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астоящее издание представляет собой вторую часть, или, по ори-
гинальному названию, второй столп (рукн, Å·i) сочинения Мухаммада
ал-Газали Кимийа-йи са‘адат («Эликсир счастья»). В отличие от пер-

вого рукна, посвященного раскрытию взаимоотношений «человек–Бог», здесь
рассматриваются различные аспекты и этические нормы взаимоотношений
«человек–человек».

В начале первой части Кимийа-йи са‘адат автор рекомендует:

ЕСЛИ ЖЕ У КОГО-ТО БУДЕТ ЖЕЛАНИЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ И УТОЧНЕНИЮ СВЕРХ ЭТОГО, ТО

ЕМУ СЛЕДУЕТ ПОИСКАТЬ В КНИГАХ НА АРАБСКОМ, ТАКИХ КАК КНИГА ИХЙА’ ‘УЛУМ АЛ-

ДИН, КНИГА ДЖАВАХИР АЛ-КУР’АН («ДРАГОЦЕННОСТИ КОРАНА») И ДРУГИЕ СО-

ЧИНЕНИЯ (ТАСАНИФ) ПОДОБНОГО СОДЕРЖАНИЯ, НАПИСАННЫЕ ПО-АРАБСКИ 1.

LBN· ÆÌ† fÄ· K¼� ÔkBM KN· kA É· fÍBI ,ÅÍA ÔAiË fqBI Ó´Î³fM Ë Ó´Î´ZM ÉI OJ«i Ai Ón· jŒA
.OmA Êf¿E Êej· ÔkBNI ÓÄ¨¿ ÅÍie É· j�Íe ±@@@@@Î@@@ÃB@@@@@v@@@M Ë ÆEj »́A jÇAÌU LBN· Ë ÅÍf»A ÂÌ¼§ ÕBÎYA

В силу того что данный перевод потребовал осмысления текста по-русски,
в иной культурной среде и с иными реалиями, в новое время — спустя девять-
сот лет, а также учитывая тот факт, что любой авторский текст, будучи переве-
денным на другой язык, начинает фактически новую жизнь, и от того, как это
произойдет, через какую призму его увидит иноязычный читатель, как воспри-
мет, зависит будущее место и роль переведенного текста в инокультурной тра-
диции — я, последовав совету автора, обратился в своей работе к его основно-
му труду на арабском языке Ихйа’ ‘улум ал-дин («Воскрешение религиозных
наук»). Иными словами, каноническим редактором Кимийа выступил по сути
дела сам автор. При этом принципы и задачи перевода, определенные для пер-
вой части издания, в настоящем томе остались теми же, а именно, в ходе пере-
вода преследовалась троякая цель:

во-первых, уточнить те места текста, которые, на мой взгляд, кажутся в пе-
реводе «темными» или требующими априорного знания реалий мусульманской
традиции, то есть знания «по умолчанию», или экстралингвистической инфор-
мации;
                           
1 ал-Газали. Кимийа. Ч. 1. С. 5.

Ââåäåíèå
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во-вторых, привести по Ихйа’ в постраничных сносках к тексту перевода
высказывания Пророка и известных мусульманских деятелей, говоря иначе,
канонических блоков текста, в их исконном арабографичном написании, дабы
максимально избежать двойного перевода (арабский—персидский,
персидский—русский), предоставив тем самым возможность читателю, вла-
деющему арабским, предложить свой вариант перевода этих изречений, иг-
рающих ключевую роль в авторской аргументации. При этом следует учиты-
вать, что их персидский перевод в Кимийа-йи са‘адат, хотя и прошел через
руки многочисленных переписчиков, все-таки принадлежит ал-Газали, то есть
является для языка перевода — русского — оригиналом. Кроме того, как пока-
зывает сопоставление двух текстов, автор кое-что переосмыслял. Если автор-
ский перевод незначительно отличается от арабского оригинала высказывания,
то перевод второго в сносках, как правило, не дается; если же отличия доволь-
но существенные, и высказывание по-персидски больше похоже на облегчен-
ное переложение, то арабский оригинал сопровождается вариантом перевода;

и, наконец, в-третьих, сравнить структуру текста «Эликсира счастья» в по-
страничных примечаниях и комментариях с текстом «Воскрешения религиоз-
ных наук», для того чтобы доказательно снять вопрос о «сжатом переложении»
второго, хронологически более раннего текста на персидский язык.

Как и в первой части перевода для выполнения этих задач использовались
следующие тексты:
1)  Кимийа-йи са‘адат (PeB¨m ÔBÎÀÎ·) — рук. В 928 из собрания СПбФ ИВ РАН,
переписана в 1495 г., по-видимому, в Харате (Герат, совр. Афганистан) — по
ней дан перевод сочинения, и ее фолиация отражена в тексте;
2)  Кимийа-йи са‘адат (PeB¨m ÔBÎÀÎ·) — издание ныне покойного Хусайна Ха-
дивджама [Т. 1–2. Тихран: Ширкат-и интишарат-и ‘илми ва фарханги,
1376/1997 (7-е изд.)]; здесь без дополнительных указаний даются ссылки на
первый том;
3)  Кимийа-йи са‘адат (PeB¨m ÔBÎÀÎ·) — издание ныне покойного Ахмада Арама
[Т. 1–2. Тихран: Интишарат-и ганджина, 1376/1997 (4-е изд.)]; здесь без допол-
нительных указаний даются ссылки на первый том;
4)  Ихйа’ ‘улум ал-дин (ÅÍf»A ÂÌ¼§ ÕBÎYA) — первое наборное издание текста сочи-
нения [Т. 1–4. Ал-Кахира, 1302/1885]; здесь без дополнительных указаний да-
ются ссылки на второй том;
5)  Ихйа’ ‘улум ал-дин (ÅÍf»A ÂÌ¼§ ÕBÎYA) — персидский научный перевод сочине-
ния, выполненный по указу делийского султана Шамс ал-дина Илтутмиша
(sÀNN¼ÍA ÅÍf»A oÀq) и при поддержке его вазира Абу Са‘да Мухаммада Джунайди
(ÔfÎÄU fÀZ¿ f¨m ÌIA) в 620/1223 г. Му’аййид ал-дином Мухаммадом Хваризми
(Ó¿kiAÌa fÀZ¿ ÅÍf»A fÍÛ¿) с комментариями в форме сопоставлений с ханафитским
мазхабом и изданный Х. Хадивджамом [Т. 1–4. Тихран: Ширкат-и интиша-
рат-и ‘илми ва фарханги, 1375/1996 (4-е изд.)].
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 Тексты 2–5 использованы для сопоставления и сличения с текстом 1, поло-
женным в основу перевода. Кроме них для перевода данного рукна были при-
влечены:
6)  Кимийа-йи са‘адат (PeB¨m ÔBÎÀÎ·) — рук. В 4612 из собрания СПбФ ИВ
РАН, переписана в первой половине XII в. — ф р а г м е н т  текста сочинения
(самый ранний из известных), а именно, полностью второй рукн;
7)  Кимийа-йи са‘адат (PeB¨m ÔBÎÀÎ·) — рук. Add 25026, один из ранних п о л -
н ы х  списков сочинения из собрания Британской библиотеки (The British Li-
brary), переписанный в 672/1274 г. и полностью огласованный, электронная
копия которого была недавно любезно предоставлена в мое распоряжение Му-
хаммадом Исой Вали (Muhammad Isa Waley).

В списке Кимийа-йи са‘адат, который положен в основу перевода (В 928),
даются следующие формулы посмертных евлогий: для пророков и Пророка
Мухаммада — Мир да почиет над ним/ними (ÂÝn»A ÉÎ¼§); для сподвижников
(сахаба, ÉIBZu) Пророка и его ближайшего окружения — Да будет доволен
им/ими/ей Аллах (ÉÄ§ "A Óyi); для второго поколения мусульман, именуемого в
мусульманской и научной литературе последователями (таби‘ин, ÅÎ¨IBM), вы-
дающихся религиозных деятелей и суфиев следующих поколений — Да почиет
над ним/ними/ней милость Аллаха (ÉÎ¼§ "A ÒÀYi). Таким образом, наметанный
глаз средневекового читателя только по одним евлогиям мог сходу определить:
принадлежал ли человек к поколению Пророка или жил позже, при следующем
поколении мусульман, что было, по-видимому, неким критерием надежности
при оценке тех или иных поступков и высказываний, зафиксированных му-
сульманской традицией. Следует отметить, что те же самые формулы евлогий
для тех же категорий лиц приведены и в рук. Add 25026, тогда как в персидские
издания уже введена более поздняя формула посмертной евлогии для мусуль-
манского Пророка — Да благословит его Аллах и да приветствует (�), выде-
ляющая его из прочих пророков.

Так же, как и первая часть Кимийа-йи са‘адат, вторая отличается от соот-
ветствующего тома Ихйа’ ‘улум ал-дин, во-первых, реорганизацией и рекомпи-
ляцей представленного в Ихйа’ материала, во-вторых, его сокращением и, в-
третьих, введением нового материала. Как показывает сопоставление текстов
двух книг, новый материал введен автором в третью основу «О заработке и
торговле», в четвертую — «Разрешенное, заповеданное и сомнительное», в
шестую — «Этикет затворничества и отстраненности от людей», в седьмую —
«О путешествии». Наконец, материал десятой основы — «Об обладании под-
данными и управлении», кстати, выходя за рамки поставленной самим автором
цели написать книгу «для простого народа», в Ихйа’ и вовсе отсутствует.

Сейчас уже вполне обоснованно можно говорить о том, что все указанные
отличия объясняются видом исследования, в рамках которого писал автор, —
тасниф (±ÎÄvM). До сих пор мне не встречалась исламоведческая работа, где
рассматривался бы этот вид (и наряду с ним иные) научного творчества, приня-
тый в средневековье среди мусульманских ученых, хотя не исключено, что при
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огромной массе издаваемых по всему миру исследований такая работа просто
могла оказаться вне пределов моей досягаемости. Поэтому ниже я позволю
себе представить результаты предварительных размышлений на сей счет, кото-
рые основаны на анализе ограниченного количества средневековых источни-
ков.

Ñáîð (©ÀU©ÀU©ÀU©ÀU), ñîñòàâëåíèå (±Î»DM±Î»DM±Î»DM±Î»DM), ñî÷èíåíèå (±ÎÄvM±ÎÄvM±ÎÄvM±ÎÄvM)

ОБЫЧНО МЕЖДУ СОЧИНИТЕЛЕМ (МУСАННИФ) И СОСТАВИТЕЛЕМ (МУ’АЛЛИФ) ПРОВОДЯТ РАЗЛИЧИЕ

В ТАКОМ СМЫСЛЕ: ТОГО, У КОГО ВСЕ ИЛИ БОЛЬШИНСТВО ТЕМ И СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ ЯВЛЯЮТСЯ

ЕГО СОБСТВЕННЫМИ МЫСЛЯМИ И ЕГО НАЧИНАНИЕМ, НАЗЫВАЮТ МУСАННИФОМ, ТОГДА КАК

МУ’АЛЛИФ — ТОТ, КТО ВСЕ ИЛИ БОЛЬШИНСТВО ТЕМ СОБИРАЕТ У ДРУГИХ. ИНОГДА ЖЕ МЕЖДУ

ЭТИМИ ДВУМЯ НЕ ПРОВОДЯТ НИКАКОГО РАЗЛИЧИЯ ПОДОБНО ТОМУ, КАК ТАКОЕ БЫВАЛО И В

ПРОШЛОМ... 2

‘АЛИ АКБАР ДИХХУДА

K»Bñ¿ jNrÎI BÍ ÉÀÇ É· fÄÍÌŒ Ai Ón· ±Äv¿ É· ÓÄ¨¿ ÅÍfI fÃiAhŒ ¶j¯ ±»Û¿Ë ±Äv¿ ÅÎI ÜÌÀ¨¿
Ai K»Bñ¿ jNrÎI BÍ ÉÀÇ É· OmA Ón· ±»Û¿ Ó»Ë OmËA eÌa iB¸NIA ÉIË ËA eÌa ÉrÍfÃA LBN· ÔAÌNZ¿Ë

...ÊeÌI ÅÎÄ† lÎÃ ÉNqhŒ ie É¸ÃBÄ† fÃiAh�Ã Ó³j¯ Ëe ÆE ÅÎI lÎÃ ÓÇBŒ Ë .eiËE ejŒ ÆAj�Íe kA
AfbÇe jJ·A Ó¼§

К определенному историческому периоду (конец III/IX–начало IV/X вв., а
возможно — чуть раньше) мусульманская наука в своей эволюции проходит
три общих для всех наук этапа. Они отражены в научно-религиозной литерату-
ре того времени и характеризуются тремя основными степенями обработки
информации: 1) ее сбор и сведение воедино (джам‘, ©ÀU); 2) составление-
компиляция (та’лиф, ±Î»DM) собранного материала и 3) его классификация-
анализ (тасниф, ±ÎÄvM), условно говоря, сочинительство. В рамках такой пер-
вичной градации формируются жанры мусульманской литературы: юридиче-
ской, исторической, агиографической и т. д.

Начало этому делению очевидно было положено составителями письмен-
ных сводов Корана и мухаддисами (собирателями и знатоками хадисов). Их
работа в течение первых веков хиджры отражала процесс перевода информа-
ции, то есть вновь полученных религиозных знаний, с одного носителя (память
людей) на другой (бумага). Этот процесс смены носителя шел постепенно, па-
раллельно, а иногда и в конкуренции с традиционной изустной передачей —
подобно тому, как он идет и сейчас при очередной смене носителя (с бумажно-
го на электронный). В ходе записи преданий мухаддисами была разработана
терминология, отражавшая специфику их работы и распространившаяся позд-
нее также и на написание внехадисной литературы.

Давно и хорошо известно, что своды суннитских мухаддисов, в которых
хадисы от различных сподвижников Пророка сгруппированы по тематическим

                           
2 Мусанниф // Диххуда. Лугатнама.
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разделам фикха, именовались мусаннафами (букв. «класси-фицированными»).
В них собранный материал прошел своего рода аналитическую обработку. Та-
кие своды обычно сравнивались с муснадами — сборниками, составленным по
принципу первого передаточного звена текста хадиса, то есть первого имени в
иснаде, благодаря чему мы знаем, сколько хадисов дошло от того или иного
сподвижника 3.

Но даже поверхностный взгляд на мусульманские письменные источники
IV/X в. дает представление о том, что к этому времени средневековые таснифы
(таснифат, PB°ÎÄvM; тасаниф, ±ÎÃBvM; мусаннафат, PB°Äv¿) сопоставлялись уже
не с чем иным, как с та’лифами (та’лифат, PB°Î»DM; му’аллафат, PB°»Û¿), а му-
саннифы — соответственно с му’аллифами. Известный каталог ранней средне-
вековой литературы ал-Фихрист (OmjÈ°»A) Ибн ал-Надима указывает именно на
две эти категории произведений и их авторов. По-видимому, специфика работы
над каталогом, а также отсутствие возможности непосредственного знакомства
с большинством включаемых в него работ, заставляли составителя нередко
приводить сразу обе категории произведений, не вдаваясь в детали того, какие
из них конкретно относятся к та’лифам, а какие к таснифам, в связи с чем сего-
дня эти определения зачастую воспринимаются как синонимы. Однако, на мой
взгляд, отличия между ними есть и довольно существенные.

Арабский литератор и историк династии Аббасидов конца III/IX–середины
IV/X в. Абу Бакр Мухаммад ал-Сули (ок. 260/873-4–335-6/946-7) в своем
та’лифе Китаб ал-аврак (¶AiËÞA LBN·) мимоходом упоминает о том, что должны
представлять собой книги из этой категории:

А О ПРОИЗОШЕДШЕМ С БАНУ СУЛАЙМ И ДРУГИМИ И ОБ ИХ НАБЕГЕ НА ОКРЕСТНОСТИ

АЛ-МАДИНЫ С О С Т А В Л Е Н Ы  К Н И Г И (КУТУБ МУ’АЛЛАФА), В КОТОРЫХ ЕСТЬ

УПОМИНАНИЕ ОБ ЭТИХ СОБЫТИЯХ, И СТИХИ СУЛАЙМИТОВ ОБ ЭТОМ, И СТИХИ

СРАЖАВШИХСЯ С НИМИ ЖИТЕЛЕЙ АЛ-МАДИНЫ И ЕЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ... 4

iB¨qAË ©ÖB³Ì»A j·g BÈÎ¯ ,Ò@@@@@°@@@@@»Û@@@@@¿ K@@@@N@@@@· ÒÄÍfÀ»A ÓYAÌÃ Ó¼§ ÁÈMiB«AË ÁÇjÎ«Ë ÁÎ¼m ÓÄI jJb»Ë
...BÈÎYAÌÃË ÒÄÍfÀ»A ½ÇA Å¿ ÁÈ¨³AÌÍ ÆB· ÅÀ» iB¨qAË ¹»g Ó¯ ÁÎ¼m ÓÄJ»

Знаменитый суфийский шайх конца IV/X–начала V/XI вв., наставник има-
ма ал-Кушайри имам Абу ‘Абд ал-Рахман ал-Сулами (ум. 412/1021) в своем
трактате о «порицаемых» Рисала ал-Маламатийа (ÒÎN¿ÝÀ»A Ò»Bmi) вскользь гово-
рит о письменном наследии шайхов этого некогда весьма популярного суфий-
ского течения, приверженцем которого являлся и он сам:

                           
3 Sezgin. GAS. Bd. I. S. 55–56. То же повторяет Дж. Бертон (J. Burton. An Introduction to the Hadith. Edin-

burgh University Press, 1994), правда, уже без всяких ссылок: Бертон. Введение. С. 184.
4 ал-Сули. Китаб ал-аврак. С. 26 (русск. перевод В. И. Беляева, А. Б. Халидова), 585 (араб. текст).
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ЗНАЙ, ДА ПОМИЛУЕТ ТЕБЯ АЛЛАХ, ЧТО У ЭТИХ ЛЮДЕЙ НЕ ИМЕЕТСЯ СОЧИНЕННЫХ КНИГ

(КУТУБ МУСАННАФА) И НЕТ СОСТАВЛЕННЫХ РАССКАЗОВ (ХИКАЙАТ МУ’АЛЛАФА) 5.

.Ò@@@@°@@@@»Û@@@@¿ PB@@@@ÍB@@@̧ @@@@YÜË Ò@@@@°@@@@Ä@@@v@@@@¿ K@@@@N@@@@· ÂÌ´¼» OnÎ» ÉÃA "A ¹ÀYi Á¼§B¯

Даже из этих двух коротких замечаний видно, что книга (китаб, LBN·)
в раннем средневековье могла быть, во-первых, как результатом авторского
составления, так и продуктом авторского сочинения; во-вторых, под категорию
та’лиф очевидно подпадали труды ярко выраженной дескриптивной направ-
ленности: рассказы очевидцев и высказывания выдающихся лиц, исторические
события и все то, что до определенного момента имело хождение в изустной
передаче и носителем чего была память людей. Будучи однажды собранными и
перенесенными на бумагу, они представляли, на мой взгляд, вид к л а с с и -
ч е с к о г о, или п е р в и ч н о г о  т а ’ л и ф а, основная задача которого — со-
брать, составить, минимально упорядочить материал по заданному традицией
образцу и ввести в таком виде в письменную традицию. Максимум передачи ин-
формации, минимум ее анализа. В одном из ранних персоязычных та’лифов жан-
ра житийной литературы первой половины VI/XII в. Халат ва суханан-и шайх-и
Абу Са‘ид-и Фазл Аллах б. Аби-л-Хайр ал-Майхани («Жизнь и речи старца Абу
Са‘ида Фазл Аллаха б. Аби-л-Хайра ал-Майхани», ÓÄÈÎÀ»A jÎb»A ÓIA ÅI "A ½z¯ fÎ¨m ÌIA
cÎq ÆBÄbmË PÜBY) составитель говорит об особенностях своей работы следующее:

ТАК КАК У СУЩНОСТИ ТОГО ДОРОГОГО [= АБУ СА‘ИДА АЛ-МАЙХАНИ], ДА ОСВЯТИТ

АЛЛАХ ЕГО ДУХ, БЫЛО МНОГО ДОСТОИНСТВ, ТО МУ’АЛЛИФ ДАННЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В

ТЕЧЕНИЕ [ВСЕЙ СВОЕЙ] ЖИЗНИ ИСКАЛ СЛЕДЫ И БЛАГОДАТНЫЕ ДУНОВЕНИЯ ТОГО

ВЕЛИКОГО, СОБИРАЯ ИХ В ПАМЯТИ И ОТ ИЗБЫТКА СИМПАТИЙ ПРОЯВЛЯЯ ЛЕНОСТЬ В ИХ

СОСТАВЛЕНИИ (ТА’ЛИФ). КОГДА ЖЕ МОЛЬБА ЛЮБЯЩИХ ИСКАТЕЛЕЙ И ЖЕЛАНИЕ

ПРАВДИВЫХ МУРИДОВ ВОЗРОСЛИ, ТОГДА ОН ИСПРОСИЛ ПОМОЩИ У ВСЕСЛАВНОГО И

ВСЕВЫШНЕГО ИСТИННОГО В НАПИСАНИИ И СБОРЕ (ДЖАМ‘) СИХ ИЗРЕЧЕНИЙ...6

iBQE K»B� jÀ§ Pf¿ ie PBÀ¼· ÅÍA ±@@@»Û@@@¿ ,eÌI ²jq ÅÍfÄ† ÉYËi "A pf³ Ai lÍl§ ÆE jÇÌU ÆÌ†
½mB¸M ÅÍA ±@@@Î@@@»D@@@M ie µÖÝ§ PjR· kAË ej· Ó¿ ©@@@À@@@U j�Ba ie Ë eÌI Ó¿ �ilI ÆE ºjJN¿ pB°ÃAË

Ó»B¨M Ë ÉÃBZJm µY kA ,fq iBÎnI ¶eBu ÆAfÍj¿ OJ«i Ë µqB§ ÆBJ»B� ÕB§fNmA ÆÌ† .eÌÀÃ Ó¿
...PBÀ¼· ÅÍA Æej· ©@@@À@@@U Ë ÅNrJÃ ie OmAÌa OÃB¨NmA

Вид классического та’лифа прослеживается и в последующие века, в осо-
бенности прочно закрепляясь за жанром житийной, агиографической литера-
туры (макамат, тазкира и пр.), так сказать, в мусульманских патериках. Его
характерной чертой является то, что даже чистая подборка и компиляция мате-
риалов уже имеют право на отдельное, новое название, пусть в них не будет ни
единого слова (!), сказанного компилятором от себя. Например, шайх братства
Накшбандиййа, факих Мухаммад Парса (ум. 822/1420), составляя Рисала-йи

                           
5 ал-Сулами. Маджму‘а-йи асар (iBQE ÕÉ§ÌÀV¿). Т. 2. С. 402.
6 Халат ва суханан (ÆBÄbmË PÜBY) / Изд. В. А. Жуковского. С. 6.
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кудсийа («Послание святых изречений», ÉÎmf³ É»Bmi) Баха’ ад-дина Накшбанда,
говорит достаточно недвусмысленно:

ПУСТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЕ И ЗАПИСЬ ЭТИХ ИЗРЕЧЕНИЙ НЕ БУДУТ ПЕРЕМЕЖАТЬСЯ ПРИ-

СУТСТВИЕМ СЕГО НЕМОЩНОГО, А ЭТА ПОДБОРКА И КОМПИЛЯЦИЯ (ДЖАМ‘ ВА ТА’ЛИФ)
БЛАГОДАТЬЮ БЛАГОЧЕСТИВЫХ ПРИЗЫВОВ ПРОЗОРЛИВЫХ ПРИВЕДЕТ К УВЕЛИЧЕНИЮ

СТЕПЕНЕЙ БЛИЗОСТИ [К АЛЛАХУ] 7.

O·jI ÉI ±@@Î@@»D@@MË ©@@À@@U ÅÍA Ë fqBJÃ ÆBÎ¿ ie ±Î¨y ÅÍA eÌUË ÅNqÌÃ Ë ÅN°Œ PBÀ¼· ÅÍie É· fqBI
.eejŒ OIj³ PBUie fÍl¿ KJm ÆAj¤Ã KYBu ÕÉZ»Bu PAÌ§e

Правда, рука факиха не удержалась от комментария, тем не менее задача
была сформулирована вполне конкретно: джам‘ и классический та’лиф в идеа-
ле не должны включать мысли собирателя и компилятора, но только переда-
вать нарративную информацию.

В т о р и ч н ы й т а ’ л и ф. Под вторичными та’лифами я имею в виду та-
кие компиляции, которые в значительной степени или полностью составлены
на основе уже написанных трудов, имевшихся под рукой у компилятора, будь
то классические та’лифы или таснифы. Предлагаемое деление на первичные и
вторичные та’лифы не будет выглядеть умозрительным, если принять во вни-
мание слова газнавидского историка XI в. Абу-л-Фазла Мухаммада Байхаки
(Ó´ÈÎI fÀZ¿ ½z°»AÌIA), на одном из произведений которого я остановлюсь чуть ни-
же, относительно уже существовавшей к тому времени традиции передачи ин-
формации о прошедших событиях:

ИЗВЕСТИЯ О ПРОШЛОМ ДЕЛЯТ НА ДВА РАЗРЯДА, ТРЕТЬЕГО ДЛЯ НИХ НЕ ПРИЗНАЮТ: ИХ

ИЛИ НУЖНО УСЛЫШАТЬ ОТ КОГО-ЛИБО, ИЛИ ЖЕ ПРОЧИТАТЬ В КАКОЙ-НИБУДЬ КНИГЕ.
УСЛОВИЕ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ГОВОРЯЩИЙ [= ИНФОРМАНТ] ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОС-

ТОЙНЫМ ДОВЕРИЯ (СИККА) И ПРАВДИВЫМ, НУ И РАЗУМ ДОЛЖЕН ЗАСВИДЕТЕЛЬСТ-

ВОВАТЬ, ЧТО ТЕ ИЗВЕСТИЯ ВЕРНЫЕ 8.

ÓIBN· kA BÍË fÎÄq fÍBJI Ón· kA BÍ :fÄmBÄrÃ j�Íe Ém AjÃE É· fÄÍÌŒ Án³ Ëe Ai ÉNqhŒ iBJaA
ÆE É· fÇe ÓÇAÌŒ eja lÎÃ Ë fqBI ÔÌ�NmAi Ë É Q́ É· fÍBI ÊfÄÍÌŒ É· OmA ÆE ¢jqË .fÃAÌa fÍBJI

.OmA Omie jJa

Во вторичных та’лифах при этом сохраняется описательный и фактологи-
ческий характер, свойственный классическим та’лифам, а также традиционный
структурный скелет подачи материала. Подобные тексты без труда можно най-
ти как в арабоязычной, так и в персоязычной литературе. Весьма популярная
работа средневекового теолога Мухаммада ал-Шахрастани (ум. 548/1153) по

                           
7 Парса. Кудсийа (ÉÎmf³). С. 7.
8 Байхаки. Тарих-и Байхаки (Ó´ÈÎI cÍiBM). С. 366 (перс. оригинала).
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религиоведению и сектантству Китаб ал-милал ва-л-нихал («Книга о религиях
и сектах», ½ZÄ»AË ½¼À»A LBN·) — один из типичных примеров.

И ПОСЛЕ ТОГО КАК ПРИ СОДЕЙСТВИИ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА Я ИЗУЧИЛ УЧЕНИЯ

ОБИТАТЕЛЕЙ МИРА <...>, ОЗНАКОМИЛСЯ С ИХ ИСТОЧНИКАМИ И ИСТОКАМИ И ИЗВЛЕК ИЗ

НИХ ЦЕННЫЕ И РЕДКИЕ СВЕДЕНИЯ, Я ЗАХОТЕЛ СОБРАТЬ ЭТО В КОМПЕНДИУМ. <...>
НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ ДЕЛИЛИ [НАСЕЛЕНИЕ] ПО ВЗГЛЯДАМ И ВЕРОУЧЕНИЯМ, И ЭТО —
НАША ЦЕЛЬ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ (ТА’ЛИФ) СЕЙ КНИГИ 9.

xBÄN³AË BÇeiAÌ¿Ë BÇieBv¿ Ó¼§ ²Ì³Ì»AË , <...> Á»B¨»A ½ÇA PÜB´¿ Ò¨»BñÀ» Ó»B¨M "A ÓÄ´¯Ë BÀ»
KÇAhÀ»AË ÕAiÜA KnZI ÁÈÀn³ Å¿ ÁÈÄ¿Ë <...>jvNb¿ Ó¯ ¹»g ©@@À@@@UA ÆA PeiA ,BÇfÇAÌqË BÈnÃAËA

.LBN¸»A AhÇ ±@@@@Î@@@@»D@@@@M Ó¯ BÄyj« ¹»gË
Упомянутые во Введении к переводу отличительные черты этой вторич-

ной компиляции, а именно, «описательный характер изложения различных
точек зрения», «беспристрастное и объективное изложение», стремление ал-
Шахрастани «избегать всякой полемики», преодоление им «конфессиональной
ограниченности и тенденциозности» 10, по-моему, надо считать не столько за-
слугой автора и его позиции, как полагает переводчик, сколько общеприняты-
ми требованиями к та’лифу.

Практически в тех же выражениях описывает свою вторичную компиля-
цию по мусульманской экзегетике законовед-шафиит Мухаммад ал-Заркаши
(745/1344–794/1392) в передаче разносторонне образованного и искушенного в
различных науках Джалал ал-дина ал-Суйути (849/1445–911/1505). Второй в
своем предисловии к «Совершенству в коранических науках» (ал-Иткан фи-
‘улум ал-Кур’ан, ÆEj »́A ÂÌ¼§ Ó¯ ÆB ḾÜA) говорит:

МНЕ СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ШАЙХ ИМАМ БАДР АЛ-ДИН МУХАММАД Б. ‘АБД АЛЛАХ АЛ-
ЗАРКАШИ <...> СОСТАВИЛ (’АЛЛАФА) ОБ ЭТОМ ОБЪЕМНУЮ КНИГУ, НАЗВАВ ЕЕ

«ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В КОРАНИЧЕСКИХ НАУКАХ» <...>. В СВОЕМ ВВЕДЕНИИ ОН СКАЗАЛ:
«... Я ПОПРОСИЛ БЛАГОСЛОВЕНИЯ У АЛЛАХА, СЛАВА ЕМУ, В СОСТАВЛЕНИИ ЭТОЙ КНИГИ,
ГДЕ СОБРАЛ ТО, ЧТО ЛЮДИ ГОВОРИЛИ О РАЗНОВИДНОСТЯХ КОРАНИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ,
ВХОДЯ В ЕГО ТОНКОСТИ И ГЛУБИНЫ» 11.

ÓÀnÍ ,Ý¯BY ¹»g Ó¯ BIBN· ±@@»C <...> Ór·il»A "AfJ§ ÅI fÀZ¿ ÅÍf»A ifI ÂB¿ÜA cÎr»A ÆC ÓÄ¬¼I
LBN· ©yË Ó¯ fÀZ»A É»Ë Ó»B¨M "A PjbNmB¯ ...$ :ÉNJña Ó¯ ¾B³ <...> ÆEj »́A ÂÌ¼§ Ó¯ ÆBÇjJ»A

.#ÉÃÌÎ§Ë ÉN¸Ã Ó¯ AÌyBaË ÉÃÌÄ¯ Ó¯ pBÄ»A Á¼¸M BÀ» ©@@@¿B@@@@U ¹»g Ó¯

Результаты отменного текстологического анализа трудов ал-Суйути и его
предшественников по мусульманской экзегетике, приведенные переводчиком в

                           
19 ал-Шахрастани. Китаб ал-милал. С. 26–27 (перевод С. М. Прозорова с моими сокращениями).
10 См.: ал-Шахрастани. Китаб ал-милал. С. 23 (Введение С. М. Прозорова к переводу).
11 ал-Суйути. Совершенство. С. 35 (перевод Д. В. Фролова с моими сокращениями и незначительными

изменениями).
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Предисловии к переводу ал-Иткана, логично приводят его к мысли о струк-
турном сходстве между та’лифом ал-Заркаши и упомянутым трудом Ибн ал-
Надима, что не удивительно, так как обе работы представляют один вид науч-
ного творчества: «Трактат ал-Заркаши демонстрирует гораздо большую компо-
зиционную рыхлость по сравнению с более поздними сочинениями, что делает
его в этом отношении более похожим на соответствующий раздел Фихриста
Ибн ал-Надима, чем на сочинения Булкини и Суйути» 12.

Из агиографических сборников в качестве примера в значительной мере
вторичного та’лифа, лишь отчасти дополненного событиями, свидетелем кото-
рых составитель стал при жизни или которые он почерпнул из устной тради-
ции, можно привести высказывание шайха Накшбандийа ‘Абд ал-Рахмана
Джами (ум. 897/1492) в своей книге Нафахат ал-унс мин хазарат ал-кудс
(«Дуновения привязанности от присных святости», pf »́A PAjzY Å¿ oÃÜA PBZ°Ã).
Шайх сам определяет его как джам‘ и та’лиф, хотя и предваряет его обзором
основного понятийного аппарата суфизма.

ДОСТОЙНЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ТРАДИЦИИ СОСТРАДАНИЯ У ИЗУЧАЮЩИХ [ЭТУ КНИГУ]
ОБНАДЕЖИВАЮТ В ТОМ, ЧТО КОГДА СТАНЕТ ИМ ОТРАДНО ОТ ДОБРОГО ЗНАКА ПРИЯТНЫХ

ВЫСКАЗЫВАНИЙ ПРИБЛИЖЕННЫХ АЛЛАХА И ИЗЛИЯНИЯ ИХ ДУХОВ СВЯТЫХ, ТО ОНИ НЕ

ОТРИНУТ ИЗ УГОЛКОВ [СВОЕЙ] ПАМЯТИ И ПОМЯНУТ ДОБРОЙ МОЛИТВОЙ ВЗЯВШЕГОСЯ И

ПОБУДИВШЕГОСЯ НА ЭТОТ СБОР И СОСТАВЛЕНИЕ (ДЖАМ‘ ВА ТА’ЛИФ), КОТОРОЕ ИЗ-ЗА

ОХВАТА ДУНОВЕНИЙ ПРИЯТНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ШАЙХОВ, ДОШЕДШИХ ИЗ ОПЛОТОВ

СВЯТОСТИ И ВОСПИТАВШИХ У ОБОНЯНИЯ ДУШ ВОЖДЕЛЕЮЩИХ ПРИСУТСТВИЕ

ПРИВЯЗАННОСТИ, ИМЕНУЕТСЯ «ДУНОВЕНИЯ ПРИВЯЗАННОСТИ ОТ ПРИСНЫХ СВЯТО-

СТИ» 13.

ÕÉJÎ� pB°ÃA ÅÀÍ kA Ai ÆBrÍA ÆÌ† É· ÆE ÆBŒfÄÄ· É¨»Bñ¿ ¶B°qA ÁmAj¿ Ë ¶ÝaA ÂiB¸¿ kA ¾Ì¿D¿
Ai ±@@Î@@»D@@M Ë ©@@À@@U ÅÍA S§BIË ÔfvN¿ ,eejŒ tÌa O³Ë ÆBrÍA ÕÉmf´¿ `AËiA |Î¯Ë "A ÕBÎ»ËA

ÆB³BNr¿ ÆBU ÂBr¿ jIË ÊfÎmi pf³ jÍB¤YkA É· cÍBr¿ ÕÉJÎ� pB°ÃA PBZ°Ã jI ¾BÀNqA OÈU ÉI É·
Ëj¯ j�Ba ÕÉqÌŒ kA ,pf »́A PAjzY Å¿ oÃÜA PBZ°Ã ÉI eejŒ Ó¿ ÓÀn¿ ,ÊfÍkiË oÃA jyBZ¿

.fÃiE eBÍ jÎa ÔB§e ÉI Ë fÃiAh�Ã

Образец полностью вторичной компиляции, основанной лишь на сведени-
ях из та’лифов, написанных ранее, демонстрирует труд известного проповед-
ника Хусайна б. ‘Али ал-Ва‘иза ал-Кашифи (ум. 910/1504-5) Раузат ал-
шухада’ («Сад мучеников», ÕAfÈr»A ÒyËi), посвященный трагически погибшим
внукам Пророка — шиитским имамам ал-Хасану и ал-Хусайну — и их по-
томкам.

СЕЙ ПРЕЗРЕННЫЙ НИЩИЙ, ХУСАЙН АЛ-КАШИФИ, ДА ПОДДЕРЖИТ ЕГО АЛЛАХ СКРЫТОЙ

МИЛОСТЬЮ, ЗАНЯЛСЯ СОСТАВЛЕНИЕМ (ТА’ЛИФ) СПИСКА, В КОТОРОМ БЫЛИ БЫ

                           
12 См.: ал-Суйути. Совершенство. С. 17 (Предисловие Д. В. Фролова к переводу).
13 Джами. Нафахат (PBZ°Ã). С. 2–3.
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ОПИСАНЫ И УПОМЯНУТЫ ВСЕ ЖИТИЯ ЛЮДЕЙ ИСПЫТАНИЯ ИЗ ПРОРОКОВ И ИЗБРАН-

НИКОВ, ШАХИДОВ...14

kA ÝI ½ÇA PÜBY ©¿BU É· ÕÉbnÃ ±@@Î@@»D@@NI ,Ó°b»A ±ñ¼»BI "A fÍA ,Ó°qB¸»A ÅÎnY jÎ´Z»A jÎ´¯ ÅÍA
.fÍBÀÃ ¾B¬NqA ,eÌI iÌ·h¿ Ë iÌñn¿ ÔË ie <...> ÕAfÈqË ÕBÎ°uAË ÕBÎJÃA

К слову сказать, исторические работы и хроники за крайне редкими ис-
ключениями (см. ниже) в большинстве своем также относятся к вторичным
та’лифам, как правило, примыкая к та’лифам более ранних историографов и
дополняясь в конце событиями, происходившими при жизни составителя. Вот
как описывает придворный тимуридский историк Хафиз-и Абру (ум. 834/1431)
задание, данное ему Шахрухом:

ТАК ГОВОРИТ МУ’АЛЛИФ СЕГО ТА’ЛИФА <...>, ЧТО <...> ШАХРУХ <...> В ВОСТОРГЕ ОТ

ИЗУЧЕНИЯ ПЕРИПЕТИЙ УШЕДШИХ [ПРАВИТЕЛЕЙ] ПОЖЕЛАЛ, ДАБЫ [ЕЩЕ] ОДИН СБОРНИК

НАВЕЛ ПОРЯДОК В ОТРАСЛИ ИСТОРИЧЕСКИХ ХРОНИК, СДЕЛАВ УКАЗАНИЕ НА КНИГУ ТАРИХ

ТАБАРИ И НА ДЖАМИ‘ АЛ-ТАВАРИХ <...> ФАЗЛ АЛЛАХА РАШИД АЛ-ХАКК ВА-Л-ДИНА <...>.
ПОСКОЛЬКУ ТА КНИГА [БЫЛА НАПИСАНА] В КОНЦЕ ВЛАДЫЧЕСТВА ПРОЩЕННОГО ПО-

КОЙНОГО СУЛТАНА ГАЗАН-ХАНА <...>, ТО УКАЗАНИЕ АВГУСТЕЙШЕЙ МЫСЛИ БЫЛО

ОБРАЩЕНО НА ТО, ЧТОБЫ В ПЕРЕПИСКУ ВОШЛО ОПИСАНИЕ ПЕРИПЕТИЙ И ПОСТУПКОВ С

ЗАПИСЬЮ ИЗВЕСТИЙ О ДЕЯНИЯХ ВЛАДЫК И СУЛТАНОВ, НАЧИНАЯ С ТОГО ВРЕМЕНИ ВПЛОТЬ

ДО АВГУСТЕЙШИХ ДНЕЙ И СЧАСТЛИВОЙ ЭПОХИ, ПОДРОБНЫМ ОБРАЗОМ ДО НАШЕГО ДНЯ,
УЖЕ ДОСТИГШЕГО ПО ХИДЖРЕ ДАТЫ 820 [= 1417 Г.], ТАК ЧТОБЫ ОНО БЫЛО ПРИ-

ЛОЖЕНИЕМ К [ЛЕТОПИСИ] ДЖАМИ‘ АЛ-ТАВАРИХ РАШИДИ. ОН ПОВЕЛЕЛ СЕМУ РАБУ

СОБРАТЬ (ДЖАМ‘) ЭТИ СОБЫТИЯ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РУКОПИСЕЙ...15

ÆB�NqhŒ ¾AÌYA É¨»BñÀI É· Ó°¨q jI BÄI <...> djÇBq <...> É· <...> ±@@Î@@»B@@M ÅÍA ±»Û¿ fÍÌŒ ÅÎÄ†
fÎqi <...> cÍiAÌN»A ©¿BU Ë ÔjJ� cÍiBM LBN¸I ,fÍBÀÃ KÎMjM cÍiAÌM Å¯ ie Ó�ÄU É· OmAÌa ,eiAe
ÆAkB« iÌ°¬¿ ÂÌYj¿ ÆBñ¼m O»Ëe jaE ie LBN· ÆE ÆÌ† Ë .eÌ¿j¯ PiBqA <...> "A ½z¯ ÅÍf»AË µZ»A

iBJaA fÎÎ Ḿ Ë ¾B¨¯A Ë ¾AÌYA `jq kBI O³Ë ÆE kA É· fq ÆE O°N¼¿ ÆÌÍBÀÇ j�Ba PiBqA ,<...> ÆBa
ÔjVÇ cÍiBM É· BÄ¿ÌÍ Ó»A ÉNrŒ ½v°¿ KÎMjM jI ÆÌÀÎ¿ iBŒkËiË ÆÌÍBÀÇ ÂBÍBI BM ÅÎ�Ým Ë ºÌ¼¿ iBQE

.fqBI Ó¼Íg Ai ÔfÎqi cÍiAÌN»A ©¿BU É‡ÃBÄ† fÍE OIBN· fÎ³ ie ,OmA ÊfÎmi OnÎIË fvNrÈI
...fÄÃAejŒ ©@@À@@U Ai PB¨³AË ÅÍA ¶j°N¿ cnÃ kA É· fÎÃAejŒ iÌ¿D¿ Ai ÊfÄI ÅÍA

Другие жанры литературы, скажем, географические и лексикографиче-
ские описания, каталоги (тот же биобиблиографический ал-Фихрист Ибн ал-
Надима) и словари, если они удовлетворяют отмеченным выше критериям, а
именно дескриптивному и констатационному характеру изложения, полному
отсутствию или минимуму научного анализа, уже определенной форме подачи
материала (заданной структуре текста), как будто бы тоже должны принадле-
жать та’лифу. Но это предположение, внешне логичное, требует отдельного
исследования, обоснования и подкрепления фактами, что не входит здесь в
мою задачу.

                           
14 ал-Кашифи. Раузат ал-шухада (ÕAfÈr»A ÒyËi). Рук. СПбФ ИВ РАН, С 519. Л. 9в–10а.
15 Хафиз-и Абру. Зубдат ал-таварих (cÍiAÌN»A ÑfIk). С. 1–2.
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Появление и эволюцию та’лифа как вида научного творчества по-види-
мому надо связывать с развитием системы мусульманского образования, главной
особенностью которого было изучение книг конкретных ученых. Некоторые из
дошедших до нас средневековых сочинений не являются авторскими в совре-
менном понимании, то есть написанными непосредственно самими авторами,
но представляют собой своего рода «заверенные» конспекты студентов, про-
слушавших тот или иной курс или точнее ту или иную книгу на заседаниях
(o»BV¿), в кружках (PB´¼Y) или на семинарах (PAj·Ah¿) мусульманских ученых 16.
Отдельные студенты старших курсов создавали из конспектов (PB´Î¼¨M), перепи-
санных на лекциях разных преподавателей или сделанных по разным книгам,
свои джам‘ы и та’лифы на темы, более всего вызывавшие их личный интерес
или удовлетворявшие запросам тогдашнего интеллектуального рынка. Вполне
возможно, что потом кто-то из них делал составление та’лифов под заказ сред-
ством зарабатывания на жизнь. Такая работа напоминает сбор элементов мо-
заики, когда каждый профессионально занимавшийся компиляциями мог со-
ставить свой собственный узор по уже заданному традицией образцу из имею-
щегося или вновь поступившего на интеллектуальный рынок материала: каза-
лось бы, он не создавал ничего нового, лишь упорядочивал то, что оказалось в
его распоряжении, но это была стандартизованная авторская компиляция, ав-
торский свод или подборка. У ал-Газали, например, одна из его студенческих
компиляций, под конец жизни сослужившая ему недобрую службу, называлась
«Просеянное из конспекта по основам [фикха]» (ал-Манхул мин та‘лик ал-усул,
¾ÌuÜA µÎ¼¨M Å¿ ¾ÌbÄÀ»A) 17.

Огромное количество трудов, упоминаемых исследователями в связи с тем
или иным именем мусульманского ученого средневековья, порой поражает
воображение: ал-Газали — от 100, Фахр ал-дин ал-Рази (ум. 606/ 1209) — от
200, ал-Суйути — 600 и т. д., а ведь иные из них многотомные! Но все встает на
свои места, если учитывать, что средневековые ученые отнюдь не гнушались
написанием та’лифов.

Т а с н и ф  (±ÎÄvM). Завершающую степень обработки информации — клас-
сификация материала, анализ и выводы — применительно к текстам религиоз-
ного содержания можно условно назвать сочинительством. Это высший вид
научного творчества, высший пилотаж научной мысли. Со времени зарожде-
ния в форме тематических сборников хадисов он охватывает преимуществен-
но, но не исключительно, сферу хадисоведения, отраслей фикха, богословия,
философии и мистического познания у суфиев. Конечно же он включает в себя
принцип авторского составления, однако с иным акцентом: если в та’лифе все-
таки заметна хронологическая (в макаматах — от рождения до смерти шайха; в
табакатах, тазкиратах и исторических хрониках — от какого-то момента в
                           
16 Укажу лишь на одну из последних работ, дающую наиболее детальную картину функционирования

механизма передачи информации (знаний) и обучения в раннем исламе; в ней также приведена об-
стоятельная библиография по вопросу: Günther. Assessing the sources.

17 См.: Приложение А.
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прошлом до времени, в котором живет компилятор) или какая-то иная направ-
ленность (алфавитная, например), то для таснифа она не нужна, ибо в идеале
мусанниф должен расположить в своей книге подаваемый материал уникально.
В таснифе он тоже использует компиляторские приемы вторичного та’лифа
(ведь все мусаннифы когда-то были студентами), но служат они здесь иной
цели — показать новую грань исследуемого предмета, о чем мусанниф не пре-
минет указать в предисловии-хутбе к своей книге.

Так, в начале Ихйа’ ал-Газали делает весьма интересное замечание по по-
воду отличий своего сочинения, которое он в Кимийа определяет как тасниф
(см. первую цитату данного Введения), от сочинений предшественников, тем
самым невольно выделяя признаки таснифа.

ПО НЕКОТОРЫМ ИЗ ЭТИХ ПОНЯТИЙ ЛЮДИ УЖЕ СОЧИНИЛИ (САННАФА) КНИГИ, ОДНАКО

ДАННАЯ КНИГА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НИХ В ПЯТИ АСПЕКТАХ: ВО-ПЕРВЫХ, ОНА РАЗВЯЗЫВАЕТ

ТО, ЧТО ОНИ СВЯЗАЛИ, И РАСКРЫВАЕТ ТО, ЧТО ОНИ СЖАЛИ; ВО-ВТОРЫХ, ОНА УПО-

РЯДОЧИВАЕТ ТО, ЧТО ОНИ РАССЕЯЛИ, И ОРГАНИЗУЕТ ТО, ЧТО РАЗДЕЛИЛИ; В-ТРЕТЬИХ,
ОНА СОКРАЩАЕТ ТО, ЧТО ОНИ РАСТЯНУЛИ, И ФИКСИРУЕТ ТО, ЧТО ОНИ УСТАНОВИЛИ; В-
ЧЕТВЕРТЫХ, ОНА УДАЛЯЕТ ТО, ЧТО ОНИ ПОВТОРЯЛИ, И ПОДТВЕРЖДАЕТ ТО, ЧТО ОНИ

НАПИСАЛИ; В-ПЯТЫХ, ОНА ИССЛЕДУЕТ ТЕМНЫЕ АСПЕКТЫ, КОТОРЫЕ ЗАПУТАНЫ ДЛЯ

ПОНИМАНИЯ И ВООБЩЕ НЕ ЗАТРОНУТЫ В ТЕХ КНИГАХ 18.

,¾ËÞA :iÌ¿C ÒnÀbI BÈÄ§ LBN¸»A AhÇ lÎÀNÍ Å¸»Ë ,BJN· ÓÃB¨À»A ÊhÇ |¨I Ó¯ pBÄ»A ±@@Ä@@u f »́
¡JyË ÊÌ»Ì�B¿ kBVÍA ,S»BR»A ;ÊÌ³j¯B¿ Á¤ÃË ÊËefIB¿ KÎMjM ,ÓÃBR»A ;ÊÌ¼ÀUCB¿ ±r·Ë ÊËf´§ B¿ ½Y

ÂBÈ¯ÜA Ó¼§ OuBN§A Òz¿B« iÌ¿C µÎ´ZM ,o¿Bb»A ;ÊËijYB¿ PBJQAË ÊËij·B¿ ²hY ,©IAj»A ;ÊËij³ B¿
.ÝuC KN¸»A Ó¯ BÈ» ~j¨NÍ Á»

Налицо все черты полноценного научного анализа, базирующегося на уже
созданных письменных источниках и привлекающего устную традицию, как
показывает текст, лишь в очень незначительной степени. Примерно то же са-
мое спустя четыре века после ал-Газали говорит Джалал ал-дин ал-Суйути в
предисловии к «Совершенству в коранических науках» (ал-Иткан фи-‘улум ал-
Куран, ÆEj »́A ÂÌ¼§ Ó¯ ÆB ḾÜA) об одном сочинении, написанном им ранее:

Я СОЧИНИЛ (САННАФТУ) ОБ ЭТОМ КНИГУ, КОТОРУЮ НАЗВАЛ «ПИСЬМЕННОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

НАУК ТОЛКОВАНИЯ». <...> ВОТ МНЕ И ПРИШЛО В ГОЛОВУ ВЫДЕЛИТЬ [В НЕЙ] ТЕ ВИДЫ

ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ РАНЬШЕ НЕ ИЗЛАГАЛИСЬ, И ДОБАВИТЬ ТЕ ВОПРОСЫ, О КОТОРЫХ

ПРЕЖДЕ НЕ ГОВОРИЛОСЬ 19.

µJnÍ Á» ªAÌÃC XAjbNmA Ó» jÈ¤¯ <...> jÎn°N»A ÂÌ¼§ Ó¯ jÎJZN»A ÉNÎÀm ,BIBN· ¹»g Ó¯ O@@°@@Ä@@u
.BÈÎ¼§ ÂÝ¸»A ²ÌNnÍ Á» PBÀÈ¿ PAeBÍkË BÈÎ»A

Об уникальном расположении материала уже в самом ал-Иткане по срав-
нению с работами предшественников ал-Суйути говорит так:
                           
18 ал-Газали. Ихйа’. Т. 1. С. 4.
19 ал-Суйути. Совершенство. С. 31–32 (перевод Д. В. Фролова с моими сокращениями).
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МОЕ РЕШЕНИЕ ОБНАРОДОВАТЬ ТО, ЧТО ТАИТСЯ ВО МНЕ, ОКРЕПЛО, И Я ЕЩЕ БОЛЬШЕ

ЗАХОТЕЛ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ (АЛ-ТАСНИФ), КОТОРОЕ НАМЕТИЛ. <...> Я УПОРЯДОЧИЛ

В НЕМ ВИДЫ БОЛЕЕ ПОДОБАЮЩИМ ПОРЯДКОМ, ЧЕМ В «ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ» [АЛ-
ЗАРКАШИ]. <...> НАЗВАЛ Я ЕГО «СОВЕРШЕНСТВО В КОРАНИЧЕСКИХ НАУКАХ». ЕСЛИ

БУДЕТ УГОДНО АЛЛАХУ, ТЫ УВИДИШЬ, ЧТО КАЖДЫЙ УПОМЯНУТЫЙ В НЕМ ВИД

ЗАСЛУЖИВАЕТ ОТДЕЛЬНОГО СОЧИНЕНИЯ 20.

OJMiË <...> ÉMfv³ Ôh»A ±@@@Î@@@Ä@@@v@@@N@@@»A ÕBrÃA Ó¯ ÂlZ»A PefqË ÉMjÀyC B¿ kAjIA Ó¼§ Âl¨»A ÔÌ³
,ÉÄ¿ ªÌÃ ½· Ó¯ ÔjNmË ÆEj »́A ÂÌ¼§ Ó¯ ÆB ḾÜBI ÉNÎÀmË <...> ÆBÇjJ»A KÎMjM Å¿ KnÃC BJÎMjM É§AÌÃC

.Aej°¿ ±@@@Î@@@Ä@@@v@@@N@@@»BI ÆÌ¸Í ÆC \¼vÍ B¿ ,Ó»B¨M "A ÕBq ÆA

Таким образом, не «демонстрируя поразительно современное понимание
научной строгости» 21, но лишь с целью наглядно показать, что его работа яв-
ляется таснифом, то есть имеет композиционные отличия от трудов предшест-
венников, ал-Суйути приводит предисловия и оглавления ранних работ вкупе с
использованной им библиографией, хотя такой подход в мусульманских сочи-
нениях действительно редкость. Вопрос умалчивания работ предшественников,
отсутствия ссылок на них и их скрытого цитирования также имеет свои осо-
бенности в таснифах и та’лифах. Обсуждение этих особенностей я оставляю за
рамками данного Введения, чтобы не перегружать его.

Следует особо отметить, что разного рода экзегетика и толкования
(тафсир, та’вил, шарх), полемические труды и опровержения (радд), предпо-
лагающие анализ уже имеющегося материала, равно как и исследования, вы-
полненные вне очевидной связи с работами предшественников, как будто бы
должны относиться к таснифу — по определению. К примеру, в тексте Ихйа’
ал-Газали предваряет высказывание Ахмада б. Ханбала (164/780–241/855) об
одном из сочинений ал-Хариса ал-Мухасиби (ум. 243/857), написанном в жанре
опровержения, такими словами:

ОН [= ИБН ХАНБАЛ] РАССТАЛСЯ С АЛ-ХАРИСОМ АЛ-МУХАСИБИ, НЕСМОТРЯ НА ЕГО

АСКЕТИЗМ И ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ, ИЗ-ЗА СОЧИНЕНИЯ (ТАСНИФ) ИМ ОДНОЙ КНИГИ ОБ

ОПРОВЕРЖЕНИИ НОВОВВЕДЕНЦЕВ, СКАЗАВ ЕМУ: «ГОРЕ ТЕБЕ! РАЗВЕ ТЫ СНАЧАЛА НЕ

РАССКАЗЫВАЕШЬ О КАКОМ-НИБУДЬ ИХ НОВОВВЕДЕНИИ И ЛИШЬ ЗАТЕМ ОПРОВЕРГАЕШЬ

ИХ? РАЗВЕ ТЫ НЕ ПОДВИГАЕШЬ ЛЮДЕЙ СВОИМ ТАСНИФОМ К ИЗУЧЕНИЮ ЭТОГО

НОВОВВЕДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЮ О ТЕХ СОМНЕНИЯХ, ЧТО ПРИЗЫВАЕТ ИХ К СА-

МОСТОЯТЕЛЬНОМУ СУЖДЕНИЮ И ИЗЫСКАНИЮ?» 22

                           
20 ал-Суйути. Совершенство. С. 37–38 (перевод Д. В. Фролова с моими сокращениями и незначительны-

ми изменениями).
21 См.: ал-Суйути. Совершенство. С. 19 (Предисловие Д. В. Фролова к переводу).
22 ал-Газали. Ихйа’. Т. 1. С. 88; Т. 2. С. 145. Во втором томе Ихйа’ ал-Газали вновь приводит этот пример,

называя тасниф ал-Мухасиби как «Опровержение му‘тазилитов»:

ÁQBÈÎ¯ j¸°N»A Ó¼§ pBÄ»A ½ÀZMË ÁÈNÈJq ÜËC eiÌM fIÜ ¹ÃA$:¾B³Ë Ò»lN¨À»A Ó¼§ ej»A Ó¯ É°@@Î@@Ä@@@@v@@@@M Ó¯ ÓJmBZÀ»A TjZ»A jVÇ.
.#ÁÈÎ¼§ ejM
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:É» ¾B³Ë Ò§fNJÀ»A Ó¼§ ej»A Ó¯ BIBN· É@@°@@Î@@Ä@@v@@M KJnI É§iËË ÊfÇk ©¿ ÓJmBZÀ»A TjZ»A jVÇ
Ò¨»Bñ¿ Ó¼§ ¹@@°Î@@Ä@@v@@NI pBÄ»A ½ÀZM On»C ?ÁÈÎ¼§ ejM ÁQ ÜËC ÁÈN§fI Ó¸ZM On»C !¹ZÍË$

#?SZJ»AË ÔCi Ó»A ¹»g ÁÇÌ§fÎ¯ PBÈJr»A ¹¼M Ó¯ j¸°N»AË Ò§fJ»A

Однако в некоторых таснифах, принимая во внимание приемы компиля-
ции, используемые при их написании и характерные для вторичных та’лифов,
вполне возможен больший уклон в ту или иную сторону. И на сегодня пока
трудно сказать, какая степень обработки информации и какое процентное со-
отношение между синтезом и анализом должны быть в одной книге, чтобы
объективно назвать ее таснифом, а ее автора мусаннифом в случае, если, к
примеру, мы лишены авторского предисловия или читаем сочинение анонима,
или приписываемое кому-то сочинение.

Так, ранний современник ал-Газали — Абу-л-Хасан ал-Худжвири (ум.
между 465/1072 и 469/1077 гг.), обосновывая введение своего имени в текст 23,
в начале книги Кашф ал-махджуб («Раскрытие скрытого за завесой»,
LÌVZÀ»A ±r·) — самой первой крупной работы по суфизму на персидском язы-
ке, которую он по всей видимости относит к таснифу, отмечает все три степени
обработки информации. Однако в данном случае надо помнить о том, что ал-
Худжвири очень много путешествовал, а значит — вводил солидный объем
сведений из устной традиции в письменную. Возможно поэтому он упоминает
все три вида научного творчества:

ТО, ЧТО В НАЧАЛЕ КНИГИ Я ПОСТАВИЛ СВОЕ ИМЯ, ИСХОДИЛО ИЗ ДВОЯКОГО ЖЕЛАНИЯ:
ОДНО — УДЕЛ ИЗБРАННЫХ, ДРУГОЕ — УДЕЛ ОБЩИЙ. ЧТО КАСАЕТСЯ ОБЩЕГО УДЕЛА,
ТО ОН — В ТОМ, ЧТО ЕСЛИ НЕВЕЖЕСТВЕННЫЕ В ДАННОМ ЗНАНИИ УВИДЯТ КАКУЮ-
НИБУДЬ НОВУЮ КНИГУ, В КОТОРОЙ ИМЯ ЕЕ МУСАННИФА НЕ ЗАФИКСИРОВАНО В РАЗНЫХ

МЕСТАХ, ТО ОНИ МОГУТ ПРИПИСАТЬ ТАКУЮ КНИГУ СЕБЕ, ИЗ-ЗА ЧЕГО МУСАННИФ НЕ

ДОСТИГНЕТ СВОЕЙ ЦЕЛИ. ИБО ЖЕЛАНИЕ СОБИРАТЬ, СОСТАВЛЯТЬ И СОЧИНЯТЬ (ДЖАМ‘ ВА

ТА’ЛИФ ВА ТАСНИФ КАРДАН) ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЛИШЬ В ТОМ, ЧТОБЫ ИМЯ МУСАННИФА

ЖИЛО БЛАГОДАРЯ ТОЙ КНИГЕ, А ЧИТАТЕЛИ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПОМИНАЛИ ЕГО ДОБРЫМИ

МОЛИТВАМИ 24.

KÎvÃ j¸Íe Ë xBa KÎvÃ Ó¸Í :eÌI lÎ† Ëe ÅÍkA eAj¿ ,Âej· PBJQA eÌa ÂBÃ LBN· ÕAfNIBI ˆÃE
fÄ‡I ÆE ±@@@@@Ä@@v@@¿ ÂBÃ Ó· fÄÄÎI ÌÃ ÓIBN· Á¼§ ÅÍA ÕÉ¼ÈU ÆÌ† Ó· OnÃE ,eÌI ÂB§ KÎvÃ ˆÃE .ÂB§
kA eAj¿ Ó· fÍBÎÃ jI ÆAkA ±@@@@Ä@@v@@¿ eÌv´¿ Ë f@@Ä@@Ä· eÌbI LBN· ÆE OJnÃ ,fqBJÃ OJR¿ ÆAjI ÔBU
Ë fqBI ÊfÃk LBN· ÆAfI ±@@Ä@@v@@¿ ÂBÃ Ó· ,fqBJÃ ÆE lVI Æej· ±@@Î@@@@@Ä@@@@v@@M Ë ±@@Î@@»B@@M Ë ©@@@@@À@@@@@U

.fÄÍÌŒ jÎa ÕB§e AjÍË ÆBÀ¼¨N¿ Ë ÆBŒfÄÃAÌa
                           
23 Введение имени сочинителя в текст сочинения, похоже, еще не было широко распространено в XI–XII

вв., ал-Газали тоже не вводил своего имени в написанные им сочинения. Вся информация об авторе
и/или передатчике авторского текста содержалась в разрешительной записи (иджазе), сопровождав-
шей текст и превращавшей копию в авторизованную и верифицированную, то есть в асл [Подробнее
см.: Полосин. «Фихрист» Ибн ал-Надима]. Подложные аслы, сфабрикованные для двух из книг ал-
Худжвири, и вызвали его справедливое негодование.

24 ал-Худжвири. Кашф (±r·). С. 1–2. В русском переводе с английского эта разница в терминах нивели-
рована. См.: аль-Худжвири. Раскрытие. С. 2.
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Характеризуя сочинения Хусайна б. ал-Мансура ал-Халладжа, казненного
в 309/922 г. по обвинению в богохульстве за слова Ана-л-Хакк («Аз есмь Ис-
тинный»), ал-Худжвири невольно указывает на то, что сочетание синтеза и
анализа может встречаться в книгах:

В ЕГО КНИГАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЕГО СОЧИНЕНИЯМИ (МУСАННАФАТ), НЕТ НИЧЕГО КРОМЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ [ИСТИНЫ] 25.

.OnÎÃ ÔlÎ† µÎ´ZM lVI ,OnÍË PB@@@°@@@Ä@@@v@@¿ É· ÔË KN· ifÃA
Наверное, принадлежность к тому или иному виду определяется не только

характером привлеченных источников (устных и/или письменных, та’лифов
и/или таснифов), их количеством, наличием стандартизации в подаче материа-
ла или ее изменением, но и авторской оценкой собственного труда, которая
напрямую связана со статусом автора. Последний, думается, надо считать в
числе одного из основополагающих критериев для написания таснифа. Ведь
научными исследованиями могли заниматься в основном те, кто обладал необ-
ходимыми познаниями, достиг высот в изучении огромного корпуса мусуль-
манских наук и овладел методологией научного анализа одного или нескольких
мазхабов (религиозных школ). А все это уже и тогда требовало достаточно
усилий и времени. Тот же ал-Суйути, говоря кратко об истории коранической
экзегетики, показывает все три вида научного творчества, верхом которого
является тасниф:

ЗА НИМИ [= ДРЕВНЕЙШИМИ КОММЕНТАТОРАМИ] ИДЕТ РАЗРЯД ТЕХ, КТО СОСТАВЛЯЛ

ПИСЬМЕННЫЕ ТАФСИРЫ, В КОТОРЫХ БЫЛИ СОБРАНЫ ВЫСКАЗЫВАНИЯ СПОДВИЖНИКОВ

И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ. <...> ЗАТЕМ КОММЕНТАРИИ ПРИНЯЛИСЬ СОСТАВЛЯТЬ (‘АЛЛАФА)
РАЗНЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ УРЕЗАЛИ ИСНАДЫ И НЕБРЕЖНО ПЕРЕДАВАЛИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

ПЕРВЫХ. <...> ЗАТЕМ КОММЕНТАРИИ НАЧАЛИ СОЧИНЯТЬ (САННАФА) ЛЮДИ, ПРЕ-

УСПЕВШИЕ В НАУКАХ, И КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ОГРАНИЧИВАЛСЯ В СВОЕМ КОММЕНТАРИИ ТОЙ

ДИСЦИПЛИНОЙ, КОТОРОЙ ОВЛАДЕЛ ЛУЧШЕ ВСЕГО 26.

jÎn°N»A Ó¯ ±@@@»C ÁQ <...> ÅÎ¨IBN»AË ÒIBZv»A ¾AÌ³A ©@@@À@@V@@M jÎmB°M O@@@°@@@»C Ò´Jñ»A ÊhÇ f¨I ÁQ
ÆB¸¯ ÂÌ¼§ Ó¯ AÌ§jI ÂÌ³ ¹»g f¨I ±@@@Ä@@@u ÁQ <...> ÔjNM ¾AÌ³ÜA AÌ¼ Ã́Ë fÎÃBmÜA AËjvNaB¯ µÖÝa

.ÉÎ¼§ K¼¬Í Ôh»A Å°»A Ó¼§ jÎn°M Ó¯ jvN´Í ÁÈÄ¿ ½·

Иными словами, последняя категория упомянутых ал-Суйути людей обык-
новенно представляла ученую элиту, имамов и муджтахидов своего времени.
Среди них формально лишь муджтахиды первой (сподвижники Пророка и ос-
нователи мазхабов) или второй степени (их высокообразованные ученики и
продолжатели) могли по статусу высказывать свое собственное мнение по во-

                           
25 ал-Худжвири. Кашф (±r·). С. 334. Русский перевод с английского в этом месте не удовлетворяет

смыслу авторского высказывания. См.: аль-Худжвири. Раскрытие. С. 258. 
26 ал-Суйути. Совершенство. С. 106–108 (перевод Д. В. Фролова с моими сокращениями и незначитель-

ными изменениями).
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просам основ/корней (усул) и производных/ветвей (фуру‘) теологии и права.
При этом их статус отнюдь не лишал их возможности собирать и составлять
разного рода сборники, своды и компиляции-та’лифы, чем могли заниматься и
муджтахиды рангом ниже, но в первую очередь он давал им полное право про-
водить свои научные изыскания, при желании воплощая их в написании ориги-
нальных таснифов, что подтверждается словами ал-Шахрастани:

МЕЖДУ ЭТИМИ ДВУМЯ ШКОЛАМИ [СУЩЕСТВУЮТ] МНОГОЧИСЛЕННЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ ПО

ВЕТВЯМ (АЛ-ФУРУ‘) [ФИКХА], ПО КОТОРЫМ У НИХ ИМЕЮТСЯ ТАСНИФЫ И ВОКРУГ

КОТОРЫХ У НИХ [ВЕДУТСЯ] ДИСПУТЫ. <...> НО ИЗ ЭТОГО НЕ СЛЕДУЕТ НИ ОБВИНЕНИЕ В

НЕВЕРИИ, НИ ОБВИНЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИИ. НЕТ, КАЖДЫЙ МУДЖТАХИД ПРАВ, КАК МЫ

[УЖЕ] УПОМЯНУЛИ 27.

¹»hI oÎ»Ë <...> PAj£BÄ¿ BÈÎ¼§ Ë ±@@Î@@ÃB@@v@@M BÈÎ¯ ÁÈ»Ë ,ªËj°»A Ó¯ ÑjÎR· PB¯ÝNaA ÅÎ´Íj°»A ÅÎI
.BÃj·g BÀ· KÎv¿ fÈNV¿ ½· ½I ½Î¼zM ÜË jÎ°¸M

Приведу по ал-Худжвири лишь несколько имен авторов и их социально-
религиозный статус, позволявший им писать таснифы:

ал-Харис ал-Мухасиби (ум. 243/857) — «имам <...> и шайх шайхов Багда-
да, <...> у него есть много таснифов» (OmiBÎnI ±@@@Î@@@ÃB@@@v@@@M AjÍË);

Абу Мухаммад Рувайм б. Ахмад (ум. 303/915) — «имам эпохи, <...> в свое
время бесподобный в отраслях знаний, <...> у него есть таснифы об этом тари-
кате» (O´Íj� ÅÍifÃA On@@@°@@@Î@@@ÃB@@@v@@@M AjÍË);

‘Амр б. ‘Усман ал-Макки (ум. 291/903 или 297/909) — «один из великих и
из саййидов приверженцев тариката, у него есть известные таснифы по исти-
нам данной науки» (Á¼§ ÅÍA µÍB´Y ifÃA OmiÌÈr¿ ±@@@Î@@@ÃB@@@v@@@M AjÍË);

Мухаммад б. ‘Али ал-Тирмизи (ум. ок. 300/910) — «был совершенным и
имамом в отраслях наук, одним из уважаемых шайхов; таснифов у него много,
и прекрасных» (Ì¸ÎÃ Ë OmiBÎnI ±@@@Î@@@ÃB@@@v@@@M AjÍË);

Абу-л-Касим ал-Кушайри (ум. 465/1072) — «учитель-имам и украшение
ислама <...>, он был изумительным в свое время, имел высокий чин и великий
статус; <...> у него много изящных высказываний и ценных таснифов, во
всех — исследование [Истины]» (µÎ´ZM BI É¼ÀU oÎ°Ã ±@@@Î@@@ÃB@@@v@@@M) 28.

То же самое ал-Худжвири говорит и о ряде других выдающихся деятелей
ислама и суфизма. Очевидно можно вести речь о том, что каждый из таснифов
этих мыслителей и тех, кто затем пришел им на смену, был шагом вперед в
познании Бога и человека, а некоторые из них до сих пор остаются непревзой-
денными шедеврами полета человеческой мысли.

                           
27 ал-Шахрастани. Китаб ал-милал. С. 182 (перевод С. М. Прозорова с моими незначительными измене-

ниями и сокращениями).
28 ал-Худжвири. Кашф (±r·). С. 134; 170; 174–175; 177–178; 209 (соответственно приведенным цита-

там). — Смотреть надо персидский оригинал, поскольку в русском переводе с английского термин
тасниф не отражен.
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В свете сегодняшних российских реалий все упомянутые виды научного
творчества отчасти допустимо сравнить с написанием реферата, квалификаци-
онной или дипломной работы студентом — стандартизованный вторичный
та’лиф, с одной стороны, и докторской диссертации, которая в идеале конечно
должна быть таснифом, с другой. Кандидатская диссертация в данной пара-
дигме предстает неким сочетанием того и другого, имея в каждом конкретном
случае больший уклон либо к та’лифу, либо к таснифу. Таким образом, сред-
невековый мусанниф мог одновременно быть и му’аллифом, собрав и соста-
вив, например, макамат своего учителя или шайха, тогда как му’аллифом мог
стать, по-видимому, вообще любой грамотный человек, получивший более или
менее хорошее религиозное образование (а другого тогда и не было).

Хотя я не склонен думать, что указанные виды научного творчества,
включая стандартизованный традицией та’лиф, представляли собой в то время
явления массовой культуры, тем не менее, в данном случае, наверное можно
говорить о так называемой литературе «общих мест» (топосов), довольно хоро-
шо изученной в контексте эволюции европейской средневековой литературной
традиции 29. В равной степени речь также может идти о базовой формуле жан-
ра, о формульном наборе или, если угодно, литературном каноне, присущем
тому или иному типу произведений. Этот канон с течением времени себя изжи-
вал, уступая место другому канону, иному формульному набору. Примени-
тельно к предмету данного исследования это означает, что каждый тасниф в
той или иной степени предлагает изменение рамок жанровых традиций, приня-
тых ранее и зафиксированных в предшествующих та’лифах, а также их замену
на новую формулу в подаче и/или в содержании предлагаемого материала.
Приведу лишь один пример из самой, казалось бы, консервативной отрасли
средневековой науки — историографии, которая в основном представлена
вторичными та’лифами, ограниченными заданной хронологией событий и ис-
пользующими сплошь и рядом та’лифы предшественников. Где уж тут найти
возможность для изменения существующей формулы, для новаторского тас-
нифа? Можно, оказывается. В раннесредневековой персоязычной историогра-
фии таким таснифом является «История Байхаки» (Тарих-и Байхаки, Ó´ÈÎI
cÍiBM)/«История Мас‘уда» (Тарих-и Мас‘уди, ÔeÌ¨n¿ cÍiBM) упоминавшегося выше
Абу-л-Фазла Байхаки, высокопоставленного чиновника посольского дивана и
раннего современника ал-Газали, писавшего об эпохе Газнавидов и скончав-
шегося в 470/1077 г. уже при Салджукидах.

Альфред Карлович Арендс (ум. 1976) в нескольких местах текстологиче-
ского исследования к своему очень качественно выполненному переводу Та-
рих-и Байхаки абсолютно справедливо замечает: «Существовавшая в ту пору
историография перестала удовлетворять Абу-л-Фазла и он,  нарушая при-
вычный канон,  внес в нее ряд новшеств, которые сразу же достави-

                           
29 Базовой работой по этой теме на сегодня продолжает оставаться исследование, выполненное в середине

прошлого века: Curtius. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter.
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ли его труду превосходство над произведениями старых хронистов. <...> Такой
манеры повествования мы у других писателей той эпохи не встречаем. Это,
очевидно, на языке Абу-л-Фазла означало "выметать прах из всех углов и зако-
улков" и было в ту пору ново». Примечательно и то, что ряд читавших
текст зарубежных востоковедов, по словам переводчика, затруднялись найти
название для такого исторического сочинения, именуя его то «записками ум-
ного наблюдателя», то «мемуарами», то «дневником газнавидского чиновни-
ка». «Однако, — заключает Арендс, — сам автор всюду называет свой труд
словом та’рих, т. е. хроникой, историей, летописью, и нам думается,
"Историю Мас‘уда" так и следует рассматривать, ибо тогда Абу-л-Фазл Байха-
ки предстает перед нами как новатор,  попытавшийся придать исто-
риографии новую форму и влить в нее новое содержание. <...>
В результате, благодаря его достоинствам отличного стилиста, писательскому
таланту и литературному вкусу появилась на свет не только насыщенная раз-
нообразными фактами правдивая летопись, как можно судить по "Истории
Мас‘уда", но одновременно и замечательное для той эпохи произведение ху-
дожественной прозы. Подчас даже становится трудно решить, какому аспекту
его труда отдать преимущество: историческому или литературному» 30. Лучше
тут не скажешь. Остается только добавить, что такова характеристика доволь-
но редкого явления в средневековой историографии — исторического тасни-
фа. Сам Байхаки, прекрасно осознавая оригинальность своего Тариха и его
отличия от работ предшественников на этом же поприще, более десятка раз
именует его таснифом и, как мы видим по впечатлениям и оценкам уже наших
современников, вполне объективно.

В ПРОЧИХ ИСТОРИЯХ НЕТ ТАКОЙ ПРОСТРАННОСТИ, ИБО ОНИ СМОТРЕЛИ НА СОБЫТИЯ

ПРОЩЕ И УПОМИНАЛИ ЛИШЬ ТОЛИКУ [ИЗ НИХ]. Я ЖЕ, ВЗЯВШИСЬ ЗА ЭТОТ ТРУД, ХОЧУ

ПОЛНОСТЬЮ ВОЗДАТЬ СЕМУ ТАРИХУ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ И ВЫМЕСТИ ПРАХ ИЗ ВСЕХ

УГЛОВ И ЗАКОУЛКОВ, ДАБЫ НИЧТО ИЗ ПРОИСХОДИВШЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ СОКРЫТО. <...>
В ТАРИХЕ, КОТОРЫЙ Я ДЕЛАЮ, Я НЕ ОБМОЛВЛЮСЬ НИ ЕДИНЫМ СЛОВОМ, МОГУЩИМ

ПОВЕСТИ К ПРИСТРАСТНЫМ ТОЛКАМ И ОМРАЧЕНИЮ, ДАБЫ ЧИТАТЕЛИ ЭТОГО

Т А С Н И Ф А  НЕ ГОВОРИЛИ: ДА БУДЕТ СТЫДНО СЕМУ СТАРИКУ! НАОБОРОТ, Я

РАССКАЖУ ТАКОЕ, В ЧЕМ ЧИТАТЕЛИ СО МНОЙ СОГЛАСЯТСЯ И НИКАКОГО УПРЕКА МНЕ НЕ

ВЫРАЗЯТ. <...> ЭТИ СОБЫТИЯ ВЕСЬМА ПРЕКРАСНО ОПИСАЛ УСТАД МАХМУД ВАРРАК В

ТАРИХЕ, КОТОРЫЙ ОН [НАЧАЛ] ДЕЛАТЬ В ТРИСТА ПЯТИДЕСЯТОМ ГОДУ [= 961-2], ВВЕДЯ

[В НЕГО] НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ ДО ЛЕТА ЧЕТЫРЕСТА ДЕВЯТОГО [= 1018-19]. ОН

ОСТАНОВИЛ ПЕРО В СИЛУ ТОГО, ЧТО Я НАЧАЛ [СВОЙ ТАРИХ] С ЭТОГО ДЕВЯТОГО ГОДА.
СЕЙ МАХМУД — ЧЕЛОВЕК ДОСТОЙНЫЙ ДОВЕРИЯ (СИККА), С ЕГО МНЕНИЕМ СЧИ-

                           
30 См.: Байхаки. История. С. 6, 15, 27 (От переводчика). Текст всей книги, правда, с умопомрачительным

количеством опечаток, не отслеженных после сканирования и распознавания печатной версии, дос-
тупен также на сайте: www.vostlit.by.ru (адрес часто меняется).
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ТАЮТСЯ. В ПОХВАЛУ ЕМУ У МЕНЯ ИМЕЛОСЬ ПРОСТРАННОЕ СЛОВО. Я ВИДЕЛ ДО

ДЕСЯТИ-ПЯТНАДЦАТИ ЕГО РЕДКИХ Т А ’ Л И Ф О В  ПО РАЗНЫМ ВОПРОСАМ 31.

,fÃA Êej¸Ã eBÍ sÎI ÕÉÀq Ë fÃA ÉN¯jŒ jNÃBmE Ai ¾AÌYA É· OnÎÃ ~j§ Ë ¾Ì� ÅÎÄ† cÍiAÌM j�Íe ie
ÂejŒ jI BÍBJaË BÍAËk ejŒË ÁÇfI Ó¿BÀNI cÍiBM ÅÍA eAe É· ÁÇAÌbÎ¿ ,ÁN¯jŒ sÎ‚ iB· ÅÍA ÆÌ† Å¿ B¿A
Ë ÓJv¨NI ÆE É· ÁÃAjÃ ÓÄbm ,ÁÄ¸Î¿ Å¿ É· ÓbÍiBM ie <...> .fÃBÀÃ ÊfÎqÌ‚ ¾AÌYA kA lÎ† ˆÎÇ BM

Å¿ BI BM É· ÁÍÌŒ ÆE É¸¼I !Ai jÎ‚ ÅÍA eBI Âjq :fÄÍÌŒ ±@@Î@@Ä@@v@@M ÅÍA ÆBŒfÄÃAÌa Ë fr· ÔfIlM
Ì¸ÎÃ Obm ¶AiË eÌÀZ¿ eBNmA BÈ»BY ÅÍA <...> .fÄÃlÃ ÓÄ¨� Ë fÄÄ· O´¯AÌ¿ ÅÍifÃA ÆBŒfÄÃAÌa

©nM ÉÄm BM Ai ¾Bm iAlÇ ÅÍfÄ† ,ÉÖBÀR¼Q Ë ÅÎnÀa ÉÄm ie OmA Êej· É· ÓbÍiBM ie OmA ÊeAe `jq
¾ÌJ´¿Ë É Q́ eÌÀZ¿ ÅÍA Ë .Âej· kB«E ©nM ÅÍkA Å¿ É¸ÃE Á¸ZI ÉNqAfI Ai Á¼³ Ë ÊeiËBÎI ÉÖBÀ¨IiA Ë
.ÂfÍe ÓIBI jÇ ie ÔË ieBÃ ±@@@@Î@@@»D@@@M ÊelÃB‚ Êe BM Ë ÁNqAe kAie Åbm ÔË sÍBNm ie Ë OmA ¾Ì »́A

Вопрос о том, прижилась ли в историографии новаторская формула тас-
нифа Байхаки, став образцом для подражания в последующих та’лифах этого
жанра литературы, на мой взгляд, пока следует оставить открытым. Он требует
дополнительного изучения с точки зрения введенной оппозиции тасниф–
та’лиф, хотя Арендс полагал, что «стиль и манера Абу-л-Фазла Байхаки, к со-
жалению, не привились в литературной прозе на языке фарси-дари и в после-
дующие эпохи к ним не возвращались» 32.

Научно-религиозные таснифы в отличие от историографических —
явление вполне обычное. Но здесь уместно добавить, что научное иссле-
дование высокого уровня, естественно, невозможно без методологии на-
учного анализа — последней и тоже основополагающей характеристики
таснифа. В разных мусульманских религиозно-правовых школах ей при-
сущи свои особенности. И именно по методологии таснифы, написанные
на одну тему и в рамках одного жанра, но учеными разных школ и тече-
ний, должны принципиально отличаться друг от друга. Об одном из мето-
дологических подходов ал-Газали, которого он придерживается и в Ихйа’
и в Кимийа, я уже говорил в исследовании к первой части перевода Ки-
мийа 33. Поэтому здесь лишь вкратце напомню, что тот представляет собой
традиционную манеру аргументации, принятую по крайней мере среди

                           
31 Байхаки. Тарих-и Байхаки (Ó´ÈÎI cÍiBM). С. 11, 179, 261–262. Автор именует свой труд таснифом также

на с. 273 (...ÁÄ¸Î¿ ±ÎÄvM ÅÍA É· kËj¿A), с. 396 (...Ai BÈ»BY ÅÍA ±ÎÄvM ÅÍie ÉÃBŒAfU ÁÄ· eBÍ), с. 421
(...É· ,eÌrÎ¿ kAie Åbm ±ÎÄvM ie fÄ† jÇ ,ÂiE ÆE kA PBÍB¸Y ÅÎÄ†), с. 453 (...É· ÂA ÊeiËBÎI ±ÎÄvM ÅÍie), с. 466
(±ÎÄvMie ÅÍkA o‚ fÍBÎI É¸ÃBÄ†), 499 (ÁÄ¸Î¿ ±ÎÄvM ÅÍA É· OmA ÔBU jI ÆÌÄ·A), 527 (OmA Êf¿BÎI ±ÎÄvM ÅÍie ej°¿ ÓIBI ie É¸ÃBÄ†),
563 (ÂA ÊeiËBÎI ±ÎÄvM ÅÍie ÔBU fÄ† É¸ÃBÄ†), 630 (OmA Êf¿E ÉNrJÃ ±ÎÄvM ÅÍie j�Íe lÎ† fÄ† É¸ÃBÄ†), 640
(ÁÄ¸Î¿ sÍÌa iB· ±ÎÄvMie iB†BÃ Å¿), 656 (sÍÌa ÔBVI ±ÎÄvM ÅÍie ÁÍBÀÃ kBI É¸ÃBÄ†), 680 (ÂA Êej· `jq ±ÎÄvM ie É¸ÃBÄ†),
667 (±ÎÄvM ÅÍA Æej· ÂBÀM jI Êj·g l§ elÍA kA ÁÇAÌa µÎ¯ÌM).

32 Байхаки. История. С. 33 (От переводчика).
33 ал-Газали. Кимийа. Ч. 1. С. XL–XLIV.
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суннитов в некоторых сочинениях по фикху и богословию 34 (обо всех су-
дить не берусь): обозначение темы (заголовком или тезисно) → канониче-
ский блок (цитаты на заявленную тему из Корана, если есть, затем хади-
сы/хабары, асары) → размышления, выводы и заключения автора → срав-
нение и иллюстрация (притчи, примеры, рассказы или образы, взятые из
повседневной жизни). Иногда там, где идут рассуждения о внутреннем
скрытом смысле, ал-Газали перераспределяет указанные элементы: автор-
ское раскрытие смысла → сравнение и иллюстрация → канонический блок
в подтверждение, если оно необходимо. Такова в самых общих чертах ме-
тодология исследования, присущая имаму в этих двух сочинениях. Тогда
как, скажем, у Ибн ал-‘Араби (ум. 638/1240) в его известных таснифах ма-
нера подачи материала выглядит несколько иной.

Среди особенностей подхода ал-Газали следует отметить ту степень сво-
боды в обращении с хадисным материалом, которая немыслима с точки зре-
ния, скажем, профессионального мухаддиса. Она гораздо более заметна в Ки-
мийа, нежели в Ихйа’, но едва ли объяснима одним лишь «ненаучным» пер-
сидским языком и неискушенным адресатом книги: порой хабары-хадисы да-
ны в урезанной форме, временами в их персидском переводе делается явная
замена одних определений на другие, а иногда ал-Газали совмещает в одном
хадисе по два извода (ÒÍAËi) или вообще сводит два хадиса в один 35. Все наце-
лено на отражение в тексте сочинения самой сути пророческого высказывания.
По-видимому, такую обработку канонической информации автор считал впол-
не приемлемой для своего статуса и статуса своего сочинения.

Возвращаясь к виду научного творчества, в рамках которого работал ал-
Газали, следует заключить, что текст Кимийа-йи са‘адат это не только изло-
жение на родном автору персидском языке, сокращение и часто реструктури-
зация представленного в Ихйа’ ‘улум ал-дин материала, но и введение нового
на основе дополнительно привлеченных источников, то есть по всем рассмот-
ренным признакам здесь мы объективно имеем еще один авторский тасниф,
что и сам ал-Газали подтверждает в конце Кимийа, называя себя мусаннифом.

НА ЭТОМ МЫ ЗАВЕРШИМ КНИГУ, НАДЕЯСЬ, ЧТО КАЖДЫЙ, КТО ПРОЧИТАЕТ ДАННУЮ

КНИГУ И ИЗВЛЕЧЕТ ОТСЮДА ПОЛЬЗУ, НЕ ЗАБУДЕТ МУСАННИФА КНИГИ В МОЛИТВЕ И

ПОПРОСИТ ДЛЯ НЕГО У ВСЕВЫШНЕГО ИСТИННОГО ПРОЩЕНИЯ И ПОМИЛОВАНИЯ...36

±@@@@Ä@@@v@@¿ É· ejÎŒ ÊfÍB¯ BVÄÍA kA Ë fÃAÌbI LBN· ÅÍA É· jÇ É· ÁÍiAËfÎ¿ËA Ë ÁÎÄ· ÁNa ÅÍA jI LBN·
...fÇAÌa tkj¿E Ë Ì°§ Ai ÔË Ó»B¨M µY kA Ë fÄ¸Ã tÌ¿Aj¯ B§e ÉI Ai LBN·

                           
34 См., например: Абу Йусуф. Китаб ал-харадж; Д. В. Фролов в своих комментариях к тексту ал-Суйути

также отмечает «чисто логическую четырехчленную иерархию источников комментирования», кото-
рая в целом совпадает с методологией ал-Газали. См.: ал-Суйути. Совершенство. С. 195–196.

35 Все эти случаи отмечены в комментариях к тексту перевода.
36 ал-Газали. Кимийа. Т. 2 / Изд. Х. Хадивджама. С. 638; А. Арама. С. 881 (слегка иначе).
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С другой стороны, можно совершенно определенно говорить о том, что в
свою очередь текст Кимийа-йи са‘адат сыграл основную роль при написании
в с е х  последовавших, немногочисленных и небольших по объему персоязыч-
ных сочинений ал-Газали.

Надеюсь, в этом вынужденно кратком исследовании мне удалось поднять
проблему видов научного творчества в средневековом исламе и показать, что
она существует и требует пристального внимания при работе с источниками, в
первую очередь нуждающимися в идентификации по виду творчества, а уж
затем по жанру, как при их переводе на русский язык, так и при составлении
разного рода каталогов, в которых на сегодня, к сожалению, не всегда отража-
ются указания составителей та’лифов и сочинителей таснифов, сделанные ими
в предисловиях применительно к тому, что представляет собой их труд.

Íåêîòîðûå ïðîáëåìû ñîâðåìåííûõ
ïåðåâîäîâ ñî÷èíåíèé àë-Ãàçàëè íà ðóññêèé ÿçûê

Буквально за последние несколько лет усилиями отдельных мусульман-
ских издательств русскоязычная переводная литература по исламу обогатилась
сразу несколькими сочинениями ал-Газали:

1.  Бидаятуль Гьидаят (Начало наставления на истинный путь) / Пер. с араб.
Шамиля ибн Омара. Махачкала, 2000.

2.  Наставление верующим. «Воскрешение религиозных наук» Абу Хамида
аль-Газали (1058–1111) в кратком изложении шейха Мухаммада Джамаль
ад-дина аль-Касими / Пер. с араб. Владимира Абдаллы Нирша. М.:
«Ибрагим Бин Абдулазиз Аль Ибрагим» (благотворительный фонд), 2002.

3.  Наставление правителям / Пер. с араб. Аэлиты Минияновой // Абу Хамид
аль-Газали. «Наставления правителям» и другие сочинения. М.: «Ансар»,
2004. С. 12–158.

4.  Ниша света / Пер. с англ. Хиндола Мадраимова // Абу Хамид аль-Газали.
«Наставления правителям» и другие сочинения. М.: «Ансар», 2004. С. 199–
252.

5.  Возрождение наук о вере. Избранные главы / Пер. с араб. Ильшата Насыро-
ва // Абу Хамид аль-Газали. «Наставления правителям» и другие сочине-
ния. М.: «Ансар», 2004. С. 253–311.

6.  Весы деяний (Мизан аль-амаль) / Пер. с араб. Аэлиты Минияновой. М.:
«Ансар», 2004. С. 5–135.

7.  Наставление сыну / Пер. с араб. Аэлиты Минияновой // Весы деяний
(Мизан аль-амаль). М.: «Ансар», 2004. С. 137–156.

 Кроме того в сборниках издательства «Ансар» были переизданы опублико-
ванные ранее:
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8.  Божественное знание / Пер. с перс. А. Хисматулина // Абу Хамид аль-
Газали. «Наставления правителям» и другие сочинения. М.: «Ансар», 2004.
С. 167–198. Первое изд.: ал-Газали. ‘Илм-и ладуни // А. А. Хисматулин. Су-
физм. СПб.: ПВ, 1999. С. 215–267.

9.  Книга, избавляющая от заблуждений / Пер. с араб. А. Сагадеева // Весы
деяний (Мизан аль-амаль). М.: «Ансар», 2004. С. 157–211. Первое изд.: Га-
зали. Избавляющий от заблуждения / Пер. с араб. А. Сагадеева // С. Н. Гри-
горян. Из истории и философии Средней Азии и Ирана VII–XII вв. (с при-
ложением избранных философских произведений Фараби, Газали и Маймо-
нида). М.: АН СССР, 1960. С. 211–266.

 Таким образом, с учетом двух других, изданных еще в советское время ра-
бот ал-Газали:

10.  Газали. Ответы на вопросы, предложенные ему / Пер. с древнеевр. А. И.
Рубина // С. Н. Григорян. Из истории и философии Средней Азии и Ирана
VII–XII вв. (с приложением избранных философских произведений Фараби,
Газали и Маймонида). М.: АН СССР, 1960. С. 196–211.

11.  ал-Газали. Кустас ал-мустаким / Пер. с араб. В. В. Наумкина // ал-Газали.
Воскрешение наук о вере («Ихйа’ ‘улум ад-дин»). Избранные главы. М.:
ГРВЛ, 1980.

общее число переведенных на русский язык сочинений имама перевалило за
десяток, что, само по себе, внушает оптимизм.

Однако значительное количество разных переводов обнаруживает значи-
тельное количество одинаковых проблем, которые пока что не находят адек-
ватного решения. Отсюда вытекает необходимость нарушить табу на критику
мусульманских изданий в академических работах и наоборот, принятое неглас-
но еще в советское время и существующее до сих пор, что, по-моему является
обоюдной близорукостью и требует пересмотра по ряду основных причин.

Во-первых, если для академических переводов мусульманской средневеко-
вой литературы имеется хотя бы призрачная возможность для критики — я
говорю хотя бы, поскольку на сегодня научное сообщество в данной области
фактически приказало долго жить, а ученых, занимающихся этим делом в Рос-
сии на академическом уровне, остались считанные единицы, то мусульманские
издания не только не имеют такой возможности, но еще в начале советского
периода утратили традицию критики в первую очередь по отношению к самим
себе. Другими словами, в них в принципе не предусмотрена обратная связь с
читателем, а равно отсутствует и механизм этой связи (по крайней мере, я не
встречал какого-либо мусульманского периодического издания или интернет-
сайта, где был бы хотя бы раздел, посвященный конструктивной, а не огульной
критике издаваемых переводов).
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Во-вторых, академическим востоковедением выработаны подходы к изда-
нию переводов арабографичной литературы (транслитерация имен собствен-
ных и географических названий, передача религиозных терминов, оформление
справочно-библиографического аппарата, указателей и т. д.), которые, полно-
стью отвечая мировым требованиям к изданию такого рода сочинений, могли
бы применяться при издании переводов и мусульманскими издательствами, но
увы, не применяются, хотя ничуть не ущемляют религиозные чувства мусуль-
ман. В частности, я имею в виду такие, наиболее распространенные вещи:
1)  отсутствие указания на источник или издание, с которого выполнялся пере-
вод, что делает невозможным его проверку по оригиналу при желании уточне-
ний со стороны читателя, то есть читатель фактически вынужден принять на
веру, что а) читает сочинение такого-то мусульманского автора, иногда даже не
зная оригинального названия, и б) перевод соответствует оригиналу без каких-
либо искажений;
2)  смешение понятий транслитерации (письменного фиксирования написания
иноязычного слова) и транскрипции (письменного фиксирования произноше-
ния этого слова) с использованием второй вместо первой при написании арабо-
графичных имен собственных и географических названий: «malako», «аль-»,
Медина, Юсуф, Магомет и т. д. — транскрипция, «moloko», «ал-», ал-Мадина,
Йусуф, Мухаммад — транслитерация; примеров транскрипции одного и того
же слова могут быть десятки (включая особенности индивидуального произ-
ношения), в то время как транслитерация всегда устойчива; в конце концов, мы
читаем письменный перевод, а не слушаем устный;
3)  нежелание переводчиков находить в русском языке и вырабатывать наибо-
лее точные эквиваленты для арабских терминов и слов, когда, например, иман
(«вера», ÆBÀÍA) и дин («религия», ÅÍe), а иногда и и‘тикад («убеждение», eB´N§A)
переводятся как «вера», или когда, скажем, мазмум («порицаемое», ÂÌ¿h¿), мун-
кар («отвергаемое», j¸Ä¿), макрух («презренное», ÊËj¸¿) без разбора переводятся
как «порицаемое» или «неодобряемое», хотя каждое из этих слов является
строгим юридическим термином со своей семантикой и сферой применения.
То же самое касается терминов харам (ÂAjY), хазр–махзур (iÌ¤Z¿ -j¤Y), нахий–
мунхиййат (PBÎÈÄ¿ -ÓÈÃ), для которых в русском языке почему-то не находится
своего синонимического ряда, и все они переводятся как «запрещение–
запрещенное» без какого-либо, пусть даже формального разведения. Такой
упрек отражает общее, исторически объяснимое, однако, на мой взгляд, до сих
пор неудовлетворительное состояние в разработке устойчивой и адекватной
русскоязычной терминологии по лексикологии Корана и фикху. На «добро»,
«зло», «благо» и производные от них приходится по три-четыре арабских лек-
семы от разных корней и соответственно с различными смысловыми оттенка-
ми. Или наоборот, какое-нибудь арабское слово в начале текста передается
одним русским эквивалентом, в середине без каких-либо обоснований
(исключая, конечно, настроение переводчика, перерывы в работе и прочие
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субъективные факторы) — другим, а в конце — третьим. Все сказанное касает-
ся и существующих на сегодняшний день переводов Корана, ни по одному (!)
из которых нет, да и невозможно составить русскоязычного конкорданса в силу
отсутствия в них унификации лексики перевода;
4)  отсутствие указателя (хотя бы имен собственных и топонимов) в конце кни-
ги, когда читателю, допустим, близок по духу и образу жизни Бишр ал-Хафи,
то чтобы найти о нем что-то в книге, он вынужден читать ее всю, от корки до
корки, и возможно напрасно, что отнюдь не отвечает современным требовани-
ям к подаче информации. Что уж говорить о других указателях (терминов,
профессий и т. п.), для которых просто необходима сквозная унификация лек-
сики по тексту перевода, и если ее нет, то указатель составить просто невоз-
можно, или он не будет отражать употребление лексики в тексте оригинала.

Если все сказанное по непонятным причинам считается российскими му-
сульманскими издательствами признаком неакадемического издания, то есть
издания, подготовленного верующими для верующих, то отношение к верую-
щему читателю в мусульманских странах, где такого рода сочинения готовятся
«по умолчанию» издателями верующими, куда более ответственное. Книга без
указателей или без ссылок на источники в Исламской Республике Иран счита-
ется, что у нас называется, научно-популярной. Приведу лишь один пример,
поразивший меня особенно сильно. Недавно в Иране был издан критический
текст известной работы шайха Накшбандийа, факиха Мухаммада Парсы Фасл
ал-хитаб («Окончательное решение», LBñb»A ½v¯) 37, где на 700 страниц убори-
стого текста самого автора было представлено: 75 стр. предисловия редактора с
разбором источников и самого текста сочинения, 118 стр. концевых ссылок с
указанием сочинений, которыми пользовался Парса, указатель цитированных
айатов и сур Корана на 16 стр., указатель хадисов на 17 стр., именной указатель
на 31 стр., указатель географических названий и топонимов на 3 стр., указатель
упомянутых сочинений на 10 стр., указатель названий религиозных школ и
ответвлений на 7 стр., указатель цитированных стихов на фарси на 2 стр., ука-
затель арабских стихов на 2 стр., указатель терминов и слов на 90 стр. (!), спи-
сок источников и литературы на 13 стр. То есть справочно-библиографический
аппарат занял 1/3 объема от изданного текста, чем был достигнут идеальный
вариант научного издания религиозного текста, позволяющий пользоваться
такой публикацией в полной мере. Ничего подобного пока даже близко нет в
работе мусульманских издательств России по публикации переводов средневе-
ковой мусульманской литературы, одобренных, кстати, Экспертными советами
ДУМов. Что уж говорить об издании арабографичных средневековых текстов:
традиция давным давно исчезла в российской умме.

Игнорирование научного подхода нередко дает о себе знать негативными
последствиями, которые чаще всего выражаются в искажении имен мусуль-

                           
37 Парса. Фасл ал-хитаб (LBñb»A ½v¯). — Название взято автором из Корана: 38: 19 (20).
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манских деятелей прошлого, а то и откровенно дезинформирует читателя. Так,
в изданном переводе Насихат ал-мулук («Наставление правителям») 38 мало
того, что искажены до неузнаваемости часть арабских и большинство персид-
ских имен собственных (даже с учетом отсутствия в арабском алфавите четы-
рех персидских букв), но, самое главное, из 146 страниц текста лишь первые 36
страниц, одна четвертая (!) принадлежат перу ал-Газали [С. 12–48]. Все осталь-
ное, так называемая «вторая часть», начиная с Главы I и до конца [С. 49–158],
текст другого автора, о чем, к слову сказать, уже упоминалось в том же сбор-
нике в предисловии к переводу Рисала ал-ладуниййа («Послания о божествен-
ном знании») [С. 169]. Подлинный текст Насихат ал-мулук, то есть его первые
36 страниц, на 90% представляет собой рекомпиляцию материала из десятой
основы второго рукна Кимийа-йи са‘адат под заголовком «Об обладании под-
данными и управлении» (в Ихйа’ отсутствует) и материала из третьего ‘унвана «В
мистическом познании дольнего мира», ранее уже опубликованного 39. Этот
материал был реструктурирован и скомпилирован автором с добавлением со-
ответствующих текстовых связок, обращений к правителю и пары дополни-
тельных примеров из Ихйа’, что и охватывает оставшиеся 10%.

В Приложении А к настоящему изданию дан перевод первой и достоверно
аутентичной части Насихат ал-мулук с перекрестными ссылками по тексту
Кимийа-йи са‘адат. Переводу предшествует исследование, в котором рас-
смотрена проблематика аутентичности второй части Насихат ал-мулук, не
принадлежащей перу имама. Там же дан перевод трех писем ал-Газали
(адресованных салджукидскому султану Санджару и написанных имамом не-
задолго до Насихат ал-мулук) и назван его вероятный «соавтор», присовоку-
пивший к сочинению вторую часть. Он же, как показывает исследование, без
сомнения являлся и «соавтором» салджукидского вазира Низам ал-мулка ал-
Туси в дописывании текста Сийар ал-мулук/Сийасат-нама.

Приложение В представлено переводом исследования иранского уче-
ного Н. Пурджавади по проблематике Насихат ал-мулук и Панд-нама
(«Письмо с советами») ал-Газали с небольшим послесловием к исследова-
нию.

Предваряя чтение, на мой взгляд, одной из наиболее интересных частей
Кимийа-йи са‘адат о быте и повседневных взаимоотношениях мусульман,
раскрывающей устами достойнейшего представителя мусульманской уммы
многие детали и традиции этих взаимоотношений, я хотел бы выразить надеж-
ду, что отношение мусульманских издательств к издаваемой ими средневеко-
вой литературе в скором будущем поднимется с научно-популярного и просве-

                           
38 Наставление правителям / Пер. с араб. А. Минияновой // Абу Хамид аль-Газали. «Наставление прави-

телям» и другие сочинения. М.: «Ансар», 2004. С. 12–158. Второе издание [М.: «Ансар», 2005], не-
смотря на заверения издателей о сделанных исправлениях, мало чем отличается от первого.

39 См.: ал-Газали. Кимийа. Ч. 1. 66–69.
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тительского уровня до научного, которого в особенности заслуживают сочине-
ния ал-Газали, да и, конечно, он сам.

А. А. Хисматулин
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най, что путь поклонения (PeBJ§ ÊAi) тоже входит в религиозные отправ-
ления (PAeBJ§), а в путь входит и путевой припас (ÊAi eAk). Стало быть,
всё, в чём есть нужда для религиозного пути (ÅÍe ÊAi), тоже входит в

религию. А для религиозного пути есть нужда в приеме пищи, ибо цель
всех путников (саликан, ÆB¸»Bm) — увидеть Истинного Всевышнего. Зерном
его [= видения] является знание и действие. Однако без здравия тела по-
стоянство в знании и действии невозможно, а телесное здравие невозмож-
но без еды и питья, так что прием пищи является необходимостью для ре-
лигиозного пути, входя таким образом в религию. Поэтому Всевышний
Истинный сказал: «Ешьте из благостыни (PBJÎñ»A) и поступайте благочести-
во» [Коран, 23: 53] 1. Он соединил питание и действие во благо.

Таким образом, прием пищи для всякого, кто ест с целью обладать си-
лой для знания и действия и обладать способностью идти путем загробного
мира, будет поклонением. Поэтому Посланник (¾Ìmi), мир да почиет над
ним, сказал:

— Верующему (му’мин, Å¿Û¿) за всё грядет воздаяние вплоть до куска
/103a/, который он положит в свой рот или в рот своей жене 2.

Сказал он так, потому что целью верующего во всём является путь за-
гробного мира. Показателем того, что прием пищи входит в религ-
иозный путь, служит прием пищи без жадности, из разрешенного [ша-
риатом] (¾ÝY), по мере нужды и с соблюдением этикета приема пищи.

                           
1 Перевод мой, где а л - т а й й и б а т  (PBJÎñ»A) — то, что дарует в качестве хлеба насущного Аллах;

благостыня; термин в основном употребляется в Коране в устойчивых и повторяющихся словосоче-
таниях [См.: Flügel. Concordantiae. S. 117], поэтому по с п ос об у п олуч е н и я  благостыня, на мой
взгляд, здесь наиболее уместна: «Все получаемое низшим от высшего, бедным от богатого, все жа-
луемое. Благостыня Господня извеку стоит». См.: Даль. Словарь. Т. 1. С. 91. — У И. Ю. Крачковско-
го а л - т а й й и б а т  (PBJÎñ»A) переводится непоследовательно: приятное/благое/блага: «Ешьте при-
ятное и творите благое». В суфийских контекстах у термина вдобавок усиливается энергетическая со-
ставляющая, речь идет о самом чистом, добытом без чьего-либо посредничества пропитании, которое
только может быть: дичь, пойманная на диких угодьях, дождевая вода, съедобные растения и фрукты,
найденные на ничейной территории, и т. п. Составу благостыни ал-Газали уделил особое внимание в
Ихйа’ [С. 13 — здесь и далее, по умолчанию, ссылки на 2-й том] (ÒÀ¨�ÜA KÎMjM - ÂB¨ñ»A iBzYA), цитируя
Коран и хадисы: фрукты, мясо (птиц, например, перепелов) и манна небесная (ÅÀ»A), то есть, по ал-
Газали, мед (½n¨»A). Такую пищу посылал Бог людям. Пророком добавлена еще хлебная похлебка
(fÍjR»A).

2 В Ихйа’ [С. 2] — «мужчине» (ал-раджул, ½Uj»A): ÉMCj¿A Ó¯ Ó»A Ë ÉÎ¯ Ó»A BÈ¨¯jÍ ÒÀ´¼»A Ó¯ jUÛÎ» ½Uj»A ÆA.

З
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Âûÿâëåíèå ýòèêåòà ïðèåìà ïèùè

ÆÆÆÆeieieieiÌÌÌÌa a a a ÂÂÂÂBBBB¨� ¨� ¨� ¨� LAeE LAeE LAeE LAeE ÆÆÆÆeeeej·j·j·j· AfÎ‚ AfÎ‚ AfÎ‚ AfÎ‚
Знай, что в приеме пищи существуют традиционные предписания (BÈNÄm) 3:

некоторые до приема пищи, некоторые после него и некоторые во время него.

Ñåìü  ê à ñà ò å ëüíî  ò î ã î,  ÷ ò î  åìó  ïðåäøåñò âó å ò  4

OmA  O° Ç  Om A  Æ E  k A  sÎ ‚  É‡ Ã E  B ¿ AOm A  O° Ç  Om A  Æ E  k A  sÎ ‚  É‡ Ã E  B ¿ AOm A  O° Ç  Om A  Æ E  k A  sÎ ‚  É‡ Ã E  B ¿ AOm A  O° Ç  Om A  Æ E  k A  sÎ ‚  É‡ Ã E  B ¿ A
Первое состоит в том, чтобы вымыть руки и рот, ибо когда прием пищи

накладывается на побуждение о посмертном путевом припасе (PjaE eAk), то он —
поклонение и похож на частичное омовение (вузу’, ÕÌyË) до призыва к молитве;
опять же руки и рот становятся чистыми. По преданию: «Вымывший руки до
еды будет защищен от бедности» 5.

Второе — в том, чтобы класть пищу на дорожную скатерть (Êj°m), а не на
стол (ÆAÌa) 6, ибо так поступал Посланник, мир да почиет над ним, говоря:
«Дорожная скатерть напоминает о путешествии к загробному миру» 7. Кроме
того она ближе смирению. Стало быть, если есть за столом, то это допустимо,
ибо запрещения (ÓÈÃ) так поступать не дошло. Однако обычаем (PeB§) правед-
ных предшественников (салаф, ±¼m) стала дорожная скатерть, и Посланник,
мир да почиет над ним, питался с дорожной скатерти.

                           
3 Напомню, что здесь, как и в первой части книги, термин суннат («обычай, традиция») переводится в

основном как «традиционное предписание» в отличие от «предписания обязательного» — фарз
(~j¯)/фариза (ÉzÍj¯).

4 В Ихйа’ [С. 3–4] также перечислены семь правил этикета до приема пищи, которые тем не менее не-
сколько отличаются от приведенных здесь. Там первым правилом указана дозволенность пищи с
точки зрения шариата как по ее виду, так и по способу приобретения. Второе, третье, четвертое и пя-
тое правила там — соответственно первое, второе, третье и четвертое правила здесь. Пятое здесь —
прием пищи по мере голода — в Ихйа’ отдельным пунктом не выделено, а входит там составной ча-
стью в пятое правило — определение побуждения. Шестое и седьмое правила здесь и там совпадают.

5 В Ихйа’ [С. 3] так: «Вузу’ до еды устраняет бедность, а после нее [= еды] устраняет слабоумие»
(ÁÀ¼»A Ó°ÄÍ Êf¨IË j´°»A Ó°ÄÍ ÂB¨ñ»A ½J³ ÕÌyÌ»A).

6 В Ихйа’ [С. 3] дорожная скатерть (ал-суфра, Ñj°n»A) противопоставляется столу (ал-ма’ида, ÑfÖBÀ»A), поэтому
здесь хван (ÆAÌa) дается как стол, несмотря на возможные варианты перевода этого слова: 1) скатерть;
2) деревянный поднос; 3) съестное, еда. Такой перевод подтверждается и пояснением самого ал-
Газали: «В самой ма’иде [= хван] нет ничего такого, только подъем пищи с земли, дабы облегчить
вкушение» (½·ÜA jÎnÎN» ~iÜA Å§ ÂB¨ñ»A ©¯i ÜA ÑfÖBÀ»A Ó¯ oÎ»Ë) [Ихйа’. С. 3]. И далее здесь, в подразделе
«Преимущество приема пищи с друзьями и собратьями по религии», во всех преданиях речь идет о
хване, а не о суфре, что сам автор в Ихйа’ комментирует, как одно из четырех нововведений (ªAfIA),
появившихся в приеме пищи после Пророка: стол, сито, мыльный корень и сытость. См. также:
Ихйа’. С. 3.

7 В Ихйа’ [С. 3], в иранских изданиях (здесь и далее ссылки на первые тома этих изданий), а также в рук.
Add 25026 эта фраза в качестве слов Пророка не приводится: «Поскольку дорожная скатерть напоми-
нает о путешествии, а путешествия мирские напоминают о путешествии к загробному миру»
[Х. Хадивджам. С. 284; А. Арам. С. 226; Add 25026. Fol. 69r].
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Третье — в том, чтобы сидеть пристойно: подняв правое колено и уса-
живаясь на левую голень, и не есть, облокотившись, ибо Посланник, мир да
почиет над ним, сказал:

— Я не ем облокотившись, ибо я раб: сижу по-рабски и ем по-рабски
(iAË ÊfÄI) 8.

Четвертое — в том, чтобы побудиться (OÎÃ) поесть ради сил для поклоне-
ния, а не ради страсти. Ибрахим Шайбан (ÆBJÎq ÁÎÇAjIA) 9, да почиет над ним ми-
лость Аллаха, говорит: «Уж восемьдесят лет, как я ничего не ем ради страсти».
Признаком правдивости такого побуждения является намерение отведать чуть-
чуть, поскольку переедание удерживает от поклонения, ибо Посланник, мир да
почиет над ним, говорит:

— Бывает достаточно какого-то маленького кусочка, который поддержит
спину человека в прямом состоянии. Если им не удовлетвориться, то тогда од-
на треть живота (Á¸q) — для еды, одна треть — для питья, а одна треть — для
дыхания 10.

Пятое — в том, чтобы не прикасаться к пище, пока не проголодаешься.
Лучшее традиционное предписание, которое следует предложить для пищи,
это — голод, ибо есть до [появления] голода порицаемо и презираемо (ÊËj¸¿Ë
ÂÌ¿h¿). Всякий, кто приступает к еде и отрывается от нее, будучи всё ещё голод-
ным, никогда не будет нуждаться во враче.

Шестое — в том, чтобы довольствоваться имеющимся, не нарочясь яст-
вами 11, ибо цель верующего (Å¿Û¿) — сохранить /103b/ силы для поклонения, а
вовсе не наслаждение (Á¨ÄM). Традиционное предписание состоит в том, чтобы

                           
18 В Ихйа’ [С. 4] так: «Я не ем облокотившись, ибо я раб: ем, как ест раб, и сижу, как сидит раб»

(fJ¨»A o¼VÍ BÀ· o¼UAË fJ¨»A ½·DÍ BÀ· ½·E fJ§ BÃABÀÃA B×¸N¿ ½·EÜ).

19 И б р а х и м  б. Ш а й б а н  а л - К а р м и с и н и /Кирманшахи (ÓÄÎnÎ¿j »́A ÆBJÎq ÅI ÁÎÇAjIA) — суфий
IV/Х в., ученик Абу ‘Абд Аллаха ал-Магриби и Ибрахима ал-Хавваса. О нем: Джами. Нафахат
(PBZ°Ã). С. 220. — Его слова по Ихйа’ [С. 4]: ÓMÌÈr» DÎq O¼·CB¿ ÒÄm ÅÎÃBÀQhÄ¿.

10 Хадис приведен не полностью: его первая, опущенная здесь часть уже цитировалась в шестой основе
первого рукна Кимийа, посвященной посту [Кимийа. Ч. 1. С. 211].

×åëîâåê íå çàïîëíÿë åìêîñòè õóæå ñâîåãî æèâîòà. .ÉÄñI Å¿ Ajq ÕB§Ë Ó¿eE ß¿B¿
Ñûíó Àäàìà äîñòàòî÷íî ìàëåíüêîãî êóñî÷êà ïîääåðæàòü ñâîé ñïèííîé

õðåáåò. Åñëè ýòî íå ïîäåéñòâóåò, òî îäíà òðåòü [æèâîòà] äëÿ

åäû, îäíà òðåòü — äëÿ ïèòüÿ, îäíà òðåòü — äëÿ äûõàíèÿ.

,ÉJ¼u ÅÀ´Í PBÀÎ »́ ÂeE ÅIA KnY
S¼QË Á¨ñ¼» S¼R¯ ½¨°Í Á» ÆB¯

.o°Ä¼» S¼QË LAjr¼»
Здесь и далее под ломтем/куском (лукма, ÉÀ´») следует прежде всего понимать ломоть/кусок лепешки
или лаваша. От такой лепешки традиционно по кругу, оставляя срединную часть, отщипывают по-
немногу или, если хлеба немного, ее сразу, ломая, делят на части, от которых потом отщипывают
куски поменьше.

11 Т а к а л л у ф  (±¼̧ M) — букв. «(само)утруждение», «(само)обременение» — здесь и далее в составе
именных глаголов дается как «нарочиться», то есть: «Готовиться, особ. к приему гостей, хлопотать и
тратиться на них. И что вам нарочиться для нас, не стоим того, помилуйте!» См.: Даль. Словарь.
Т. 2. С. 462. Соответственно: ба такаллуф (±¼̧ M ÉI) — «нарочито», мутакаллиф (±¼̧ N¿) —
«нарочащийся».



nqmnb` oepb`“: na }ŠhjeŠe ophel` ohyh

5

дорожить хлебом и ставить его во главу, так как от него зависит человеческое
существование. Почтение к хлебу заключается в том, что в нем нуждаются,
ожидая харчей (tiÌbÃBÃ), но в нем же нуждаются и ожидая намаза: как только
появляется хлеб, прежде съедают хлеб, затем совершают намаз 12.

Седьмое — в том, чтобы не приступать к еде, покуда не появится кто-то, с
кем можно вместе поесть, ибо есть в одиночку — нехорошо, поскольку чем
больше рук прикоснутся к пище, тем больше [её] благодать 13. Анас (oÃC) [б.
Малик] 14, да будет доволен им Аллах, говорит: «Пророк, мир да почиет над
ним, никогда не ел в одиночку».

×òî  ê à ñà å ò ñÿ  ý ò èê å ò à  âî  âðåìÿ  åäû

Æ e i Ìa  O³ Ë  L A e E  B ¿ AÆ e i Ìa  O³ Ë  L A e E  B ¿ AÆ e i Ìa  O³ Ë  L A e E  B ¿ AÆ e i Ìa  O³ Ë  L A e E  B ¿ A
то он состоит в том, чтобы сначала произнести:

— Âî èìÿ Àëëàõà, Âñåìèëîñòèâîãî, Ìèëîñåðäíîãî!

(Áèñìè-Ëëàõè àë-Ðàõìàíè àë-Ðàõèìè!),
!ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI —

а в конце:

— Õâàëà Àëëàõó! (Àë-õàìäó ëè-Ëëàõè!) !" fÀZ»A —
Но лучше произносить «Во имя Аллаха» с первым ломтиком, со вторым:

— Âî èìÿ Àëëàõà Âñåìèëîñòèâîãî!

(Áèñìè-Ëëàõè àë-Ðàõìàíè!),
!ÅÀYj»A "A ÁnI —

[а с третьим:

— Âî èìÿ Àëëàõà Âñåìèëîñòèâîãî, Ìèëîñåðäíîãî!

(Áèñìè-Ëëàõè àë-Ðàõìàíè àë-Ðàõèìè!)] 15.
!ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI —

И произносить следует в голос, чтобы напомнить другим.
Есть следует правой рукой, начиная с соли и заканчивая солью, ибо в пре-

дании приведено — дабы сломить прожорливость (Êjq) вначале, следует изъять

                           
12 Скрытое (без ссылки на предание) цитирование известного хадиса. Он уже приводился в первой

части: Кимийа. Ч. 1. Основа четвертая: в намазе. С. 164. В Ихйа’ [С. 4] он приведен еще раз:
«Если совпадут ужин (ал-‘аша’) и намаз перед сном (ал-‘иша’), то начните с ужина»
(ÕBr¨»BI AËÚfIB¯ ÕBr¨»AË ÕBr¨»A jzY AgA). — Под «харчами к хлебу» (tiÌbÃBÃ), араб. син. (ÂAeÜA) имеется в виду
нечто к хлебу, например, мясо, маст, похлебка и пр. См.: Даль. Словарь. Т. 4. С. 543.

13 В Ихйа’ [С. 4] в качестве довода приведен следующий хадис: «Собирайтесь вместе для трапезы, в ней
для вас будет благодать» (ÉÎ¯ Á »̧ ºiBJÍ Á¸¿B¨� Ó¼§ AÌ¨ÀNUA).

14 А н а с  б. М а л и к  (¹»B¿ ÅI oÃC) б. а л - Н а д и р  б. Д а м д а м  — ум. 93/712 — юношей был
слугой в доме Пророка, после стал одним из его сподвижников и знатоков преданий. — Его слова по
Ихйа’ [С. 4]: ÊfYË ½·DÍÜ � ÆB·.

15 В рукописи очевидный пропуск «третьего ломтика»; восстановлен в скобках по иранским изданиям
[Х. Хадивджам. С. 275; А. Арам. С. 227], рук. Add 25026 [Fol. 69r] и Ихйа’ [С. 4].
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один ломтик наперекор страсти 16. От ломтя надо немного отщипнуть, хоро-
шенько прожевать и, не проглотив, не протягивать руку за следующим куском.

Не следует порочить какую-либо пищу, так как Посланник, мир да почиет
над ним, никогда не порочил пищу. Если она была хороша, то он ее ел, если
нет, то не притрагивался 17.

Есть нужно из того, что [находится] перед собой 18, кроме фруктов, кото-
рые допустимо брать с краев подноса, ибо они бывают разные. Не следует есть
с середины [общей] миски с похлебкой, а надо есть с краев. Также не следует
есть лепешку с середины, но начинать с края, чтобы [из середины] образова-
лась окружность. И пока [она] не пойдет в дело, следующую разламывать не
следует. Лепешку не следует разрезать ножом, то же относится и к мясу. Не
следует ставить миску и то, что не съедобно, на лепешку и вытирать лепешкой
руки. Если кусок ее или другой пищи выпал из руки, то следует его поднять,
очистить и съесть, ибо, по преданию, если оставить, то оставишь Дьяволу 19.

[После еды] сначала следует облизать пальцы — прежде чем (ÊB�ÃE BM) обти-
рать их каким-либо изаром (iAkA) 20 — с целью устранения остатков съеденной
пищи: ведь порой благодать находится именно в том, что остается 21. На горя-
чую пищу дуть не следует, но надо обождать, покуда она остынет.

Когда едят финики или абрикосы, или что-то исчисляемое, то следует съе-
дать нечётное количество — семь, одиннадцать или двадцать одну [штуку],
чтобы все действия соотносились с Истинным Всевышним, ибо Он — один и
пары для Него нет; и любое действие, которое не будет каким-либо образом
совмещаться с поминанием (зикр, j·g) Всевышнего, будет бесполезным /104a/ и
тщетным (½�BI Ë ÊfÍB¯ ÓI). Стало быть, нечёт лучше чёта, потому что соотносится
с Ним. Косточки фиников не следует складывать вместе с финиками на один
поднос и держать их в руке. То же относится и ко всему тому, от чего бывают
отходы и что выбрасывается.

Принимая пищу, не следует пить много воды.
                           
16 Реорганизация материала; в Ихйа’ в данном месте это предание не приводится.
17 В Ихйа’ [С. 4] почти слово в слово подтверждено хадисом: É·jM ÜAË É¼·A ÉJV§A AgA ÆB· ÜÌ·D¿ KÎ¨ÍÜ.
18 Согласно указанию Пророка, по Ихйа’ [С. 4]: «Ешь, что ближе к тебе» (¹Î¼ÍB¿ ½·).
19 В Ихйа’ [С. 5] так:

Åñëè ó êîãî-òî èç âàñ óïàë êóñîê, òî âû äîëæíû åãî âçÿòü è

óñòðàíèòü ñ íåãî òî, ÷òî íåïðèÿòíî, íå îñòàâëÿÿ åãî Äüÿâîëó.

¡ÀÎ»Ë BÇhaDÎ¼̄  ,Á·fYC ÒÀ »́ O¨³Ë AgA
.ÆBñÎr¼» BÈ§fÍÜË ÔgC Å¿ BÈI ÆB·B¿

20 И з а р  (iAkA) — кусок некроенной белой материи, который мог использоваться в различных целях: для
набедренной повязки, обматывания головы и т. д. Здесь, по-видимому, как полотенце или, как в
Ихйа’ [С. 5], платок (½ÍfÄÀ»A). См. также: Кимийа. Ч. 1. С. 124 и далее (по указателю).

21 В иранских изданиях и в рук. Add 25026 [Fol. 69v] формулировка чуть иная. Там так: «Сначала
следует облизать пальцы, затем (ÊB�ÃE) обтереть их каким-либо изаром с целью устранения ос-
татков съеденной пищи: ведь бывает так, что благодать остается именно в них» [Х. Хадивд-
жам. С. 286; А. Арам. С. 227]. В Ихйа’ [С. 5] в таком виде: «Не вытирать руки платком, покуда
не будут облизаны пальцы, ибо не известно, в какой части пищи содержится благодать»
(Ò·jJ»A É¿B¨� ÔA Ó¯ ÔifÍÜ ÉÃB¯ É¨IBuC µ¨¼Í ÓNY ½ÍfÄÀ»BI ÊfÍ \nÀÍÜË).



nqmnb` oepb`“: na }ŠhjeŠe ophel` ohyh

7

×òî  ê à ñà å ò ñÿ  ý ò èê å ò à  ïè ò ü ÿ  âîäû,

Æf Î ¿ B q E  L E  L A e E  B ¿ AÆ f Î ¿ B q E  L E  L A e E  B ¿ AÆ f Î ¿ B q E  L E  L A e E  B ¿ AÆ f Î ¿ B q E  L E  L A e E  B ¿ A
то он состоит в том, чтобы, взяв кувшин в правую руку, произнести «Во имя
Аллаха» и, не прерываясь, небольшими глотками (¹ÍiBI) испить 22. Не следует
пить стоя и лежа. Вначале надо заглянуть в кувшин, чтобы слить из него любой
мусор или живность, которые могут там находится. Если из горла пойдет от-
рыжка, то следует отвести рот от кувшина. Если захочется испить более одного
раза, то следует испить трижды, всякий раз произнося «Во имя Аллаха» и за-
вершая [словами] «Хвала Аллаху». Кувшин следует поддерживать снизу, чтобы
не дать воде капнуть на одежду (É¿BU jI) [или: куда-нибудь (ÓÖBU jI)]. Если вся вода
выпита, то следует сказать:

— Õâàëà Àëëàõó, êîòîðûé îáðàòèë å¸ ïðåñíîé è

ïðèÿòíîé èç-çà Ñâîåé ìèëîñòè è íå îáðàòèë åå

ãîðå÷üþ ñîëè èç-çà íàøèõ ãðåõîâ!

(Àë-õàìäó ëè-Ëëàõè, àëëàçè äæà‘àëàõó ‘àçáàí
ôóðàòàí áè-ðàõìàòèõè âà-ëàì éàäæ‘àëõó ìèëõàí
óäæàäæàí áè-çóíóáèíà!) 23.

ÉNÀYjI BMAj¯ BIh§ É¼¨U Ôh»A "fÀZ»A

!BÄIÌÃhI BUBUC BZ¼¿ É¼¨VÍ Á»Ë

×òî  ê à ñà å ò ñÿ  ý ò èê å ò à  ïî ñë å  å äû,

ÂÂÂÂ BBBB ¨�  ¨�  ¨�  ¨�  k A  ok A  ok A  ok A  o ‚  ‚  ‚  ‚  L A e E  BL A e E  BL A e E  BL A e E  B ¿¿¿¿ AAAA
то он состоит в том, чтобы оторваться [от нее] до наступления сытости. Паль-
цы следует облизать, а затем вытереть их полотенцем; крошки хлеба — со-
брать, ибо, по преданию, у всякого поступающего таким образом житье станет
изобильным, чадо (fÃkj¯) его будет здорово и беспорочно 24, а они [= крошки]
превратятся в брачное обеспечение за черноокую гурию (ÅÎ¨»A iÌY ÅÎIB·) 25.

Затем следует поработать зубочисткой (¾Ýa): всё, что отделится от зубов
языком, — проглотить, а всё, что выйдет с помощью зубочистки, — выплю-
нуть. Миску надо очистить пальцами.

По преданию, за всякого облизавшего начисто миску миска скажет: «О
Господи, избави его от Огня так же, как он избавил меня от рук дивов». Если
же он обмоет миску и выпьет эту воду, то такое будет равносильно освобожде-
нию одного раба 26.

                           
22 В Ихйа’ [С. 5] подтверждено хадисом: «Поглощайте воду, потягивая, и не глотайте ее залпом, ибо от

залпа [возникает] болезнь печени» (K¨»A Å¿ eBJ »̧A ÆB¯ BJ§ ÊÌJ¨MÜË Bv¿ ÕBÀ»A AÌv¿).
23 Согласно Ихйа’ [С. 5], так говорил Пророк.
24 В Ихйа’ [С. 5] так: Êf»Ë Ó¯ Ó¯Ì§ Ë Ò¨m Ó¯ tB§ ÑfÖBÀ»A Å¿ ¡´nÍ B¿ ½·A Å¿.
25 В Ихйа’ [С. 5] так: ÅÎ¨»AiÌZ»A iÌÈ¿ PBN°»A ¢B´N»A ÆA.... ¾B´ÍË.
26 В Ихйа’ [С. 5] так: ÒJ³i µN§ É» ÆB· BÇ ÕB¿ LjqË BÈ¼n«Ë Ò¨v »́ µ¨» Å¿ ¾B´ÍË.
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После еды следует сказать:

— Õâàëà Àëëàõó, êîòîðûé íàñ íàêîðìèë è íàïîèë, BÃB´mË BÄÀ¨�A Ôh»A " fÀZ»A
äàë íàì â äîñòàòêå è ñïàñ íàñ! !BÃAËEË BÃB°·Ë
Îí — íàø Ïðåäâîäèòåëü è Ãîñïîäèí!

(Àë-õàìäó ëè-Ëëàõè àëëàçè àò‘àìàíà âà-ñàêàíà âà-

êàôàíà âà-àâàíà! Âà-õóâà ñàééèäóíà âà-ìàóëàíà!) 27.

!BÃÜÌ¿Ë BÃfÎm ÌÇË

И прочитать: «Скажи: Он — Аллах — Един» [Коран, 112] и «За союз курайши-
тов» [Коран, 106].

Когда еда досталась из разрешенного шариатом (¾ÝY), то следует возблаго-
дарить [Всевышнего]; когда она была из сомнительного (OÈJq kA), то по этому
поводу надо плакать и горевать: кто съест и заплачет, не сродни тому, кто съест
и по беспечности засмеется 28.

Когда надо вымыть руки, то мыльный корень (ушнан, ÆBÄqA) следует взять в
левую руку и сначала без мыльного корня ополоснуть три пальца правой руки,
затем намылить их и провести ими по зубам, губам и нёбу, хорошенько поте-
рев, вымыть пальцы и после промыть рот от мыльного корня.

Âûÿâëåíèå ýòèêåòà ïðèåìà ïèùè âìåñòå ñ êåì-ëèáî

jjjj�Í�Í�Í�Íe oe oe oe o···· BI  BI  BI  BI ÆÆÆÆeieieieiÌÌÌÌa a a a ÂÂÂÂBBBB¨� ¨� ¨� ¨� LAeE LAeE LAeE LAeE ÆÆÆÆejejejej···· AfÎ‚ AfÎ‚ AfÎ‚ AfÎ‚
Тот этикет, о котором мы говорили, следует соблюдать, если пребываешь в

одиночестве или вместе с кем-либо. Однако, когда /104b/ трапезничают с кем-
либо, то добавляется еще семь правил 29.

Первое — не протягивать руку к пище до тех пор, пока к ней не протянет
руку тот, кто заслуживает предпочтения, будь то по возрасту или по знанию,
или по благочестию, или по какой-либо иной причине. Если же человек сам
заслуживает предпочтения, то не следует заставлять ждать других.

Второе — не молчать [за едой], что свойственно образу жизни неарабов
(ÁV§), но поддерживать приятную беседу о жизни благочестивых (ÆBÍBmiB‚) и о
премудростях, не говоря однако вздора.

Третье — когда пища совместная, то следует опекать сторону сотрапезни-
ка (ÉmB¸ÀÇ), дабы ни в коем случае не съесть больше него, ибо подобное запове-
дано (харам, ÂAjY). Более того, следует оказать ему предпочтение, предложив
ему самое лучшее. Если товарищ (µÎ¯i) ест потихоньку, то попросить его есть

                           
27 В Ихйа’ [С. 5–6] это только начало длинной молитвы.
28 Слегка перефразированное высказывание Бишра ал-Хафи, см. ниже: Основа четвертая (сн. 25):

¹ZzÍ ÌÇË ½·DÍ ÅÀ· Ó¸JÍ ÌÇË ½·BÍ Å¿ oÎ» Å »̧Ë.
29 В Ихйа’ [С. 6–7] порядок их приведения несколько другой: 1–4 правила совпадают, 5 (К) — 6 (И), 6

(К) — 7 (И), 7 (К) — 5 (И). Здесь порядок более логичен, так как руки в лохани моют после еды, со-
гласно седьмому правилу Кимийа.
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бодрее. Говорить «Ешь!» следует не более трех раз, так как превышение в этом
будет назойливо и излишне. Не надо давать клятву пищей, ибо она презреннее
того, чтобы ей быть основанием для дачи клятвы 30.

Четвертое — не принуждать товарища говорить «Ешь!», но есть так же,
как ешь постоянно. Не следует есть меньше своей привычки, ибо это будет
двуличием. Однако нужно в одиночку следовать той же норме, в какой можно
есть прилюдно. Но если есть меньше с намерением оказать предпочтение, то
будет пристойно. И если есть больше, чтобы другим было отрадно, то тоже
будет пристойно.

Ибн ал-Мубарак (ºiBJÀ»A ÅIA) 31, да почиет над ним милость Аллаха, пригласил
дарвишей на финики, сказав:

— Всякому, кто съест больше, я дам за каждую дополнительную финико-
вую косточку по одному дирхаму.

Затем он пересчитал косточки и за каждую отдал по одному дирхаму тому,
у кого их было больше.

Пятое — смотреть перед собой и не заглядываться на куски других; не
протягивать руку прежде других, так как их глаза будут прикованы к ней в
ожидании (OqAe fÄÇAÌa ÆAfI Ár†) 32. Малоядущему (ÊiAÌa ºfÃA) вначале следует попри-
держать себя, чтобы в конце [вместе со всеми] с радостью начать есть 33. Если
же он не сможет, то следует извиниться, дабы другим не стало стыдно.

Шестое — не делать того, что вызовет у других естественное презрение и
отвращение (Pj°ÃË OÎÇAj·): не возить рукой в миске; не подносить рот к миске
так, чтобы что-либо, возвращаясь изо рта, падало в миску; отворачиваться, ко-
гда надо что-то вынуть изо рта; не опускать обмасленный кусок в уксус; не
опускать вновь в миску тот кусок, который был откушен, ибо естество от этого
всего испытывает отвращение; не рассказывать какие-либо непристойности
(ih´Nn¿ ÔBÇlÎ† SÍfY).

Седьмое — /105a/ при мытье рук в лохани (Or�): не следует прилюдно
сплевывать в лохань; следует пропустить вперед того, кто достоин предпочте-
                           
30 Согласно Ихйа’ [С. 6], со слов ал-Хасана б. ‘Али (Ó¼§ ÅI ÅnZ»A): «Пища презреннее того, чтобы заставлять

на ней клясться» (ÉÎ¼§ ±¼ZÍ ÆC Å¿ ÆÌÇA ÂB¨ñ»A). — По всему тексту термин харам (ÂAjY) переводится как за-
поведанное, синоним запрещенного, но с чуть иным оттенком, потому что для запрещения есть тер-
мин нахий (ÓÈÃ), для запрета–запрещенного — хазр–махзур (iÌ¤Z¿– j¤Y), а сочетание ал-Масджид ал-
харам (ÂAjZ»A fVnÀ»A), на мой взгляд, лучше переводить по-русски как Заповеданная/Заповедная, нежели
Запрещенная/Запретная мечеть.

31 И б н  а л - М у б а р а к  (ºiBJÀ»A ÅIA) — ‘Абд Аллах б. ал-Мубарак ал-Марвази, Абу ‘Абд ал-Рахман —
118/736–181/797 — хурасанский передатчик хадисов, автор книги о джихаде.

32 Вариант по иранским изданиям: «от него оробеют» (Ai ËA/ÔË kA OqAe fÄÇAÌa OÀrY) [Х. Хадивджам.
С. 289; А. Арам. С. 229; Add 25026. Fol. 70r]. В Ихйа’ [С. 7]: «... ибо они оробеют есть после
него» (Êf¨I ½·ÜA ÆÌÀrNZÍ AÌÃB· AgA).

33 По Ихйа’ [С. 7] так: «Если он малоядущий, то вначале ему следует приостановиться и есть по
чуть-чуть, чтобы, когда они [= сотрапезники] разохотятся в еде, в конце есть вместе с ними»
(AjÎaC ÁÈ¨¿ ½·C ÂB¨ñ»A Ó¯ AÌ¨mÌM AgA ÓNY ½·ÜA ½¼³Ë ÕAfNIÜA Ó¯ ±³ÌM ½·ÜA ½Î¼³ ÆB·).
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ния, а если его почитают [другие], то — согласиться; обходить [с лоханью] по
кругу справа; собрать воду со всех [вымытых] рук, а не сливать воду каждого в
отдельности — такой обычай есть у неарабов; предпочтительнее и ближе
смирению, если все вместе вымоют руки за раз; выплёвывая воду изо рта,
сплёвывать мягко (µ¯i ÉI), чтобы брызги не попали на кого-нибудь или на ко-
вёр; сливающему воду на руки предпочтительнее стоять, нежели сидеть.

Все эти правила приведены в преданиях (iBJaA) и [зафиксированных] выска-
зываниях (iBQE) 34. И разница между человеком и домашним животным (ÉÀÎÈI)
выявляется благодаря таким правилам. Ибо домашнее животное питается по
потребности естества, не распознавая красивое от уродливого, поскольку ему
не дали такого различения, [как дали человеку. И коль скоро человеку дано
подобное различение,] 35 а он его не использует, то он, не отдавая должного
дару разума и различения, оплачивает сей дар чёрной неблагодарностью.

Äîñòîèíñòâî ïðèåìà ïèùè
ñ ïðèÿòåëÿìè è ñîáðàòüÿìè ïî ðåëèãèè
ÅÍÅÍÅÍÅÍe ie e ie e ie e ie ÆÆÆÆAieAjI AieAjI AieAjI AieAjI Ë ÆË ÆË ÆË ÆBNmBNmBNmBNmËËËËe BI e BI e BI e BI ÆÆÆÆeieieieiÌÌÌÌa a a a ÂÂÂÂBBBB¨� ¨� ¨� ¨� OOOO¼Î¼Î¼Î¼Îzzzz¯̄̄̄

Знай, что принимать трапезой приятеля — лучше многих подаяний (É³fu),
ибо по преданию: «Раба (Божьего) не рассчитают за три вещи: за то, что он
съест перед рассветом в пост, за то, чем он разговеется, и за то, что он съест с
приятелями» 36.

Джа‘фар б. Мухаммад (fÀZ¿ ÅI j°¨U) 37 [, да почиет над ним милость Аллаха,]
говорит:

— Не торопись, сидя с собратьями за столом (ÆAÌa), чтобы растянуть это
время, ибо из всей жизни его количество в расчет не берется.

Хасан Басри (ÔjvI ÅnY) 38, да почиет над ним милость Аллаха, говорит:

                           
34 Здесь, как и в начале большинства из 40 книг Ихйа’ автор ссылается на ахбары (iBJaA, ед. ч. хабар, jJa)

и асары (iBQE, ед. ч. jQA), которые в целях различения переводятся как предания и высказывания соот-
ветственно.

35 В рукописи очевидный пропуск; восстановлен по иранским изданиям в квадратных скобках.
[Х. Хадивджам. С. 289–290; А. Арам. С. 230]; в рук. Add 25026 [Fol. 70r] вместо фразы в скобках и
далее: «И когда человек не соблюдает этикет, то он, не отдавая должного дару данного ему разума,
оплачивает сей дар чёрной неблагодарностью».

36 В Ихйа’ [С. 7] — «с собратьями»: ÆAÌaÜA ©¿ ½·A B¿Ë ÉÎ¼§ jñ Ā B¿Ë iÌZn»A Ò¼·A fJ¨»A BÈÎ¼§ KmBZÍÜ ÒQÝQ. —Вообще,
здесь и далее слово дуст (OmËe) переводится как приятель, а не как друг, на что есть ряд оснований по
контексту, в особенности ниже, в пятой основе; поэтому дусти (ÓNmËe) переводится как приязнь, а не
как дружба или любовь. Кстати, автор зачастую передает этими словами используемые в Ихйа’ араб.
ах (dA), мн. ч. ихван (ÆAÌaA) — собрат (по вере)/братия и ухувват (ÑÌaA) — братство, соответственно.

37 Д ж а ‘ ф а р  б. М у х а м м а д  а л - С а д и к  (¶eBv»A fÀZ¿ ÅI j°¨U), Абу ‘Абд Аллах — ок. 81/700–
148/765 — шестой шиитский имам, почитающийся и шиитами и суннитами. — Его слова по Ихйа’
[С. 7]: Á····iBÀ§C Å¿ Á¸Î¼§ KnZMÜ Ò§Bm BÈÃB¯ pÌ¼V»A AÌ¼Î�B¯ ÑfÖBÀ»A Ó¼§ ÆAÌaÜA ©¿ ÁMf¨³ AgA.
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— За всё, что раб (Божий) иждивеет на себя и родителей, будет расчет,
кроме еды, которую он преподнесет приятелям.

У одного из корифеев (ÆBŒilI) был обычай: накрывая братии стол, он ставил
на него много еды, говоря:

— По преданию: «Каждому, кто доест оставшуюся от приятелей пищу,
расчета за нее не будет» 39. У меня постоянно возникает желание доесть ее по-
сле того, как ее уносят от вас.

‘Али (Ó¼§) 40, да будет доволен им Аллах, говорит:
— Мне более любо предложить собратьям один са‘ 41 еды, нежели

освободить одного раба.
По преданию: «Всевышний Истинный в День воскрешения скажет:
— О, Сын Адама! Я проголодался, а ты не дал Мне пищи.
— О, Господин могущества! Каким образом Ты проголодался, ведь Ты —

Господь всего мира?! — скажет тот.
— Твой собрат был голоден, кабы ты дал ему пищу, то дал бы Мне, —

скажет Он [= Всевышний]» 42.
А Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Каждого, кто попотчует собрата-мусульманина (ÆBÀ¼n¿ ieAjI) едой и пить-

ем, дабы тот насытился, Всевышний Истинный отдалит от адского огня на

                           
38 а л - Х а с а н  а л - Б а с р и  (ÔjvJ»A ÅnZ»A), Абу Са‘ид б. Аби-л-Хасан Йасар — 21/642–110/728 —

выдающийся религиозный деятель раннего ислама, знаток и надежный передатчик хадисов; по су-
фийской традиции, он — один из ее основоположников. — Его слова по Ихйа’ [С. 7]:

Çà âñå, ÷òî ìóæ÷èíà èæäèâååò íà ñåáÿ, ñâîèõ ðîäèòåëåé

è òåõ, êòî ïîä íèìè, êîíå÷íî áóäåò ðàñ÷åò, êðîìå èæäè-

âåíèÿ ìóæ÷èíû íà ïèùó äëÿ ñâîèõ ñîáðàòüåâ, èáî Àëëàõ

âåëèêîäóøíî íå ñïðîñèò ó íåãî îá ýòîì.

ÁÈÃËe ÅÀ¯ ÉÍÌICË Én°Ã Ó¼§ ½Uj»A BÈ´°ÄÍ Ò´°Ã ½·
Ó¯ ÉÃAÌaA Ó¼§ ½Uj»A Ò´°ÃÜA ,ÒNJ»A BÈÎ¼§ KmBZÍ

.¹»g Å§ É»BnÍ ÆC ÓÎZNnÍ "A ÆB¯ ÂB¨ñ»A

Н а ф а к а  (Ò´°Ã) — везде переводится как иждивение, отсюда м у н ф и к  (µ°Ä¿) — иждивитель — рас-
ходователь, издержатель [Даль. Словарь. Т. 2. С. 10]; значение дано по корню для различения от кор-
ня с-р-ф (²ju) с той же семантикой, отсюда масруф, мн. ч. масариф (±ÍiBv¿ - ²Ëjv¿) — издержки,
расходы.

39 В Ихйа’ [С. 7] хадис передан так: «Когда собратья оторвут свои руки от еды, тогда тому, кто съест ее
остатки, расчета не будет» (¹»g ½z¯ ½·A Å¿ KmBZÍ Á» ÂB¨ñ»A Å§ ÁÈÍfÍA AÌ¨¯i AgA ÆAÌaÜA ÆA).

40 ‘А л и  б. А б и  Т а л и б  (K»B� ÓIC ÅI Ó¼§) — двоюродный брат и зять Пророка, четвертый халифа и
первый шиитский имам, был смертельно ранен Ибн Мулджамом и в четверг 14 рамадана
40/21 января 661 г. скончался от ран. — Его слова по Ихйа’ [С. 7] — «собрать своих собратьев
на один са‘»: ÒJ³i µN§A ÆA Å¿ Ó»A KYA ÂB¨� Å¿ ªBu Ó¼§ ÓÃAÌaA ©ÀUA ÆÜ.

41 По ал-Газали, один са‘ (ªBu) «составляет три мана без одной трети мана» = 2 2/3 мана, ≈ 2, 4 кг. Один са‘
выдается как закат разговения. См.: Кимийа. Ч. 1. Основа пятая: в отчислении в общину. С. 185–186.

42 В Ихйа’ [С. 8] — «твой собрат-мусульманин» (Á¼nÀ»A ºÌaA):
ºÌaA ªBU :¾Ì´Î¯ – ?ÅÎÀ»B¨»A Li OÃAË ¹À¨�A ±Î· :¾Ì´Î¯ –.ÓÄÀ¨ñM Á¼¯ O¨U ,ÂeE ÅIA BÍ :Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ fJ¨¼» Ó»B¨M "A ¾Ì´Í

.ÓÄNÀ¨�A OÄ· ÉNÀ¨�A Ì»Ë ÉÀ¨ñM Á¼¯ Á¼nÀ»A
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семь рвов (хандак, ¶fÄa): а между каждыми двумя рвами /105b/ — пятьсот лет
пути 43.

И [ещё] он сказал:

— Ëó÷øèé èç âàñ òîò, êòî íàêîðìèò ïèùåé

(Õàéðóêóì ìàí àò‘àìà àë-òà‘àìà).
.ÂB¨ñ»A Á¨�A Å¿ Á·jÎa -

[То есть] лучшим из вас будет тот, кто подаст пищу.

Ýòèêåò ïðèåìà ïèùè íàâåùàþùèìè äðóã äðóãà ïðèÿòåëÿìè

ffffÃÌÃÌÃÌÃÌq jq jq jq j�Í�Í�Í�Íffff¸Í ¸Í ¸Í ¸Í PiBPiBPiBPiBÍÍÍÍlI lI lI lI É·É·É·É· ÓÃ ÓÃ ÓÃ ÓÃBNmBNmBNmBNmËËËËe e e e ÆÆÆÆeieieieiÌÌÌÌa a a a ÂÂÂÂBBBB¨� ¨� ¨� ¨� LAeELAeELAeELAeE
Знай, что при этом существуют четыре правила 44.
П р а в и л о  п е р в о е  (¾ËA LeA) — не стремиться приходить к кому-то во

время еды, ибо, по преданию: «Всякий, стремящийся незваным к чье-либо еде,
приходя, является распутником (µmB¯), поедая — вором и съедающим запове-
данное (iAÌa ÂAjY Ë eke), а выходя — грабителем (ÊfÄÄ· PiB«)» 45. Но если он случайно
прибудет к трапезе, то не следует есть без разрешения. И если говорят «Ешь!»,
но он знает, что говорят не от сердца, то есть также не следует, ибо это недос-
тойно. Надо, напротив, как-нибудь отговориться, вежливо отказавшись. Одна-
ко, если он устремится к дому приятеля, на которого полагается и о котором
ведает, что у того на сердце, то это допускается, ибо такова традиция (OÄm) ме-
жду приятелями.

Посланник, мир да почиет над ним, вместе с ‘Умаром (jÀ§) и Абу Бак-
ром (j¸I ÌIA), да будет доволен ими Аллах, проголодавшись, пришли в дом Абу
Аййуба Ансари (ÔiBvÃA LÌÍA ÌIA) 46 и Абу-л-Хасима ал-Тахайи’ (BÎÈN»A ÁÎvZ»A ÌIA)
[описка, должно быть: Абу-л-Хайсама ал-Тайахана (ÆBÈÎN»A ÁRÎÈ»A ÌIA)] 47, да будет

                           
43 В Ихйа’ [С. 8] так: «Лучшего из вас, кто накормит своего собрата, чтобы тот наелся, и напоит его, чтобы

тот напился, Аллах Всевышний удалит от Огня на семь рвов: а между каждыми двумя рвами — пять-
сот лет пути».

.ÂB§ ÒÖBÀnÀa ÑjÎn¿ ÅÎ³fÄa ½· ÅÎIB¿ ¶eBÄa ©Jm iBÄ»A Å¿ Ó»B¨M "A Êf¨I ,ÉÍËjÍ ÓNY ÊB´mË É¨JrÍ ÓNY ÊBaA Á¨�A Å¿ Á·jÎa
44 В Ихйа’ [С. 8] деление на две категории: правила вхождения в дом хозяина и правила того, как предла-

гать пищу (ÂB¨ñ»A ÁÍf Ḿ Ó¯ BÈz¨IË ¾Ìaf»A Ó¯ BÈz¨I).
45 В Ихйа’ [С. 8] без определения для выхода: B¿AjY ½·AË B´mB¯ Ór¿ ÉÎ»A ªfÍ Á» ÂB¨� Ó»A Ór¿ Å¿.
46 ‘У м а р  б. а л - Х а т т а б  (584–644) и А б у  Б а к р  а л - С и д д и к  (ум. 634) — второй (634–

644) и первый (632–634) праведные халифы соответственно. А б у  А й й у б  а л - А н с а р и
(ÔiBvÃÜA LÌÍA ÌIA), или Х а л и д  б. З а й д  а л - Х а з р а д ж и  (ÓUilb»A fÍk ÅI f»Ba) — уб. 52/672 —
сподвижник Пророка, передатчик более полутора сотни хадисов.

47 Так в иранских изданиях [Х. Хадивджам. С. 291; А. Арам. С. 231] и Ихйа’ [С. 8]. А б у - л - Х а й с а м
М а л и к  б. а л - Т а й а х а н  (ÁRÎÈ»A ÌIA ,ÆBÈÎN»A ÅI ¹»B¿) — уб. в 37/657 — сподвижник, пал смертью
храбрых в битве при Сиффине, сражаясь на стороне ‘Али б. Аби Талиба. —
В рук. Add 25026 [Fol. 70v] имя указано также ошибочно: ÆBÄÎÈ»A ÁRÎÈ»AÌIA.
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доволен ими Аллах, и попросили еды. Для хозяина стола (ÆBIlÎ¿) это — содейст-
вие во благе, когда им известно, что он к нему стремится.

Один из корифеев (ÆBŒilI) имел триста шестьдесят приятелей и останавли-
вался каждый вечер дома у одного из них 48. Эти приятели, являясь для таких
людей капиталом (ÂÌ¼¨¿) вместо заработка и земельного участка, приводили к
высвобождению у них [= корифеев] времени (O«Aj¯).

Когда возникает религиозная приязнь (ÓÄÍe ÓNmËe), тогда тем более дозволи-
тельно питаться пищей [приятеля, даже] если его нет дома. Посланник, мир да
почиет над ним, оказался в доме [А]бу Хурайры (ÑjÍjÇ ÌI) 49 и в его отсутствие
отведал его пищу, так как знал, что тот этому обрадуется.

Мухаммад б. Васи‘ (©mAË ÅI fÀZ¿) 50, да почиет над ним милость Аллаха, один
из корифеев людей осмотрительности, пришел со своими сподвижниками в
дом Хасана Басри, да почиет над ним милость Аллаха, и поел, что нашел. Ко-
гда же тот [= Хасан] прибыл, то порадовался этому.

Какие-то люди проделали то же самое в доме Суфйана Саури (ÔiÌQ ÆBÎ°m) 51, да
почиет над ним милость Аллаха, когда же он вошел, то сказал:

— Вы напомнили мне о нравах праведных предшественников (±¼m), кото-
рые поступали так же.

П р а в и л о  в т о р о е  (ÂËe LeA) — когда какой-либо приятель приходит
навестить, предлагать то, что имеется в наличии и без всякой нарочитости
(±¼¸M); если [ничего] нет, то занимать не следует; если нет более того, что цели-
ком к месту для нужд семьи, то следует оставить для нее.

Некто пригласил в гости ‘Али [б. Аби Талиба], да будет доволен им Аллах,
тот сказал:

— Я приду при трех условиях: во-первых, ты ничего не принесешь с база-
ра, во-вторых, /106а/ ты ничего не придержишь из имеющегося в доме и, в-
третьих, ты оставишь долю семьи полностью ей 52.
                           
48 В Ихйа’ [С. 8] названо имя этого человека — ‘А у н  б. ‘А б д  А л л а х  а л - М а с ‘ у д и

(ÔeÌ¨nÀ»A "AfJ§ ÅI ÆÌ§). Там же и в иранских изданиях Кимийа следом приведены еще два примера, ко-
торые в нашей рукописи и в Add 25026 отсутствуют: «А у другого было тридцать приятелей, так что
раз в месяц каждый вечер он проводил в доме у кого-то из них; а у другого было семь приятелей, так
что раз в неделю каждый вечер он проводил в доме у одного из них» [Х. Хадивджам. С. 291; А. Арам.
С. 231].

49 А б у  Х у р а й р а  (ÑjÍjÇ ÌIC), ‘А б д  а л - Р а х м а н  б. С а х р  — 602–59/679 — сподвижник
Пророка, носитель и передатчик многотысячного числа хадисов. В Ихйа’ [С. 8] и в иранских издани-
ях [Х. Хадивджам. С. 291; А. Арам. С. 231] вместо него приведено имя Б у р а й р ы /Б а р а й р ы
(ÑjÍjI) — очень смышленой и умной наложницы ‘А’иши, позже вольноотпущенной.

50 М у х а м м а д  б. В а с и‘  (©mAË ÅI fÀZ¿) — ум. 126/744 — ученик ал-Хасана ал-Басри. — Понятие
осмотрительности (вара‘, ªiË) и ее степени раскрыты ниже в четвертой основе.

51 С у ф й а н  а л - С а у р и  (ÔiÌR»A ÆBÎ°m) — 97/716–161/778 — известный мухаддис и представи-
тель раннего суфизма, автор-составитель двух сводов хадисов. — Его слова по Ихйа’ [С. 8]:
AÌÃB· Ah¸Ç ±¼n»A ¶ÝaA ÓÃÌÀM j·g.

52 То же в Ихйа’ [С. 9]: ¹»BÎ¨I ±ZVMÜË OÎJ»A Ó¯B¿ jafMÜË ,DÎq ¶Ìn»A Å¿ ½afMÜ :¡ÖAjq TÝQ Ó¼§ ¹JÎUC .
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Фузайл (½Îz¯) 53, да почиет над ним милость Аллаха, говорит:
— Люди, порвавшие друг с другом, порвали из-за нарочитости (±¼¸M): если

она исчезнет, то они смогут смело друг с другом встречаться.
Некий приятель нарочился, находясь с одним из корифеев, тот сказал:
— Когда ты один, ты такое есть не будешь. И я один тоже такое есть не

буду. Так почему же, когда мы собираемся, должна возникать подобная
нарочитость? Или ты прекратишь нарочиться, или я перестану приходить.

Салман (ÆBÀ¼m) 54, да будет доволен им Аллах, говорит:
— Посланник, мир да почиет над ним, нам наказал: «Не будем нарочиться

и не будем придерживать то, что имеется в наличии» 55.
Сподвижники [Пророка], да будет доволен ими Аллах, приносили друг

другу куски лепешки и сухие финики, приговаривая 56:
— Не знаем, кто более грешен: тот ли, кто, считая ничтожным имеющееся

в наличии, не предлагает этого, или тот, кто считает ничтожным ему предло-
женное?

Йунус (oÃÌÍ)[-пророк], мир да почиет над ним, предложил дарвишам
(ÆBrÍËie) 57 куски лепешки и зелень, которую он сам вырастил, и сказал:

— Кабы не было так, что Господь Всевышний проклял нарочащихся
(ÆB°¼¸N¿), то я бы стал нарочиться.

У неких людей имелась одна тяжба. Они стали искать Закарийу (BÍj·k) 58,
мир да почиет над ним, чтобы он выступил для них посредником (ÓVÃBÎ¿). При-
шли к нему домой и увидели одну красивую женщину. Удивились: как, будучи
пророком, он предается наслаждению с той женщиной? Отправившись на его

                           
53 а л - Ф у з а й л  б. ‘И й а з  (~BÎ§ ÅI ½Îz°»A) — ум. 187/803 — представитель раннего суфизма, извест-

ный своими пессимистичными изречениями. — Его слова в Ихйа’ приводятся, как минимум, дваж-
ды: первый раз здесь, второй — уже в слегка измененном виде в рамках восьмого права пятой книги
(...ÒJZv»AË ÑÌaÜAË Ò°»ÜA LAeE LBN·): «Люди порывают друг с другом из-за нарочитости. Один зовет своего
собрата и нарочится для него, заставляя того порвать [в дальнейшем] с возвращением к нему».

.[С. 9] ÉÎ»A ªÌUj»A Å§ É¨ñ´Î¯ É» ±¼¸NÎ¯ ÊBaC ÁÇfYC Ì§fÍ .±¼¸N»BI pBÄ»A ©�B´M BÀÃA
.[С. 164] ÉÄ§ ¹»g É¨ñ´Î¯ É» ±¼¸NÎ¯ ÊBaC ÁÇfYC iËlÍ .±¼¸N»BI pBÄ»A ©�B´M BÀÃA

54 С а л м а н  а л - Ф а р и с и  (ÓmiB°»A ÆBÀ¼m) — ум. 35-6/656 — по происхождению иранец, известный
сподвижник Пророка; в суфийской традиции входит в силсилы многих братств: так, в традиции брат-
ства Хваджаган-Накшбандийа считается, что он был посвящен как самим Мухаммадом, так и первым
праведным халифой Абу Бакром ал-Сиддиком (ум. 13/634).

55 В Ихйа’ [С. 9]: «Не будем нарочиться ради гостя тем, чего у нас нет, но предложим ему то, что у нас
есть в наличии» (BÃjzY B¿ ÉÎ»A Âf´Ã ÆAË BÃfÄ§ oÎ» B¿ ±Îz¼» ±¼¸NÃÜ ÆA).

56 В Ихйа’ [С. 9] так: É¿f´Í ÆA ÊfÄ§B¿j´NZÍ Ôh»A ËC ÉÎ»A Âf´ÍB¿j´NZÍ Ôh»A AikË Á¤§C BÀÈÍC ÔifÃÜ.
57 Х. Хадивджам [С. 292] — приятелям (ÆBNmËe); А. Арам [С. 232] — людям (ÆB¿ej¿); Ихйа’ [С. 9] —

собратьям (ÆAÌaA); Йунус (oÃÌÍ) — ветхозаветный пророк Иона, он же известен под про-
звищами Зу-л-Нун и Сахиб ал-хут («Обладатель кита/рыбы»), его именем названа 10 су-
ра Корана. Подробнее см.: Ибрагим, Ефремова. Путеводитель. С. 517. — Его слова по
Ихйа’ [С. 9]: Á¸» O°¼¸N» ,ÅÎ°¼¸NÀ»A Å¨» "A ÆCÜÌ»AÌ¼·.

58 З а к а р и й а  (BÍj·k) — в иудео-христианской традиции пророк Захария, отец Йахйи/Иоанна Крести-
теля; не раз упоминается в Коране. См.: Ибрагим, Ефремова. Путеводитель. С. 520.
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поиски, они нашли его принимающим пищу, когда он был в неком месте по-
дёнщиком. Они обратились к нему с речью, но он не сказал им: «Отведайте со
мною». А когда встал, то босым вышел к ним с того [участка] земли. Каждый
из трех случаев их удивил.

— Что это [значит]? — спросили они.
— Ту женщину, — сказал он, — обладающую красотой, я держу для того,

чтобы она сохраняла мою религию, хранила глаза и сердце моё, дабы они где-
нибудь не остались (eiAh�Ã ÓÍBVI BM); я вам не сказал «Отведайте пищу», поскольку
она была моей подённой оплатой, чтобы я работал: кабы я съел меньше, то
сплоховал бы в работе на них, а она была моим обязательным предписанием
(ÉzÍj¯); я вышел оттуда босым, поскольку землевладельцы (ÅÎ¿k ÆAfÃËAfa) враждо-
вали между собой, а я не хотел, чтобы пыль, попавшая мне на обувь с одного
[участка] земли, была перенесена на другой [участок] земли 59.

Таким образом, должно быть ясно, что лучше быть правдивым и прямым в
делах, чем нарочиться (±¼¸M).

П р а в и л о  т р е т ь е  (ÂÌm LeA) — не давать распоряжение хозяину стола
(ÆBIlÎ¿), коли известно, что для него оно будет трудновыполнимым. Если тот
предложит ему [= гостю] выбрать одно из двух, то следует выбрать самое лег-
кое, ибо Посланник, мир да почиет над ним, /106b/ поступал так во всех делах.

Некто пришел к Салману (ÆBÀ¼m) [ал-Фариси], да будет доволен им Аллах,
он же преподнес тому кусок ячменной лепешки и соль. Тот сказал:

— Было бы лучше, если бы еще имелся и тимьян.
У Салмана ничего не было, и он отдал в залог за тимьян свой сосуд для

подмывания (ÊjÈñ¿). Съев лепешку, тот человек произнес:

— Õâàëà Àëëàõó, êîòîðûé óäîâëåòâîðèë íàñ òåì,

÷òî äàðîâàë íàì.

.BÄ³ki BÀI BÄ¨Ä³ Ôh»A "fÀZ»A -

— Кабы ты удовлетворился [дарованным], то мой сосуд для подмывания
не находился бы под залогом, — сказал [Салман] 60.

Однако, там, где он [= гость] знает, что это не трудно, а тот человек
[= хозяин] обрадуется, просить желаемое дозволительно.

                           
59 Реорганизация материала; это ветхозаветное предание в данном месте Ихйа’ не приводится,

однако в сокращенном виде (без эпизодов о красивой женщине и выходе босиком) оно пред-
ставлено как в 37-й книге Ихйа’ [Т. 4. С. 336]: «Книга побуждения, искренности и правдиво-
сти» (¶fv»AË xÝaÜAË ÒÎÄ»A LBN·) из четвертого руб‘а: «Спасающие» (PBÎVÄÀ»A ©Ii), так и еще раз в 35-й ос-
нове Кимийа (= 5 основа четвертого столпа), имеющей то же название [Х. Хадивджам. Т. 2. С. 465–
466; А. Арам. Т. 2. С. 752]. Там сказано, что Закарийа месил глину во дворе, работая подёнщиком у
неких людей, и в тот момент, когда к нему пришли, он ел две полученные в качестве подённой опла-
ты лепешки, которых, по словам Закарийи, не хватило бы ни ему, ни им, а у него не достало бы сил
для работы, если бы он поделился пищей.

60 Та же заключительная фраза Салмана в Ихйа’ [С. 9]: ÒÃÌÇj¿ ÓMjÈñ¿ Å¸M Á» O³kiBÀI O¨Ä³Ì».
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Шафи‘и (Ó¨¯Bq) 61, да будет доволен им Аллах [описка, должно быть: да по-
чиет над ним милость Аллаха], жил [в Багдаде] в доме у Шафранщика
(ÓÃAj°§k) 62. Каждый день Шафранщик отдавал повару заказ на различные яства.
Однажды Шафи‘и, да будет доволен им Аллах [должно быть: да почиет над
ним милость Аллаха], добавил собственной запиской одно блюдо. Когда Шаф-
ранщик увидел ту его записку в руке наложницы, то обрадовался и в благодар-
ность освободил наложницу.

П р а в и л о  ч е т в е р т о е  (ÂiBÈ† LeA) — хозяин дома должен им сказать:
«Чего изволите и чего желаете?» Если сердцем он согласится с тем, что они
повелят и в чём будет состоять их пожелание, то грядущее воздаяние за это
[его деяние] увеличится.

Посланник, мир да почиет над ним, говорит:
— Всякому, кто выполнит пожелание собрата-мусульманина (ÆBÀ¼n¿ ieAjI),

запишут тысячу тысяч благодеяний, а тысячу тысяч прегрешений с него сни-
мут. Его поднимут на тысячу тысяч степеней (ÉUie) и насытят его из трех рай-
ских садов: Фирдаус, ‘Адн и Хулд 63.

Однако спрашивать «Принести что-нибудь или нет?» презираемо и пори-
цаемо (ÂÌ¿h¿ Ë ÊËj¸¿). Следует приносить, что имеется, а если не съедят, то унести
назад.

Âûÿâëåíèå äîñòîèíñòâà ãîñòåïðèèìñòâà

ÓÃBIlÎ¿ O¼Îz¯ Æej· AfÎ‚ÓÃBIlÎ¿ O¼Îz¯ Æej· AfÎ‚ÓÃBIlÎ¿ O¼Îz¯ Æej· AfÎ‚ÓÃBIlÎ¿ O¼Îz¯ Æej· AfÎ‚
Знай, то, о чём уже велась речь, касается человека, отправляющегося не-

званным посетить какое-либо место. Однако предписание для приглашения
представляет собой нечто иное.

Было сказано, что с приходом гостя не следует нарочиться (±¼¸M), но когда
ты его зовешь [в гости], ничего не жалей, то есть сделай всё, что сможешь.

                           
61 М у х а м м а д  б. И д р и с  а л - Ш а ф и ‘ и (Ó¨¯Br»A oÍieA ÅI fÀZ¿), Абу ‘Абд Аллах —150/767–

204/820 — правовед, знаток хадисов и основатель-эпоним богословско-правовой школы (KÇh¿), при-
верженцем которой являлся ал-Газали.

62 а л - З а ‘ ф а р а н и  (ÓÃAj°§l»A) — «Шафранщик» — прозвище Х а с а н а  б. М у х а м м а д а  б.
С а л а х а  (`Ýu ÅI fÀZ¿ ÅI ÅnY).

63 В Ихйа’ [С. 9–10] так:

Êòî óñëàäèò ñâîåãî ñîáðàòà òåì, ÷òî îí ïîæåëàë âêóñèòü,

òîìó Àëëàõ çàïèøåò òûñÿ÷ó òûñÿ÷ áëàãîäåÿíèé, ñíèìåò ñ

íåãî òûñÿ÷ó òûñÿ÷ ïðåãðåøåíèé è ïîäíèìåò åãî íà òûñÿ÷ó

òûñÿ÷ ñòåïåíåé. È íàêîðìèò åãî Àëëàõ èç òðåõ ðàéñêèõ

ñàäîâ: ñàäà àë-Ôèðäàóñ, ñàäà ‘Àäí è ñàäà àë-Õóëä.

ÒÄnY ±»C ±»C É» "A KN· ÓÈNrÍ BÀI ÊBaC gh» Å¿
.ÒUie ±»C ±»C É» ©¯iË Ò×Îm ±»C ±»C ÉÄ§ BZ¿Ë

Æf§ ÒÄUË pËej°»A ÒÄU :ÆBÄU TÝQ Å¿ "A ÉÀ¨�AË
.f¼b»A ÒÄUË
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О достоинстве гостеприимства (O¯BÎy) 64 дошло много преданий. Таков же
обычай арабов: спешиваться, добираясь в путешествии до жилищ друг друга.
Отдавать должное гостю является традиционным предписанием (OÄm). Поэтому
Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

— Нет [ничего] хорошего в том, кто не принимает гостей 65.
И [ещё] он сказал:
— Не нарочитесь ради гостя, ибо затем вы примите его за врага. А кто об-

ретет в госте врага, тот обретет врагом Всевышнего Господа 66.
Только ради прибывшего гостя-странника (KÍj« ÆBÀÈ¿) дозволительно зани-

мать в долг и нарочиться, что правда не следует делать ради навещающих друг
друга приятелей, ибо это бывает причиной разрыва [отношений] /107а/.

Абу Рафи‘ (©¯Ai ÌIC), отпущенник (маула, Ó»Ì¿) Посланника, мир да почиет
над ним, говорит: «Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

— Скажи такому-то иудею (eÌÈU) одолжить мне [муку]. До раджаба месяца
я верну, поскольку ко мне прибыл один гость.

— Не дам, пока не будет какого-нибудь залога, — сказал тот иудей.
Я вернулся и поведал о сказанных иудеем словах. Посланник, мир да почи-

ет над ним, произнес:
— Клянусь Аллахом, я надёжен и на небесах и на земле. Кабы он дал, я бы

ему вернул. А сейчас отдай ему в долг мою кольчугу 67.
Я унёс ее и отдал ему под залог».
Ибрахим (ÁÎÇAjIA) 68, да почиет над ним благословение Аллаха, ради поиска

гостя отправлялся за один-два мила (½Î¿) и не ел, пока не находил гостя. Из-за
его верности [этому правилу] у его машхада (fÈr¿) 69 сохранилось то же госте-
приимство. И до сих пор ни один вечер не обходится без какого-либо гостя.
Иногда бывает, что там находятся по сто-двести гостей. На это отдавали в вакф
(±³Ë) 70 деревни.
                           
64 З и й а ф а т  (O¯BÎy) — арабский синоним для персидского м и з б а н и  (ÓÃBIlÎ¿) с тем же значением

«гостеприимства, приёма гостей, угощения».
65 То же в Ихйа’ [С. 10]: ±ÎzÍÜ ÅÀÎ¯ jÎaÜ.
66 Здесь хадис несколько сокращен; в иранских изданиях он переведен полностью, а в Ихйа’

[С. 10] приведен в таком виде: «Не нарочитесь ради гостя, ибо возненавидите его. А кто воз-
ненавидит гостя, тот возненавидит Аллаха. А кто возненавидит Аллаха, того возненавидит
Аллах» ("A Éz¬IC "A |¬IC Å¿Ë ."A |¬IC f´¯ ±Îz»A |¬IC Å¿ ÉÃB¯ .ÊÌz¬JN¯ ±Îz¼» AÌ°¼¸NMÜ).

67 В Ихйа’ [С. 10]: ÊfÄ§ ÉÄÇiAË Ó§ifI KÇgB¯ ÉNÍeÞ ÓÄ°¼mA Ì»Ë .~iÜA Ó¯ ÅÎ¿CË ÕBÀn»A Ó¯ ÅÎ¿Þ ÓÃA ,"AË.
68 И б р а х и м  (ÁÎÇAjIA), Абу-л-Зайфан (Отец гостей, ÆB°Îz»A ÌIA) — ветхозаветный пророк Авраам, духов-

ный и кровный отец последователей трех религий: иудаизма, христианства и ислама.
О нем в Коране см.: Ибрагим, Ефремова. Путеводитель. С. 515–516. — М и л  (½Î¿) — по определе-
нию Ихйа’ [С. 222], равен «одной трети фарсаха или четырем тысячам шагов, где каждый шаг — три
стопы». Арабский текст определения см. в «Понятийном словаре ал-Газали» в конце книги. Значит,
если средняя стопа равна 0,25 м., то мил равен 3 000 м.

69 М а ш х а д  (fÈr¿) — букв. «место присутствия, сбора», то есть у места его захоронения (в Палестине),
где собираются навещающие его паломники и которое так и называется Ибрахим Халил
(«Проникновенный Ибрахим»); в ходе своего паломничества ал-Газали также его посетил.

70 В а к ф  (±³Ë) — букв. «остановка» — юридический термин, обозначающий безвозмездную передачу
частной собственности на богоугодные дела; при такой передаче право владения собственностью
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Ýòèê å ò  ïðè ã ë àøåíèÿ  è  å ã î  ïðèíÿòèÿ

OI B U A Ë  PÌ§e  L A e EO I B U A Ë  PÌ§e  L A e EO I B U A Ë  PÌ§e  L A e EO I B U A Ë  PÌ§e  L A e E
Знай, традиционное предписание (OÄm) для приглашающего состоит в том,

чтобы звать только людей благочестия (`Ýu ½ÇA), ибо давать пищу — давать
силу, а давать пищу распутнику (фасик, µmB¯) — жертвовать на распутство, и
звать неимущих (ÕAj´¯), но не богатых (ÆAj�ÃAÌM), поскольку Посланник, мир да
почиет над ним, говорит:

— Худшая из пищи — пища на том свадебном пиршестве, на которое зо-
вут богатых и от которого отлучают неимущих 71.

Не следует забывать близких приятелей, что приводит к отчуждению
(OrYË). Приглашая, не следует стремиться к хвастовству и бахвальству
(²ÜË jaB°M), но следует размышлять о том, как выполнить традиционное пред-
писание и доставить удовольствие приятелям. Любого, о ком известно, что ему
будет трудно принять приглашение, звать не следует, так как это станет причи-
ной страданий. И любого, кто не склонен принимать приглашение, звать не
следует, ибо если он примет его, то будет есть пищу с презрением (OÎÇAj·), что
приведет к определенному прегрешению (O×Îña).

×òî  ê à ñà å ò ñÿ  ý ò èê å ò à  ïðèíÿòèÿ  ïðè ã ë àøåíèÿ,

OI B U A  L A e E  B ¿ AO I B U A  L A e E  B ¿ AO I B U A  L A e E  B ¿ AO I B U A  L A e E  B ¿ A
то он состоит в том, чтобы не проводить различия между неимущим (дарвиш,
sÍËie) и богатым, не пренебрегая приглашением дарвиша, ибо Посланник, мир
да почиет над ним, принимал приглашения бедняков (ÅÎ·Bn¿). А Хасан б. ‘Али
(Ó¼§ ÅI ÅnY) 72, да будет доволен им Аллах, подъехал к нескольким дарвишам,
которые ели, разложив перед собой куски лепешки.

— О потомок Посланника Аллаха, прими приглашение! — сказали они.
Он спешился с верхового животного (iÌNm), согласился и принял приглаше-

ние, сказав:
— Господь Всевышний не любит высокомерных.
А поев, произнес:
— Теперь и вы примите приглашение.

                           
приостанавливается, то есть ею уже не владеет даритель, но и не обладает получатель, хотя послед-
ний вправе использовать поступающие с нее доходы.

71 В Ихйа’ [С. 10] так: «Худшая из пищи — пища на свадебном пиршестве, куда приглашают богатых без
неимущих» (ÕAj´°»A ÆËe ÕBÎÄ«ÜA BÈÎ»A Ó§fÍ ÒÀÎ»Ì»A ÂB¨� ÂB¨ñ»A jq).

72 а л - Х а с а н  б. ‘А л и  (Ó¼§ ÅI ÅnZ»A), Абу Мухаммад, ал-Муджтаба — старший сын ‘Али б. Аби
Талиба от брака с Фатимой, дочерью Пророка, и второй шиитский имам; за частые браки и разводы
получил прозвище ал-Митлак («Разводящийся»); отрекся от права на управление Халифатом в пользу
Му‘авийи; умер от ран в 49/669 г. в возрасте 45 лет.
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На другой день он приготовил хорошую снедь /107b/ и, сев вместе с ними,
поел.

П р а в и л о  в т о р о е  (ÂËe LeA) 73 — если ему известно, что хозяин стола
обяжет его благодарностью (eBÈÃ fÇAÌa ÔË jI OÄ¿), считая гостеприимство для него
неким уродством (ÓNqk) [или описка: считая гостеприимство своей заслугой
(ÓNme) для него 74], то следует отговориться, не принимая приглашение. Наобо-
рот, тот [= хозяин] должен считать одолжением и определенной благодарно-
стью принятие приглашения.

Также, если ему известно, что среди имущества хозяина имеется нечто со-
мнительное (ÓNÈJq) или в том месте есть что-то отвергаемое [шариатом] (Ôj¸Ä¿),
типа парчового ковра и серебряной курильницы, или на стенах либо на потолке
есть изображения животных, или там слушают (сама‘, ªBÀm) руд (eËi) и флейты
(jÎ¿Al¿) 75, или кто-то постоянно насмехается и ругается, или то и дело туда при-
водят девушек (ÆAÌU ÆBÃk) на обозрение мужчинам, то принимать приглашение не
следует, ибо всё это порицаемо (ÂÌ¿h¿) и в подобном месте присутствовать не
стоит.

Также, если ему известно, что хозяин стола нововведенец (ªfNJ¿), распутник
(µmB¯) или притеснитель (Á»B£), или целью его является бахвальство и
высокомерие, то тоже не следует принимать приглашение. Если же он, приняв
его, увидит нечто отвергаемое [шариатом], но не сможет воспрепятствовать,
тогда обязательно [оттуда] уйти.

П р а в и л о  т р е т ь е  (ÂÌm LeA) 76 — не следует себя удерживать из-за
дальности пути, но следует перенести [ту дорогу], какую обычно можно выне-
сти. В Торе (ÒÍiÌM) есть: «Пройди один мил навестить больного, от двух милов
сопровождай труп, от трех милов принимай приглашение и от четырех милов
навести собрата по религии».

                           
73 Первое правило как в рукописи, так и в иранских изданиях фразой не выделено, но, по Ихйа’

[С. 11], оно соответствует тому, о чем шла речь выше: не предпочитать богатых неимущим
(jÎ´°»A Å§ ÒIBUÜBI ÓÄ¬»A lÎÀÍÜ ÆC). В обоих случаях приводится пять правил для принятия приглашения,
но материал в них реорганизован и изменен. Здесь первый абзац второго правила входит со-
ставной частью в первое правило в Ихйа’, где автор уделяет внимание анализу изрече-
ния: «Приложившись рукой к чужой миске, я уже подставил свою шею под унижение»
(ÓNJ³i É» O»g f´¯ ÉN¨v³ Ó¯ ÔfÍ O¨yË Å¿ ÆA). Второй и третий абзацы второго правила здесь составляют чет-
вертое правило в Ихйа’ [С. 11–12] — отказ от приглашения из-за несоответствия обстоятельств запо-
ведям шариата.

74 В квадратных скобках — калька с арабского, есть только в издании Х. Хадивджама [С. 296], в других
списках ее нет; по Ихйа’ [С. 11]: Ì§fÀ»A Ó¼§ É» AfÍ ¹»g ÔjÍ ÆB·Ë.

75 Р у д  (eËi) — струнный музыкальный инструмент и флейта (iB¿l¿, мн. ч. jÎ¿Al¿) в сама‘ отвергаются. См.
ниже: Основа восьмая: этикет сама‘ и ваджда; Основа девятая: повеление исповедимого и запреще-
ние отвергаемого.

76 В Ихйа’ [С. 11] — второе правило: Ò¯BnÀ»A f¨J» ÒIBUÜA Å§ ©ÄNÀÍ ÆA Ó¬JÄÍÜ ÉÃC.
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П р а в и л о  ч е т в е р т о е  (ÂiBÈ† LeA) 77 — не следует себя удерживать из-
за того, что соблюдаешь пост (руза, ÊkËi) 78, но следует соглашаться. И если у
хозяина стола не возникнет отчуждения, то надо ограничиться приятным
запахом и приятной беседой, ибо таковым бывает гостеприимство постя-
щегося (iAe ÊkËi). Если же он огорчится, то следует прекратить пост, так как сбе-
речь сердце мусульманина достойнее множества сверхобязательных постов
(É¼¯BÃ ÊkËi).

Посланник, мир да почиет над ним, [однажды] не признал того, кто со-
брался так поступить, сказав 79:

— Твой собрат нарочится ради тебя, а ты говоришь: Я пощусь!
П р а в и л о  п я т о е  (ÁVÄ‚ LeA) 80 — принимать приглашение без побужде-

ния (ниййат, OÎÃ) потешить страсть [желудка], как делают домашние животные
(ÁÍBÈI), но:

•  Побудиться следовать (ÕAfN³A) традиции Посланника, мир да почиет над
ним.

•  Побудиться избегать (ihY) того, о чём сказал Посланник, мир да почиет
над ним:

— Всякий, кто не примет приглашение, ослушается Бога и Посланни-
ка 81.

Поэтому люди говорили: «Принять приглашение — обязательно (KUAË)»
/108а/.

•  Также следует побудиться оказать почтение (ÂAj·A) собрату мусульманину,
ибо по преданию:

— Всякий, кто почтит верующего (Å¿Û¿), почтит Всевышнего Госпо-
да 82.

•  Побудиться порадовать его сердце, ибо по преданию:
— Всякий, кто порадует верующего, порадует Господа, Державного и

Славного 83.
•  Побудиться навестить (PiBÍk) хозяина стола (ÆBIlÎ¿), так как навещать со-

братьев причисляется к великим богосближениям (ÁÎ¤§ PBIj³).
•  Побудиться защитить себя от заглазной хулы (OJÎ« kA sÍÌa OÃBÎu), чтобы не

говорили: «Он не пришел из-за злонравия и высокомерия».

                           
77 В Ихйа’ [С. 11] — третье правило: BÀÖBu ÉÃÌ¸» ©ÄNÀÍÜ ÆC.
78 По Ихйа’ [С. 11], речь идет о наложенном на себя сверхобязательном посте (ªÌñN»A ÂÌu).
79 Та же реплика Пророка в Ихйа’ [С. 11]: ÁÖBu ÓÃA ¾Ì´MË ºÌaA ¹» ±¼¸M.
80 В Ихйа’ [С. 12] тоже пятое правило: ÅñJ»A ÑÌÈq ÕBz³ ÒIBUÜBI fv´ÍÜ ÆC.
81 Почти то же в Ихйа’ [С. 12]: É»Ìmi Ë "A Óv§ f´¯ Ó§Af»A KVÍ Á» Å¿.
82 В Ихйа’ [С. 12] в таком виде: «Кто почтит своего собрата-верующего, как будто почтит Аллаха»

("A Âj·C BÀÃB¸¯ Å¿ÛÀ»A ÊBaC Âj·C Å¿).
83 Почти то же в Ихйа’ [С. 12]: ½UË l§ "A jm f´¯ BÄ¿Û¿ jm Å¿.
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Это именно те шесть побуждений, за каждое из которых грядет воздаяние
(LAÌQ), а дозволительные действия с такими побуждениями обратятся богосбли-
жающими (PBIj³) .

Корифеи религии (ÅÍe ÆBŒilI) старались, чтобы в каждом движении и при
каждой остановке у них было особое побуждение, которое имело бы духовную
взаимосвязь (OJmBÄ¿) с религией, дабы не растратить попусту ни одного из своих
вздохов.

×òî  ê à ñà å ò ñÿ  ý ò èê å ò à  ïðèõîäà

Æfq  jy BY  L A e E  B ¿ AÆ fq  jy BY  L A e E  B ¿ AÆ fq  jy BY  L A e E  B ¿ AÆ fq  jy BY  L A e E  B ¿ A
то он состоит в том, чтобы не заставлять ждать и не торопиться, и не усажи-
ваться на лучшее место, а садиться, куда укажет хозяин стола. Если другие гос-
ти отдадут тому [= хозяину] почетное место (ifu), то следует смиренно согла-
ситься. Не следует усаживаться напротив женской комнаты и часто погляды-
вать туда, откуда выносят пищу. Усевшись, он должен поприветствовать тех,
кто находится рядом с ним, и справиться об их делах.

Увидев что-то отвергаемое [шариатом] (j¸Ä¿), следует это запретить (ÓÈÃ), а
если запретить невозможно, то — уйти. Ахмад Ханбал (½JÄY fÀYA) 84, да почиет
над ним милость Аллаха, говорил так:

— Если он [= гость] увидит [даже] одну серебряную сурьмильницу, са-
диться не стоит.

Если он собирается остаться на ночь, то, по правилам, хозяин стола должен
показать ему место очищения [= туалет] и киблу (É¼J³).

×òî  ê à ñà å ò ñÿ  ý ò èê å ò à  âûñò à âë åíèÿ  ïèùè,

ÆÆÆÆ e Be Be Be B È Ã  ÂÈ Ã  ÂÈ Ã  ÂÈ Ã  Â BBBB ¨�  ¨�  ¨�  ¨�  L A e E  BL A e E  BL A e E  BL A e E  B ¿¿¿¿ AAAA
то он состоит в том, чтобы 85:

[П р а в и л о  п е р в о е ] — поторопиться, и это входит в почтение к гос-
тям, чтобы те не пребывали в ожидании. Если все пришли, а остался один
[непришедший], то право присутствующих предпочтительнее, если только от-
сутствующим не является неимущий (sÍËie), ибо он расстроится: тогда задерж-
ка с подобным побуждением будет лучше.

Хатим Асамм (ÁuA ÁMBY) 86, да почиет над ним милость Аллаха, говорит:
                           
84 А х м а д  б. Х а н б а л  (½JÄY ÅI fÀYA),  Абу ‘Абд Аллах — 164/780–241/855 — основатель одного из

самых строгих суннитских мазхабов — ханбалитского. — Его слова и о нем по тексту Ихйа’
[С. 12]: «Если он увидит [даже] одну сурьмильницу с посеребренной крышкой, то должен от-
туда уйти». И он не разрешал там садиться, разве что у нее [будет лишь серебряная /посе-
ребренная/] защелка (ÒJy Ó¯ÜA pÌ¼V»A Ó¯ ÆgDÍ Á»Ë .XjbÍ ÆC Ó¬JÄÍ |z°¿ BÈmCi Ò¼Z¸¿ ÔCi AgA).

85 В Ихйа’ [С. 13–14] этот этикет включает в себя пять правил: 1) поспешить с подачей пи-
щи (ÂB¨ñ»A ½ÎV¨M); 2) порядок подачи пищи (ÁÍf´NI ÂB¨ñ»A KÎMjM); 3) первоочередность для самых изыскан-
ных блюд (BÈ°ñ»A ÆAÌ»ÜA Å¿ Âf´Í ÆC); 4) не спешить убирать блюда (ÆAÌ»ÜA ©¯i Ó»A ieBJÍÜ ÆC); 5) выставлять пи-
щу в достатке (ÒÍB°¸»A if³ ÂB¨ñ»A Å¿ Âf´Í ÆC).
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— Спешка от Дьявола за исключением пяти случаев: пищи для гостя, обу-
стройстве покойников, браке дочерей, возврате долгов и покаянии в грехах. И в
свадебном пиршестве спешка является традиционным предписанием (OÄm).

П р а в и л о  в т о р о е  (ÂËe LeA) — сначала предлагать фрукты и не остав-
лять стол без зелени, так как если на столе есть зелень, то [на нее] по преданию
слетаются ангелы. Нужно выставлять прежде самую вкусную снедь /108b/,
чтобы насытились ею. Чревоугодники (ÆBŒiAÌa iBÎnI) 87 обычно выставляют преж-
де самую плотную снедь, чтобы можно было больше съесть, а это презираемо
(ÊËj¸¿). В обычае некоторых выставлять сразу всю снедь, чтобы каждый ел то,
что захочется. Выставляя блюда, не нужно их быстро по одному убирать, по-
скольку бывает, что кто-то ещё ими не насытился.

П р а в и л о  т р е т ь е  (ÂÌm LeA) — не следует выставлять мало пищи, ибо
подобное не великодушно, но и много выставлять тоже не следует, ибо это —
высокомерие, если только не будет побуждения не учитывать то, что останется
в избытке.

Ибрахим Адхам (ÁÇeA ÁÎÇAjIA) 88, да почиет над ним милость Аллаха, выставил
много пищи, на что Суфйан (ÆBÎ°m) [ал-Саури], да почиет над ним милость Ал-
лаха, сказал:

— Ты не боишься, что это расточительство?
— В еде не бывает расточительства, — сказал Ибрахим.
Но прежде нужно отложить часть своей семьи, чтобы их глаза не смотрели

на стол, так как если ничего не останется, то они распустят язык по отношению
к гостям, а это уже предательство (OÃBÎa) гостей. Гостям недопустимо забирать с
собой оставшуюся пищу (É»k) — подобно тому, как поступают некоторые из
суфиев, если только хозяин стола откровенно, но не из-за стыдливости перед
ними, не скажет им так сделать. Или же они знают по его сердцу, что он оста-
нется доволен, тогда это допустимо при условии, что с сотрапезником (ÉmB¸ÀÇ)
                           
86 Х а т и м  а л - А с а м м  (ÁuÜA ÁMBY) — ум. 243/857-8 — хурасанский ханафит, ученик Шакика ал-

Балхи (уб. 195/810); захид, ‘алим и хаким; умер в Вашджирде в рибате. О нем и его учителе см.:
Радтке. Теологи и мистики. С. 45–47. — Его слова по Ихйа’ [С. 13]: «Спешка от Дьявола за исключе-
нием пяти случаев из традиции Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: пищи
для гостя, обустройстве покойника, бракосочетании девственницы, возврате долга и покаянии в гре-
хе. И спешка желательна в свадебном пиршестве».

Å¿ ÒIÌN»AË ÅÍf»A ÕBz³Ë j¸J»A WÍËlMË OÎÀ»A lÎÈVMË ±Îz»A ÂB¨�A :� "A ¾Ìmi ÒÄm Å¿BÈÃB¯ ÒnÀa Ó¯ ÜA ÆBñÎr»A Å¿ Ò¼V¨»A
.ÒÀÎ»Ì»A Ó¯ ½ÎV¨N»A KZNnÍË .KÃh»A

87 В Ихйа’ [С. 14] они названы «избалованными» (ал-мутрафин, ÅÎ¯jNÀ»A) и приводится такое объяснение:
«Обычай избалованных — выставлять прежде плотную пищу для того, чтобы возобновить движе-
ние страсти, натолкнувшись затем на пищу изысканную, что противоречит традиции и является
уловкой в преумножении еды».

.½·ÜA iBR¸NmA Ó¯ Ò¼ÎY ÉÃB¯ ÒÄn»A ²Ýa ÌÇË Êf¨I ±Îñ¼»A Ò¯eBvÀI ÑÌÈr»A Ò·jY ±ÃBNnÎ» ¥Î¼¬»A ÁÍf´M ÅÎ¯jNÀ»A ÑeB§Ë
88 И б р а х и м  б. А д х а м  (ÁÇeA ÅI ÁÎÇAjIA) — ум. 160/777 — знаменитый раннеисламский мистик; араб

по происхождению, но жил в Балхе (современный Афганистан); учитель Шакика ал-Балхи; общался с
Ибн ал-Мубараком, Суфйаном ал-Саури и ‘Абд ал-Рахманом ал-Ауза‘йи. См.: Радтке. Теологи и мис-
тики. С. 44; Knysh. Mysticism. P. 18–20. — Его слова по Ихйа’ [С. 14]: ²jm ÂB¨ñ»A Ó¯ oÎ».
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поступят по справедливости. Если они возьмут в избытке, то это заповедано
(ÂAjY), и если у хозяина стола возникнет презрение, то это заповедано, ибо [в
подобном случае] нет разницы между такой [едой] и украденной. Поедать всё
то, от чего отказывается сотрапезник из-за стыдливости, а не по благодушию,
также заповедано.

×òî  ê à ñà å ò ñÿ  ý ò èê å ò à  âûõîäà  89

Æf ¿ E  Æ Ë j Î I  L A e E  B ¿ AÆ f ¿ E  Æ Ë j Î I  L A e E  B ¿ AÆ f ¿ E  Æ Ë j Î I  L A e E  B ¿ AÆ f ¿ E  Æ Ë j Î I  L A e E  B ¿ A
то он состоит в том, чтобы выходить по разрешению. И хозяин стола должен
пройти с ним [= гостем] до дверей дома, ибо так повелел Посланник, мир да
почиет над ним 90.

Хозяин стола должен говорить приятные речи и быть радушным. Если он
заметит за гостем какую-либо оплошность 91, то — простить и прикрыть доб-
ронравием (ÓÍÌaÌ¸ÎÃ), так как хороший нрав (µ¼a ÅnY) достойнее многих благо-
деяний (PAjÎa).

Есть рассказ о том, как [учителя] Джунайда (fÎÄU) 92, да почиет над ним ми-
лость Аллаха, позвал один ребенок (Ó·eÌ·), приглашая к своему отцу. Когда же
они подошли к дверям дома, его отец не впустил его [= учителя]. Так происхо-
дило четырежды: он подходил, чтобы порадовать ребенка, и возвращался, что-
бы порадовать его отца, сам оставаясь между тем свободным. И при этом каж-
дый такой отказ и приём были для него определенным уроком, /109а/ который
он наблюдал со стороны (букв.: с другого места) 93.

                           
89 В Ихйа’ [С. 15] этикет выхода включает в себя три правила, которые здесь даны сокращенно: 1)

«Выходить с гостем /сопровождать гостя/ до дверей дома» (iAf»A LBI Ó»A ±Îz»A ©¿ XjbÍ ÆC);
2) «Гость должен уходить довольный, даже если в отношении него была допущена оплошность»
(jÎv´M É´Y Ó¯ ÔjU ÆAË o°Ä»A KÎ� ±Îz»A ²jvÄÍ ÆC); 3) «Уходить только по удовлетворенности /с согласия/
хозяина дома» (¾lÄÀ»A KYBu ByjI ÜA XjbÍÜ ÆC). Нужно отметить, что материал реорганизован: третье
правило там, здесь — первое предложение.

90 В Ихйа’ [С. 15] приведен подтверждающий хадис: «В традиции гостя, чтобы его провожали до дверей
дома» (iAf»A LBI Ó»A ©ÎrÍ ÆC ±Îz»A ÒÄm Å¿ ÆG).

91 В Ихйа’ [С. 15], согласно второму правилу, наоборот: «Гость должен возвращаться радостным, даже
если в отношение него была допущена оплошность, то это входит в хороший нрав и смирение»
(©yAÌN»AË µ¼b»A ÅnY Å¿ ¹»h¯ ,jÎv Ḿ É´Y Ó¯ ÔjU ÆAË o°Ä»A KÎ� ±Îz»A ²jvÄÍ ÆC).

92 а л - Д ж у н а й д  б. М у х а м м а д  а л - Б а г д а д и  (ÔeAf¬J»A fÀZ¿ ÅI fÎÄV»A), Абу-л-Касим — ум.
297-8/910 — один из видных представителей созерцательного направления в исламском мистицизме,
основоположник «учения о трезвости», последователь ал-Хариса ал-Мухасиби — ок. 164/781–
243/857 — разработчика техники внутреннего самонаблюдения и контроля (муракаба ва-мухасаба),
и воспитанник своего дяди, известного суфия ал-Сари ал-Сакати (ум. 253/ 867).

93 В Ихйа’ [С. 15] эта фраза объясняется так: «Такие души уже уничижились смирением пред Всевышним
Аллахом и успокоились единением. Они стали видеть в любом отказе и приёме только [отношения]
между собой и своим Господом, не сокрушаясь из-за того, что происходит от унижения рабами
(Божьими), равно как и не радуясь тому, что происходит от их почтения, но видя всё от Единого Под-
чиняющего».

.ÉIi ÅÎIË ÉÄÎIBÀÎ¯ ÊjÎ« ¾ÌJ³Ë ei ½· Ó¯ fÇBrM Ü PiBuË .fÎYÌN»BI OÃDÀ�AË Ó»B¨M " ©yAÌN»BI O¼»gf³ pÌ°Ã ÊhÈ¯
.iBÈ´»A fYAÌ»A Å¿ ½¸»A ÆËjÍ ½I .ÂAj·ÜA Å¿ ÁÈÄ¿ ÔjVÍBÀI jrJNnÍÜBÀ· ¾ÜgÜA Å¿ eBJ¨»A Å¿ ÔjVÍBÀI jn¸ÄÍÝ¯
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Îñíîâà âòîðàÿ èç ñòîëïà ïîâåäåíèÿ:
îá ýòèêåòå áðàêîñî÷åòàíèÿ

Æej· `B¸Ã LAeE ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÂËe ½uAÆej· `B¸Ã LAeE ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÂËe ½uAÆej· `B¸Ã LAeE ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÂËe ½uAÆej· `B¸Ã LAeE ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÂËe ½uA

най, так же как и приём пищи бракосочетание входит в религиозный путь.
Ибо подобно тому, как религиозный путь нуждается в существовании и
продолжение [жизни] индивида, а существование невозможно без еды и

питья, точно так же он нуждается в продолжении рода человеческого и [смене]
его поколений, что невозможно без брака. Стало быть, брак — причина проис-
хождения бытия, а пища — причина продолжения бытия.

Брак дозволителен именно поэтому, а не ради страсти. Однако Им сотво-
ренную страсть Он сотворил как раз для того, чтобы она стала порученцем
(½·Ì¿)  и взыскателем (ÓyB´N¿), постоянно обращая людей к браку, дабы путники
религиозного пути (ÅÍe ÊAi ÆB¸»Bm) появлялись и шли по религиозному пути, ибо
всех людей сотворили для этого. Поэтому Истинный Всевышний сказал: «Мы
создали джиннов и людей только для того, чтобы они нам поклонялись»
[Коран, 51: 59].

Чем больше станет людей, тем больше станет рабов присутствия Господ-
ства [и тем больше будет община Избранника (Мустафа, Ó°ñv¿), мир да почиет
над ним] 1. Поэтому Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

— Сочетайтесь браком, чтобы вас стало больше, ибо в сравнении с общи-
нами других пророков я буду горд за вас в День воскрешения — [за всех]
вплоть до ребенка, выпавшего из чрева матери 2.

Стало быть, тому, кто постарается добавить одного раба (Божьего),
который встанет на путь рабской покорности, грядет большое воздаяние.
Именно поэтому право отца велико, но право учителя больше: отец является
причиной бытия, а учитель причиной познания пути, почему некоторые и го-
ворили о том, что сочетаться браком предпочтительнее, чем заниматься сверх-
обязательным поклонением.

Раз верно, что брак входит в религиозный путь, то важно изложить его
этикет. Изложить его получится благодаря познанию трех глав:

cë="= C!!"= : % C%ëüƒ=. , …=C=“2 . %2 K!=*=
cë="= "2%!= : %K .2,*!2! ƒ=*ëþ÷!…,  K!=*=
cë="= 2!!2ü : %K .2,*!2! " K/23 , ›,ƒ…, C%“ë! K!=*=

                           
1 Вставка в скобках, данная по обоим иранским изданиям [Х. Хадивджам. С. 301; А. Арам. С. 238]

и рук. Add 25026 [Fol. 73r], в нашей рукописи отсутствует.
2 В Ихйа’ [С. 18] так: «Сочетайтесь браком, чтобы вас стало больше, ибо в День воскрешения я буду горд

за вас перед [другими] общинами даже за выкидыш».

.¡´n»ABI Ì»Ë Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ Á¿ÜA Á¸I ÓÇBIA ÓÃB¯ AËjR¸M AÌZ·BÄM

З
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Ãëàâà ïåðâàÿ: î ïîëüçàõ è íàïàñòÿõ îò áðàêà

`B¸Ã PB¯EË fÍAÌ¯ ie :¾ËA LBI`B¸Ã PB¯EË fÍAÌ¯ ie :¾ËA LBI`B¸Ã PB¯EË fÍAÌ¯ ie :¾ËA LBI`B¸Ã PB¯EË fÍAÌ¯ ie :¾ËA LBI
Знай, что причиной достоинства брака являются пользы от него. А польз от

брака пять 3.
П о л ь з а  п е р в а я  (¾ËA �fÍB¯) — ребенок (fÃkj¯). Благодаря ребенку есть че-

тыре вида грядущего воздаяния 4.
Воздаяние первое (¾ËA LAÌQ) /109b/ — за стремление к тому, что любо Истин-

ному Всевышнему: существование человека и продолжение его рода. У каждо-
го, кто познает премудрость творения, не останется никакого сомнения в том,
что это любо Истинному Всевышнему. Ибо всякий раз, когда владелец  дает
своему рабу пригодную для посева землю, передает ему семена, вверяет ему
пару коров и орудия посева, посылает к нему порученца (½·Ì¿), чтобы подвиг-
нуть его к посеву, раб, даже совсем бестолковый, понимает, в чем заключается
цель владельца, хотя владелец  и не скажет ему о ней на словах.

А ведь Господь Всеславный и Всевышний — тот, кто сотворил матку, со-
творил орудие соития, сотворил семя детей в спине мужчин и груди женщин,
создал страсть порученцем для мужчин и женщин: ни для одного разумного
человека не останется сокрытым, зачем это нужно. Если кто-либо будет рас-
трачивать семя и какой-либо уловкой отстранять от себя порученца, то он, без
сомнения, свернет с пути, нацеленного на врожденное качество.

Именно поэтому праведные предшественники (±¼m) и сподвижники счита-
ли презренным (fÃA ÉNqAe OÎÇAj·) умирать холостыми (Ll§), вплоть до того, что
когда у Му‘аза (gB¨¿) 5 от чумы (ÆÌ§B�) скончались обе жены и у него самого то-
же обнаружилась чума, он сказал: «Дайте мне жену до того, как я умру, ибо я
не желаю умирать, будучи неженатым».

Воздаяние второе (ÂËe LAÌQ) — за стремление к взаимному согласию с По-
сланником, мир да почиет над ним, с целью увеличить его религиозную общи-
ну (умма, Ò¿A), дабы он был горд за нее. Поэтому он запретил брак с бесплодной
женщиной (ÁÎ´§), у которой не появится ни одного ребенка, сказав:

— Подстилка, брошенная в доме, лучше бесплодной женщины 6.
И сказал:
— Рожающая уродина лучше бесплодной красавицы 7.

                           
3 В Ихйа’ [С. 20–27] указаны те же пять польз.
4 В Ихйа’ [С. 20–22] вместо грядущих воздаяний (LAÌQ) указаны четыре вида богосближающих действий:

ÉUËC Ò¨IiC Å¿ ÒIj³ f»Ì»A Ó»A ½uÌN»A Ó¯Ë.
5 М у ‘ а з  б. Д ж а б а л  а л - А н с а р и  а л - Х а з р а д ж и  (ÓUilb»A ÔiBvÃÜA ½JU ÅI gB¨¿) — ум. 17–

18/638–9 — ближайший сподвижник Пророка, его наместник в ал-Йамане. По словам Мухаммада,
Му‘аз б. Джабал был в умме лучшим знатоком разрешенного и заповеданного. — Его слова по Ихйа’
[С. 21]: BIl§ "A Ó »́AÜ ,ÓÃÌUËk.

6 В Ихйа’ [С. 22] так:
Ïîäñòèëêà â óãëó äîìà ëó÷øå, ÷åì íåðîæäàþùàÿ æåíùèíà. .f¼MÜ ÑCj¿A Å¿ jÎa OÎJ»A ÒÎYBÃ Ó¯ jÎvZ»
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Таким образом, должно стать ясным, что брак [предназначен] не
для страсти, ибо красивая более подходит для страсти, нежели уродливая.

Воздаяние третье (ÂÌm LAÌQ) — от ребенка будет исходить молитва, ибо, по
преданию, одним из тех благодеяний, грядущее воздаяние за которые не пре-
кратится, является ребенок, чья молитва после смерти отца будет постоянна и
дойдет до отца 8. И в предании есть о том, что молитвы постоянно представ-
ляют умершим на подносах из света, благодаря чему они обретают повод для
утешения 9.

Воздаяние четвертое (ÂÌm LAÌQ) — бывает от того, что ребенок, умерев, по-
рой раньше отца, становится заступником за него, дабы тот перенес стра-
дания от [случившегося] несчастья. Посланник, мир да почиет над ним, гово-
рит:

— Дитяти /110а/ скажут: «Ступай в рай!» Тогда он, рассердившись и опе-
чалившись, скажет: «Я ни за что не пойду без родителей» 10.

И Посланник, мир да почиет над ним, взяв одного человека за одежду и
потянув, сказал:

— Точно так же, как я тебя тащу, дитя потянет в рай родителей 11.
По преданию, дети отправятся к вратам рая и все враз начнут кричать и ис-

ходить на плач в поиске своих родителей до тех пор, пока тем не будет повеле-
ние собраться вместе с ними. Каждый из них возьмет за руки своих родителей
и поведет их в рай 12.

Один из корифеев религии отказывался от брака, пока однажды ночью не
увидел во сне День воскрешения, людей страдающих от жажды и группу детей
с золотыми и серебряными чашами в руках, подающих некоторым людям воду.
Когда он попросил воды, они ему не дали, сказав: «Среди нас нет ни одного
твоего ребенка». Затем, пробудившись, он тут же вступил в брак.

                           
17 В Ихйа’ [С. 22] так:
Ðîæàþùàÿ óðîäèíà ëó÷øå íåðîæàþùåé êðàñàâèöû. .f¼MÜ ÕBÄnY Å¿ jÎa eÌ»Ë ÕAeÌm.

18 В Ихйа’ хадис представлен до начала первой главы [С. 18] в сокращенном виде: «Все деяния сына
человеческого прекратятся, кроме трех: благочестивого отпрыска, который за него помолит-
ся...» (...É» Ì§fÍ \»Bu f»Ë :ÒQÝQ ÜA ©ñ´ÄÍ ÂeE ÅIA ½À§ ½·). — Второе и третье деяния: непреходящая садака и
знания, которыми воспользуются.

19 В данном месте Ихйа’ [С. 22] относительно этого хадиса просто сказано: «В предании» / «По преда-
нию» (...ÆA jJb»A Ó¯), а сам он, процитированный еще раз ниже в пятой основе — «Общение с людьми,
родственниками ...», выглядит здесь так: «По преданию, молитвы представляют умершим на подно-
сах из света» (iÌÃ Å¿ ¶BJ�C Ó¼§ ÓMÌÀ»A Ó¼§ ~j¨M ÒÎ§eÜA ÆA jJb»A Ó¯).

10 В Ихйа’ [С. 22] так: «Ребенку скажут: "Ступай в рай!"А он остановится у врат рая, пребывая расстроен-
ным, то есть опечаленным, рассерженным и озлобленным, и скажет: "Я войду в рай только с моими
родителями!" И скажут: "Войдите его родители в рай вместе с ним!"»

#!Ó¨¿ ÔAÌICË ÜA ÒÄV»A ½aeAÜ$:¾Ì´ÍË BJz«Ë B¤Î« ,B×¼NÀ¿ ÔC B×ñÄJZ¿ ½¤Î¯ ,ÒÄV»A LBI Ó¼§ ±´Î¯ #!ÒÄV»A ½aeA$:É» ¾B´Í eÌ»ÌÀ»A ÆA
#!ÒÄV»A É¨¿ ÉÍAÌIA AÌ¼aeC$:¾B´Î¯

11 В Ихйа’ [С. 22] так: ¹IÌRI hYE ÆàA BÃC BÀ· ÉIÌRI haDÍ.
12 Сокращенная передача хадиса, приведенного в Ихйа’ [С. 22] от третьего лица.
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П о л ь з а  в т о р а я  (ÂËe �fÍB¯) — в том, чтобы оградить свою религию,
удерживая от себя страсть, которая является орудием Дьявола. В связи с чем
Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

— Всякий, вступивший в брак, уже оградил половину своей религии 13.
А всякий, кто не вступит в брак, зачастую не сможет удержать глаза от

взгляда, а сердце от искушения, хотя и обережет промежность.
Однако брак должен быть с побуждением [иметь] ребенка, а не ради стра-

сти: ибо выполнить то, что любо Господу, не есть то же самое, что отбиться от
порученца (½·Ì¿), поскольку страсть создали быть блюстителем (мухтасиб,
KnNZ¿) и разбирателем (ÓyB´¿) [или описка: возбудителем (SZNn¿) и взыскателем
(ÓyB´N¿)] 14. Правда в ней существует и иная премудрость, состоящая в том, что
в нее заложена одна великая услада, дабы она была показателем (iBŒeÌÀÃ) услад
загробной жизни [подобно тому, как создали огонь, чтобы страдания от него
были показателем страданий загробной жизни] 15, хотя услада от соития и стра-
дание от огня [в этом мире] и ограничены подле услад и страданий загробной
жизни.

У Господа Всевышнего во всём, что Он создал, заложены премудрости.
Бывает так, что в чём-то есть бездна премудростей, но они открыты только
корифеям и ученым.

Посланник, мир да почиет над ним, говорит:
— С каждой идущей женщиной пребывает Дьявол, который ее украшает.

Когда кому-то понравится красивая женщина, он должен отправиться домой и
тотчас приступить к интимному общению (сухбат, OJZu) со своей женой, ибо в
этом смысле все женщины одинаковы 16.
                           
13 В Ихйа’ хадис приводится в двух местах и в двух вариантах [С. 18; 22]: 1) «Кто вступил в брак, уже

оградил половину своей религии, тогда он должен поостеречься Аллаха в другой половине». 2) «Кто
сочетался, тот уже предохранил половину своей религии, тогда он должен поостеречься Аллаха во
второй половине».

.ÓÃBR»A jñr»A Ó¯ "A µNÎ¼¯ ÉÄÍe jñq kjYA f´¯ XËlM Å¿ (2 .jaàA jñr»A Ó¯ "A µNÎ¼¯ ÉÄÍe ±vÃ ÅvY f´¯ \¸Ã Å¿  (1
14 Вариант в скобках дан по иранским изданиям [Х. Хадивджам. С. 304; А. Арам. С. 240] и рук. Add 25026

[Fol. 73v]; в Ихйа’ [С. 22–23] сходная фраза выглядит так: «Ибо страсть является порученцем, взы-
скивающим получение отпрыска: брак удовлетворяет его [= порученца] профессии, оплачивает его
вознаграждение и отводит зло его нападения. Но не похож тот, кто слушается своего господина,
стремясь получить его довольство, на того, кто слушается, ища избавления от напасти поручения».

½ÎvZM Ó  ̄ÒJ«i ÊÜÌ¿ KÎVÍ Å¿ oÎ»Ë .ÉMÌñm jr» ²iBu Ë É¼̈ V» © Āe ,É¼¬r» ²B· `B¸Ä»B¯ f»Ì»A ½ÎvZM ÓyB´NI Ò¼·Ì¿ ÑÌÈr»A ÆÜ
.½Î·ÌN»A Ò¼ÖB« Å§ xÝb»A K¼ñ» KÎVÍ ÅÀ· ÊByi

15 Явный пропуск в рукописи восстановлен по иранским изданиям [Х. Хадивджам. С. 304; А. Арам.
С. 240] и рук. Add 25026 [Fol. 74r].

16 В Ихйа’ [С. 24] в таком виде: «Когда женщина подходит, она подходит в облике Дьявола. Стало быть,
если кто-то из вас увидит женщину и она ему понравится, ему следует иметь близость со своей же-
ной, ибо с ней она такая же, как и с той [женщиной]».

.BÈ¨¿ Ôh»A ½R¿ BÈ¨¿ ÆB¯ :É¼ÇA PDÎ¼̄  ,ÉNJV§B¯ ÑAj¿A Á·fYA ÔCi AgB¯ ,ÆBñÎq ÑiÌu Ó¯ O¼J³A ,O¼J³A AgA ÑCjÀ»A ÆG
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П о л ь з а  т р е т ь я  (ÂÌm �fÍB¯) — привычка видеть женщин 17 и то спокой-
ствие, которое приобретается благодаря совместному пребыванию и забавам с
ними. Ибо такое успокоение /110b/ вызывает освежение стремления к покло-
нению (PeBJ§), поскольку упорство (OJ£AÌ¿) в поклонении наводит скуку и сердце
при этом становится подавленным, а подобное успокоение возвращает ему
силу 18.

‘Али (Ó¼§) [б. Аби Талиб], да будет доволен им Аллах, говорит:
— Не лишайте в один миг сердец спокойствия и успокоения, ибо сердце от

этого слепнет 19.
У Посланника, мир да почиет над ним, во время откровений (PB°qB¸¿) бы-

вали моменты, когда на нем сказывалось великое действие, так что его оболоч-
ка была не в состоянии переносить его. Он прикасался к ‘А’ише (ÉrÖB§) и гово-
рил:

— Ïîãîâîðè ñî ìíîé, î Õóìàéðà! 20

(Êàëëèìèíè éà Õóìàéðà!)

!AjÎÀY BÍ ÓÄÎÀ¼·

[То есть] «Поговори со мной, ‘А’иша!» Он хотел, чтобы она придавала ему
сил быть в состоянии перенести груз (Божественного) внушения (вахи, ÓYË) 21.
Когда ему вновь возвращали этот мир и та сила заканчивалась, им овладевала
жажда того действия, и он говорил:
— Óñïîêîé íàñ, î Áèëàë! 22 (Àðèõíà éà Áèëàë!), — !¾ÝI BÍ BÄYiC

                           
Арабский термин сухба(т) в персидском языке наряду с духовным общением в суфийском смысле
или обычным общением (см. здесь: Основа пятая) еще имеет значение интимного, сексуального об-
щения, которое в Ихйа’ обычно передается термином джима‘ (ªBÀU).

17 В тексте — во множественном числе, поскольку в исламе разрешено многоженство.
18 В Ихйа’ [С. 25] объясняется так: «Душа скучает и отвращается от Истины, противоречащей ее природе.

И если ей принудительно вменять постоянство к тому, что ей противоречит, она заупрямится и зазе-
вает».

.OIDQË OZÀU ,BÈ°»BbÍ B¿ Ó¼§ ÊAj·ÜBI Ò¿ËAfÀ»A O°¼· Ì¼¯ .BÈ¨J� ²Ýa Ó¼§ ÉÃÜ iÌ°Ã µZ»A Å§ ÓÇË ¾Ì¼¿ o°Ä»A ÆB¯
19 В Ихйа’ [С. 25] по-другому: «Дайте покой сердцам, ибо если их принуждать, они ослеп-

нут» (OÎÀ§ OÇj·A AgA BÈÃB¯ LÌ¼́ »A AÌYËi).
20 Х у м а й р а’  (ÕAjÎÀY) — ум.-ласкательное от араб. ж. р. хамра’ (ÕAjÀY) — букв. «краснушка»,

«румянчик», данное Пророком как «домашнее» имя ‘А’ише; считается, что смуглые от природы ара-
бы не краснеют, поэтому такой эпитет возможно применим и к белокожей женщине.

21 В а х и, араб. в а х и й  (ÓYË) — «(Божественное) внушение». Один из двух способов попадания зна-
ний в сердце без аргументов и доводов, самообучения и приложения рабом Божьим усилий, когда
ему ведомо, для чего он использует это знание, и он наблюдает ангела, внушившего ему знание в
сердце, чем отличаются пророки; второй — и л х а м  (ÂBÈ»A) — «(Божественное) наитие» [Ихйа’. Т. 3.
С. 18]. См. «Понятийный словарь ал-Газали».

22 Б и л а л  б. Р а б а х  а л - Х а б а ш и  (ÓrJZ»A `BIi ÅI ¾ÝI) — ум. 20/641 — невольник-эфиоп, отпу-
щенник Пророка, первый му’аззин мусульманской общины и ее казначей; участвовал во многих по-
ходах Мухаммада; участник похода в ал-Шам, где в Димашке в возрасте 60 лет скончался от чумы;
известен своим мнением по поводу раздела завоеванных при ‘Умаре б. ал-Хаттабе иноземных терри-
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чтобы обратиться к намазу 23.
Иногда, бывало, мозгу он придавал силу приятным запахом. Поэтому он и

сказал:

— Ê òðåì [âåùàì] èç âàøåãî ìèðà ïðèâèëè ó ìåíÿ
âëå÷åíèå: ê àðîìàòó, æåíùèíàì è áëåñêó ìîèõ ãëàç
â ìîëèòâå. (Õóááèáà èëàééà ìèí äóíéàêóì ñàëà-
ñóí: àë-òèáó, âà-ë-íèñà’ó, âà-êóððàòó ‘àéíè ôè-ë-
ñàëàòè.)

,KÎñ»A :TÝQ Á·BÎÃe Å¿ Ó»A KJY
.ÑÝv»A Ó¯ ÓÄÎ§ Ñj³Ë ,ÕBnÄ»AË

[То есть] он сказал: «Три вещи сделали для меня приятными в вашем мире:
благоухание, женщин и намаз». Однако намаз он выделил особо, ибо в этом
состоит цель его высказывания: «Блеск моих глаз в намазе». Благоухание и
женщины — для успокоения тела, чтобы благодаря им найти силу приступить
к намазу и обрести присутствующий в нем «блеск глаз» (ÅÎ¨»A Ñj³).

Именно поэтому Посланник, мир да почиет над ним, препятствовал сбору
мирского имущества. ‘Умар (jÀ§) [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах,
спросил:

— Тогда что же нам брать из дольнего мира?
Тот сказал:

— Êàæäûé èç âàñ äîëæåí âçÿòü áîãîïîìèíàþùèé ÿçûê,

áëàãîäàðÿùåå ñåðäöå è âåðóþùóþ æåíó. (Ëèéàòòàõèç

àõàäóêóì ëèñàíàí çàêèðàí, âà-êàëáàí øàêèðàí, âà-çàó-

äæàòàí ìóìèíàòàí) 24.

,Aj·Ag BÃBn» Á·fYC hbNÎ»
.ÒÄ¿Û¿ ÒUËkË ,Aj·Bq BJ¼³Ë

[То есть] он сказал: «Богопоминающий язык, благодарящее сердце и бла-
гочестивую жену (BmiB‚ Æk)». И он уравнял благочестивую жену с богопоминани-
ем (зикр, j·g) и благодарностью.

П о л ь з а  ч е т в е р т а я  (ÂiBÈ† �fÍB¯) — заключается в том, что женщина
печётся о доме, обеспечивая работу по готовке, уборке и стирке, ибо если этим
займется мужчина, то он оторвется от знаний, действий и поклонения.

                           
торий; последний азан совершил в день кончины Пророка, от которого через него передают 44 хади-
са. Билал ибн Рабах // Диххуда. Лугатнама.

23 Реорганизация материала; это предание в Ихйа’ отсутствует, вместо него в том же контекстном окру-
жении приводится хадис о том, как Пророк сетовал Джабра’илу на свою слабость в интимной жизни:
ÒnÍjÈ»A Ó¼§ ÓÄ»f¯ ,ªB³Ì»A Å§ Ó°¨y � ½ÍjJU Ó»A PÌ¸q. По-видимому, из-за высказанного ал-Газали сомне-
ния в достоверности хадиса здесь он был заменен на другой эпизод общения Пророка с Вышним ми-
ром.

24 Реорганизация материала; хадис приведен в Ихйа’ [С. 25] для обоснования четвертой пользы в таком
виде: ÉMjaE Ó¼§ ÉÄÎ¨M ÒZ»Bu ÒÄ¿Û¿ ÒUËkË Aj·Ag BÃBn»Ë ,Aj·Bq BJ¼³ Á·fYA hbNÎ».
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По данной причине женщина является помощником на религиозном пути.
И по данной причине [А]бу Сулайман Дарани (ÓÃAiAe ÆBÀÎ¼m ÌI) 25, да почиет над
ним милость Аллаха, сказал:

— Хорошая жена не из дольнего мира, она из мира загробного. То есть она
освобождает тебя, чтобы ты взялся за дело загробного мира.

‘Умар (jÀ§) [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах, говорит:
— Вслед за верой нет ни одного дара, превыше достойной жены 26.
П о л ь з а  п я т а я  (ÁVÄ‚ �fÍB¯) — заключается в том, что проявление терпе-

ния к чертам натуры женщин, обеспечение их необходимым (PBÀÈ¿) и сохране-
ние их на пути Божественного Закона (ªjq ÊAi) /111а/ можно осуществить только
внутренней борьбой (PfÇBV¿). Такая внутренняя борьба — одно из самых дос-
тойных религиозных отправлений.

По преданию, иждивение (É´°Ã) на семью достойнее подаяния (É³fu) 27. А ко-
рифеи говорили: «Зарабатывание разрешенного шариатом для детей и жен —
дело заменяющих (абдал, ¾AfIC)» 28.

Ибн ал-Мубарак (ºiBJÀ»A ÅIA), да почиет над ним милость Аллаха, [участвуя в
походе за веру (газв, Ël«) в окружении корифеев, спросил:

— Есть ли дело достойнее того, в котором мы заняты?
— Мы не знаем ничего достойнее него, — ответили они.
Ибн ал-Мубарак] 29 сказал:

                           
25 А б у  С у л а й м а н  а л - Д а р а н и  (ÓÃAiAf»A ÆBÀÎ¼m ÌIA), ‘Абд ал-Рахман б. Ахмад —

ум. 215/830 — известный мистик раннего ислама из-под Димашка. В Ихйа’ [С. 25] его изрече-
ние дано в таком виде: «Благочестивая жена не из дольнего мира, ибо она освобождает тебя
для мира загробного. Ее освобождение совмещает ведение дома и удовлетворение страсти»
(B¨ÎÀU ÑÌÈr»A ÕBz ÍË ¾lÄÀ»A jÎIfNI BÈ¬Íj°M BÀÃAË Ñjaá» ¹«j°M BÈÃB¯ BÎÃf»A Å¿ OnÎ» ÒZ»Bv»A ÒUËl»A).

26 В Ихйа’ [С. 26] это высказывание ‘Умара б. ал-Хаттаба дано по-другому: «Вслед за верой в
Аллаха никто не получал дара лучше благочестивой женщины, ибо некоторые из них — тро-
фей, которого не заменит никакой подарок, а некоторые — кандалы, от которых ничто не из-
бавит» (ÉÄ¿ Ôf°ÍÜ Ý« ÅÈÄ¿Ë ÉÄ¿ ÔhZÍÜ BÀÄ« ÅÈÄ¿ ÆGË ,ÒZ»Bu ÑCj¿A Å¿ AjÎa "BI ÆBÀÍÜA f¨I fYC Óñ§C B¿).

27 Здесь, по-видимому, замена хадиса на похожий. В Ихйа’ [С. 26] так: «Садака — то, что мужчина
иждивеет на свою жену. И мужчина получит воздаяние за кусок, поданный своей женщине»
(ÉMCj¿A Ó¯ Ó»A BÈ¨¯jÍ ÒÀ´¼»A Ó¯ jUÛÎ» ½Uj»A ÆGË .Ò³fu ÌÈ¯ É¼ÇA Ó¼§ ¾BUj»A É´°ÃAB¿). — Цитированный хадис полностью
приведен ниже в третьей главе, см.: сн. 90.

28 А б д а л  (¾AfIC) — букв. «заменяющие» — включенные в духовную иерархию приближенные к Богу
(аулийа’, ÕBÎ»ËA), находящиеся на разных уровнях духовной пирамиды и заменяющие друг друга посту-
пательно вверх при освобождении верхних уровней. — Фраза по Ихйа’ [С. 26]: «Зарабатывание раз-
решенного и иждивение на семью» (¾BÎ¨»A Ó¼§ Ò´°Ä»AË ¾ÝZ»A Kn·).

29 В нашей рукописи, а также в самом раннем фрагменте В 4612 [Л. 17b], начало предания (здесь в квад-
ратных скобках) отсутствует, но оно есть в иранских изданиях [Х. Хадивджам. С. 306;
А. Арам. С. 242] и в рук. Add 25026 [Fol. 74r-v]. — Заключительная фраза Ибн ал-Мубарака по Ихйа’
[С. 26]: «А я знаю, — сказал он. — Кроткий мужчина, имеющий семью, который встает по ночам и,
видя своих детей во сне распахнутыми, прикрывает их, накрывая своей одеждой. Вот его дело дос-
тойнее того, в котором [участвуем] мы».

BÀ¿ ½z¯C É¼À¨¯ ,ÉIÌRI ÁÇBñ«Ë ÁÇjNn¯ ,ÅÎ°r¸N¿ B¿BÎÃ ÉÃBÎJu Ó»A j¤Ä¯ ,½Î¼»A Å¿ ÂB³ É¼ÖB§Ëg ±°¨N¿ ½Ui ... Á¼§C BÃA :¾B³
.ÉÎ¯ ÅZÃ
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— А я знаю. Кто, имея жену и детей, заботится о них, по ночам пробужда-
ется ото сна и, видя детей оголенными, накрывает их покрывалом, дело такого
человека достойнее нашего похода за веру.

Бишр Хафи (Ó¯BY jrI) 30, да почиет над ним милость Аллаха, сказал: «У Ах-
мада Ханбала (½JÄY fÀYA), да почиет над ним милость Аллаха, есть три достоин-
ства, которых нет у меня. Одно из них — то, что он изыскивает разрешенное
шариатом для себя и для семьи, а я изыскиваю только для себя» 31.

По преданию: «Из всех грехов есть один такой, который не искупается
иначе, как заботой о семье» 32.

У одного из корифеев жена приказала долго жить. И сколько ему не пред-
лагали вступить в брак, стремления он не испытывал, говоря: «В одиночестве я
нахожу сердце более подготовленным, а рвение (OÀÇ) более сосредоточенным».
Пока однажды ночью он не увидел во сне открытые врата небес и группу муж-
чин, спускавшихся один за другим и плывших по воздуху: когда они добрались
до него, первый мужчина спросил:

— Это тот злополучный (ÂÌrÎ¿) мужчина?
— Да, — сказал второй.
— Это тот злополучный мужчина? — спросил третий.
— Да, — сказал четвертый.
От благоговения перед ними он побоялся спросить, [в чём дело], кроме по-

следнего из них, который был мальчиком.
— Кого они называют «злополучным»? — обратился он к нему.
— Тебя, — сказал тот. — Ибо до этого твое поклонение они доводили до

небес в числе поступков ведущих внутреннюю борьбу (муджахидан, ÆAfÇBV¿), а
сейчас, уже как с неделю, они исключили твое имя из числа муджахидов. Я не
знаю, что ты натворил.

Проснувшись, он тут же вступил в брак, дабы быть в числе муджахидов.
Вот все те пользы от брака, на основании которых надо к нему стремиться.

                           
30 Б и ш р  б. а л - Х а р и с  а л - Х а ф и  (Ó¯BZ»A TjZ»A ÅI jrI), Абу Наср — 150/767–226/841 — раннеис-

ламский подвижник, выходец из Марва, но всю жизнь прожил в Багдаде; автор книги
ал-Зухд; на протяжении нескольких лет до «смуты» (фитна, ÒÄN¯) по вопросу о сотворенности Корана
почитался выше Ахмада б. Ханбала, который какое-то время у него обучался. Бишр Хафи // Диххуда.
Лугатнама.

31 Это предание цитируется в Ихйа’, как минимум, дважды: один раз в полном виде до начала рассужде-
ний о достоинствах брака [С. 19], в категории асар, а второй раз — в сокращенном [С. 26], только
первое достоинство, как и здесь в контексте пятой пользы от брака. В полном виде высказывание вы-
глядит так: «Ахмад б. Ханбал трижды достойнее меня: он изыскивает разрешенное для себя и для
других, а я изыскиваю только для себя; он расширил [количество] браков, а отказал себе в них; и
он — народный имам».

ÉÃÜË ;ÉÄ§ Ó´ÎyË  `B¸Ä»A Ó¯ É§BnMÜË ;¡´¯ Ón°Ä» ÉJ¼�C BÃA Ë ÊjÎ¬»Ë Én°Ä» ¾ÝZ»A K¼ñI :TÝRI ½JÄY ÅI fÀYC Ó¼§ ½z¯
.Ò¿B¨¼» B¿B¿A KvÃ

32 В Ихйа’ [С. 26] несколько иначе: «Из грехов отдельные грехи не искупаются иначе, как поиском
средств к существованию» (ÒrÎ¨À»A K¼ñI ÁÈ»AÜA BÇj°¸ÍÜ LÌÃg LÌÃh»A Å¿).
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×òî  ê à ñà å ò ñÿ  í àïà ñ ò åé  î ò  áðàê à,  ò î  èõ  òðè

O m A  É m  ` B ¸ Ã  P B ¯ E  B ¿ AO m A  É m  ` B ¸ Ã  P B ¯ E  B ¿ AO m A  É m  ` B ¸ Ã  P B ¯ E  B ¿ AO m A  É m  ` B ¸ Ã  P B ¯ E  B ¿ A

Н а п а с т ь  п е р в а я  (¾ËA O¯E) — заключается в том, что [человек] порой
не способен найти разрешенное шариатом, в особенности в настоящее время.
И случается, из-за семьи (¾BÎ§) он бросается на поиски заповеданного и сомни-
тельного, что будет причиной погибели и его религии и его семьи. Тогда ника-
кое достоинство это не исправит.

По преданию: «Раба (Божьего) удержат у Весов, на которых будут его бла-
гие поступки, каждый с гору. Затем его спросят:

— Откуда ты иждивел на семью? — и с него начнут взыскивать /111b/,
покуда все его добродетели из-за этого не изойдут. Тогда провозгласят:

— Вот — тот мужчина, у которого семья целиком поглотила его доброде-
тели, и он оказался заложником!» 33.

По преданию: «Первым, кто вцепится в раба (Божьего) во время
Воскрешения, будет его семья, которая скажет:

— О Господи, взыщи с него то, что положено с нас, ибо он потчевал нас
заповеданной пищей, а мы не ведали. Он не обучал нас тому, что нам следова-
ло бы знать, дабы мы оставались невеждами (½ÇBU)» 34.

Стало быть, каждому, у кого не будет разрешенного шариатом имущества
и наследства или разрешенного шариатом заработка, не стоит заключать брак,
если только он не будет твердо знать, что, не заключив его, он впадет в блуд
(ÕBÃk).

Н а п а с т ь  в т о р а я  (ÂËe O¯E) — заботиться о праве [членов] семьи нельзя
иначе, как имея добрый нрав, проявляя терпение к их небылицам, снося их
обиды и устраивая их дела. А такое не каждому под силу. И бывает, что он их
обижает, становясь таким образом грешником (iB¸ÇlI), или бросает их на поги-
бель 35.

                           
33 Сокращенная передача хадиса; в Ихйа’ [С. 27] так: «Раба (Божьего) удержат у Весов, на которых будут

его добродетели наподобие гор. Затем его спросят о попечение своей семьи, заботе о ней и об его
имуществе: откуда он его приобрел и на что иждивел, пока в таких взысканиях не потонут все его
[благие] поступки, и не останется у него ни одной добродетели. Тогда провозгласят ангелы: "Вот —
тот, у кого семья поглотила его добродетели в дольнем мире, и теперь он оказался заложником своих
поступков"».

É´°ÃC ÁÎ¯Ë ÉJnN·A ÅÍC Å¿ :É»B¿ Å§Ë ÁÈI ÂBÎ´»AË ÉN¼ÖB§ OÍB§i Å§ ¾DnÎ¯ .¾BJV»A ¾BR¿A PBÄnZ»A Å¿ É»Ë ÆAlÎÀ»A fÄ§ ±³ÌÎ» fJ¨»A ÆA
.É»BÀ§BI ÂÌÎ»A ÅÈMiAË BÎÃf»A Ó¯ ÉMBÄnY É»BÎ§ ½·A Ôh»A AhÇ :Ò¸ÖÝÀ»A ÔeBÄN¯ .ÒÄnY É» Ó´JMÜË É»BÀ§C ½· PBJ»BñÀ»A ¹¼NI ¶j¬NnÍ ÓNY

34 В Ихйа’ [С. 27]: «Говорили, что... »
35 Скрытый намек на хадис, который приведен в Ихйа’ [С. 28]: «Мужу хватит такого греха, как бросить

семью на погибель» (¾Ì¨Í Å¿ ©ÎzÍ ÆC BÀQA ÕjÀ»BI Ó°·).
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По преданию: «Убегающий от [членов] семьи подобен беглому рабу, кото-
рый убегает от своего владельца (¹»B¿): его намаз и пост не будут приниматься,
пока он не сблизится с ними» 36.

В общем, у каждого человека есть своя душа. А тому, кто не в ладах со
своей душой, лучше не брать на себя ответственность за душу другого.

У Бишра Хафи (Ó¯BY jrI), да почиет над ним милость Аллаха, спросили:
— Почему ты не вступаешь в брак?
— Я боюсь этого айата: «И им [= женщинам] в исповедимом как тем, кто

над ними [= мужчинам]» [Коран, 2: 228], — сказал он.
А Ибрахим Адхам (ÁÇeA ÁÎÇAjIA), да почиет над ним милость Аллаха, сказал:
— Каким образом мне вступить в брак? Раз мне нет нужды в женщине, как

же я введу в заблуждение женщину относительно себя? 37

Н а п а с т ь  т р е т ь я  (ÂÌm O¯E) — заключается в том, что сердце и мысли
погружаются в обустройство семейных дел, отрываясь от поминания (j·g)
Всевышнего Господа, поминания загробного мира и подготовки припаса для
Дня воскрешения (O¿BÎ³ eAk). А всё, что отвлекает тебя от поминания Всевышне-
го Господа, является причиной гибели. Поэтому Всевышний сказал: «О вы,
которые уверовали! Не давайте своему имуществу и отпрыскам отвлекать вас
от поминания Аллаха» [Коран, 63: 9].

Стало быть, всякому, у кого нет сил на то, чтобы, занимаясь семьей, не от-
влекаться от поминания Всевышнего Господа, как не отвлекался Посланник,
мир да почиет над ним, и всякому, кто знает о том, что, если не вступит в брак,
то всегда будет иметь желание к богопоминанию и поклонению, будучи защи-
щен от заповеданного, предпочтительнее в брак не вступать. Ну, а тому, кто
опасается блуда (ÕBÃk), предпочтительнее брак. Исключение составляет тот, кому
по силам держаться разрешенного и кто уверен в своем характере и иждивении
(É´°Ã) [или описка: сострадании (O´°q)], зная о том, что брак не отвлечет его
/112а/ от поминания Всевышнего и, если он вступит в брак, то также постоянно
будет занят поминанием Всевышнего.

                           
36 В Ихйа’ [С. 28]: «Передают, что... »
37 В Ихйа’ [С. 28] так: «Я не стану ради себя обманывать женщину, ибо мне они не нужны. То есть

я не в состоянии выполнять долг по отношению к ним и печься об их целомудрии и наслажде-
нии» (ÉÄ§ lUB§ BÃCË ,ÅÈ§BN¿AË ÅÈÄÎvZMË ÅÈ´ZI ÂBÎ »́A Å¿ ÔC ,ÅÈÎ¯ Ó» ÒUBYÜË Ón°ÄI ÑCj¿ Aj«A Ü).
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Ãëàâà âòîðàÿ: î ñïîñîáå çàêëþ÷åíèÿ è ýòèêåòå áðàêà,
î êà÷åñòâàõ è óñëîâèÿõ, êîòîðûå äîëæíû ñîáëþäàòüñÿ

ïî îòíîøåíèþ ê æåíùèíå
PB°uË `B¸Ã LAeEË f´§ OÎ°Î· ie :ÂËe LBIPB°uË `B¸Ã LAeEË f´§ OÎ°Î· ie :ÂËe LBIPB°uË `B¸Ã LAeEË f´§ OÎ°Î· ie :ÂËe LBIPB°uË `B¸Ã LAeEË f´§ OÎ°Î· ie :ÂËe LBI

ÆÆÆÆlI lI lI lI ÅÅÅÅNqAe NqAe NqAe NqAe ÊÊÊÊBBBB�Ã�Ã�Ã�Ãie ie ie ie ÉÉÉÉ···· ÓñÖAjqË ÓñÖAjqË ÓñÖAjqË ÓñÖAjqË
×òî  ê à ñà å ò ñÿ  ó ñëîâèé  áðàê à,  ò î  èõ  ïÿò ü  38

O m A  W Ä ‚  ` B ¸ Ã  ¢ j q  B ¿ AO m A  W Ä ‚  ` B ¸ Ã  ¢ j q  B ¿ AO m A  W Ä ‚  ` B ¸ Ã  ¢ j q  B ¿ AO m A  W Ä ‚  ` B ¸ Ã  ¢ j q  B ¿ A

П е р в о е  — опекун (вали, Ó»Ë), ибо без вали брак не состоится. А у кого
нет вали, у того султан (ÆBñ¼m) является вали.

В т о р о е  — согласие женщины, исключая тот случай, когда она является
девственницей (ÊlÎqËe) 39 и ее выдает отец или дед, тогда в ее согласии нет нуж-
ды. А также предпочтительнее ей предложить [выйти замуж], тогда, если [в
ответ] она промолчит, то этого будет достаточно.

Т р е т ь е  — нужно присутствие двух беспристрастных свидетелей
(¾f§ ÊAÌŒ). Но предпочтительнее присутствие нескольких благочестивых людей
(`Ýu ½ÇA), дабы не ограничиваться двумя лицами. Итак, если будут двое чест-
ных мужчин (iÌNn¿), о распутстве которых мужчине и женщине не известно, то
брак состоится.

Ч е т в е р т о е  — вали и мужу или их уполномоченным (вакил, ½Î·Ë) сле-
дует произнести слова «предложения и принятия» (¾ÌJ³Ë LBVÍA) так, чтобы они
были внятны, и слово брак (никах, `B¸Ã) или сочетание (тазвидж, WÍËlM), или
произнести эти слова по-персидски. Традиционное предписание (OÄm) состоит в
том, чтобы после чтения хутбы (ÉJña) 40 вали произнес:

— Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного! Хвала Аллаху, я отдаю
тебе такую-то для брака за такое-то брачное обеспечение (кабин, ÅÎIB·) 41.

                           
38 В Ихйа’ [С. 30] выделены четыре условия, совпадающие с четырьмя первыми условиями, которые

приведены здесь. Но здесь они даны вместе с этикетом заключения брака, который в Ихйа’ следует
отдельно от условий. Пятое условие здесь соответствует там 19 запретам, делающими брак недейст-
вительным, которые выделены в Ихйа’ [С. 30–31] как первый вид отдельного подраздела:
«Брачующаяся» (ÒYÌ¸ÄÀ»A).

39 Имеется в виду девственница-девица, поскольку, согласно Ихйа’ [С. 30], от взрослой девственницы так
же, как и от женщины, побывавшей замужем, необходимо ее личное согласие:
(B¬»BI Aj I̧ OÃB· ËA B¬»BI BJÎQ OÃB· ÆA ÑCjÀ»A Byi :ÓÃBR»A).

40 Х у т б а  (ÉJña) — богодухновенная проповедь, или обращение к собравшимся, которое кроме собст-
венно проповеди должно включать в себя два обязательных элемента: тахмид (fÎÀZM) — славословие
Аллаху — Ал-хамду ли-Ллахи! (Хвала Аллаху!) и салават (ÑÌ¼v»A) — благословение Пророку (и его се-
мье, и роду) — Ал-салават ‘ала Расули Ллахи! (Благословение Посланнику Аллаха!). Хутбы делятся
на устные и письменные: так, каждая из 40 книг Ихйа’ начинается своей хутбой.

41 К а б и н  (ÅÎIB·), араб. синоним м а х р  (jÈ¿), м а х р и й й а  (ÒÍjÈ¿) — как правило, денежное, но воз-
можно и имущественное обеспечение будущей жены, размер которого устанавливается до бракосо-
четания на этапе сватовства (араб. хитба, ÒJña; перс. хастгари, ÔiB�NmAÌa) и которое остается, так ска-
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А муж должен сказать:
— Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного! Хвала Аллаху, я при-

нимаю этот брак за такое-то обеспечение.
Будет лучше, если он увидит женщину до заключения брака, чтобы, одоб-

рив [выбор], затем заключить брак, тогда надежды на сближение будет больше.
Надо, чтобы его устремлением и побуждением (OÎÃË fv³) в браке был ребенок и
сохранение глаз вместе с сердцем от недостойного и чтобы он не ставил своей
целью лишь прихоть и наслаждение.

П я т о е  — женщина должна быть такой, чтобы брак с ней был разрешен
шариатом. Существуют около двадцати характеристик, из-за которых брак
становится заповеданным 42:

[1] женщина пока еще состоит в браке с другим;
[2] или она находится в сроке (‘иддат, Pf§) 43 от другого;
[3] или является вероотступницей (муртадд, fMj¿);
[5] или она является идолопоклонницей (бутпараст, Omj‚ OI), или неве-

рующей (зиндик, µÍfÃk), у которой нет веры в Воскрешение, в Господа и По-
сланника, или одной из вольнодумиц (ибахати, ÓNYBIA), которые позволяют себе
сидеть вместе с мужчинами и не совершать намаз, говоря при этом: «Для нас
неоспоримо, что наказания за это не последует»;

[6] или она является страшащейся (тарса, BmjM) [= христианкой] 44, или иу-
дейкой (джахуд, eÌÈU) из поколения тех, кто принял иудаизм и христианство
после того, как был послан наш Посланник, мир да почиет над ним;

[7] или является рабыней, тогда как мужчина в состоянии [отдать] обеспе-
чение (ÅÎIB·) за свободную женщину, или уверен, что не сблудит 45;

                           
зать, в залоговой собственности жены. При окончательном разводе (ÅÖBI ¶Ý�) по вине жены
(неверность, бесплодие и пр.) обеспечение возвращается мужу в полном объеме.
В случае развода по вине мужа обеспечение остается в собственности у жены. Кабин/махр отличается
от приданого (джахизиййа, ÒÍlÎÈU) и тюркского калыма.

42 Нумерация в квадратных скобках дана для сравнения по Ихйа’ [С. 30–31], где перечислено 19 ха-
рактеристик, из них здесь полностью опущены 4-е — «является зороастрийкой» (ÒÎmÌV¿ ÆÌ¸M ÆA) и
19-е — «жены Посланника» (¾Ìmi XAËkA); последнее ко времени ал-Газали уже давно перестало быть ак-
туальным.

43 ‘И д д а т  (Pf§) — срок, который следует выдержать женщине: разведенной — срок по разводу
(¶Ý� Ñf§), вдове — срок по смерти (ÑB¯Ë Ñf§) и наложнице; всем — после совместной жизни с преды-
дущим мужчиной с целью выяснения наличия возможной беременности (и отцовства), а также — с
целью дополнительного очищения (истибра’, ÕAjJNmA) месячными и/или временем. Для первого слу-
чая — обычно 4 месяца 10 дней, для второго, по некоторым мазхабам, одни регулы или один месяц.

44 Т а р с а й а н  (ÆBÍBmjM), ед. ч. т а р с а  (BmjM) — букв. «страшащиеся (Бога)» — от перс. т а р с  (pjM) —
«страх»; устойчивое персидское определение среди мусульман особенно в средневековье для иден-
тификации христиан; по-видимому, является калькой с коранического р а х и б  (KÇAi), мн. ч. р у х -
б а н  (ÆBJÇi), но в Коране семантика этого определения чуть иная: за ним принято видеть христиан-
ских монахов (или христиан-книжников), а не просто христиан.

45 В Ихйа’ [С. 30]: «... или не боится прелюбодеяния» (OÄ¨»A Å¿ ±ÖBa jÎ« ËC). Здесь, очевидно, речь идет о
чужой рабыне; по словам Ибн ‘Аббаса, приведенным ранее автором в Ихйа’ [С. 24]: «Ради осво-
бождения сердца дозволяется бракосочетаться с рабыней (Ò¿ÜA) тому, кто боится сблудить, хотя в нем
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1[8] или она находится в собственности у этого мужчины, полностью или
частично /112b/;

1[9] или она является родственницей и заповедной (махрам, ÂjZ¿) для этого
мужчины;

[10] или, будучи молочной сестрой, она стала для него заповеданной
(харам, ÂAjY)  46;

[11] или она стала для него заповеданной из-за свойских связей (PjÇBv¿),
если прежде он вступал в брак с ее детьми [или же с ее дочерью, внучкой, ма-
терью или бабушкой] 47, занимаясь при этом интимным общением (OJZu); или
эта женщина пребывала в браке с его отцом или с его сыном;

[12] или мужчина кроме нее имеет уже четырех жен, а она является пя-
той;

[13] или он женат на ее сестре (jÇAÌa) или тете по отцу (ÉÀ§), или тете по ма-
тери (É»Ba), ибо соединять их не следует: не допускается одному мужчине со-
единять в браке двух женщин, между которыми есть такое родство, что будь
одна из них мужчиной, а другая женщиной, то брак между ними не состоялся
бы;

[14] или он уже состоял с ней в браке, но трижды дал развод (талак,
¶Ý�) 48, или трижды купил и продал: пока она не побывает замужем за другим,
она не станет разрешенной шариатом;

[15] или между ними лежит проклятие (ли‘ан, ÆB¨») [= один проклял друго-
го] 49;

[16] или эта женщина или мужчина пребывают в ихраме (мухрим, ÂjZ¿) для
хаджжа или малого паломничества (‘умра, ÑjÀ§) 50;

                           
[= в таком браке] заложено порабощение детей, что есть вид погибели. И он заповедан для всякого,
кто способен [взять браком] свободную женщину».

.ÑjY Ó¼§ if³ Å¿ ½· Ó¼§ ÂjZ¿ ÌÇË .ºÝÇA ªÌÃ ÌÇË f»Ì»A ¶B³iA ÉÎ¯ ÆC Å¿ OÄ¨»A ²Ìa fÄ§ Ò¿ÜA `B¸Ã \ÎIC K¼´»A ®Aj¯ ½UÜË
По ханафитскому мазхабу, брак на рабыне дозволяется, даже если мужчина способен на брачное
обеспечение за свободную женщину [Ихйа’. Пер. М. Хваризми. Т. 2. С. 60–61].

46 Согласно Ихйа’ [С. 31]: ÂjZÍÜ ¹»g ÆËeB¿Ë PB¨yi oÀa ÂjZÀ»A Å¸»Ë, питание грудным молоком от общей
кормилицы пять и более раз; меньшее количество не приводит к запрету на брак. Мазхаб Абу Хани-
фы запрещает такой брак вне зависимости от количества кормлений.

47 Возможный пропуск в тексте рукописи восстановлен по иранским изданиям [Х. Хадивджам. С. 310;
А. Арам. С. 245]; в рук. Add 25026 [Fol. 75v] это добавление также отсутствует, а в Ихйа’ [С. 31] сте-
пени родства, из-за которых брак становится недействительным, разбираются очень подробно.

48 То есть трижды в присутствии свидетелей сказал слово талак («развод»), что считается фактически
свершившимся разводом (см. ниже по тексту).

49 Тогда они, по шафиитскому мазхабу и согласно Ихйа’ [С. 31], навсегда заповеданы друг другу
(ÆB¨¼»A f¨I AfIC ÉÎ¼§ ÂjZM BÈÃB¯ ...). Но проклятие может быть снято при изобличении его лживости, после
чего брак разрешается.

50 По Ихйа’ [С. 31], брак в состоянии ихрама никак не может быть заключен, а, будучи заключен, не будет
действительным, только после разрешения от ихрама: ½¼ZN»A ÂBÀM f¨IÜA `B¸Ä»A f´¨ÄÍÝ¯.



nqmnb` bŠnp`“ : na }ŠhjeŠe ap`jnqn)eŠ`mh“

37

[17-18] или женщина является сиротой (йатим, ÁÎNÍ) и дитятею (тифл, ½°�),
ибо не следует вступать с ней в брак, пока она не повзрослеет 51.

Брак со всеми этими женщинами недействителен. Вот такие условия раз-
решенности и действительности брака.

×òî  ê à ñà å ò ñÿ  ê à÷ å ñ ò â,  ê î ò îðûå  òðàäèöèîííî
ïðåäïèñàíî  áëþñòè  â  æåíùèíàõ,  ò î  èõ  âî ñ åìü  52

O m A  O rO m A  O rO m A  O rO m A  O r Ç  Ç  Ç  Ç  ,,,, ÆÆÆÆ BBBB ÃÃÃÃ k  i e  k  i e  k  i e  k  i e  ÆÆÆÆ E  E  E  E  ÅÅÅÅ N q A e  N q A e  N q A e  N q A e  ÊÊÊÊ BBBB � Ã  � Ã  � Ã  � Ã  O m A  OO m A  OO m A  OO m A  O ÄÄÄÄ m  m  m  m  ÉÉÉÉ ····  Ó M B ° u  B ¿ A Ó M B ° u  B ¿ A Ó M B ° u  B ¿ A Ó M B ° u  B ¿ A

К а ч е с т в о  п е р в о е  (¾ËA O°u) — благочестивость (ÓÍBmiB‚). Именно это
является основой. Поскольку неблагочестивая жена (BmiB‚BÃ Æk), когда станет от-
носиться вероломно к имуществу, приведет к разброду главенство мужа; а ко-
гда она будет вероломно относиться к своему телу, тогда, коли муж промолчит,
умалив свою честь и религию, он будет порицаем среди народа, а коли не про-
молчит, то жизнь его омрачится навсегда, а коли он даст ей развод, то ведь она,
порой, западает в сердце; и уж если неблагочестивости сопутствует красота, то
эта беда посерьезнее: всякий раз, когда такое случается, ей лучше дать развод,
если только она не запала в сердце.

Один сетовал на неблагочестивость своей жены.
— Дай ей развод, — сказал Посланник, мир да почиет над ним.
— Я ее люблю, — сказал тот.
— Тогда блюди, — сказал он.

Так как если он даст ей развод, то и сам впадет в порочность следом за нею 53.
По преданию: «Кому нужна женщина ради имущества или ради красоты,

тот лишится и того и другого, а когда она нужна ради религии, то смысл иму-
щества и красоты будет обретен сам по себе» 54.

                           
51 Семнадцатой характеристикой в Ихйа’ [С. 31] отмечена молодая, но уже побывавшая замужем женщи-

на (саййиба, ÒJÎQ), то есть вдова или разведенная: ÑjÎ¬u BJÎQ ÆÌ M̧ ÆA; восемнадцатой — сирота: ÒÀÎNÍ ÆÌ M̧ ÆA;
здесь они объединены.

52 В Ихйа’ [С. 31] тоже восемь в том же порядке, но в более развернутом виде.
53 В Ихйа’ [С. 31] диалог представлен в так: «— О Посланник Аллаха, у меня есть жена, кото-

рая никак не отойдет от прошлого. — Разведись с ней. — Я ее люблю. — Тогда удержи ее»
(BÈ¸n¿C - BÈJYC ÓÃA - BÈ´¼� - o¿Ü fÍejMÜ ÑCj¿A Ó» ÆA ,"A ¾Ìmi BÍ -). — Вывод после диалога Х. Хадивджам
посчитал его продолжением [С. 311]: «Ибо если ты дашь ей развод, то и сам впадешь в пороч-
ность». В рук. Add 25026 [Fol. 75v] тоже как продолжение диалога: «Ибо если ты разведешься
с ней, то и она впадет в порочность следом за тобой». По Ихйа’: «Он повелел ему удержать ее,
опасаясь за него в том, что, дав ей развод, он сам последует за ней и также станет вместе с ней
порочным» ( �BÈ¨¿ BzÍA ÌÇ fn¯Ë Én°Ã BÈ¨JMC BÈ´¼�AgA ÉÃBI ÉÎ¼§ B¯Ìa BÈ Bn¿BI Êj¿C BÀÃAË).

54 В Ихйа’ [С. 31] несколько по-другому: «Кто вступает в брак с женщиной ради ее имущества и ее красо-
ты, тот лишится ее имущества и ее красоты. А кто вступает с ней в брак ради ее религии, тому Аллах
дарует ее имущество и ее красоту».

.BÈ»BÀUË BÈ»B¿ "A É³ki BÈÄÍf» BÈZ¸Ã Å¿Ë ;BÈ»BÀUË BÈ»B¿ ÂjY ,BÈ»BÀUË BÈ»BÀ» ÑCjÀ»A \¸Ã Å¿
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К а ч е с т в о  в т о р о е  (ÂËe O°u) — добронравие (Ì¸ÎÃ µ¼a), ибо жена со
скверным нравом бывает неблагодарной и сварливой, чиня невыносимый про-
извол. Жизнь с ней отравлена и приводит к порочности в религии.

К а ч е с т в о  т р е т ь е  (ÂÌm O°u) — красота (¾BÀU), ибо она вызывает рас-
положение (O°»A) /113а/. Именно поэтому смотрины (iAfÍe) до брака являются
традиционным предписанием.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— В глазах женщин ансаров (iBvÃA) есть нечто отталкивающее (ie), от чего

сердце испытывает отвращение: всякий, кто захочет вступить с ними в брак,
должен сначала посмотреть 55.

Еще говорили: «Любой брак до смотрин заканчивается печалью и рас-
стройством» 56.

А смысл сказанного Посланником, мир да почиет над ним, что «жену сле-
дует просить ради религии, а не ради красоты», заключается в том, что ее не
следует просить только лишь ради красоты без религиозности, но не имеется в
виду, что она не должна сохранять красоту.

Однако, если устремлением кого-либо в браке, невзирая на красоту, явля-
ется ребенок и исключительно традиционное предписание, то это — опреде-
ленные врата аскетизма (зухд, fÇk). Так, Ахмад Ханбал (½JÄY fÀYA), да будет дово-
лен им Аллах [описка, должно быть: да почиет над ним милость Аллаха], пред-
почел одноглазую женщину ее обладавшей красотой сестре, потому что [ему]
сказали: «Эта одноглазая умнее».

К а ч е с т в о  ч е т в е р т о е  (ÂiBÈ† O°u) — чтобы брачное обеспечение
было легким (¹Jm ÅÎIB·), ибо Посланник, мир да почиет над ним, говорит:

— Лучшие из женщин те, за которых легче брачное обеспечение и которые
на лицо краше 57.

Удорожание обеспечения [со стороны женщин] порицается. Посланник,
мир да почиет над ним, некоторые браки заключал за десять дирхамов, а своих
детей (ÆAfÃkj¯) он не отдавал [замуж] дороже, чем за четыреста дирхамов.

К а ч е с т в о  п я т о е  (ÁVÄ‚ O°u) — чтобы она не была бесплодной (ÁÎ´§),
ибо Посланник, мир да почиет над ним, говорит:
                           
55 А н с а р / а л - а н с а р  (iBvÃÜA/iBvÃA) — «помощники», то есть жители г. Йасриба (ал-Мадины) из

племен Аус и Хазрадж, признавшие в 622 г. Пророка своим верховным вождем и составившие в
битве у колодцев Бадр основную часть его ополчения. Здесь, скорее всего, речь идет о женщинах
ал-Мадины, а не о женах ансаров. — По Ихйа’ [С. 32], «у них слезятся глаза» (sÀ§ ÅÈÄÎ§C Ó¯ ÆB·)
или «в них есть желтизна» (j¬u), желтые зрачки? Там хадис дан совершенно по-другому, либо они
приводятся по двум разным изводам: «В глазах ансаров есть нечто порочное [или описка: что-то есть
(B×Îq)]. Если кто-то из вас вознамерится сочетаться с их женщинами, он должен на них взглянуть».

.ÅÈÎ»A j¤ÄÎ¼¯ ,ÅÈÄ¿ XËlNÍ ÆC Á·fYC eAiA AgB¯ ,BÄÎq iBvÃÜA ÅÎ§A Ó¯ ÆG
56 Согласно Ихйа’ [С. 32], это слова Сулаймана б. Мухаммада ал-А‘маша (sÀ§A) ал-Кахили ал-Асади (ум.

148/765), знатока хадисов: Á«Ë ÁÇ ÊjaF¯ j¤Ã jÎ« Ó¼§ ©´Í WÍËlM ½·.
57 То же в Ихйа’ [С. 33]: AiÌÈ¿ ÅÈvaiAË BÇÌUË ÅÈÄnYA ÕBnÄ»A jÎa.
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— Подстилка в углу дома лучше, чем нерожающая женщина 58.
К а ч е с т в о  ш е с т о е  (Árq O°u) — чтобы она была девственницей

(ÊlÎqËe), что приблизит к расположению (O°»A). У побывавшей замужем, в боль-
шинстве своем, сердце озабочено им [= предыдущим мужем].

Джабир (jIBU) [б. ‘Абд Аллах ал-Ансари] 59, да будет доволен им Аллах, по-
желал одну женщину, побывавшую замужем (саййиба, ÉJÎQ), на что Посланник,
мир да почиет над ним, сказал:

— Почему ты не захотел девственницу, чтобы она забавлялась с тобой, а
ты с ней? 60

К а ч е с т в о  с е д ь м о е  (ÁN°Ç O°u) — чтобы она была из почитаемого
рода (ÂjNZ¿ ÓJnÃ), то есть рода религиозного и благочестивого, ибо безродная
бывает невоспитанной и обладает неприемлемыми чертами характера, а нрав,
бывает, передается детям.

К а ч е с т в о  в о с ь м о е  (ÁNrÇ O°u) — чтобы она не была из близких род-
ственников (¹ÍelÃ ÆAfÃËBrÍÌa), ибо, по преданию, «от этого получается слабый
ребенок» 61, причина чего, возможно, кроется в том, что страсть по отношению
к родственникам бывает слабее.

Вот такие качества женщин. Что же касается вали (Ó»Ë), отдающего своего
ребенка, то ему обязательно блюсти его интересы, выбирая достойного, и избе-
гая злонравного и неспособного обеспечить семью мужчину /113b/. Когда он
не ровня, тогда брак не будет дозволителен. И отдавать распутнику недозволи-
тельно. Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

— Всякий, кто отдает свое дитя распутнику (фасик, µmB¯), обрубает его
родство 62.

И [еще] он сказал:
— Брак есть рабство: будьте осторожны, в чьего раба вы превращаете свое

дитя 63.

                           
58 Повтор хадиса; см. сн. 6 этой основы.
59 Д ж а б и р  б. ‘А б д  А л л а х  а л - А н с а р и  (ÔiBvÃÜA "AfJ§ ÅI jIBU) — один из ближайших

сподвижников Пророка, а впоследствии — передатчик хадисов непосредственно от него, участник 19
походов за веру; умер самым последним из сподвижников, как считается, в возрасте 94 лет; по его
словам, Мухаммад предрек ему долгую жизнь до рождения своего внука с тем же именем, что у са-
мого Пророка. См.: Джабир ибн ‘Абд Аллах ал-Ансари // Диххуда. Лугатнама.

60 Тот же вопрос Пророка в Ихйа’ [С. 34]: ?¹J§ÝMË BÈJ§ÝM ,Aj¸I ÝÇ.
61 В Ихйа’ [С. 34] так: «Не сочетайтесь браком с близкими родственниками, ибо от этого получается

хилый ребенок» (BÍËBy µ¼bÍ f»Ì»A ÆB¯ ÒJÍj´»A ÒIAj´»A AÌZ¸ÄMÜ).
62 В Ихйа’ [С. 34] так: «Кто сочетает свою благородную с одним из распутников, уже обрубает ее родст-

во» (BÈÀYi ©ñ³ f´¯ µmB¯ Å¿ ÉNÀÍj· XËk Å¿).
63 В Ихйа’ [С. 34] так: «Брак — рабство, поэтому каждый из вас должен смотреть, где оставляет свою

благородную» (ÉNÀÍj· ©zÍ ÅÍA Á·fYC j¤ÄÎ¼¯ ,¶i `B¸Ä»A).
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Ãëàâà òðåòüÿ: îá ýòèêåòå æèçíè ñ æåíùèíàìè
ñ íà÷àëà è äî êîíöà áðàêà

jaE ÉI BM `B¸Ã ¾ËA kA ÆBÃk BI Æej· ÓÃBŒfÃk LAeE ie :ÂÌm LBIjaE ÉI BM `B¸Ã ¾ËA kA ÆBÃk BI Æej· ÓÃBŒfÃk LAeE ie :ÂÌm LBIjaE ÉI BM `B¸Ã ¾ËA kA ÆBÃk BI Æej· ÓÃBŒfÃk LAeE ie :ÂÌm LBIjaE ÉI BM `B¸Ã ¾ËA kA ÆBÃk BI Æej· ÓÃBŒfÃk LAeE ie :ÂÌm LBI
Знай, раз стало ясно, что брак является одной из основ религии, то в нем

следует блюсти религиозный этикет. В противном случае не будет разницы
между браком людей и совокуплением верховых животных (ÆAiÌNm). Итак, в нем
следует соблюдать двенадцать правил.

П р а в и л о  п е р в о е  (¾ËA LeA) — свадебное пиршество (валима, ÉÀÎ»Ë).
Оно является подтвержденным традиционным предписанием (f·Û¿ OÄm). По-
сланник, мир да почиет над ним, сказал ‘Абд ал-Рахману б. ‘Ауфу (²Ì§ ÅI ÅÀYj»A
fJ§) 64, да почиет над ним милость Аллаха [описка, должно быть: да будет дово-
лен им Аллах]:

— Óñòðàèâàé ñâàäåáíîå ïèðøåñòâî, äàæå åñëè îäíèì áà-

ðàíîì (Àóëèì, âà-ëàó áè-øàòèí) 65.
.ÑBrI Ì»Ë ,Á»ËC

[То есть он сказал:] «Делай свадебное пиршество, даже если все оно будет со-
стоять из одного барана (fÄ°mÌŒ)».

У кого нет барана, тогда то количество пищи, которое он предложит при-
ятелям, и будет свадебным пиршеством. Когда Посланник, мир да почиет над
ним, вступал в брак с Сафиййей (ÉÎ°u) 66, он устроил свадебное пиршество из
ячменной муки и фиников. Следовательно, на дело почитания брака следует
пускать то количество [пищи], которое возможно. Он [= пир] не должен пре-
вышать трех дней, а если затягивается, то не выходить за [пределы] недели.

Традиционным предписанием является бить в бубны, сообщая о браке и
радуясь ему, ибо самое дорогое творение на земле — люди, а раскрытием врат
их сотворения служит брак. Стало быть, такая радость приходится к месту, а
сама‘ (ªBÀm) 67 и бубны в подобное время — традиционное предписание (OÄm).

                           
64 ‘А б д  а л - Р а х м а н  б. ‘А у ф  (²Ì§ ÅI ÅÀYj»A fJ§) — ум. 31/651 или 32/652-3 — один из первых

мусульман, участник обеих хиджр и всех походов мусульман.
65 В Ихйа’ [С. 34] полная фраза выглядит так: «Дай тебе Аллах благодати, устраивай свадебный пир, даже

если одним бараном» (ÑBrI Ì»Ë ,Á»ËC,¹» "A ºiBI).
66 С а ф и й й а  бт. Х у й й а й  б. А х т а б  (KñaA ÅI ÓÎY OÄI ÒÎ°u) — иудейка из племени ал-Надир

(jÎzÄ»A ÓÄI), овдовевшая в семнадцать лет после смерти своего мужа К и н а н ы
б. А б и - л - Х у к а й к и  (µÎ´Z»A ÓIA ÅI ÒÃBÄ·), одного из организаторов сопротивления походу Му-
хаммада, казненного им в битве при Хайбаре (628 г.); взятая в плен, а затем освобожденная и ставшая
восьмой женой Мухаммада, Сафиййа считалась лучшей частью добычи этой битвы. См.: Сафиййа //
Диххуда. Лугатнама; Абу Йусуф. Китаб ал-Харадж. С. 39–40.

67 С а м а‘  (ªBÀm) — «слушание», «прослушивание», «аудирование» ритмически организованного испол-
нения — музыки, песен (суруд, eËjm), стихов (аш‘ар, iB¨qA), рифмованной прозы (садж‘, ©Vm). Подроб-
нее см. ниже: Основа восьмая.
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Со слов Рубайй‘и бт. Му‘аввиз (gÌ¨¿ OÄI ©ÎIi) 68 передают: «На следующий
день после того вечера, когда меня выдали замуж, пришел Посланник, мир да
почиет над ним, а наложницы (ÆB·lÎÄ·), напевая песни, били в бубны. Завидев
его, они принялись читать восхваления Посланнику, мир да почиет над ним, в
стихах.

— Вернитесь к тому, о чем вы пели сначала, — сказал Посланник, мир да
почиет над ним, не позволив им восхвалять себя» 69.

Ибо неприемлемо смешивать серьезное с забавой, а восхвалять его — дело
серьезное (fU ÅÎ§).

П р а в и л о  в т о р о е  (ÂËe LeA) — предпочитать с женщинами добронра-
вие (Ì¸ÎÃ ÔÌa). Смысл добронравия заключается не в том, чтобы их не обижать, а
в том, чтобы, проявляя выдержку, сносить от них обиды и терпеть их вздор и
проявления неблагодарности.

По преданию, женщин сотворили из слабости и наготы (‘аурат, PiÌ§)
/114а/: лекарство от их слабости — быть молчаливым с ними, а лекарство от их
наготы — сделать дом тюрьмой для них 70.

Посланник, мир да почиет над ним, говорит:
— Всякому терпящему непокладистость своей жены воздадут настолько,

насколько воздали Аййубу (LÌÍA) 71, мир да почиет над ним, за его несчастья. А
всякой женщине, терпящей непокладистость своего мужа, грядущее воздаяние
будет таким, каким оно было для Асиййи (ÉÎmE), жены фараона (ÆÌ§j¯) 72.

                           
68 а л - Р у б а й й ‘ а  бт. М у ‘ а в в и з  (gÌ¨¿ OÄI ©ÎIj»A) — очевидно, одна из жен Пророка. 
69 Этим хадисом ал-Газали пользуется, как минимум, в двух местах Ихйа’ и, по-видимому, в двух разных

передачах, но в обоих случаях — для обоснования: 1) дозволенности игры в бубен и песен под эту иг-
ру по определенным и разрешенным поводам; 2) недозволительности смешивать серьезные занятия с
увеселением. Первый раз в контексте данной главы он представлен там [Ихйа’. С. 35] как обмен реп-
ликами наложниц и Пророка в таком виде:

— Ñðåäè íàñ Ïðîðîê, êîòîðûé çíàåò, ÷òî áóäåò çàâòðà! !f« Ó¯ B¿ Á¼¨Í ÓJÃ BÄÎ¯Ë
— Ïîìîë÷è îá ýòîì è ãîâîðè, î ÷åì ãîâîðèëà äî òîãî. .BÈ¼J³ ÅÎ»Ì´M OÄ· ÓN»A Ó»Ì³Ë ,ÊhÇ Å§ ÓN¸mAA

Второй раз в контексте недозволенности совмещать игру на бубне с рецитацией Корана в
восьмой книге второй четверти (второго руб‘а) Ихйа’ [С. 259] — «Книга этикета ваджда и
сама‘» (fUÌ»AË ªBÀn»A LAeE LBN·) — в таком ответе на ту же реплику наложницы: «Брось это и говори о
том, о чем говорила» (ÉÄÎ»Ì´M OÄ· B¿ Ó»Ì³Ë AhÇ Ó§e).

70 Реорганизация материала; в данном разделе Ихйа’ это предание не приводится.
71 А й й у б  (LÌÍA) — по иудео-христианской традиции, доисламский пророк Иов, известный своей стой-

костью в перенесении невзгод; четырежды упомянут в Коране. См.: Ибрагим, Ефремова. Путеводи-
тель. С. 517.

72 Здесь, по сравнению с Ихйа’, перестановка этого и следующего хадисов [С. 35]: «Кто терпит непокла-
дистость своей жены, тому дарует Аллах из награды, подобной той, что Он даровал Аййубу за его бе-
ды. А той, кто терпит непокладистость своего супруга, дарует Аллах воздаяние, подобное воздаянию
Асиййи, жены фараона».

LAÌQ ½R¿ "A BÇBñ§C ,BÈUËk µ¼a ÕÌm Ó¼§ PjJu Å¿Ë .ÉÖÝI Ó¼§ LÌÍC Óñ§C B¿ ½R¿ jUÜA Å¿ "A ÊBñ§C ,ÉMCj¿A µ¼a ÕÌm Ó¼§ jJu Å¿
.ÆÌ§j¯ ÑCj¿A ÒÎmE
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Последнее, что слышали от Посланника, мир да почиет над ним, во время
его кончины, были три фразы, которые он то и дело тихо (ÆBIk jÍk ie) произносил:

— Совершайте намаз, относитесь хорошо к подручным (ÆBNme jÍk) и, кля-
нусь Аллахом, клянусь Аллахом, общаясь с женщинами — пленницами в ва-
ших руках, живите с ними по-доброму 73.

И Посланник, мир да почиет над ним, терпел гнев и желчь женщин. Одна-
жды жена ‘Умара (jÀ§) [б. ал-Хаттаба], да будет доволен им Аллах, пререкалась
с ним, на что он сказал:

— Как, да ты еще и пререкаешься со мной?
— Да! Посланник, мир да почиет над ним, лучше тебя, а его жены с ним

пререкаются, — сказала та.
— Если так, то горе Хафсе (Év°Y), ибо она должна быть смиренной, — ска-

зал ‘Умар, да будет доволен им Аллах.
Затем он, завидев Хафсу, свою дочь, которая была женой Посланника, мир

да почиет над ним, сказал ей:
— Упаси тебя пререкаться с Посланником, мир да почиет над ним, и за-

блуждаться из-за дочери Абу Бакра (j¸I ÌIC) 74, ибо Посланник, мир да почиет над
ним, ее любит и от нее терпит.

Как-то одна из жен в гневе ударила Посланника, мир да почиет над ним, в
грудь.

— Почему ты так поступила? — сказали ей резко ее мать и отец.
— Оставьте, — сказал Посланник, мир да почиет над ним, — они делают и

больше, но я прощаю 75.
И еще Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

— Ëó÷øèå èç âàñ òå, êòî ëó÷øèé ñî ñâîèìè æåíàìè. È ÿ

ëó÷øèé èç âàñ ñî ñâîèìè æåíàìè.

(Õàéðóêóì õàéðóêóì ëè-àõëèõè. Âà-àíà õàéðóêóì ëè-àõëè).

,É¼ÇÜ Á·jÎa Á·jÎa
.Ó¼ÇÜ Á·jÎa BÃAË

[То есть] он сказал: «Лучшие из вас те, кто лучший со своими женами. И я
лучший из всех со своими женами».

П р а в и л о  т р е т ь е  (ÂÌm LeA) — шутить и играть с ними, не быть с ними
мрачным и нисходить до степени их разумения. И никто не был так благоскло-
нен к женам, как Посланник, мир да почиет над ним, вплоть до того, что бегал
вместе с ‘А’ишей (ÉrÖB§) наперегонки. Посланник, мир да почиет над ним, обо-
гнал. Они пробежали еще раз. Обогнала ‘А’иша.

                           
73 В Ихйа’ [С. 35] так:

"A ÒÃB¿BI ÅÇÌÀMhaC ÕAjmC ÓÄ¨Í ,Á·fÍC Ó¯ ÆAÌ§ ÅÈÃH¯ ,ÕBnÄ»A Ó¯ "A "A ,ÆÌ´ÎñÍÜB¿ ÁÇÌ°¼¸MÜ Á¸ÃBÀÍC O¸¼¿ B¿Ë ÑÝv»A ÑÝv»A
."A ÒÀ¼¸I ÅÈUËj¯ ÁN¼¼ZNmAË

74 То есть из-за ‘А’йши — самой молодой и самой любимой жены Пророка.
75 То же в Ихйа’ [С. 35], но без «я прощаю»: ¹»g Å¿ jR·C Å¨ÄvÍ ÅÈÃH¯ ,BÈÎ§e.



nqmnb` bŠnp`“ : na }ŠhjeŠe ap`jnqn)eŠ`mh“

43

— Один-один. Теперь ничья, — сказал Посланник, мир да почиет над
ним 76.

[То есть] сейчас мы на равных.
Однажды он, заслышав голоса темнокожих (ÆBÎ�Ãk), которые играли, отби-

вая ногами [ритм], /114b/ сказал ‘А’ише:
— Хочешь посмотреть?
— Хочу, — сказала та.
Он приблизился, вытянув вперед руки так, что ‘А’иша, положив свой под-

бородок на предплечье Посланника, мир да почиет над ним, долгое время на-
блюдала.

— О ‘А’иша, не хватит ли? — сказал Посланник, мир да почиет над
ним.

— Тише! — сказала та.
Трижды он ей говорил. Затем она пресытилась 77.
А ‘Умар (jÀ§) [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах, при той жесткости

в больших делах, говорит:
— Мужчина должен быть со своей женой как ребенок, но когда от него

требуют главенства в семье, тогда он должен быть мужчиной 78.
И [еще] говорили: «Мужчина должен смеяться входя и молчать выходя,

съедать всё, что найдет, и не спрашивать о том, чего не найдет» 79.
П р а в и л о  ч е т в е р т о е  (ÂiBÈ† LeA) — не доводить шутки и игры до той

грани, за которой к нему [у жен] напрочь пропадает благоговение (OJÎÇ). Не
следует потакать им в нелепых желаниях и тем паче, видя действия, противо-
речащие благородству или шариату, ему [= мужу] следует их наказывать, ибо
если он даст спуску, то окажется у них в подчинении.

Всевышний сказал: «Мужчины стоят над женщинами» [Коран, 4: 34]. [То
есть] мужчина должен всегда покорять женщину.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

— Íèêíåò ðàá ñóïðóãè (Òà‘èñà ‘àáäó àë-çàóäæàòèí). .ÒUËl»A fJ§ o¨M

[То есть] поник (iBnÃÌ�Ã) тот, кто является рабом женщины, ибо [напротив]
женщина должна быть рабой мужчины. И [еще] говорили: «С женщинами надо
советоваться и поступать вопреки тому, что они говорят».
                           
76 В Ихйа’ [С. 35] реплика Пророка выглядит так: ¹¼NI ÊhÇ.
77 Этот же хадис с темнокожими эфиопами-танцорами в мечети в день праздника ‘Ашура очень

подробно разбирается как в восьмой книге второго руб‘а Ихйа’ — «Книга этикета ваджда и
сама‘» (fUÌ»AË ªBÀn»A LAeE LBN·) [С. 237], так и ниже, в восьмой основе, но — с других позиций. Здесь же
[С. 35–36] диалог такой: «— Хочешь взглянуть на их игру? — Да! — Тебе не хватит? — Тише!»
(!O¸mA — ?¹JnY — !Á¨Ã — ?ÁÈJ¨» ÔjM ÆC ÅÎJZMC —).

78 В Ихйа’ [С. 36] концовка такая: «..., а когда взыскивается то, что у него есть, — находить мужество»
(ÝUi fUË ÊfÄ§B¿ AÌnÀN»A AgB¯...).

79 По Ихйа’ [С. 36], так охарактеризовала одна арабская женщина своего умершего мужа.
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Воистину, душа женщины подобна твоей душе: если ты дашь ей чуть-чуть
спуску, она отобьется от рук, перейдет грань и справиться с ней будет тяжело.
В общем, в женщинах есть определенная слабость, средство от которой —
выдержка, и есть определенная кривизна, средство от которой — наказание.
И мужчина должен уподобиться искусному врачу (eBNmA KÎJ�), хранящему вся-
кое средство для своего часа. В общем, надобно, чтобы преобладали терпение
и выдержка, ибо, по преданию, пример женщины подобен боковому ребру:
захочешь его выпрямить, сломается 80.

П р а в и л о  п я т о е  (ÁVÄ‚ LeA) — по поводу ревности (PjÎ«) сохранять
умеренность, удерживая ее [= женщину] от всего того, что может привести к
возникновению напасти (O¯E): насколько возможно, не пускать наружу, на
крышу и к дверям; не позволять, чтобы ее увидел любой незаповеданный муж-
чина 81; не позволять, чтобы и она видела любого незаповеданного мужчину; не
позволять, чтобы она наблюдала мужчин через отверстия и окна, ибо все на-
пасти возникают от взглядов, и они не возникают внутри дома, но — из отвер-
стий, окон, дверей и крыш. Но не стоит давать такому истолкованию легко ох-
ватывать себя и не следует беспричинно предполагать плохое и придираться
/115а/, давая ревности выйти за рамки и усугубляя ее выведыванием подоплеки
обстоятельств.

Когда Посланник, мир да почиет над ним, к ночи вернулся из путешествия,
то, запрещая, он сказал:

— Никто нежданно не возвращается в свои дома. Подождите до завтра 82.
Двое поступили наперекор, и каждый увидел в своем доме отвергаемый

[шариатом] поступок (j¸Ä¿ ÔiB·).
А ‘Али (Ó¼§) [б. Аби Талиб], да будет доволен им Аллах, говорит:
— Не давайте ревности к женщинам выходить за рамки, ибо тогда мужчи-

ны, узнав, будут по этому поводу о них разглагольствовать 83.
Ревность коренится в том, что [мужчины] не держат перекрытыми пути их

[= женщин] взгляда на незаповеданных мужчин.
Посланник, мир да почиет над ним, спросил у Фатимы (ÉÀ�B¯), да будет до-

волен ею Аллах:
— Что лучше для женщины?

                           
80 В Ихйа’ [С. 37] это предание используется для обоснования следующего, пятого правила в таком виде:

«Женщина как ребро, если его выпрямишь, то сломаешь, поэтому позволь пользоваться им с его кри-
визной» (XÌ§ Ó¼§ ÉI ©NÀNnM É§f¯ ,ÉMjn· ÉN¿Ì³ ÆG ,©¼z»B· ÑCjÀ»A).

81 Н а м а х р а м  (ÂjZ¿BÃ) — букв. «незаповеданный», т. е. тот, с которым по шариату не заповедан брак
лицу противоположного пола; неродственник, посторонний, чужак; м а х р а м  (ÂjZ¿) —
«заповеданный» — тот, с кем брак по шариату заповедан, т. е. родственник.

82 В данном месте Ихйа’ [С. 37] фраза Пророка после возвращения из военного похода на Табук выглядит
так: «Не приходите к женщинам ночью» (ÝÎ» ÕBnÄ»A AÌ³jñMÜ).

83 В Ихйа’ [С. 37] несколько иначе: «Слишком не ревнуй свою жену, ибо из-за тебя она станет опорочен-
ной» (¹¼UC Å¿ ÕÌn»BI Ó¿jN¯ ,¹¼ÇC Ó¼§ ÑjÎ¬»A jR M̧Ü).
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— Чтобы мужчина их не видел, и они не видели ни одного мужчину, —
сказала та 84.

Посланнику, мир да почиет над ним, понравилось, он обнял ее и сказал:
— Как потомство одних от других [Коран, 3: 30].
Му‘аз (gB¨¿) [б. Джабал], да будет доволен им Аллах, ударил свою жену за

то, что та смотрела через отверстие наружу. И крепко побил ее, увидев, что она,
съев часть яблока, отдала [оставшуюся] часть гуламу (гулам, ÂÝ«).

‘Умар (jÀ§) [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах, сказал:
— Не одевайте женщин в красивую одежду, дабы они сидели по до-

мам 85.
Поскольку с красивой одеждой у них появляется желание выйти.
Во времена Посланника, мир да почиет над ним, женщинам разрешалось

приходить на общий намаз (O§BÀU) в мечеть покрытыми, стоя в последнем ряду,
а во времена сподвижников (ÉIBZu) этому воспрепятствовали. ‘А’иша (ÉrÍB§), да
будет доволен ею Аллах, сказала:

— Кабы Саййид всего мира [= Мухаммад] (Á»B§ ÉÀÇ fÎm) увидел, какие сейчас
женщины, он не позволил бы им находиться в мечетях 86.

И сегодня удержание [женщин от посещения] мечетей, собраний и зрелищ
является более чем обязательным предписанием (jM ÉzÍj¯) 87, исключая старух,
покрывающихся какой-либо изношенной чадрой (µ¼a ÔieB†), ибо от нее [или: от
них] вреда не будет. А для большинства женщин напасти возникают из-за по-
добных зрелищ и собраний.

В том месте, где есть страх перед искусом, женщинам быть не допустимо,
поскольку им не удержаться от взгляда. Один слепой пришел в дом Посланни-
ка, мир да почиет над ним, а ‘А’иша вместе с другой женщиной сидела и, не
встав, сказала:

— Он слепой.

                           
84 Тот же диалог в Ихйа’ [С. 37]: |¨I Å¿ BÈz¨I ÒÍig - ½Ui BÇAjÍÜË ÝUi ÔjMÜ ÆC - ?ÑCjÀ¼» jÎa ÕÓq ÔC.
85 По Ихйа’ [С. 37], несколько иначе: «Держите женщину нагой, чтобы она оставалась в спальне»

(¾BVZ»A Å¿l¼Í ÕBnÄ»A AËj§C).
86 В Ихйа’ [С. 37] так: «Если бы Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, узнал, какие

новшества введут женщины после него, он воспрепятствовал бы им выходить [из дому]»
(XËjb»A Å¿ ÅÈ¨ÄÀ» ,Êf¨I ÕBnÄ»A OQfYAB¿ � ÓJÄ»A Á¼§Ì»). — Это предание цитируется, как минимум, еще раз: в
девятой книге Ихйа’ — «Повеление исповедимого и запрещение отвергаемого», в разделе
«Отвергаемое в мечетях» из третьей главы [С. 293], и в одноименной основе Кимийа (см. ниже),
но уже в слегка измененном виде, возможно, в иной передаче: «Если бы Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и да приветствует, знал, какие новшества они ввели, то он воспрепятстовал бы им»
(ÅÈ¨ÄÀ» Êf¨I ,ÅQfYC B¿ � "A ¾Ìmi Á¼§ Ì»).

87 «Сегодня» относится, разумеется, ко времени ал-Газали. В Ихйа’ [С. 37] так: «На сегодня благоразумие
заключается в воспрепятствовании» (©ÄÀ»A ÆàA LAÌv»AË). В девятой книге Ихйа’ [С. 293] дано подтвер-
ждение с той же оговоркой: «Обязательно воспрепятствовать женщинам присутствовать в ме-
четях для [участия] в молитвах и собраниях по богопоминанию, если для них есть страх иску-
са» (ÅÈI ÒÄN°»A O°Îa AgA j·h»A o»BV¿Ë PAÌ¼v¼» fUBnÀ»A iÌzY Å¿ ÕBnÄ»A ©Ä¿ KVÍ).
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— Если он слепой, то вы же зрячие, а не видите! — сказал Посланник, мир
да почиет над ним 88.

П р а в и л о  ш е с т о е  (Árq LeA) — иждиветь по-хорошему, не скупясь
(ejÎ�Ã Aj¯ @@@�ÄM), но и не расточительствуя, зная, что [воздаяние за] иждивение на
семью больше, [чем за] подаяние (É³fu) 89. Посланник, мир да почиет над ним,
говорит:

— Из динара, который мужчина будет иждиветь на поход [за веру] (Al«),
/115b/ и из динара, за который он освободит одного раба, и из динара, который
он подаст бедняку (мискин, ÅÎ¸n¿), и из динара, который он будет иждиветь на
свою семью, более достойный и более подводящий [к Богу] (jN¼uÌ¿ Ë jN¼yB¯) —
тот динар, который он будет иждиветь на семью 90.

Ему не следует есть в одиночку какую-либо вкусную пищу. А если он за-
хочет поесть [в одиночку], то есть надо скрытно. Он не должен расписывать им
ту пищу, которую не будет готовить. Ибн Сирин (ÅÍjÎm ÅIA), да почиет над ним
милость Аллаха, говорит:

— Раз в неделю следует готовить халву или сладости, ибо не по-мужски
(eÌJÃ PËj¿) хотя бы раз отказать [им] в сладостях 91.

Хлеб следует есть вместе с семьей, если нет других гостей, ибо по преда-
нию: «Господь и ангелы благославляют семью того дома, где пищу едят совме-
стно» 92.

Основа состоит в том, чтобы то, что он иждивеет [на семью] приобрета-
лось из разрешенного шариатом (¾ÝY), поскольку нет больше предательства и
черствости, чем потчевать их заповеданным.

П р а в и л о  с е д ь м о е  (ÁN°Ç LeA) — следует обучить женщину всему то-
му, что ей пригодится из религиозного знания по части намаза, ритуального
очищения (PiBÈ�), регул (|ÎY) и прочего. Если он не обучит, то женщина обяза-
на выйти и расспросить. Когда же мужчина обучил женщину, тогда ей не доз-
волительно без разрешения выходить и расспрашивать. И если мужчина в этом

                           
88 Реорганизация материала; в этом месте Ихйа’ данный хадис не приводится.
89 Намек на уже упоминавшийся хадис; см. выше: Глава вторая. Польза пятая.
90 В Ихйа’ [С. 38] так:

.¹¼ÇC Ó¼§ ÉN´°ÃC Ôh»A AjUC BÈÀ¤§C ,¹¼ÇC Ó¼§ ÉN´°ÃC AiBÄÍeË ,ÅÎ¸n¿ Ó¼§ ÉI O³fvM iBÄÍeË ,ÒJ³i Ó¯ ÉN´°ÃC AiBÄÍeË ,"A ½ÎJm Ó¯ ÉN´°ÃC AiBÄÍe
91 И б н  С и р и н  (ÅÍjÎm ÅIA) — Мухаммад ал-Басри ал-Ансари, Абу Бакр — ум. 110/728 — последова-

тель, мухаддис, современник ал-Хасана ал-Басри, родился и умер в ал-Басре; известен своими сочи-
нениями по толкованию снов, наприм.: «Большой тафсир снов» Ибн Сирина / Пер. с араб. и франц.
М.: «Ансар», 2004 (в издании дата смерти Ибн Сирина по христианскому летоисчислению указана
неверно как в аннотации на шмуцтитуле, так и в предисловии «От издательства»). — Его слова по
Ихйа’ [С. 38]: «Мне нравится, когда мужчина каждую пятницу готовит для своей семьи халву и сла-
дости. Хотя они и не являются первой необходимостью, однако отказываться от них полностью бу-
дет, по обычаю, скупостью».

.ÑeB¨»AÓ¯ jÎN´M ÒÎ¼¸»BIBÈ·jM Å¸»Ë PBÀÈÀ»A Å¿ Å¸M Á» ÆAË .ÑËÝZ»A ÆD· ÒUgÌ»B¯ Ò¨ÀU ½· Ó¯ É¼ÇÜ ½À¨Í ÆC ½Uj¼» KZNnÍ
92 Со слов Суфйана ал-Саури, то же в Ихйа’ [С. 38]: Ò§BÀU ÆÌ¼·BÍ OÎI ½ÇC Ó¼§ ÆÌ¼vÍ ÉN¸ÖÝ¿Ë "A.
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оплошает, то станет грешником (‘аси, ÓuB§) 93, ибо Всевышний Господь гово-
рит: «Наделите силой души ваши и ваши семьи от Огня» [Коран, 66: 6]. [То
есть] храните себя и свои семьи от ада.

Ему надо обучить в такой мере, что, когда регулы прекратились до захода
солнца, то следует восполнить [пропущенный полуденный и послеполуденный
намаз (j�Íe Ë ÅÎrÎ‚ kBÀÃ), а когда они прекратились до восхода солнца, то следует
восполнить пропущенный] 94 намаз перед сном и вечерний намаз (ÂBq Ë ÅN°a kBÀÃ).
А ведь большинство женщин не знают об этом.

П р а в и л о  в о с ь м о е  (ÁNrÇ LeA) — при наличии двух жен относиться к
ним одинаково, ибо, по преданию: «Всякий, кто будет склоняться больше к
одной жене, в грядущий День воскрешения согнется пополам» 95.

Следует соблюдать равенство в одаривании и в пребывании с ними по но-
чам. Однако в приязни и соитии — не обязательно, поскольку это не зависит от
воли. Посланник, мир да почиет над ним, каждую ночь проводил подле одной
из жен, но больше испытывал приязнь к ‘А’ише, говоря:

— О Господи, я всегда стараюсь делать то, что от меня зависит, но сердце
от меня не зависит 96.

Если кто-то пресытился одной женой, не желая быть подле нее, то ему на-
до дать ей развод и не связывать ее. Посланник, мир да почиет над ним, /116а/
захотел дать Сауде (ÑeÌm) развод, потому что та уже выросла [= постарела?]. Она
сказала: «Я передала свой черед ‘А’ише. Не давай мне развод, пусть я буду в
числе твоих жен в День воскрешения». Он не дал ей развод, а [с тех пор] он
был по две ночи подле ‘А’иши, да будет доволен ею Аллах, и по одной ночи
подле каждой из жен.

П р а в и л о  д е в я т о е  (ÁÈÃ LeA) — когда жена ведет себя строптиво
(ÓÃB¿j¯BÃ), не повинуясь мужу, ее надо учтиво и по-дружески призвать к повино-
вению. Если она не будет повиноваться, то разозлиться и ночью, отделив по-
стель, повернуться к ней спиной. Если она [опять] не будет повиноваться, то на
три ночи отделить постель. Если и это бесполезно, то — побить ее, не ударяя
по лицу, и не сильно, дабы что-нибудь не сломать. А если она допустит оплош-
ность при намазе или в его делах, то дозволяется разозлиться на нее на месяц
                           
93 По Ихйа’ [С. 38], если мужчина, не обучив сам, запретит ей выйти для расспросов, тогда он согрешит:

BÈ¨ÄÀI ½Uj»A Óv¨ÍË ¹»g BÈÎ¼§ ½I ¾AÛn¼» XËjb»A BÈ¼¯ ¹»g Å¸Í Á» ÆB¯.
94 Пропуск с ошибкой в тексте рукописи (так как следующие сутки, по канонам иудаизма, христианства и

ислама, начинаются с захода солнца, то есть с вечера, поэтому выражению «вечер такого-то дня» в
светском понимании соответствует «вечер накануне такого-то дня») восстановлен по иранским изда-
ниям [Х. Хадивджам. С. 318; А. Арам. С. 251] и Ихйа’ [С. 38]:

.ÕBr¨»AË Lj¬À»A ÕBz³ BÈÎ¼¨¯ Ò¨·i iAf´ÀI \Jv»A ½J³ ©ñ´ÃA AgAË jv¨»AË jÈ¤»A ÕBz³ BÈÎ¼¨¯ Ò¨·i iAf´ÀI Lj¬À»A ½ÎJ³ BÈ¿e ©ñ´ÃA BÀÈ¿ BÈÃB¯
95 В Ихйа’ [С. 39] так: «У кого есть две жены, и он склоняется к одной из двух, а не к другой, дру-

гими словами, не справедлив к обеим, к грядущему Дню воскрешения согнется пополам»
(½ÖB¿ ÒÎ´q fYAË Ò¿BÎ »́A ÂÌÍ ÕBU ,BÀÈÄÎI ¾f¨Í Á»Ë ,¥°» Ó¯Ë ,ÔjaÜA ÆËe BÀÇAfYA Ó»A ¾BÀ¯ ,ÆBMCj¿A É» ÆB· Å¿).

96 В Ихйа’ [С. 39] так: «О Господи, мое усилие в том, чем я владею, но у меня нет сил на то, чем владеешь
Ты, а я не владею» (¹¼¿A ÜË ¹¼ÀM BÀÎ¯ Ó» Ò³B�ÜË ¹¼¿A BÀÎ¯ ÔfÈU AhÇ ÁÈ¼»A).
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или на столько, на сколько выйдет 97. Так, Посланник, мир да почиет над ним,
месяц гневался на всех жен 98.

П р а в и л о  д е с я т о е  (ÁÇe LeA) — в интимном общении (OJZu) 99. Надо
отвернуть лицо от киблы и в начале порадовать сердце ее [= жены] беседой,
играми, поцелуями и взаимными объятиями, ибо Посланник, мир да почиет
над ним, сказал:

— Мужчина не должен набрасываться на женщину точно верховое живот-
ное (iÌNm): интимное общение должен предварить один посланец.

— О, Посланник Аллаха, что это? — спросили у него.
— Поцелуй, — сказал он 100.
Затем, когда он пожелает начать, ему следует произнести:

— Âî èìÿ Àëëàõà, Âîçâûøàþùåãîñÿ è Âåëèêîãî!

Ïðåâåëèê Àëëàõ! Ïðåâåëèê Àëëàõ! (Áèñìè-Ëëàõè àë-‘Àëèé

àë-‘Àçèìè! Àëëàõó àêáàð! Àëëàõó àêáàð!)

!ÁÎ¤¨»A Ó¼¨»A "A ÁnI
!jJ·A "A !jJ·A "A

И будет лучше, если перед тем он произнесет: «Скажи: Он — Аллах —
Един» [Коран, 112], а за тем скажет:

— Î Ãîñïîäè, óäàëè îò íàñ Äüÿâîëà è óäàëè Äüÿâîëà îò

òîãî, ÷òî Òû íàì äàðîâàë!

(Àëëàõóììà, äæàííèáíà àë-Øàéòàíà âà-äæàííèáè àë-

Øàéòàíà ìèììà ðóçèêíà!)

ÆBñÎr»A BÄJÄU ,ÁÈ¼»_
!BÄ³ki BÀ¿ ÆBñÎr»A KÄUË

По преданию, у всякого, кто это произнесет, будущий ребенок будет за-
щищен от Дьявола 101.

Во время эякуляции (¾AlÃG) ему надо сердцем помыслить:
— Хвала Аллаху, «который создал из воды человека и наделил его родст-

вом мужским и женским» [Коран, 25: 54]
Затем, свершив эякуляцию, ему надо подождать, пока у женщины тоже не

случится эякуляция, ибо Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
                           
197 По Ихйа’ [С. 39], муж вправе гневаться за религиозную оплошность жены до десяти дней и до одного

месяца избегать ее: jÈq Ó»AË ÅÍjr§ Ó»AË jr§ Ó»A ÅÍf»A iÌ¿C Å¿ j¿C Ó¯ BÇjVÈÍË BÈÎ¼§ Kz¬Í ÆA É»Ë.
198 По случаю подарка, посланного им Зайнаб бт. Джахш, которая его отвергла.
199 Внутри этого правила материал, по сравнению с Ихйа’, реорганизован.
100 В Ихйа’ [С. 40] так: «— Ни один из вас не должен накидываться на свою жену так, как накидывается

домашнее животное, но между обоими должен быть посланец. — Что за посланец, о Посланник
Аллаха? — Поцелуй и слово».

.ÂÝ¸»AË Ò¼J´»A - ?"A ¾Ìmi BÍ ,¾Ìmj»A B¿Ë - .¾Ìmi BÀÈÄÎI ÅÎ¸» ,ÒÀÎÈJ»A ©´M BÀ· ÉMCj¿A Ó¼§ Á·fYC Å¨´ÍÜ -
101 В Ихйа’ [С. 40] так: «Если кто-либо из вас сблизится со своей женой и произнесет — О Господи, удали

от меня Дьявола и удали Дьявола от того, что ты нам даровал! — и при этом у вас родится ребенок,
Дьявол не причинит ему вреда».

.ÆBñÎr»A ÊjzÍ Á» ,f»Ë BÀÈÄÎI ÆB¯ - !BÄN³ki B¿ ÆBñÎr»A KÄUË ÆBñÎr»A ÓJÄU ,ÁÈ¼»A - ¾B³Ë É¼ÇC ÓMC AgA Á·fYC ÆC Ì»



nqmnb` bŠnp`“ : na }ŠhjeŠe ap`jnqn)eŠ`mh“

49

— Три вещи происходят от бессилия мужчины: одна — когда он, видя то-
го, кто ему привлекателен, не выясняет его имя; другая — он отвергает то ве-
ликодушие, которое оказывает ему брат [по религии]; и наконец, он приступает
к интимному общению, не занимаясь предварительно поцелуями и взаимными
объятиями, а затем, когда его потребность проходит, не дожидается, пока по-
требность женщины [тоже] пройдет 102.

‘Али [б. Аби Талиб], Му‘авийа (ÉÍËB¨¿) 103 и Абу Хурайра, да будет доволен
ими Аллах, рассказывали, что сухбат в первую ночь месяца, в середине [и в
конце него] порицается, так как в эти ночи во время сухбата присутствует
Дьявол /116b/.

Надо удерживать себя от сухбата при нахождении [женщины] в со-
стоянии регул, однако дозволительно спать раздетым с менструирующей
женой (|ÍBY Æk). Также не стоит [заниматься сухбатом] до полного омовения
после регул (|ÎY ½n«).

Совершив единожды сухбат и желая повторения, следует помыться, а если
оскверненный сношением (джунуб, KÄU) захочет что-либо съесть, то ему надо
совершить самое малое ритуальное омовение (ÅÎÈ· PiBÈ�) [= вузу’] и, захотев
спать, он тоже должен совершить вузу’, даже будучи оскверненным сношени-
ем, ибо таково традиционное предписание 104. Но до полного омовения (½n«) не
следует стричь волосы и ногти, чтобы они не отделялись от него в состоянии
осквернения сношением (OIBÄU).

Предпочтительнее доводить [семенную] жидкость до матки не сдержива-
ясь. Но если он остранится (fÄ· ¾l§), тогда верно то, что это не запрещается.

Один мужчина спросил Посланника, мир да почиет над ним:
— У меня есть одна наложница из прислуги (É¿eBa), и я не хочу, чтобы она

забеременела, так как она тогда перестанет работать.

                           
102 В Ихйа’ [С. 40] так: «Три вещи бывают от бессилия мужчины: [одна] — когда он, видя того, с кем

желает познакомиться, расстается с ним прежде, чем узнает его имя и нисбу; вторая — когда некто
проявляет к нему великодушие, а он отвергает его великодушие; третье — когда мужчина сближается
со своей наложницей или супругой, овладевая ей прежде разговоров, бесед и пребывания в постели и
удовлетворяя свою потребность от нее до того, как она удовлетворит свою потребность от него».

;ÉN¿Aj· ÉÎ¼§ ejÎ¯ ,fYA É¿j¸Í ÆA - ÓÃBR»AË ;ÉJnÃË ÉÀmA Á¼¨Í ÆA ½J³ É³iB°Î¯ ,ÉN¯j¨¿ KZÍ Å¿ Ó´¼Í ÆA :½Uj»A Ó¯ lV¨»A Å¿ TÝQ
.ÉÄ¿ BÈNUBY Óz´M ÆA ½J³ BÈÄ¿ ÉNUBY Óz´Î¯ BÈ¨UBzÍË BÈnÃAÛÍËË BÈQeBZÍ ÆA ½J³ BÈJÎvÎ¯ ,ÉNUËkËA ÉNÍiBU ½Uj»A LiB´Í ÆA - S»BR»AË

103 М у ‘ а в и й а  б. А б и  С у ф й а н  (ÆBÎ°m ÓIC ÅI ÉÍËB¨¿) — ок. 605–680 — первый умаййадский
халифа (661–680), секретарь Мухаммада, наместник ал-Шама, известен тем, что отказался признать
‘Али б. Аби Талиба халифой после убийства ‘Усмана б. ‘Аффана (656 г.), оказав ему вооруженное
сопротивление и вынудив согласиться на третейский суд.

104 То есть при желании поспать, ему не обязательно совершать полное омовение (гусл, ½n«), что в наше
время может быть посещением душа, ванны и т.п., но, согласно однозначному ответу Пророка на
прямой вопрос Ибн ‘Умара в Ихйа’ [С. 40], обязательно частичное (вузу’, ÕÌyË):

— Äîçâîëèòåëüíî ëè ñïàòü îñêâåðíåííîìó ñíîøåíèåì?

— Äà, ñîâåðøèâ âóçó’.
?KÄU ÌÇË BÃfYA ÂBÄÍA -

.DyÌM AgA ,Á¨Ã -
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— Отстраняйся, ибо коли было предопределено, то ребенок появится в
любом случае, — сказал он.

[После чего тот мужчина пришел, сказав:
— Появился ребенок] 105.
Джабир (jIBU) [б. ‘Абд Аллах ал-Ансари], да будет доволен им Аллах, гово-

рит:

— Êîãäà ìû îòñòðàíÿëèñü, íèñõîäèë Êîðàí

(Êóííà íà‘çèëó âà-ë-Êóð’àí éàíçèëó) 106.

.¾lÄÍ ÆEj´»AË ¾l¨Ã BÄ·

[То есть] когда мы то и дело отстранялись, нисходило (Божественное)
внушение (вахи, ÓYË) и нам не запрещали.

П р а в и л о  о д и н н а д ц а т о е  (ÁÇekBÍ LeA) — в появлении на свет ре-
бенка 107. Когда появляется ребенок, надо в его правое ухо произнести призыв к
намазу (kBÀÃ @@@�ÃBI), а в левое ухо — икамат (O¿B³A), ибо, по преданию, у каждого,
кто так поступит, ребенок будет защищен от детских болезней 108.

Ему следует дать хорошее имя. В предании есть о том, что излюбленные
имена для Всевышнего Господа: ‘Абд Аллах (Раб Аллаха), ‘Абд ал-Рахман
(Раб Милостивого) 109 и им подобные. Даже если ребенок выпадет из чрева [=
случится выкидыш], то традицией предписано дать ему имя.

‘Акика (É´Î´§) 110 является подтвержденным традиционным предписанием
(Êf·Û¿ OÄm): за девочку — одним бараном, за мальчика — двумя баранами. Но

                           
105 В рукописи концовки в скобках нет, но она есть в иранских изданиях [Х. Хадивджам. С. 321; А. Арам.

С. 253], рук. Add 25026 [Fol. 78r] и в Ихйа’ [С. 42], где две реплики Пророка (вторая — после того,
как мужчина объявил Пророку о рождении ребенка) представлены так:

# Åñëè õî÷åøü, îòñòðàíÿéñÿ îò íåå, èáî ñâåðøèòñÿ òî,

÷òî åé ïðåäíà÷åðòàíî.

.BÈ» if³ B¿ BÈÎMDÎm ÉÃB¯ ,O×q ÆG ,BÈÄ§ ¾l§A

# ß óæå ñêàçàë: ñâåðøèòñÿ òî, ÷òî åé ïðåäíà÷åðòàíî. .BÈ» if³ B¿ BÈÎMDÎm O¼³ f³
106 В Ихйа’ [С. 42] высказывание дано в двух вариантах по двум Сахихам в таком виде: 1) «Когда

мы отстранялись во времена Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует,
нисходил Коран» (¾lÄÍ ÆEj´»AË � "A ¾Ìmi fÈ§ Ó¼§ ¾l¨Ã BÄ·). 2) «Когда мы отстранялись, о чем дош-
ло до Пророка Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, он нам не запретил
(BÄÈÄÍ Á¼¯ � "A ÓJÃ ¹»g −¼J¯ ¾l¨Ã BÄ·).

107 В Ихйа’ [С. 42–43] это правило делится на пять составляющих: 1) не слишком радоваться рождению
мальчика и огорчаться из-за рождения девочки (ÓRÃÜBI ÉÃlYË j·h»BI ÉYj¯ jR¸ÍÜ ÆA); 2) произнести призыв к
намазу на ухо ребенку (f»Ì»A ÆgA Ó¯ ÆgÛÍ ÆA); 3) назвать хорошим именем (BÄnY BÀmA ÉÎÀnM ÆA); 4) ‘акика
(Ò´Î´¨»A); 5) втереть ему в нёбо финик или сладость (ÑËÝYËA ÑjÀNI É¸ÄZÍ ÆA). Здесь первое вынесено в конец.

108 В Ихйа’ [С. 43] так: «У кого родится ребенок, тот должен произнести в его правое ухо азан, а в
левое ухо икамат, чтобы он был защищен от Умм ал-Сибйан [≈ Бабы-яги или эпилепсии]»
(ÆBÎJv»A ÂA ÉÄ§ O¨¯e ,ÔjnÎ»A ÉÃgA Ó¯ ÂB³AË ÓÄÀÎ»A ÉÃgA Ó¯ ÆgD¯ eÌ»Ì¿ É» f»Ë Å¿).

109 То же Ихйа’ [С. 43]: ÅÀYj»AfJ§Ë "A fJ§ Ó»B¨M "A Ó»A ÕBÀmÜA KYA ÆA.
110 ‘А к и к а  (É´Î´§/Ò´Î´¨»A) — 1) волосы новорожденного и 2) жертвенный баран за новорожденно-

го. — В Ихйа’ этот доисламский обряд подробно объясняется в пятой книге [С. 183]. В основе
лежит пророческий хадис: «Каждое дитя является заложником или заложницей своего барана
(‘акика), которого приносят в жертву на седьмой день, а затем обривают ребенку голову»
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если будет [только] один, то тоже дозволяется. ‘А’иша, да будет доволен ею
Аллах, говорила: «Не надо ломать кость ‘акики» 111.

Традиционное предписание состоит в том, что нужно приложить какую-
нибудь сладость к нёбу появившегося ребенка, на седьмой день сбрить его во-
лосы и раздать дарвишам серебро или золото, равное по весу его волосам, в
качестве подаяния (É³fu).

И не надо показывать презрение из-за [рождения] девочки, а из-за
[рождения] мальчика слишком радоваться, ибо неизвестно, в ком благо. Девоч-
ка бывает большей благодатью, и грядущее воздаяние за нее бывает больше.
Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

— Каждому, у кого будет трое дочерей или трое сестер и кто будет за них
страдать и заниматься ими, Господь Всевышний за его милость к ним окажет
милость ему .

— О Посланник Аллаха, а если у него двое? — спросил кто-то.
— Если у него двое, то тоже, — сказал он.
— А если у него одна? — спросил другой.
[— Если у него одна, то тоже, — сказал он.
И еще] Посланник /117а/, мир да почиет над ним, сказал: «Всякий, у кого

есть одна дочь, — страдалец. А всякий, у кого есть двое дочерей, — обременен.
А всякому, у кого есть трое дочерей, тому, о мусульмане, помогите, ибо он
будет со мной в раю словно два пальца» 112, то есть рядом.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Кто купит и принесет с базара домой первые фрукты (ÔjIÌÃ), они будут

как подаяние (É³fu). Он должен начать с девочек, а затем [раздать их]
мальчикам, поскольку каждый, кто порадует девочку, уподобится тому, кто

                           
(ÉmCi µ¼ZÍ Ë ©IBn»A ÂÌÍ /\IhÍ/ ÉÄ§ \IhM Ò´Î´¨I ÒÄÎÇi ËC ÅÎÇi ÂÝ« ½·). Затем, со слов Катады (ÑeBN³), дан порядок
действий: «Забив ‘акику, следует взять от нее немного шерсти и расположить напротив яремной вены
[= чтобы окропить кровью], затем положить ее на макушку ребенку, чтобы она свисала с нее как
пряжа. После следует омыть голову, а затем обрить».

½n¬Í ÁQ ,¡Îb»A ½R¿ ÉÄ¿ ½ÎnÍ ÓNY ÓJv»A XÌ¯BÍ Ó¼§ ©yÌM ÁQ ,BÈUAeËC BÈI O¼J´NmB¯ BÈÄ¿ Ò¯Ìu PhaC ,Ò´Î´¨»A OZIg AgA
.f¨I µ¼ZÍË ÉmCi

111 В Ихйа’ [С. 43] это высказывание ‘А’иши — Á¤§ Ò´Î´¨¼» jn¸ÍÜ, по-видимому, как идиома, приведено в
контексте повеления Пророка Фатиме раздать садаку серебром по весу обрезанных на седьмой день
волос ал-Хусайна, поэтому оно может быть понято, как: «не надо ломать основу ‘акики», или «не надо
ломать копья из-за ‘акики (ли-л-‘акикати)».

112 Здесь переписчик своим пропуском, восстановленным в скобках, объединил два разных хадиса одним
диалогом. Первый, по Ихйа’ [С. 43], выглядит так:

?"A ¾Ìmi BÍ ,ÆBNÄQAË :½Ui ¾B´¯ .ÅÇBÍA ÉNÀYi ½z°I ÒÄV»A "A É¼aeA ,ÅÈÖAjmË ÅÈÖAjyË ÅÈÖAËÞ Ó¼§ jJv¯ ,PAÌaA ËA PBÄI TÝQ É» OÃB· Å¿
.ÑfYAË ËA :¾B´¯ ?ÑfYAË ËA :½Ui ¾B´¯ .ÆBNÄQAË :¾B´¯A

А второй, по Ихйа’ [С. 42], по-видимому, в другой или сокращенной передаче, так: «У кого будут
двое дочерей или двое сестер, и он будет относиться к ним по-хорошему, чтобы они были вместе с
ним, я буду вместе с ним в раю как два пальца».

.ÅÎMBÈ· ÒÄV»A Ó¯ ÌÇË BÃA OÄ· ,ÊBNJZuB¿ BÀÈÎ»A ÅnYD¯ ,ÆBNaA ËA ÆBNÄIA É» OÃB· Å¿
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заплакал от страха перед Истинным Всевышним. А кто заплачет от страха пе-
ред Господом, тело того станет заповедано для Огня 113.

П р а в и л о  д в е н а д ц а т о е  (ÁÇekAËe LeA) — насколько возможно не да-
вать развод (талак, ¶Ý�)114, ибо Господь Всевышний из всего дозволенного
относится к разводу враждебно. В общем, не дозволяется обижать кого-либо,
разве только по необходимости.

Когда появилась нужда в разводе, не следует давать больше одного, так как
давать три за один раз презираемо (ÊËj¸¿) 115. Давать развод в состоянии регул
заповедано, и в чистом состоянии при совершенном интимном общении, тоже
заповедано.

При разводе надо в учтивой манере привести извинение, не давая развод в
гневе и пренебрежении; затем ей следует вручить такой подарок, благодаря
которому подобрело бы ее сердце. Не следует никому говорить о тайне жен-
щины и раскрывать из-за какого недостатка «я даю ей развод».

— Почему ты разводишься с женой? — спросили у одного.
— Нельзя раскрывать тайну своей жены, — сказал он.
А когда он дал развод, у него спросили:
— Почему ты дал?
— Какое мне дело до рассказов о чужой жене, — сказал он 116.

                           
113 В Ихйа’ [С. 43] так: «Кто принесет с базара для своей семьи диковинку, словно принесет для нее по-

даяние, чтобы предложить его ей: он должен начать с женщин прежде мужчин, ибо кто порадует
женщину, словно заплачет от страха перед Аллахом, а кто заплачет от страха перед Ним, Аллах запо-
ведует тело того для Огня».

Ó I̧ BÀÃB¸¯ ÓRÃA `j¯ Å¿ ÉÃB¯ ,iÌ·h»A ½J³ TBÃÝI CfJÎ»Ë ,ÁÈÎ¯ BÈ¨zÍ ÓNY Ò³fu ÁÈÎ»A ½ÀY BÀÃB¸¯ ,É»BÎ§ Ó»A ¶Ìn»A Å¿ Ò¯j� ½ÀY Å¿
.iBÄ»A Ó¼§ ÉÃfI "A ÂjY ,ÉNÎra Å¿ Ó¸I Å¿Ë ,"A ÒÎra Å¿

114 В Ихйа’ двенадцатое правило — «О разводе» (¶Ýñ»A Ó¯) [С. 43–45] — делится на четыре действия,
обязательных к выполнению мужем при разводе и представленных здесь в сокращенном виде
и измененном порядке: 1) развод в чистом состоянии без последующего совокупления
(ÉÎ¯ BÈ¨¿BVÍ Á» jÈ� Ó¯ BÈ´¼ñÍ ÆA) — здесь второе предложение второго абзаца; 2) ограничение од-
ним разводом вместо трех сразу (TÝR»A ÅÎI ©ÀVÍÝ¯ ÑfYAË Ò´¼� Ó¼§ jvN´Í ÆA) — здесь первое предло-
жение второго абзаца; 3) учтивость в обосновании развода (BÈ´Î¼ñNI ½¼¨N»A Ó¯ ±ñ¼NÍ ÆA) — здесь пер-
вое предложение третьего абзаца; 4) не раскрывать ее тайну ни в разводе, ни во время
брака (`B¸Ä»A fÄ§ ÜË ¶Ýñ»A Ó¯ Ü BÇjm Ór°ÍÜ ÆA) — здесь второе предложение третьего абзаца.

115 Согласно Ихйа’ [С. 44], в данном случае под «презрением» автор имеет в виду «отказать себе в праве»,
«не заботиться о себе» (Én°Ä» j¤Ä»A É·jM ÒÇAj »̧BI ÓÄ§AË). Однократное произнесение слова талак
(«освобождение/развод») при, как минимум, двух свидетелях не приводит к полному разрыву отно-
шений, разделу имущества и отторжению детей в пользу отца, но может закончиться просто прими-
рением в течение ‘иддата, то есть срока до четырех месяцев и десяти дней. Двукратное произнесение
приводит к устрожению условий восстановления брака: покаяние, искупительные жертвы, очиститель-
ный срок, пост и раздача подаяния. Троекратное произнесение при последующем желании восстановить
разорванный брак требует нового заключения брака, а затем и развода с другим человеком при со-
блюдении обязательных условий (срока ‘иддат, выплаты махра и т.п.). См. также выше: сн. 43.

116 По Ихйа’ [С. 45], два ответа одного из благочестивых (ÅÎZ»Bv»A |¨I) выглядят так:

До развода: Óìíûé íå ðàçðûâàåò ïîêðûâàëî ñâîåé æåíû. .ÉMCj¿A jNm ¹NÈÍÜ ½³B¨»A
После развода: Êàêîå ìíå äåëî äî [ðàçãîâîðîâ î] ÷óæîé æåíùèíå. .ÔjÎ« ÑCj¿ÜË Ó»B¿
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Ðàçä åë  117

½v¯½v¯½v¯½v¯
То, о чем велась речь, было долгом мужа перед женой, однако значитель-

нее долг жены перед мужем, ибо она, по истине, является рабой мужа. По пре-
данию: «Кабы было дозволительно делать земные поклоны [кому-либо] кроме
Господа, то женам было бы велено делать земные поклоны мужьям» 118.

Долг жены перед мужем состоит в том, чтобы: сидеть дома, не выходя без
разрешения наружу; не выходить к дверям и на крышу; много не общаться и не
разговаривать с соседями; без необходимости не заходить к ним; не говорить о
своем муже ничего, кроме хорошего; не передавать вольности (ÓaBNnŒ), которые
бывают между ними при соитии и интимном общении (OJZu Ë PjqBJ¿); дорожить
во всех делах его желанием и радостью; не вероломствовать по отношению к
его имуществу; сохранять сострадание [к своим детям] 119; когда друг ее мужа
постучит в дверь, то отвечать ему так, чтобы тот ее не узнал; держать себя при-
крытой от всех знакомых (ÆBÍBÄqE) мужа, чтобы они ее не распознавали; доволь-
ствоваться с мужем тем, что есть, не ища большего; ставить долг перед ним
выше долга перед своими родственниками /117b/; содержать себя постоянно в
чистоте так, как пристало для интимного общения и соития; оказывать любое
услужение [по дому] 120, которое ей по силам сделать самой; не похваляться
своей красотой перед мужем; быть признательной за то добро, которое она
видела от него, не говоря: «Что я от тебя видела?»; [не придираться всякий раз
без причины; не злиться;] не требовать купить-продать [что-либо] и развода,
ибо Посланник, мир да почиет над ним, говорит: 

— Я заглянул в ад. В большинстве я увидел [там] женщин. Я спросил:
«Почему так?» Было сказано: «Они часто клянут (OÄ¨») мужей и не признатель-
ны им, часто изводят их (fÄÄ· iBÎnI É¼·)» 121.

Но Аллах Всеведущ!

                           
117 В Ихйа’ [С. 45] данный раздел назван: «Вторая часть из данной главы: взгляд на долг жены перед

супругом» (BÈÎ¼§ XËl»A ¶Ì´Y Ó¯ j¤Ä»A :LBJ»A AhÇ Å¿ ÓÃBR»A Án »́A). По сравнению с Ихйа’, здесь материал значи-
тельно сокращен и реорганизован.

118 В Ихйа’ [С. 46] так: «Кабы я повелел кому-либо кланяться ниц перед кем-либо, то повелел бы
женщине кланяться ниц перед своим супругом от лежащего на ней почитания его права»
(BÈÎ¼§ É´Y Á¤§ Å¿ BÈUËl» fVnM ÑCjÀ»A Pj¿Ü ,fYÜ fVnÍ ÆA AfYC Pj¿C Ì»).

119 В скобках по Ихйа’ [С. 47]: BÇeÜËA Ó¼§ Ò´°r¿.
120 В скобках по Ихйа’ [С. 47]: BÈÎ¼§ if Ḿ iAf»A Ó¯ Ò¿fa ½ I̧ ÂÌ Ḿ ÆA BÈIAeE Å¿Ë.
121 По Ихйа’ [С. 45], вопрос «Почему?» задали Пророку: «— Меня осведомили об Огне и о том, что

большинство его обитателей женщины. — Почему, о Посланник Аллаха? — сказали они. —
 Они часто проклинают, не думая о родном, то есть о живущем вместе с ней супруге»
(jqB¨À»A XËl»A ÓÄ¨Í ,jÎr¨»A Æj°¸ÍË Å¨¼»A ÆjR¸Í - #?"A ¾Ìmi BÍ ,Á»$ :Å¼́ ¯ .ÕBnÄ»A BÈ¼ÇA jR·A AgB¯ iBÄ»A Ó¯ O¨¼�A -).



54

Îñíîâà òðåòüÿ èç ñòîëïà ïîâåäåíèÿ:
î çàðàáîòêå è òîðãîâëå

OnMiBVM Ë Kn· ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÂÌm ½uAOnMiBVM Ë Kn· ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÂÌm ½uAOnMiBVM Ë Kn· ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÂÌm ½uAOnMiBVM Ë Kn· ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÂÌm ½uA

оскольку дольний мир является местом снития (ÊB�»lÄ¿) 1 на пути к миру
загробному, а человек нуждается в пище и одежде, которые не возмож-
ны без заработка, то следует знать этикет зарабатывания. Несчастен

всякий, кто всецело отдаст себя зарабатыванию мирского, и счастлив всякий,
кто, уповая на Бога, всецело отдаст себя загробному миру. Однако наиболее
уравновешенным будет тот, кто займется и текущей жизнью (tB¨¿) и грядущей
(eB¨¿). Но его устремлением должна быть жизнь грядущая, а жизнь текущая
пусть служит обеспечению средств грядущей жизни (eB¨¿ LBJmA).

То, что требуется знать из заповедей и этикета зарабатывания, мы, если
пожелает Всевышний и Всесвятый Аллах, напомним в пяти главах 2:

cë="= C!!"= : % ä%“2%,…“2"! , ã! ä3?!ì "%ƒä= …,,
ƒ= ƒ=!=K=2/"=…,!

cë="= "2%!= : %K 3“ë%",  . “ä!ë%*, ä=K/ %…,  K/ë,
ä!L“2", 2!ëü…/ì,

cë="= 2!!2ü : % “%Këþä!…, ,  ÷!“2…%“2,  C!,  “ä!ë*=.
cë="= ÷!2"!!2= : % “2% ?!L ƒ= ÷!“2…%“2üþ ä%K!%ä! 2!ëü…%“2,
cë="= C 2= : % “%Këþä!…, ,  “%“2!=ä=…,   * !!ë, ã, ,

C!,  “ä!ë*=.

Ãëàâà ïåðâàÿ: î äîñòîèíñòâå è ãðÿäóùåì
âîçäàÿíèè çà çàðàáàòûâàíèå ðàçðåøåííîãî

¾ÝY Kn· LAÌQË O¼Îz¯ ie :¾ËA LBI¾ÝY Kn· LAÌQË O¼Îz¯ ie :¾ËA LBI¾ÝY Kn· LAÌQË O¼Îz¯ ie :¾ËA LBI¾ÝY Kn· LAÌQË O¼Îz¯ ie :¾ËA LBI
Знай, содержать себя и свою семью без нужды в людях и зарабатывать из

разрешенного для их достатка[, являясь джихадом] на религиозном пути, дос-
тойнее избытка религиозных отправлений.

Так, однажды ранним утром Посланник, мир да почиет над ним, сидел
[вместе с сподвижниками], когда мимо них, отправляясь на базар в лавку, про-
шел один сильный юноша (ÓÍBÃjI/ÓÃAÌU) /118а/.

— Эх, кабы его подъем в такую рань был на религиозном пути, да на пути
Всевышнего Господа! — сказали сподвижники.

                           
1 С н и т и е  — ср. сошествие. Снитие Духа Святого. Снитие благодати. См.: Даль. Словарь.

Т. 4. С. 246. То же самое значение передает арабский корень н-з-л (¾lÃ).
2 В Ихйа’ — те же пять глав, но здесь их содержание автором реорганизованно и сокращено.

П
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— Не говорите так! — сказал Посланник, мир да почиет над ним. — Ибо
если он отправился ради того, чтобы себя ли содержать без нужды в людях,
или своих родителей, или свою жену и детей, то он находится на пути Все-
вышнего Господа. А коли он постоянно отправляется ради мирского тще-
славия, бахвальства и богатства, то он находится на пути Дьявола 3.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Всякий ищущий в дольнем мире разрешенное, дабы не нуждаться в лю-

дях или сделать нечто доброе своему соседу да родственникам, появится в
День воскрешения с лицом, подобным луне в ночь на четырнадцатое [= в пол-
нолуние] 4.

Он, мир да почиет над ним, сказал:
— Правдивый торговец восстанет в День воскрешения вместе с

праведниками (ÆB´Ífu) и мучениками (ÆAfÎÈq) 5.
Он, мир да почиет над ним, сказал:
— Господь Всевышний любит верующего-ремесленника 6.
Он сказал:
— Что самое разрешенное, так это заработок ремесленника, коли он со-

блюдает порядочность в ремесле 7.
Он, мир да почиет над ним, сказал:
— Торгуйте, ибо в торговле девять десятых хлеба насущного людей 8.
Он, мир да почиет над ним, сказал:
— Всякому, кто распахнет для себя врата попрошайки, Господь Всевыш-

ний распахнет семьдесят врат нищеты 9.
‘Иса (Иисус, ÓnÎ§), мир да почиет над ним, сказал одному:

                           
3 В Ихйа’ [С. 49] не сказано о том, что юноша (LBq) отправился на базар в лавку, а лишь то, что они заме-

тили его рано поутру усердно работающим. Слова Пророка: «Не говорите так! Ибо если он старается
для себя, дабы избавить себя от попрошайничества и дабы не нуждаться в людях, то он на пути
Аллаха. И если он старается ради своих немощных родителей или ради немощных детей, дабы они
не нуждались в людях и дабы обеспечить их, то он на пути Аллаха. А если он старается ради хвастов-
ства и преумножения, то он на пути Дьявола».

ËA ÅÎ°Î¨y ÅÍÌIC Ó¼§ Ó¨nÍ ÆB· ÆAË ."A ½ÎJm Ó¯ ÌÈ¯ ,pBÄ»A Å§ BÈÎÄ¬ÍË Ò¼×nÀ»A Å§ BÈ°¸Î» Én°Ã Ó¼§ Ó¨nÍ ÆB· ÆA ÉÃB¯ !AhÇ AÌ»Ì ḾÜ
.ÆBñÎr»A ½ÎJm Ó¯ ÌÈ¯ ,AjQB M̧Ë AjaB°M Ó¨nÍ ÆB· ÆAË ."A ½ÎJm Ó¯ ÌÈ¯ ,ÁÈÎ°¸ÍË ÁÈÎÄ¬Î» ²B¨y ÒÍig

4 В Ихйа’ [С. 48] так: «Кто ищет в дольнем мире разрешенное, воздерживаясь от попрошайничества,
стараясь ради своей семьи и оказывая учтивость соседу, тот встретит Аллаха с лицом, подобным луне
в ночь полнолуния».

.ifJ»A Ò¼Î» jÀ´»B· ÉÈUËË "A Ó´» ,ÊiBU Ó¼§ B°ñ¨MË É»BÎ§ Ó¼§ BÎ¨mË Ò¼×nÀ»A Å§ B°°¨M ,ÜÝY BÎÃf»A K¼� Å¿
5 Почти то же в Ихйа’ [С. 48]: ÕAfÈr»AË ÅÎ´Ífv»A ©¿ Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ jrZÍ ¶Ëfv»A jUBN»A.
6 То же в Ихйа’ [С. 49]: ²jNZÀ»A Å¿ÛÀ»A KZÍ "A ÆA.
7 В Ихйа’ [С. 49] так: «Самое разрешенное из того, что ест раб (Божий), это — заработок рук ремесленни-

ка, коли он порядочен» (\vÃ AgA ©ÃBv»A fÍ Kn· fJ¨»A ½·A B¿ ½YA).
8 Почти то же в Ихйа’ [С. 49]: ¶kj»A iBr§A Ò¨nM BÈÎ¯ ÆB¯ ÑiBVN»BI Á¸Î¼§.
9 Почти то же в Ихйа’ [С. 49]: j´°»A Å¿ BIBI ÅÎ¨Jm ÉÎ¼§ "A \N¯ ,¾AÛn»A Å¿ BIBI Én°Ã Ó¼§ \N¯ Å¿.
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— Что ты делаешь?
— Совершаю поклонение, — сказал тот.
— А откуда ты берешь себе на пропитание? — сказал он.
— У меня есть брат, он устраивает мне пропитание, — сказал тот.
— Стало быть, твой брат поклоняется больше, чем ты, — сказал он 10.
‘Умар (jÀ§) [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах, сказал:
— Не отлынивайте от заработка, говоря: «Всевышний Господь подаст хлеб

насущный», ибо Всевышний Господь не пошлет с небес золото и серебро 11.
Говорят, что мудрец Лукман (ÆBÀ »́) 12 завещал своему сыну:
— Не отлынивай от заработка, ибо у того, кто превращается в дарвиша и

нуждается в людях, истончается религия, его разум слабеет, его мужество про-
падает, а люди смотрят на него с презрением в глазах 13.

Одного из корифеев [религии] спросили:
— Кто достойнее: поклоняющийся (fIB§) или надежный торговец?
— Надежный торговец (OÃB¿A BI ÆBŒikBI), — сказал тот. — Ибо он пребывает в

борьбе (дар джихад-аст, OmA eBÈU ie). Ведь Дьявол путем взвешивания, отдавая
и забирая, устремляется к нему, а он постоянно поступает тому наперекор 14.

‘Умар (jÀ§) [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах, говорит:
— Ни одно из мест, где меня настигнет смерть, не любо мне более того,

когда я буду на базаре в поисках разрешенного для своей семьи 15. /118b/
Ахмада б. Ханбала (½JÄY ÅI fÀYA), да почиет над ним милость Аллаха, спроси-

ли:
— Что ты скажешь о мужчине, который поклоняется, сидя в мечети, и го-

ворит: «Господь Всевышний Сам явит хлеб насущный»?
— Такой мужчина невежествен и не знает Божественного Закона, — ска-

зал он. — Ибо Посланник, мир да почиет над ним, говорит: «Господь Всевыш-

                           
10 Сжато, но по сути то же в Ихйа’ [С. 49]: ¹Ä¿ fJ§A ºÌaC - ÓaC - ?¹»Ì¨Í Å¿ - f¨JMA - ?©ÄvMB¿ .
11 В Ихйа’ [С. 49] так: «Ни один из вас не должен отлынивать от поиска хлеба насущного, говоря:

О Господи, подай мне хлеб насущный! Вы же знаете, что с небес не сыплется ни золото, ни серебро»
(Òz¯ÜË BJÇg jñÀMÜ ÕBÀn»A ÆA ÁNÀ¼§ f´¯ !ÓÄ³kiA ÁÈ¼»A:¾Ì´ÍË ¶kj»A K¼� Å§ Á·fYC f¨´ÍÜ).

12 Л у к м а н  (ÆBÀ »́) — древний мудрец, долгожитель (му‘аммар, jÀ¨¿), как и ал-Хизр; коранический
персонаж: 31-я сура Корана названа его именем.

13 В Ихйа’ [С. 49] так: «Сын мой, зарабатывая разрешенное, избавься от нищеты, ибо всякий, став ни-
щим, всегда был поражен тремя качествами: истонченностью своей религии, слабостью своего
ума и потерей мужества. Но превыше этих трех — пренебрежением к нему людей».

.ÉMÚj¿ LBÇgË É¼´§ Ó¯ ±¨yË ,ÉÄÍe Ó¯ Ò³i :¾Bva TÝQ ÉIBuAÜA ¡³ fYC j´N¯A B¿ ÉÃB¯ .j´°»A Å§ ¾ÝZ»A Kn¸»BI Å¬NmA ,ÓÄI BÍ
.ÉI pBÄ»A ²B°bNmA - TÝR»A ÊhÇ Å¿ Á¤§AË

14 По Ихйа’ [С. 49], это ответ Ибрахима б. Адхама:
.É°»BaË ÊfÇBVÎ¯ ,ÕBñ¨»AË haÜA ½J³ Å¿Ë ÆAlÎÀ»AË ¾BÎ¸À»A µÍj� Å¿ ÆBñÎr»A ÉÎMDÍ .eBÈU Ó¯ ÉÃÜ ,Ó»A KYC ¶Ëfv»A jUBN»A

15 Почти то же в Ихйа’ [С. 49]: ÔjNqCË ©ÎIC Ó¼ÇÜ ÉÎ¯ ¶ÌnMC Å�Ì¿ Å¿ Ó»A KYC ÉÎ¯ PÌÀ»A ÓÄÎMBÍ ©yÌ¿ Å¿B¿.
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ний привязал мой хлеб насущный к тени моего копья», то есть к совершению
похода16.

Ауза‘и (Ó§AkËA) 17 встретил Ибрахима Адхама (ÁÇeA ÁÎÇAjIA), да почиет над обои-
ми милость Аллаха, с вязанкой дров на плечах.

— Доколе ты будешь так зарабатывать, а твои собратья довольствоваться
вот этими твоими страданиями? — сказал он.

— Замолчи! — сказал тот. — Ибо, по преданию, рая непременно удостоит-
ся тот, кто встанет на стоянке унижения в поиске разрешенного 18.

Вопрос. Если некто скажет о том, что же говорит Посланник, мир да почи-
ет над ним:

— Ìíå íå áûëî (Áîæåñòâåííîãî) âíóøåíèÿ

(âàõè, ÓYË): Ñîáèðàé èìóùåñòâî è áóäü â ÷è-

ñëå òîðãîâöåâ. Íî ìíå áûëî (Áîæåñòâåííîå)

âíóøåíèå: Âîññëàâëÿé õâàëîé òâîåãî Ãîñïîäà

è áóäü â ÷èñëå ïðåêëîíÿþùèõñÿ, è ïîêëîíÿéñÿ

òâîåìó Ãîñïîäó, ïîêà íå óäîñòîâåðèøüñÿ.

Å·Ë ¾BÀ»A ©ÀUA ÆA Ó»A ÓYËA B¿
ÆA Ó»A ÓYËA Å¸»Ë .ÅÍjUBN»A Å¿

ÅÍfUBn»A Å¿ Å·Ë ¹Ii fÀZI \Jm
.ÅÎ´Î»A ¹ÎMDÍ ÓNY ¹Ii fJ§AË

[То есть] он говорит: «Мне не сказали: Собирай имущество и будь в числе
торговцев. Но мне сказали: Восславляй и будь в числе преклоняющихся, и по-
клоняйся Всевышнему Господу до конца жизни» — и это служит основанием к
тому, что поклонение достойнее заработка.

Ответ. Ты должен знать, что для любого, кто обеспечивает себя и свою
семью, поклонение бесспорно достойнее заработка. А у каждого, чей заработок
превышает достаточность, нет никакого достоинства, лишь ущерб и привязан-
ное к дольнему миру сердце, что является началом всех прегрешений 19. Тому
же, кто не владеет имуществом, а его обеспечение приходит к нему из имуще-
ства общественных интересов 20 и вакфов, предпочтительнее не зарабатывать.
И это касается четырех лиц.
                           
16 Слова Пророка по Ихйа’ [С. 49]: «Поистине, Всевышний Аллах сотворил мой хлеб насущный под

сенью моего копья» (ÓZ¿i ½£ OZM Ó³ki ½¨U Ó»B¨M "A ÆA).
17 а л - А у з а ‘ и,  ‘А б д  а л - Р а х м а н  б. ‘А м р   (Ó§AkËÜA ËjÀ§ ÅI ÅÀYj»A fJ§) — ум. в 157/774 —

известный факих и захид, автор книг по фикху Сунан и Маса’ил. Его нисба относится либо к назва-
нию племени, либо к деревне под Димашком. См.: Ауза‘и // Диххуда. Лугатнама.

18 Слова предания по Ихйа’ [С. 50]: ÒÄV»A É» OJUË ,¾ÝZ»A K¼� Ó¯ Ò»h¿ ±³Ì¿ ±³Ë Å¿.
19 По-видимому, аллюзия на хадис: «Влечение к дольнему миру — начало всех прегрешений»

(Ò×Îña ½· pCi BÎÃf»A KY). См. ниже: Основа четвертая. Глава вторая.
20 М а л - и  м а с а л и х  (\»Bv¿ ¾B¿) — имущество общественных интересов, которое складывалось из:

пятой части (хумс, oÀa) трофейной добычи (ганима, ЙАОД«); захваченной недвижимости (фай,
ÕÓ¯), как правило, земель; невостребованного наследства умерших (таракат, PB·jM), а также вакфов в
пользу государства и налогов (заката, хараджа с мусульман и джизйи с немусульман). Денежные
поступления из этих источников формировали государственную казну — байт ал-мал (¾BÀ»A OÎI), от-
куда выплачивалось жалование государственным служащим (бюджетникам), неимущим, странникам
и тем, кого ниже перечисляет автор.
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Либо того, кто занят определенной наукой, приносящей людям религиоз-
ную пользу, типа науки Божественного Закона, или пользу мирскую, типа ме-
дицины.

Либо того, кто занят управлением по постановлениям, вакфам и общест-
венным интересам людей.

Либо того, у кого открылся внутренний путь к состояниям и откровениям
(PB°qB¸¿Ë ¾AÌYA) суфиев.

Либо того, кто вовлечен в часы (аврад, eAiËA) и внешние религиозные от-
правления в ханагахе, который отдан в вакф. Таким людям предпочтительнее
не заниматься зарабатыванием.

Стало быть, если их пропитание будет зависеть от людей и во время, когда
люди будут жаждать /119а/ таких благодеяний, не нуждаясь в упрашивании и
не обязывая благодарностью за их принятие, то не зарабатывать также пред-
почтительнее. Ведь был один из корифеев, у кого было триста шестьдесят при-
ятелей, а он постоянно занимался поклонением, каждый вечер наведываясь к
одному из них. Его приятели были основой этого поклонения, ибо они делали
его безмятежным, что приводило к открытию для людей врат добра. А у одно-
го было тридцать приятелей, и он ежемесячно оставался на ночь у каждого из
них 21.

Однако, когда времена таковы, что люди не жаждут его обеспечивать без
попрошайничества и перенесения им унижения, тогда предпочтительнее зара-
батывать, ибо попрошайничество, становясь разрешенным [лишь] по необхо-
димости, входит в число непристойностей, но не для того, чья степень велика,
чье знание содержит много пользы и чье унижение в поиске пропитания незна-
чительно, тогда мы возможно скажем, что и для него предпочтительнее не за-
рабатывать.

У кого же получается лишь внешнее поклонение (jÇB£ PeBJ§) 22, тому пред-
почтительнее зарабатывать, ибо истиной всех религиозных отправлений явля-
ется поминание (j·g) Всевышнего, а во время зарабатывания можно удерживать
сердце с Господом Всевышним.

Ãëàâà âòîðàÿ: î íàóêå çàðàáîòêà,
÷òîáû îí îòâå÷àë óñëîâèÿì [Áîæåñòâåííîãî Çàêîíà]

 eÌI eÌI eÌI eÌI [[[[ªjqªjqªjqªjq]]]] ¢jrI BM Kn· Á¼§ ie :ÂËe LBI ¢jrI BM Kn· Á¼§ ie :ÂËe LBI ¢jrI BM Kn· Á¼§ ie :ÂËe LBI ¢jrI BM Kn· Á¼§ ie :ÂËe LBI
Знай, что глава эта длинная, и обо всем к ней относящемся мы уже говори-

ли в книгах по фикху. В данной же книге мы расскажем в той мере, в которой

                           
21 Этот пример уже приводился в первой основе; см. выше сн. 48.
22 Здесь, в рук. Add 25026 и в изд. А. Арама [С. 258] формулировка такая, но в изд. Х. Хадивджама

[С. 328] иначе: «Тому же, кто, не оторвавшись от своего сердца, внешне занят зарабатыванием...»
(...Ai ÔË ,eÌI ¾Ì¬r¿ Kn· ÉI jÇB£ ÉI Ë eiAe eÌa BI ¾e É· Ón· B¿A).
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часто бывает нужда, так что каждый, кто будет это знать, сможет спросить,
если в чем-то возникнут затруднения, а каждый, кто знать не будет, ввергнет
себя в заповеданное и ростовщичество, не зная, что об этом следовало бы
спросить.

Зарабатывание зачастую касается шести сделок (O¼¿B¨¿): продажи (ба‘й, ©ÎI),
ростовщичества (риба’, ÕBIi), задатка (салам, Á¼m), найма (иджарат, PiBUA), кира-
за (~Aj³) и соучастия (ширкат, O·jq). Поэтому мы расскажем обо всех условиях
данных договоров.

Д о г о в о р  п е р в ы й  (¾ËA f´§) — продажа (ба‘й, ©ÎI). Обрести знание о
продаже является обязательным предписанием, так как никому ее не избежать.
‘Умар [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах, заходил на базар и бил плет-
кой, приговаривая:

— Чтоб ни один не совершал на этом базаре сделки прежде, чем обучится
знанию продаж. Иначе он окажется лихоимцем, хочет он того или нет 23.

Знай, что для продаж существуют четыре столпа: один — покупатель и
продавец, которых именуют договорщиками (‘акид, f³B§), следующий — вещи
и товар, которые именуют предметом договоренности (ÉÎ¼§ eÌ´¨¿) /119b/, тре-
тий — слово «продажа» (ба‘й, ©ÎI) и четвертый — плата (BÈI) 24.

Столп первый (¾ËA Å·i) — договорщик (‘акид, f³B§). Базарнику (базари, ÔiAkBI)
[= базарный торгаш] нельзя совершать сделки с пятью лицами: ребенком, бе-
зумцем, рабом, слепым и поедающим заповеданное (харамхвар, iAÌb¿AjY) 25.

Что касается незрелого ребенка, то продажа ему, согласно Шафи‘и, да бу-
дет доволен им Аллах [описка, должно быть: да почиет над ним милость Алла-
ха], недействительна, даже если по разрешению его опекуна (вали, Ó»Ë). То же
относится и к безумцу. Все, что он [= продавец] у них возьмет, в случае утраты
будет под его гарантией, а за все, что он им даст, возмещение на них не ляжет,
ибо, отдав им, он сам это попусту растратил.
                           
23 Этот хадис уже приводился ранее [Кимийа. Ч. 1. Основа вторая: в обучении знанию. С. 117].

В Ихйа’ [С. 51] так: «Он обходил базар, побивая плеткой некоторых торговцев и говоря:
"На нашем базаре продает только тот, кто знает как, иначе он оказывается лихоимцем, желая того или
противясь"».

.#ÓIA ÂC ÕBq ÕBIj»A ½·C ÜAË É´°Í Å¿ ÜA BÄ³Ìm Ó¯ ©ÎJÍÜ$ :¾Ì´ÍË Ñif»BI iBVN»A |¨I LjzÍË ¶Ìn»A ²ÌñÍ ÆB·
24 NB! Редакция авторского текста. Везде, в том числе и в Ихйа’, указаны только три первых столпа. См.

ниже по тексту перевода.
25 Реорганизация и введение нового материала: в Ихйа’ [С. 51–52] указаны четыре категории лиц, кото-

рым нельзя продавать: дети, безумцы, рабы и слепые. Затем даны условия продажи неверным,
то есть, как ясно из тех же, но приведенных уже здесь условий, иудеям и христианам (здесь
они неверными не названы). И последними приводятся военные из тюрков, туркмен, арабов и
курдов (иранцы не указаны?!), а также воры, предатели, взяточники, злодеи и все те, большая
часть имущества которых нажита из заповеданного, другими словами, те люди
(ÂAjY É»B¿ jR·C Å¿ ½·Ë ÒÀ¼¤»AË ÕBIj»A Ò¼·CË ÒÃÌb»AË ¶Ajn»AË eAj·ÜAË Lj¨»AË ÒÎÃBÀ·jN»AË ºAjMÜA Å¿ ÒÍfÄV»A), которые
здесь именуются «употребляющими заповеданное». Об ибахитах и зиндиках в данной книге Ихйа’
речь вообще не ведется.
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Что касается раба, то купля-продажа ему без разрешения владельца (fÃËAfa)
является недействительной. Мяснику, пекарю, бакалейщику и прочим недопус-
тимо вести сделки с рабом, пока они не услышат разрешения господина
(хваджа, ÉUAÌa) или того, кто, будучи беспристрастным [свидетелем] (¾f§), из-
вестит их, или в городе станет известно о данном ему разрешении. Таким обра-
зом, если они возьмут что-то у него без такого разрешения, то возмещение [его
хозяину] ляжет на них, а если отдадут ему, то они не смогут это возместить,
пока раб не будет освобожден.

Что касается слепого, то сделка с ним недействительна, если только он не
направит своего зрячего уполномоченного (BÄÎI Ó¼Î·Ë). Однако возмещение за то,
что он возьмет [у слепого], лежит на нем [= на продавце], ибо он взрослый и
свободный 26.

Что касается поедающих заповеданное (iAÌb¿AjY) , типа тюрков, притесните-
лей, воров и тех, кто дает в рост, продает вино, занимается музыкой и оплаки-
ванием, или дает ложные свидетельства и берет взятки, то с ними со всеми
сделка недопустима. Стало быть, если, осуществляя ее, он [= торговец] допод-
линно знает, что купленное им принадлежит тому и не является заповеданным,
то она действительна. А если он доподлинно знает, что оно не принадлежит
тому человеку, то она недействительна. Если же он сомневается, то ему следует
посмотреть: если большая часть имущества того человека является разрешен-
ной, а меньшая — тем, что заповедано, то сделка действительна, но не лишена
сомнительности; если же большая часть является заповеданной, а разрешен-
ной — меньшая, то формально мы не можем говорить о недействительности
сделки, однако сомнительность ее такова, что она близка к заповеданному и
представляет большую опасность.

Что касается иудеев и христиан, то сделка с ними действительна, однако
им нельзя продавать Свиток [Корана] и рабов мусульман. А если они люди
войны (ахл-и харб, LjY ½ÇA) 27, то не следует продавать им оружие, ибо такая
сделка формально по мазхабу будет недействительной, а он [= продавец] будет
грешником.

Что касается вольнодумцев (ибахатийан, ÆBÎNYBIA), являющихся неверую-
щими (зиндик, µÍfÃk), то сделки с ними недействительны, ибо их кровь и имуще-
ство не безгрешны. Тем паче, что у них не бывает собственности (¹¼¿) /120а/, да
                           
26 В скобках пояснения добавлены по тексту Ихйа’ [С. 51–52]: «Но если торговец будет действовать

сам по себе, то его сделка будет недействительна, и он будет отвечать за то, что взял у него»
(ÉÎ¼§ ÆÌÀz¿ ÉÄ¿ ÊhaC B¿Ë ,ÑfmB¯ Ò¼¿B¨À»B¯ ,Én°ÄI jUBN»A É¼¿B§ ÆB¯). Иначе здесь все предложение относится к
зрячему уполномоченному слепого, что тоже возможно.

27 А х л - и  х а р б  (LjY ½ÇA) — букв. «люди войны», скорее всего, здесь имеются в виду единобожники-
немусульмане, выходцы из Дар ал-харб («Мира войны»), то есть немусульманской территории, кото-
рые противопоставляются а х л - и  з и м м и й  (Ó¿g ½ÇA) — «защищаемым» — единобожникам-
немусульманам, проживающим под защитой ислама в Дар ал-ислам («Мир ислама») и выплачиваю-
щим подушную подать — джизйу.
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и брак с ними недействителен. Они всё равно, что вероотступники
(муртаддан, ÆAfMj¿). И каждый, кто пьет вино и сидит с незаповеданными жен-
щинами (ÂjZ¿BÃ ÆBÃk) [= с неродственницами] или допускает несовершение нама-
за, то по одному из тех семи сходств, о которых мы уже поведали в ‘Унванах
мусульманства 28, он — зиндик, с которым нельзя заключать сделки и брак.

Столп второй (ÂËe Å·i) — имущество (¾B¿)29, по которому они совершают
сделку. Относительно него надо соблюдать шесть условий.

r“ë%", ! C!!"%! (¾ËA ¢jq) — чтобы оно не было нечистым, ибо недействи-
тельна продажа собак, свиней, навоза, костей, вина, свинины и нечистого жира
(iAej¿ Å«Ëi) 30. Однако продажа чистого жира с попавшей в него скверной не ста-
новится заповеданной. То же касается нечистой одежды. Но допускается про-
давать мускусную железу (¹r¿ ÕÉ¯BÃ) и личинки червя шелкопряда (l³ Âj· ÁbM), ибо
верно, что и то и другое является чистым.

r“ë%", ! "2%!%! (ÂËe ¢jq) — чтобы в нем [= в имуществе] была определен-
ная польза, на которую оно нацелено. [Поэтому] продажа мышей, змей, скор-
пионов и земных насекомых является недействительной, а та польза, что есть в
змее для фокусника (муш‘абид, fJ¨r¿), безосновательна. Также недействительна
продажа одного зернышка пшеницы или чего-то иного, ибо мизерность бывает
такой, что в ней нет никакого проку.

Однако допускается продажа кошек, медоносных пчел, гепардов,
львов, волков и всех тех, в чьей шкуре или в чьем убийстве будет какая-то
польза. Допустима продажа попугаев, павлинов (pËËB�) и красивых птиц, поль-
за от которых заключается в успокоении от их облика и голосов.

Недействительна продажа лютни (барбат, ¡IjI), арфы (чанг, �@Ä†) и рубаба
(LBIi), ибо заповедано их использовать, как будто их нет вообще 31. Недействи-
тельна продажа фигурок, сделанных из глины для того, чтобы с ними играли
дети, будь то даже фигурки животных. Заповедано их оценивать, а разбивать их
обязательно. Однако фигурки деревьев и растений [продавать] допускается.
Действительна продажа ткани и блюд с изображением [животных]: допустимо
расстилать такую ткань и делать из нее подушки, но надевать ее недопустимо.

r“ë%", ! 2!!2ü! (ÂÌm ¢jq) — чтобы имущество было собственностью про-
давца, ибо недействителен [как продавец] каждый, кто продает имущество дру-
                           
28 Во втором ‘унване они названы семью видами невежества, см.: Кимийа. Ч. 1. С. 56–61.
29 В Ихйа’ [С. 52]: «Предметом договоренности является оцененное или не оцененное имущество, предна-

значенное для передачи от одного из двух договорщиков другому».

.BÄÀR¿ ËA ÆB· BÄÀQ ,jaàA Ó»A ÅÍf³B¨»A fYA Å¿ É¼´Ã eÌv´À»A ¾BÀ»A ÌÇË ÉÎ¼§ eÌ´¨À»A
30 Согласно Ихйа’ [С. 52]: «Оскверненный жир, извлекаемый из животных, которые не съедобны, даже

если он годится для освещения или обмазки судов».

.Å°n»A ÕÝ� ËC `BJvNmÝ» \¼vÍ ÆB· ÆAË ½·ÛMÜ ÓN»A PBÃAÌÎZ»A Å¿ XjbNnÀ»A oVÄ»A ºeÌ»A
31 См. ниже: «Основа восьмая: в этикете сама‘ и ваджда», где раскрыты причины, по которым все струн-

ные и некоторые другие инструменты заповеданы.
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гого, даже если им будет муж, отец или ребенок. Если некто совершит прода-
жу, а после ему дадут разрешение, то продажа не станет действительной, ибо
разрешение должно быть [получено] загодя.

r“ë%", ! ÷!2"!!2%! (ÂiBÈ† ¢jq) — чтобы он продавал то, что в силах пере-
дать: недействительна продажа беглого раба /120b/, рыбы в пруду, птиц в воз-
духе, приплода в чреве лошади, семени в крупе жеребца [для размножения]
(KmA ÅrŒ Or‚ ie LE) 32, раз передача этого всего на данный момент от него не за-
висит. Также недействительна продажа шерсти на спине животного и молока в
вымени, ибо пока он его передаст, оно смешается с вновь появляющимся мо-
локом. Без разрешения [залогодателя] недействительна продажа того, что ему
дали в залог. Будет недействительна продажа наложницы, которая станет
матерью ребенка [= беременна], ибо передавать ее недопустимо. Недействи-
тельна продажа наложницы, имеющей маленького ребенка, без ребенка или
продажа ребенка без матери, так как заповедано их разделять.

r“ë%", ! C 2%! (ÁVÄ‚ ¢jq) — чтобы товар, как таковой (ÜB· ÅÎ§), его количест-
во и качество были известны. Что касается незнания [товара,] как такового, то
это бывает, когда он скажет: «Я продам тебе то, что ты захочешь: любого
барана из находящихся в этом стаде, или любую холстину из этих холстин»,
что недействительно. Но ему следует выделить указанием, а потом продавать.
И если он скажет: «Я продам тебе десять газов [≈ 10,5 м] этой земли. Межуй с
любой стороны, с какой хочешь», то [продажа] тоже будет недействительна.

Что касается знания количества (iAf´¿), то оно требуется там, где как тако-
вой [товар] можно увидеть воочию. Недопустимо, если он скажет: «Я продам
тебе на столько, на сколько такой-то человек продал своей ткани, или равное
такому-то товару золотом или серебром», а тот [= покупатель] не знает о том
количестве. Однако допустимо, если он скажет: «Я продам тебе эту пшеницу»,
или «Я продам тебе на данную чашку золота или серебра», и тот [= покупатель]
увидит.

Что касается знания о качестве (O°u) [товара], то он получит его, когда
увидит. То, чего он, возможно, еще не видел, или видел давно, за долгое время
могло измениться, и продажа этого [без осмотра] недействительна. Недействи-
тельна продажа обветшавшей [ткани] тузи 33, скрученной одежды, пшеницы в
колосьях. А, покупая наложницу, надо посмотреть волосы на ее голове, руки,
ноги и то, на что обычно предлагает [взглянуть] работорговец (наххас, pBbÃ).
Если он [= покупатель] что-то не увидел, то продажа будет недействительна.
Однако продажа орехов, миндаля, турецких бобов, гранатов и яиц птиц дейст-
вительна, хотя они и покрыты скорлупой, ибо польза от подобных вещей со-
стоит в том, чтобы их продавали таким образом. При нужде допускается про-
давать сырыми турецкие бобы и орехи в обеих скорлупах. Продажа браги
                           
32 В Ихйа’ [С. 52]: «семени самца» (½Z°»A Kn§).
33 Т у з и  (ÔkÌM) — название тонкой ткани из хлопка, изготавливавшейся в г. Туз.
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(фукка‘, ªB´¯) недействительна, раз она закрыта, но пить ее, по разрешению,
дозволяется 34.

r“ë%", ! ø!“2%! (Árq ¢jq) — /121а/ продажа не будет действительна до тех
пор, пока он не возьмет все покупаемое: сначала оно должно попасть ему в
руки, а лишь затем быть продано.

Столп третий (ÂÌm Å·i) — договор (‘акд, f´§). От слова по нему никуда не
деться. Ему надо сказать: «Я это тебе продал», а тому [= покупателю] сказать:
«Я купил». Или «Я это тебе отдал за то-то», а ему сказать: «Я взял», или «Я
принял», или сказать словами так, чтобы благодаря им смысл продажи был
понятным, хотя и не был явным. Стало быть, без слов это будет не более, чем
«дал-взял», что сейчас уже стало обычным. Предпочтительнее, если ради
послабления (Ai Ovai ÔAjI) мы при мелких сделках (PAj´Z¿) подобное опреде-
лим продажей, раз такое стало преобладать. Равно и по учению Абу Ханифы
(É°ÎÄY ÌIA) 35, да почиет над ним милость Аллаха 36. И некоторые из сподвижников
Шафи‘и (Ó¨¯Bq), да почиет над ним милость Аллаха, также вывели из учения
Шафи‘и, да почиет над ним милость Аллаха, определенное суждение по этому
[вопросу], и вероятно вынести по нему фатву по трем причинам.

Первая — потребность в ней стала общей.
Вторая — можно предположить, что во времена сподвижников такое тоже

было обычным, ибо коль обремененность словом «продажа» была бы в ходу,
то они, оказавшись в затруднении, передали бы [об этом], что не осталось бы
скрытым.

                           
34 Ф у к к а‘  (ªB´¯) — брага, или пиво, из изюма. В Ихйа’ [С. 53] аргументация такая: «Снисхождение

проявляется к продаже ал-фукка‘, поскольку она была в ходу по обычаю предшественников, однако
тем самым мы устанавливаем некое дозволение для обмена. Поэтому, если ее покупают для
[пере]продажи, то, по аналогии, это недействительно, поскольку она не укрыта прикрытием снаружи.
Вполне вероятно, что снисхождение проявляется от того, что при извлечении она портится, как гра-
наты и то, что укрыто прикрытием снаружи».

ÆA f¨JÍÜË .Ò´¼a jNm AjNNn¿ oÎ» ÉÃÜ ÉÃÝñI pBÎ »́B¯ É¨ÎJÎ» ÊAjNqA ÆB¯ ~Ì¨I ÒYBIA É¼̈ VÃ Å »̧Ë .ÉI ÅÎ»ËÜA ÑeB§ ÆBÍjV» ªB´°»A ©ÎJI \¿BnNÍ
.É¨¿ µ¼a jNnI jNnÍ B¿Ë ÆB¿j»B· ÊeBn¯A ÉUAjaA Ó¯ gA ÉI \¿BnNÍ

То есть, по двум текстам: шафииту брагу можно продать-купить в открытом виде и употребить, по
разрешению, без перепродажи, которая будет недействительна.

35 А б у  Х а н и ф а  а л - Н у ‘ м а н  б. С а б и т  (OIBQ ÅI ÆBÀ¨Ä»A É°ÎÄY ÌIA) — 80/699–150/767 — бого-
слов, законовед, собиратель хадисов, основатель ханафитского мазхаба.

36 Здесь ясно видна методология выведения заключения в суннитском исламе в силу изменивших-
ся обстоятельств. По Ихйа’ [С. 53], учение имама ал-Шафи‘и не считает продажей, будь то
мелкой (например, продуктов), или крупной (земли) одно лишь действие без ее словесного
оформления участниками: «И если промеж них будет иметь место только взаимопередача дей-
ствием без произнесения языком, то такая продажа, согласно ал-Шафи‘и, вообще не состоит-
ся» (ÝuC Ó¨¯Br»A fÄ§ ©ÎJ»A f´¨ÄÍ Á» ÆBn¼»BI ¥°¼N»A ÆËe ½¨°»BI ÑB�B¨À»A ÜABÀÈÄÎI jVÍ Á»BÀÈ¿). Учение Абу Ханифы
«бессловесную» взаимопередачу при мелких сделках считает состоявшейся продажей
(PAj´ZÀ»A Ó¯ OÃB· ÆA Ò°ÎÄY ÓIC fÄ§ f´¨ÃAË). И далее видно, как автор по трем причинам гибко допускает
послабление из-за вошедшей в обиход «бессловесной» продажи.
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Третья — нет невозможного в том, когда становится обычным заменять
слово действием подобно тому, что известно о вручении подарка. Ведь приво-
зившееся Посланнику, мир да почиет над ним, и сподвижникам не обременя-
лось [словами] предложения и принятия (¾ÌJ³Ë LBVÍA). Так было во все времена. И
раз собственность [= подарок] приобретается без слов там, где обмен [= товар-
деньги/товар-товар] отсутствует в силу обычая и лишь одного действия, то там,
где обмен бывает, это тоже возможно. Однако, по обычаю, не проводилось
разницы между значительным и незначительным подарком. Но при продаже
чего-то ценного, типа какого-то дома, имения, раба, верхового животного и
дорогой ткани, существовал обычай продавать со словами. При продаже таких
вещей без слов преступается обычай праведных предшественников (±¼m), а
собственность не приобретается.

Что касается хлеба, мяса, фруктов и всякой мелочи, которую покупают по-
рознь, то послабление для них имеет свое основание в силу обычая и нужды.
Дабы знать, относится что-то к мелочам или нет, между мелочами (PAj´Z¿) и
чем-то ценным существуют промежуточные степени, которые нельзя никак
оценить: при возникновении трудностей, надо следовать путем предосторож-
ности. /121b/

Знай, если некто покупает без [слов] продажи, например, ослиный вьюк
пшеницы, то она, не относясь к мелочам, без [слов] продажи не становится его
собственностью, но употреблять ее и распоряжаться ей не заповедано, так как
вручение ее ему приводит к получению дозволенности, хотя и не приводит к
получению в собственность. И если он, пригласив кого-нибудь в гости, подаст
что-нибудь из нее, то это также будет разрешено, ибо вручение ее владельцем
(¹»B¿) служит по сопоставлению обстоятельств (¾BY ÕÉÄÍj³ ÉI) основанием к тому,
что она стала для него [= получателя] разрешенной, но при условии обмена.
Если бы ему прямо сказали: «Данный мой продукт питания раздай своим
гостям, а затем верни мне возмещение», что было бы допустимо, то возмеще-
ние стало бы обязательным. Когда это обосновывается действием, получается
то же самое. Итак, невысказанность [слов] продажи влияет на то, что [товар] не
становится его собственностью: если он соберется, то не сможет его кому-то
продать, а владелец (fÃËAfa), если соберется, сможет его вернуть прежде, чем
он будет съеден подобно той пище, которая выставляется на стол в гостях.

Знай, что продажа действительна при условии, что вместе с ней не ставятся
другие условия. Если кто-то скажет: «Я куплю дрова при условии, что ты доне-
сешь их мне до дома», или «Я куплю пшеницу при условии, что ты намелешь
мне муку», или «дашь мне что-нибудь в долг», или поставит какое-нибудь дру-
гое условие, то продажа будет недействительна, исключая шесть условий: одно
состоит в том, что некто продает с условием, что другой дает ему что-то в за-
лог; или берет свидетеля; или кто-то выступает поручителем (ÆAfÄÍB‚); или
[определение] цены отложено на потом, и до определенного времени она не
нужна; или у обоих есть право расторгнуть продажу в течение трех дней или
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меньше: более того не допускается; или один продает слугу с условием, что
он будет дабиром или узнает какое-нибудь ремесло. Данные условия не де-
лают продажу недействительной.

Столп четвертый (ÂiBÈ† Å·i) 37 — плата (BÈI), представляющая собой золо-
то или же серебро и то, что принимается к оплате. Покупатель должен вла-
деть всем этим и быть в состоянии отдать сразу или с отсрочкой (½UÛ¿). Оно
должно быть чистым от условий, которые делают его порочным. К началу до-
говора должны быть известны его размер и вес, а неопределенная плата недо-
пустима. То же самое касается излишней продажи (Ó»Ìz¯ ©ÎI), когда за нее [=
плату] покупают и продают имущество другого. То же касается и недействи-
тельной продажи (fmB¯ ©ÎI) 38.

Д о г о в о р  в т о р о й  (ÂËe f´§) — ростовщичество (риба’, ÕBIi). Ростовщи-
чество применимо к наличности и к продуктам питания. Что касается налично-
сти, то при ее продаже заповеданы две вещи.

Одна — продавать ее в кредит (ÉÎnÃ ÉI). Не допускается продавать золото за
золото или серебро за серебро, пока у обоих оно не будет в наличии и прежде
/122а/, чем разойтись, они не получат его друг у друга. Ибо если они не получат
его прямо на собрании, продажа будет недействительна.

Другая — при продаже товара за однородный товар излишек будет запове-
дан. Не подлежит продаже целый динар за динар и хаббу 39 золотых опилок. Не
следует за излишек продавать хороший динар за плохой, но плохой ли, хоро-
ший ли, сломанный или целый, они равны друг другу. Если же некто купит
ткань за целый динар и продаст ту же ткань тому же человеку за динар и один
даник 40 золотых опилок, то так будет действительно, и цель будет достигнута.
Не следует продавать золото с примесью серебра за чистое золото, или за чис-
тое серебро, или за харатское золото (ÊÌÍjÇ ik) 41, но нужно делать это через что-
то. То же самое касается и любых золотых украшений не из чистого золота. Не
подлежит продаже за золото жемчужное ожерелье, в котором не будет золота.

                           
37 NB! Редакция текста: ни в Ихйа’, ни в иранских изданиях Кимийа, ни в рук. В 4612, ни в рук. British

Library Add 25026, четвертый столп не выделяется, а его содержание отсутствует. Везде указаны
только три столпа.

38 Излишняя продажа (Ó»Ìz¯ ©ÎI) — продажа чужой собственности без разрешения, что вообще недействи-
тельно по шафиитскому мазхабу (см. выше, третье условие второго столпа), ибо разрешение надо по-
лучить загодя, а по ханафитскому — действительность такой, уже свершившейся продажи зависит от
последующего разрешения владельца. Кроме того, внедренный столп будто дозволяет все виды не-
действительных продаж, о которых выше шла речь.

39 Х а б б а  (ÒJY) — 1) обычно без уточнения региона = 1/48 дирхама; 2) зернышко.
40 Д а н и к  (µÃAe)/перс. д а н г  (@@@�ÃAe) — 1/6 дирхама = 8 хабб (ÒJY); син. с у д с  (pfm).
41 Харатское золото (ÊÌÍjÇ ik) — 1) золотые монеты харатской чеканки; 2) чистое и имеющее хождение

золото. — Конечно, имеется в виду относительно чистое золото, поскольку в земных условиях вы-
плавить абсолютно безпримесное золото невозможно, а для чеканки золотых монет всегда применя-
лись какие-то добавки.
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Не следует продавать за золото позолоченную одежду (ilI ÕÉ¿BU), если только
количество имеющегося в виду золота не будет таким, что при поднесении к
огню ничего иного не получится 42.

Что касается продуктов питания, то их не следует продавать в кредит за
продукты питания. Пусть даже двух [разных] видов. Но надо, чтобы оба были
вручены на собрании. Если же они будут одного вида, типа пшеницы за пше-
ницу, то они не подлежат ни продаже в кредит, ни за излишек. Напротив, они
должны быть равными по меркам. Недопустимо, если они будут равны на ве-
сах, ведь равенство в чем бы то ни было должно соблюдаться благодаря тому,
что для этого в большинстве своем обычно 43.

Не следует продавать мяснику (кассаб, LBv³) барана за мясо, пекарю давать
пшеницу за хлеб, маслодаву давать кунжут и ядра орехов за масло, все подоб-
ное не продается. Однако, если, не будучи продано, человеку отдадут, с тем
чтобы забрать, то ему дозволяется это есть, но оно не перейдет ему в собствен-
ность, и он не сможет это продать. Пшеница будет дозволительна для пекаря,
он сможет ей распоряжаться, однако ее продажа будет недействительной: для
покупателя пшеница будет за пекарем, а для пекаря хлеб будет за покупателем,
всегда, когда пожелают, они смогут востребовать их.

Недостаточно, если они оставят их в дар друг другу, ибо, если один скажет:
«Я оставлю тебе в дар при условии, что и ты мне оставишь в дар», то это сдела-
ет его недействительным. Если он, не высказав такого условия в открытую, тем
не менее, скажет: «Я оставлю в дар», и когда тот знает, что он, учитывая про
себя данное условие, не даст без него ему и мана пшеницы, то такое дарение не
поступит в тот мир, между ним и Всевышним Господом, раз согласие пребыва-
ет на языке, а не в сердце. И любое согласие /122b/ не от сердца недостойно
того мира. Однако если он скажет: «Я оставлю в дар, оставишь ли ты мне в дар,
или нет», имея в сердце то же самое, что он произносит, то он [= дар] будет
действительным. Точно так же будет, когда и другой оставит в дар.

Если они не оставят в дар друг другу, а цена и количество обоих [товаров]
будет равной, то от этого в данном мире не возникнет никакой тяжбы, и в том
мире не настигнет никакое возмездие. Но если они как-то отличаются, то со-
храняется опасность тяжбы в этом мире и притеснения в том мире.

                           
42 В Ихйа’ [С. 55]: «Точно так же нельзя покупать ни за золото, ни за серебро любые украшения, состоя-

щие из золота и серебра, но следует покупать за другой товар, в котором количество золота будет из-
вестным, за исключением позолоченных вещей с покрытием, от которого имеющееся в виду золото
не отделится при поднесении к огню, тогда продажа их за им подобные из серебра и за что угодно
кроме серебра разрешается ... Не разрешается покупка за золото позолоченной одежды, из которой
при поднесении к огню получается искомое золото, но разрешается за серебро и прочее».

.B¿Ì¼¨¿ ÉÄ¿ KÇh»Aif³ ÆB· ÆAjaE ªBNÀI ÔjNrÍ ÆC Ó¬JÄÍ ½I Òz°»BIÜË KÇh»BIÜ ÊÚAjq kÌVÍÝ¯ Òz¯Ë KÇg Å¿ K·j¿ Ó¼Y ½· ¹»h·Ë
Ñj´Ä»A jÎ« Å¿ fÍiC BÀIË Ñj´Ä»A Å¿ BÈ¼RÀI BÈ¨ÎI kÌVÎ¯ ,iBÄ»A Ó¼§ ~j¨»A fÄ§ eÌv´¿ KÇg ÉÄ¿ ½vZÍÜ BÈÍÌÀM KÇh»BI BÇÌÀ¿ ÆB· AgAÜA

.BÇjÎ«Ë Òz°»BI kÌVÍË KÇhI iBÄ»A Ó¼§ ~j¨»A fÄ§ eÌv´¿ KÇg ÉÄ¿ ½vZÍ KÇhI dÌnÄ¿ LÌQ ÕAjq kÌVÍÜË...
43 То есть согласно своей единице измерения: по весу — взвешиваемое (мясо, железо и пр.), по меркам —

 для сыпучих тел и т. д.
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Знай, не подлежат продаже продукты питания за всё, что делают из про-
дуктов питания, даже если они будут равны. Все, что получается из пшеницы,
типа муки, не следует продавать за пшеницу. Не подлежит продаже виноград за
уксус и патоку, молоко за сыр, кисло-творожный сыр за масло. Тем более не
подлежит продаже виноград за такой же виноград, пока он не превратится в
изюм, и свежие финики за такие же свежие финики, пока они не превратятся в
сушеные финики. Рассказывать об этом в деталях долго, но [мусульманину]
обязательно выучиться мере уже сказанного нами, чтобы, столкнувшись с чем-
то неизвестным, знать, что он не знает и следовало бы спросить. Ибо если он не
будет знать меры нами сказанного, то не узнает, что надо было бы спросить и
поостеречься: тогда он впадет в заповеданное и не будет прощен, поскольку
поиск знания является таким же обязательным предписанием, как и поведе-
ние согласно знанию.

Д о г о в о р  т р е т и й  (ÂÌm f´§) — договор задатка (салам, Á¼m) 44. В нем
есть десять условий, которые надо соблюдать 45.

Условие первое (¾ËA ¢jq) — одному во время договора следует сказать: «Это
серебро или это золото, или эту ткань, — или то, что будет — я отдал в задаток,
например, за ослиный вьюк (iAËja) пшеницы с такими-то и такими-то качества-
ми», имея в виду любое качество, которое может повлиять на изменение цены.
Обычно в этом не дают спуску, говоря все, чтобы стало известно. А другой
должен сказать: «Я принял». Также допускается, если вместо слова «задаток»
он скажет: «Я купил у тебя то-то такого-то качества».

Условие второе (ÂËe ¢jq) — дающий не должен давать навалом (²AlŒ ÉI), но
должен выяснить вес и количество, чтобы в случае нужды в возврате он знал,
каким образом отдавал.

Условие третье (ÂÌm ¢jq) — он должен передать капитал тут же на собра-
нии по договору.

Условие четвертое (ÂiBÈ† ¢jq) — ему следует давать задаток за то, о со-
стоянии чего становится известно по описанию, типа зерна, хлопка, шерсти,
шелка, мяса животных. Однако недействителен задаток за то, что бывает сме-
сью любого рода, в которой не узнать количество каждой [составляющей], ти-
па /123a/ смеси галийа (ÉÎ»B«) 46, или составлено из чего угодно, типа тюркских

                           
44 С а л а м  (Á¼m) ≈ задаток — деньги, получаемые при продаже или приеме заказа вперед, в обеспечение;

деньги, заданные на руки вперед [Даль. Словарь. Т. 1. С. 572]; предоплата; авансовый платеж; что-то
типа современной фьючерсной сделки, но не связанной с покупкой денег, что по шариату запрещено,
см. выше. При договоре задатка, который здесь может быть не только в денежном эквиваленте, про-
давец становится собственником стоимости товара в настоящий момент, а покупатель — собствен-
ником товара в будущем.

45 В Ихйа’ [С. 56] — те же десять условий, но порядок первых трех там иной: 1 условие здесь — 3
условие там; 2 здесь — 1 там; 3 здесь — 2 там.

46 Г а л и й а  (ÉÎ»B«) — ароматическая смесь, или мазь, на основе нескольких составляющих (мускуса,
амбры и пр.), готовившаяся, судя по корню слова, способом варки.
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луков, или является изделием, типа башмаков, сапог, сандалий и обструганных
стрел, ибо они не могут быть описаны. В действительности допускается зада-
ток за хлеб, хотя он и смешан с солью и водой, однако их количество, не при-
водя к какому-либо неведению, значения не имеет.

Условие пятое (ÁVÄ‚ ¢jq) — если покупка совершается по сроку, то время
должно быть известно. Не следует говорить: «До созревания урожая», ибо оно
происходит по-разному. [Время] будет известно, если сказать: «До Нового года»
и «До следующего Нового года», или сказать: «До [месяца] джумада», то будет
действительно при поставке к первому [из двух джумада].

Условие шестое (Árq ¢jq) — давать задаток за то, что по сезону подходит в
срок. Недействительно давать задаток за фрукты [с поставкой] до определенно-
го сезона, когда они возможно еще не поспеют, но если зачастую они поспева-
ют [к этому сроку], то будет действительно. Если из-за какой-то напасти полу-
чение откладывается, то при желании он [= покупатель] может дать отсрочку, а
если захочет, может расторгнуть [договор], забрав назад собственность.

Условие седьмое (ÁN°Ç ¢jq) — сказать, где произойдет передача [товара], в
городе или в деревне, так как это может привести к противоречиям и возник-
новению тяжбы.

Условие восьмое (ÁNrÇ ¢jq) — не указывать ни на какой источник
[продукта] и не говорить: «Виноград из этого сада» и «Пшеница с этой земли»,
ибо такое недействительно.

Условие девятое (ÁÈÃ ¢jq) — не давать задаток за то, что бывает редким и
труднонаходимым, типа большой жемчужины, подобной которой не сыс-
кать, или миловидной наложницы вместе с ребенком, и тому подобного.

Условие десятое (ÁÇe ¢jq) — не давать задаток ни за какой продукт пита-
ния, когда капитал представлен продуктом питания: ячмень и пшеницу не да-
вать в задаток за просо и прочее 47.

Д о г о в о р  ч е т в е р т ы й  (ÂiBÈ† f´§) — найм (иджарат, PiBUA) 48, в кото-
ром есть два столпа: плата за найм и польза. Что касается договорщиков и слов
договора, то они точно такие же, как мы говорили о продаже. И оплата должна
быть известной подобно тому, как мы говорили о продаже.

Недействительно, если [владелец] сдаст дом в аренду (Aj· ÉI) за его ремонт,
так как ремонт будет неопределенным [понятием]. И также недействительно,

                           
47 По Ихйа’ [С. 56], нельзя давать задаток однородными или неоднородными продуктами, или налично-

стью за наличность, что будет являться ростовщичеством.
.Af´Ã ¾BÀ»A pCi ÆB· AgA f´Ã Ó¯ Á¼nÍÜË .Å¸Í Á» ËC ÉnÄU ÆB· ÕAÌm ,B¿B¨� ¾BÀ»A pCi ÆB· BÀÈ¿ ÂB¨� Ó¯ Á¼nÍÜ

48 Напомню, что найм может употребляться как по отношению к неодушевленным предметам собствен-
ности (найм земли, дома, огорода и пр.), то есть быть синонимом аренды, так и по отношению к ра-
бочей силе (найм работника, лошадей и пр.), что как раз и соответствует термину иджарат. См.:
Даль. Словарь. Т. 2. С. 444.
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если он скажет сделать ремонт на десять дирхамов, ибо в повелении к ремонту
не определена работа.

Найм скотобоя (dÝm) за шкуру барана и найм мельника (ÆBIBÎmE) за отруби
(pÌJm) или какое-то количество муки недействительны: не следует оплачи-
вать всем тем, что получается от работы нанятого работника (iËel¿). /123b/

Будет недействительно, если он скажет: «Я сдал тебе эту лавку за динар в
месяц», поскольку не известен весь срок найма. Он должен сказать: «На год
или на два года», чтобы все стало ясно.

Что касается пользы, то знай, что действителен найм для любой работы,
которая, будучи дозволительной и известной, потребует к себе определенного
труда и будет доступна для замещения [другим нанятым]. Поэтому в ней надо
соблюдать пять условий.

Условие первое (¾ËA ¢jq) — чтобы у работы была определена стоимость и
цена, и в ней был заложен определенный труд. Так, если некто берет в найм
продукты (ÂB¨�) для украшения лавки, или берет в найм дерево для просушки на
нем одежды, или берет в найм одно яблоко, чтобы понюхать, то все это недей-
ствительно, раз ничего не стоит, и сродни продаже одного зернышка пшеницы.

Если какому-то продавцу (ªBÎI), обладающему саном и почетом, при кото-
рых продажа происходит благодаря одному его слову, обусловят оплату тем,
что он скажет одно слово и проведет продажу, то данная продажа будет недей-
ствительной, а оплата заповеданной, ибо в ней не заложено никакого труда.
Оплата [такому] продавцу и маклеру (¾Üe) будет разрешенной лишь, когда они
настолько проговорят и прослушают, что в продажу заложатся некие хло-
поты, тогда им будет положено не более оплаты подобия [работы] (уджр-и
мисл, ½R¿ jUA) 49. Но заповедано то, что они ввели в обыкновение брать одну де-
сятую и брать от размера собственности, а не от размера труда. Следовательно,
собственность продавцов и маклеров, берущих в таком виде будет заповедан-
ной. От этого зла маклер может избавиться двумя путями. Один — он берет то,
что ему дают, не торгуясь (fÄ¸Ã pB¸¿), разве что по размеру своего труда и не
привязываясь к размеру цены товара. Другой — он заранее говорит
[владельцу]: «Продав это, я хочу один дирхам» или «один динар», а тот согла-
шается. Но не говорит: «Я хочу одну десятую от цены [товара]», поскольку не
будет известна цена, за сколько его купят. Будет недействительно, если он так
скажет, и ему полагается только оплата подобия [работы].

Условие второе (ÂËe ¢jq) — найм должен приносить пользу, и в него не
должен входить источник [продукта] (ÅÎ§). Если он возьмет в найм сад или ви-
ноградник, чтобы собирать фрукты, или возьмет в найм корову, чтобы у него

                           
49 У д ж р - и  м и с л / У д ж р  а л - м и с л  (½RÀ»A jUA) — букв. «оплата подобия», то есть оплата за

какие-то предпринятые усилия, которые подобны физической работе, своего рода компенсация за
хлопоты, беготню и пр. По Ихйа’ [С. 57], так: «Для них это станет разрешенным, когда они обреме-
нятся в ней, либо много бегая туда-сюда, либо много говоря при стыковке сделки».
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было молоко, или ему дадут корову напополам, чтобы он заботился о ней, за-
бирая половину молока, то все это недействительно, ибо как фураж, так и
молоко не определены. Однако допустимо, если он наймет женщину для вы-
кармливания молоком ребенка, так как целью будет обладание ребенком
/124a/, а молоко будет подчинено ей подобно чернилам писца (¶AiË) и ниткам
портного (¢BÎa), ибо такая ценность в подчиненности работе допускается.

Условие третье (ÂÌm ¢jq) — следует нанимать для такой работы, которая,
являясь дозволительной, может быть поручена 50. Будет недействительно, если
взять за оплату какого-нибудь немощного для работы, которую он не сможет
сделать. Недействительно, если за оплату будет взята менструирующая для
посещения мечети, ибо такая работа заповедана. Если за оплату будет взят кто-
то, чтобы выдернуть здоровый зуб или отрезать здоровую руку, или проколоть
ребенку уши для колец, то всё это будет недействительно, а брать за это оплату
заповедано, как и за то, что накалывают на руки бродяги ( ÆAiBÎ§) иглой, кото-
рой, вводя, наносят черный цвет [= татуировки]. Заповедана оплата шьющим
шапки (ÆAkËfÇÝ·), пошивающим для мужчин шапки (ÊÝ·) 51 из парчи и оплата
портным (ÆBÍkie), постоянно шьющим для мужчин муаровые халаты (ÓIBN§ ÔBJ³),
парчовую и шелковую джуббу (ÉJU) 52; недействительно нанимать их для этого.
Точно так же заповедано нанимать кого-либо для обучения канатоходству, а
каждый наблюдающий за ним будет соучастником в его крови, так как, если
люди не будут устраивать зрелища, он не пойдет на этот проступок. Грешни-
ком будет каждый, кто что-то даст канатоходцу (kBJÄmi), фокуснику (kBJ»AËe) и
игроку с ножами (kBIeiB·), выполняющим рискованную и безполезную рабо-
ту. Также заповедана оплата шутам (Êjbn¿), музыкантам (Ljñ¿), плакальщи-
кам (jŒ ÉYÌÃ) и занимающимся высмеиванием поэтам.

Заповедано платить судье (ÓyB³) за решение и свидетелю (ÊAÌŒ) за свидетель-
ство. Однако, если судья выпишет постановление (½Vm), взяв оплату за свою
работу, то это допустимо, поскольку он не обязан его писать, но при условии,
что он не отстраняет других от выписывания постановлений. Если же он им
препятствует, выписывая только сам и взимая десять динаров или динар за по-
становление, которое можно выписать за час, то это заповедано. Если же он, не
препятствуя другим, ставит условие, что напишет его своим почерком только

                           
50 Введение нового материала: в Ихйа’ [С. 57] это условие — чтобы работу можно было поручить по

восприятию и по шариату (B§jqË BnY ÉÀÎ¼nM Ó¼§ AiËf´¿ ½À¨»A ÆÌ¸Í ÆC) — сводится буквально к трем-четырем
предложениям с рядом приведенных ниже примеров запрещения найма по восприятию (немощный
для работы; немой для обучения) или по шариату (вырвать здоровый зуб; отрезать здоровый орган;
сходить на территорию мечети менструирущей; обучить колдовству и непристойностям; взять жен-
щину для выкармливания молоком без разрешения ее мужа; художника для изображения животных и
ювелира для изготовления украшений из золота и серебра). Здесь количество примеров запрещенного
шариатом найма и оплаты значительно больше, что как раз говорит о том, что это практиковалось.

51 К у л а х  (ÊÝ·) — восточный головной убор; шапка; наголовник; колпак.
52 Д ж у б б а  (ÉJU) — верхняя одежда (≈ рубаха) с широкими и длинными рукавами.
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за десять динаров, то это допустимо. Если постановление выпишет другой, а
он, поставив отметку, что-то попросит за нее, сказав: «Я не обязан ставить от-
метки», то это заповедано, ибо правильно то, что размер [труда], благодаря
которому закрепляются права, является обязательным. Пусть даже он не будет
обязательным, такой размер труда всё равно, /124b/ что щепотка (ситир, jÎNm) 53

пшеницы, не имеющая никакой цены. Цена возникает от того, что есть росчерк
судьи, а взимать оплату за всё то, что возникает от высокого положения и су-
дебного решения, не годится.

Но разрешена оплата уполномоченному судьи (вакил-и кази, ÓyB³ ½Î·Ë) 54

при условии, что он не будет представлять того, о ком он знает, что тот не прав.
Напротив, уполномоченный судьи должен быть тем, за кем стоит правда, зная
истину или не зная о своей неправоте, при условии, что он не будет лгать, об-
манывать и стремиться скрыть истину, а будет стремиться устранить неправду.
Затем, когда истина выявится, он должен замолчать. Однако допустимо отри-
цать то, что в случае признания исказит истину.

Что касается посредника (мутавассит, ¡mÌN¿), осуществляющего посред-
ничество между двумя лицами, то ему недопустимо брать с обеих сторон, ибо в
одной тяжбе он не сможет работать на обоих противников. Но коли он прило-
жит усилия со стороны одного противника, вложив при этом чего-то стоящий
труд, то оплата ему разрешена при условии, что он не будет говорить лжи, ко-
торая заповедана, не обманет, не скроет от двух сторон ничего, что будет исти-
ной, и не устрашит неправдой ни одну из них, чтобы они по этой причине по-
мирились, тогда как зная истину положения, они бы не помирились. При таком
посредничестве мир зачастую не создается. В большинстве своем посредниче-
ство не лишено пристрастности, притеснения, лжи и обмана. И оплачивать это
заповедано.

Узнав, что истина за одной стороной, посреднику не допустимо хитростью
принуждать правого к примирению в ущерб тому, что ему причитается. Одна-
ко, если он узнает, что тот собирается совершить притеснение, тогда для его
устрашения хитростью существует послабление, чтобы тот отказался от стрем-
ления к притеснению.

Всякий, над кем довлеет религиозность (OÃBÍe), знает, что взыщется за каж-
дое слово, которое сойдет у него с языка: Почему он сказал, зачем он сказал,
правду он сказал или ложь, имел при этом правдивый умысел или ложный? Не
может быть, чтобы его посредничество прошло без наделения полномочием и
[правом принятия] решения.

                           
53 С и т и р  (jÎNm)/и с т и р  (jÎNmA)/и с т а р  (iBNmA)/с и р  (jÎm) — мера веса (≈ щепотка), равная во времена

автора шести с половиной дирхамам, то есть ≈ 20 гр.
54 Помощник судьи, берующий дела на рассмотрение судьи и представляющий судье истцов, при этом

отчасти принимающий функции их адвоката.
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Что касается ходатая (шафи‘, ©Î°q) перед вельможами (ÆAjNÈ¿) для изложения
чьего-либо дела, то ему, если он вложит какой-то труд, допустимо брать за него
оплату при условии, что он совершит работу, сопряженную с хлопотами, и не
возьмет возмещение за [свое] высокое положение и славу, а по делу скажет
речь, которая будет допустима. Если же он заговорит о помощи притеснителю
или о предоставлении заповеданного содержания (ÂAjY iAieA), или о сокрытии
свидетельства о правде, или о заповеданном деле /125a/, то оба, и дающий и
берущий будут грешниками[, а оплата — заповеданной].

Все эти заповеди о найме требуется знать, ибо в них грешны оба, дающий
и берущий. Говорить о нем в деталях долго. Но в данной мере простолюдин
сможет познакомиться с трудными местами и знать, о чем именно следует
спросить.

Условие четвертое (ÂiBÈ† ¢jq) — чтобы работа не была для него обязанно-
стью и чтобы в ней было возможно замещение (OIBÎÃ). Ибо недопустимо, если
воина (гази, ÔkB«) наймут для похода за веру (Al«), поскольку когда он [однажды]
встал в строй, тот стал для него обязанностью. По такой же причине недопус-
тима оплата судье и свидетелю [т. е. их нельзя заменить]. Не допускается да-
вать плату тому, кто вместо кого-то будет держать пост или совершать за него
намаз, ибо замещение в этом не проходит. Оплата за паломничество (хаджж,
WY) допускается для того, кто не двигается с места без надежды на улучшение.
Найм допускается для обучения Корану и обучения определенному знанию
(ÅÎ¨¿ ÓÀ¼§), допускается для рытья могилы, обмывания покойника, поднятия
трупа, хотя это и входит [для некоторых] в коллективные обязательные
предписания (фуруз-и кифайат, PBÍB°· ~Ëj¯) 55. А по найму для предстоятельст-
ва в намазе отдохновения (намаз-и таравих, \ÍËAjM kBÀÃ) 56 и для произнесения
призыва к намазу (ÓÃgÛ¿) существуют противоречия. Правда то, что он не запо-
ведан, будучи сопоставим с трудом нанятого, который должен следить за вре-
менем и присутствовать в мечети, и не сопоставим с намазом и призывом, од-
нако он не лишен презрения и определенной сомнительности.

Условие пятое (ÁVÄ‚ ¢jq) — работа должна быть известна. Забирая в аренду
(Aj· ÉI) верховое животное, ему [= арендатору] надо его увидеть, а арендодателю
вьючных животных (мукари, ÔiB¸¿) — знать, сколько будет составлять груз, кто

                           
55 Ф у р у з - и  к и ф а й а т  (PBÍB°· ~Ëj¯), ед. ч. ф а р з - и  к и ф а й а т  (OÍB°· ~j¯) — коллективные

обязательные предписания и обязанности, которые должны быть выполнены мусульманской общи-
ной, иначе на всех ее членов ляжет грех. Конкретными исполнителями будут те, у кого нет извиняю-
щих обстоятельств и кто сам пожелает вовлечься в их выполнение.

56 Т а р а в и х  (\ÍËAjM), ед. ч. т а р в и х а  (ÉZÍËjM) — «отдохновение» — а) непродолжительная пауза после
отправления цикла из нескольких рак‘атов в ночных намазах в месяц рамазан, введенная ‘Умаром б.
ал-Хаттабом; по словам ал-Газали, считается похвальным нововведением; б) по названию введенной
паузы — сами ночные намазы в месяц рамазан, выполняемые после вечернего обязательного намаза
и в другие месяцы именуемые как тахаджжуд.
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будет восседать и сколько будет составлять ежедневный прогон, если только в
ней [= аренде] нет своего известного обычая, которого бывает достаточно. Ес-
ли он берет в найм землю, то он должен сказать, что собирается выращивать,
поскольку вреда от проса (piËBŒ) бывает больше, чем вреда от пшеницы (ÂfÄŒ),
если только это не известно по обычаю. Точно так же все прочие наймы долж-
ны основываться на науке, дабы не возникало тяжбы. А все, что покоится на
невежестве, приводящем к тяжбе, является недействительным. 

Д о г о в о р  п я т ы й  (ÁVÄ‚ f´§) — кираз (~Aj³) 57, в котором есть три стол-
па.

Столп первый (¾ËA Å·i) — капитал (ÉÍB¿jm). Он должен быть наличным золо-
том и серебром, а серебрянная мелочь, ткани и прочие товары [для этого] не
годятся. Следует определить вес [наличности]. Она должна быть вручена ра-
ботнику (‘амил, ½¿B§), так как не годится, если владелец поставит условие дер-
жать ее при себе.

Столп второй (ÂËe Å·i) — прибыль (eÌm). Следует определить, что будет
причитаться работнику — половины и[ли] одной трети. Будет недействитель-
но, если [кто-то из них] скажет: «Мне или тебе — десять дирхамов, а остальное
разделим».

Столп третий (ÂÌm Å·i) — работа (½À§). Условие состоит в том, /125b/ что-
бы эта работа была торговлей — куплей-продажей, а не каким-либо ремеслом.
Недопустимо, если он отдаст пшеницу пекарю (AÌÃBÃ), чтобы тот испек хлеб,
прибыль от которого он разделит пополам. То же самое касается хлопковых
семян, если он отдаст их маслодаву (iBv§). [Договор] будет недействителен,
если в торговле будет поставлено условие продавать только такому-то и по-
купать только у такого-то. Недопустимы условия во всем, что ограничивает
данную сделку.

Заключения договора по ней состоит в том, что [один из них] скажет: «Я
дал тебе эту собственность, чтобы ты вел торговлю и прибыль делил пополам».
А другой скажет: «Я принял». Заключив договор, работник становится в купле-
продаже его [= владельца] уполномоченным (½Î·Ë). Он может расторгнуть его,
когда пожелает. При его расторжении владельцем, если собственность пред-
ставлена вместе и наличностью и прибылью, они их разделяют 58. А если соб-
ственность представлена товаром без прибыли, то его отдают владельцу и
работнику не обязательно его продавать. Если работник скажет: «Я продам»,
владельцу допустимо ему запретить, разве только он найдет такого клиента-
оптовика (забýни, ÓÃÌIk), который купит с некой прибылью [для владельца], то-

                           
57 К и р а з  (~Aj³) — договор между двумя лицами, при котором одно лицо вкладывает в торговлю на-

личный капитал, а второе — свой труд, при оговоренном разделе прибыли от продаж. Поэтому ссу-
дой или заёмом кираз назвать нельзя. Син.: мукараза (ÉyiB´¿), музараба (ÉIiBz¿).

58 По Ихйа’ [С. 58]: «Если на момент расторжения вся собственность составляет наличность, то способ
раздела очевиден» (ÒÀn »́A ÉUË Ó°bÍ Á» f Ã́ BÈÎ¯ É¼· ¾BÀ»AË Ò»BY Ó¯ cn¯ AgB¯).
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гда тот запретить не может. Когда собственность представлена товарами с за-
ложенной в них прибылью, работник обязан продавать их за ту же наличность,
из которой состоял капитал [= за золото и серебро], а не за какую-то иную. И,
превратив в наличность размер капитала, [в случае расторжения] он не обязан
продавать остаток [товара], который они должны разделить.

По исходу одного года, им для отчисления [в общину] (закат, PB·k) обяза-
тельно узнать цену собственности. Закат с доли [прибыли] работника лежит на
работнике 59.

Ему не следует отправляться [вместе с собственностью] в путешествие без
разрешения владельца. Если же он отправится, то ответственность за собствен-
ность ляжет на него 60. Если же он отправится по разрешению [= в служебную
командировку], то путевые иждивения ложатся на собственность кираза так
же, как на эту собственность ложатся и иждивения на весы, гири, носильщиков
и аренду лавки. По возвращении дорожная скатерть, кувшин для подмывания и
то, что было куплено из собственности кираза, будет относиться к этой собст-
венности 61.

Д о г о в о р  ш е с т о й  (Árq f´§) — соучастие (ширкат, O·jq) при совме-
стной собственности 62. Соучастие происходит, когда они дают разрешение
друг другу распоряжаться ею. Тогда при равной собственности обоих прибыль
будет пополам, при различной — такая же будет и прибыль. Обуславливать
ее изменение недопустимо, если только не будет работать лишь один из них,
тогда допускается обусловить для него ее увеличение из-за работы, что будет
похоже на кираз, совмещенный с ширкатом.

Обычны и три других ширката, но они недействительны.
Один — ширкат носильщиков и ремесленников (ÆAiË ÉrÎ‚Ë ÆÜBÀY), которые

уславливаются о том, что будут соучастниками во всём ими заработанном 63, а
это недействительно, так как оплата каждого является чисто его собственно-
стью. /126a/

Следующий именуют переговорным ширкатом (ширкат-и муфаваза,
ÉyËB°¿ O·jq), при котором они вкладывают в него все, что имеют, говоря:
«Какими бы ни были прибыль и убыток, они будут совместными», что также
недействительно.

                           
59 Так как он, согласно Ихйа’ [С. 58], «с появлением прибыли становится ее собственником»

(iÌÈ¤»BI \Ij»A ¹¼ÀÍ ÉÃAË).
60 Согласно тексту Ихйа’ [С. 58]: «Он вправе ей распоряжаться, но под свою гарантию и за ее вид

и за цену, ибо его покушательство на нее при перевозке сказывается на цене перевозимого»
(¾Ì´ÄÀ»A ÅÀQ Ó»A Ôf¨NÍ ½´Ä»BI ÉÃAËf§ ÆÜ ,B¨ÎÀU ÆBÀQÜAË ÆBÎ§AÜ ÅÀy ,½¨¯ AgA ÉÄ¸»Ë ÉMB¯jvM OZu ½¨¯ ÆB¯ ).

61 В Ихйа’ [С. 58]: «ему надо вернуть все оставшиеся путевые принадлежности: сосуд для подмывания,
дорожную скатерть и прочее» (BÀÇjÎ«Ë Ñj°n»AË ÑjÈñÀ»A Å¿ j°n»A PÜE BÍB´I ejÍ ÆC ÉÎ¼¨¯ ©Ui AgB¯).

62 Реорганизация материала; в Ихйа’ [С. 58–59] сначала перечислены три недействительных ширката, а
затем приведен дозволенный ширкат, названный там «равноупряжным соучастием» (ÆBÄ¨»A Ò·jq).

63 По Ихйа’ [С. 58], этот вид ширката назван «телесным соучастием» (ÆAfIÜA Ò·jq).
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Следующий заключается в том, что от одного бывает собственность, от
другого — сан 64. И собственность продается благодаря словам обладателя сана
с целью совместной прибыли, что также недействительно.

В данной мере обязательно обучиться знанию по сделкам, так как в нем
есть общая нужда. Что же выходит за пределы сказанного, случается редко.
Коли [человек] познает это, он сможет спросить о любом выпавшем деле. Ну, а
коли не познает, то впадет в заповеданное и не будет извинен.

Ãëàâà òðåòüÿ: î ñîáëþäåíèè
ñïðàâåäëèâîñòè è ÷åñòíîñòè â ñäåëêàõ

 O O O O¼¿¼¿¼¿¼¿BBBB¨¿ ¨¿ ¨¿ ¨¿ ie ie ie ie ÅÅÅÅNqAe NqAe NqAe NqAe ÊÊÊÊBBBB�Ã �Ã �Ã �Ã ²²²²BvBvBvBvÃÃÃÃA A A A Ë ¾Ë ¾Ë ¾Ë ¾ffff§ § § § ie ie ie ie ::::ÂÌÂÌÂÌÂÌm LBIm LBIm LBIm LBI
Знай, то, о чем мы говорили, является условием действительности сделок

внешне по шариату. И бывает много сделок, по которым мы должны вынести
юридическое заключение (фатва) об их действительности, однако люди, их
совершившие, будут пребывать под проклятием Господним. Эти сделки ведут
мусульман к лишениям и потерям, которые делятся на две части: одни — об-
щие, другие — частные.

Что касается общих лишений, то они двояки.
[ В и д ]  п е р в ы й  (¾ËA) — прокляты спекулятивное придерживание

(iB¸NYA) 65 и скупщик-спекулянт. Скупщиком-спекулянтом (мухтакир, j¸NZ¿) яв-
ляется тот, кто покупает продукты и откладывает их, пока они не подорожают,
а затем продает.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Каждый, кто сорок дней придержит продукты, чтобы они подорожали, а

затем раздаст их в качестве подаяния (É³fu), всё еще не искупит своего прегре-
шения 66.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Господь Всевышний отвратится (iAlÎI) от всякого, кто, отвратившись от

Всевышнего Господа, сорок дней придержит продукты, имея побуждение на их
подорожание 67.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

                           
64 По Ихйа’ [С. 58]: ÊÌUÌ»A Ò·jq.
65 И х т и к а р  (iB¸NYA) — «спекулятивное придерживание» с расчетом на подорожание. Здесь акцент

ставится не на скупке, которая, конечно, подразумевается, а на придерживании товара с целью его
продажи по завышенной, спекулятивной цене.

66 В Ихйа’ [С. 59] хадис дан так: «Кто сорок дней придерживал продукты на подорожание, а затем
раздал их в качестве садаки, тому его садака не будет искуплением за такое придержание»
(ÊiB¸NYÜ ÑiB°· ÉN³fu Å¸M Á» ÉI ¶fvM ÁQ B¿ÌÍ ÅÎ¨IiA ÂB¨ñ»A j¸NYA Å¿).

67 В Ихйа’ [С. 59] так: «Кто сорок дней придерживал продукты, тот уже отвратился от Всевышнего Алла-
ха, а Аллах Всевышний отвратился от него».

.ÉÄ¿ Ó»B¨M "A ÕÔjIË Ó»B¨M "A Å¿ ÕÔjI f´¯ B¿ÌÍ ÅÎ¨IiA ÂB¨ñ»A j¸NYA Å¿
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— Каждый, кто купит продукты, отвезет их в город и продаст по цене дня,
как будто отдаст их в качестве садаки 68.

А в другой передаче: «как будто освободит одного раба».
‘Али (Ó¼§) [б. Аби Талиб], да будет доволен им Аллах, говорит:
— Черствеет сердце у того, кто отложил продукты на сорок дней 69.
Его известили о придержанных продуктах, он повелел их сжечь 70.
Один из праведных предшественников (±¼m) через своего уполномоченно-

го (½Î·Ë) послал продукты из Басры в Васит, чтобы он их там продал. По при-
бытию [цена] оказалась очень низкой. Выждав неделю, он продал их вдвое
дороже и написал о своем поступке. В ответ тот отписал: «Мы бы удовлетво-
рились малой прибылью с сохранением религии. И ты не должен был проме-
нивать нашу религию на большую прибыль. То, как ты поступил, является
великим преступлением. /126b/ Тебе надо все раздать в качестве садаки во ис-
купление того, что ты совершил. И еще сомнительно, сможем ли мы полно-
стью избавиться от такого злополучия» 71.

Знай, что это заповедывается из-за вреда для людей, так как пища поддер-
живает человека. При ее продаже всем людям дозволяется ее покупать. Когда
же один, купив, закроет ее, отказав в ней всем, то это сродни тому, как если он
перекроет дозволенную воду, чтобы люди, испытывая жажду, покупали ее
втридорога.

Данный грех существует при покупке продуктов с таким побуждением.
Однако крестьянин, у которого имеются зерно и продукты, сами по себе при-
надлежащие ему, может продавать их, когда пожелает. Ему не обязательно
продавать их быстро. Тем не менее предпочтительнее, если он не станет откла-
дывать. Если внутри у него появится определенное желание, чтобы они подо-
рожали, то такое желание будет порицаемым.

Знай, что спекулятивное придерживание лекарств и вещей, которые не яв-
ляются пищей и в которых нет общей потребности, не заповедано. Но оно за-
поведано в пище. Что же касается сродного ей, типа мяса, масла и им подобно-
го, то по ним имеются разногласия. Верно, что оно не лишено некой презри-
тельности, не доходя однако до степени [придерживания] пищи. Придерживать
пищу заповедано и в ту пору, когда с продуктами трудно. Когда же любой же-
лающий их купить с легкостью их находит, то не продавать их не заповедано,
поскольку в этом [= в продаже] нет необходимости. Некоторые говорили, что
не продавать в такое время тоже заповедано. Верно то, что это презираемо

                           
68 В Ихйа’ [С. 59] так: ¶fvM BÀÃB¸¯ É¿ÌÍ É§BJ¯ B¿B¨� K¼U Å¿; и в другой передаче: ÒJ³i µN§A BÀÃB¸¯.
69 По Ихйа’ [С. 59], «передают от ‘Али»: ÉJ¼³ Bn³ B¿ÌÍ ÅÎ¨IiA ÂB¨ñ»A j¸NYA Å¿.
70 Здесь получается, что известили ‘Али. По Ихйа’ [С. 59]: «и от него же (= ‘Али) [передают], что он [=

Пророк? ‘Али?] сжег продукты спекулянта (iBÄ»BI j¸NZ¿ ÂB¨� ¶jYC ÉÃA BzÍA ÉÄ§Ë).
71 По Ихйа’ [С. 59], владелец послал судно пшеницы (ÒñÄY ÒÄÎ°m) из Васита (¡mAË) своему уполномоченному

в ал-Басре (ÑjvJ»A) с наказом продать в день прибытия.
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(ÊËj¸¿), ибо включает в себя ожидание подорожания, а ожидать лишений людей
порицается (ÂÌ¿h¿). Праведные предшественники (±¼m) презирали два вида тор-
говли: один — продажа продуктов, другой — продажа саванов (кафан, Å°·),
ибо порицается пребывать в ожидании лишений и смерти людей. Также они
считали порицаемыми два вида ремесел: ремесло мясника, поскольку оно де-
лает сердце черствым, и ремесло ювелира, поскольку оно украшает дольний
мир.

В и д  в т о р о й  общих лишений (ÂB§ WÃi kA ÂËe ªÌÃ) — давать при сделках
фальшивые деньги (ÊjÈJÃ). Ибо, если берущий не знает, то по отношению к нему
уже поступают несправедливо. А если знает, то он, возможно, обманет другого,
тот следующего и так далее [фальшивые деньги] будут ходить по рукам долгое
время, а несправедливость от них будет приходиться на него 72. Поэтому один
из корифеев сказал: «Сбыть один фальшивый дирхам — хуже, чем украсть сто
дирхамов» 73. Сказал он так, потому что грех кражи свершается сиюминутно, а
этот [= сбыт фальшивых денег], случается, не избудется и после смерти. Несча-
стен тот, у кого со смертью не умирает его грех. И бывает, оставаясь на сто-
двести лет, он мучает умершего в могиле, ибо своим происхождением обязан
ему /127а/.

А теперь следует узнать пять вещей о фальшивом золоте и серебре 74.
Первая — при попадании фальшивых денег в руки, человеку надо выбро-

сить их в яму, и негоже отдавать их кому-то еще со словами: «Это подделка».
Ведь тот человек, возможно, обманет другого.

Вторая — базарнику (базари, ÔiAkBI) [= базарный торгаш] обязательно вы-
учиться знанию наличности, дабы знать, какая из нее бывает негодная, но не
для того, чтобы не принимать ее, а для того, чтобы не отдать ее кому-нибудь по
ошибке и не нанести ущерб правам мусульман. Грешником будет каждый, кто
не выучится и через чьи руки она пройдет, ибо поиск знания обязателен о лю-
бой сделке, в которую втягивается раб (Божий).

Третья — пусть даже он примет ее с таким побуждением, о котором По-
сланник, мир да почиет над ним, сказал:

Äà áóäåò ìèëîñòèâ Àëëàõ ê ìóæ÷èíå,

êîòîðûé ëåãêî îòäàåò è ëåãêî âçûñêèâàåò

.ÕBzN³ÜA ½ÈmË ÕBz´»A ½Èm Cj¿A "A ÁYi

                           
72 В Ихйа’ [С. 60] со ссылкой на хадис: «Кто ввел дурную традицию, чтобы кто-то последовал ему в ней,

на того ляжет грех за нее и подобный грех окажется на том, кто ей последует. И не будет никакого
уменьшения их грехов».

.DÎq ÁÇiAkËC Å¿ w´ÄÍÜ .BÈI ½À§ Å¿ ikË ½R¿ Ë BÇikË ÉÎ¼§ ÆB· ,Êf¨I Å¿ BÈI ½À¨¯ Ò×Îm ÒÄm Åm Å¿
73 То же в Ихйа’ [С. 60]: ÁÇie ÒÖB¿ Ò³jm Å¿ fqC ±Ík ÁÇie ¶B°ÃA.
74 В Ихйа’ [С. 60]: «По фальшивым дирхамам надо знать пять дел» (iÌ¿C ÒnÀa). Здесь произошла реоргани-

зация материала: при заявленных пяти указано только четыре. Первый пункт объединяет то, что в
Ихйа’ разбито на первое (выбросить) и третье дела (не отдавать другим); второй совпадает; третий
здесь — четвертое дело там, четвертый здесь — пятое там.
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(Ðàõèìà Àëëàõó èìðà’àí ñàõë àë-êàäà’è âà-
ñàõë àë-èêòèäà’è),

то это будет благо, однако с устремлением выбросить ее в яму. Но не годится,
если он задумает ее потратить, пусть даже со словами: «Это подделка».

Четвертая — подделкой бывает то, что не содержит в себе ни золота, ни
серебра. Однако то, в чем золото и серебро с нехваткой, но содержится, не обя-
зательно выбрасывать в яму. Если же он соберется их [= деньги] потратить, то
может, выполнив две обязанности: одна — ему следует сказать об этом без
утайки, другая — он должен быть уверен в надежности того, кому он отдает,
что и тот не обманет другого человека. Стало быть, коли он, узнав, что счита-
ется разрешенным их тратить, не скажет [об их неполноценности], то будет
подобен тому, кто продаст виноград человеку, зная, что тот «пьющий одну
треть» (iAÌa Ó¸Îm) 75 и пустит его на изготовление одной трети, и кто продаст
оружие человеку, который будет грабить: это заповедано. Из-за бремени на-
дежности в сделках, праведные предшественники (±¼m) говорили так:
«Надежный торговец достойнее поклоняющегося» 76.

Часть вторая (ÂËe Án³) — частное притеснение (xBa Á¼£), которое достается
только тому, с кем происходит сделка. Любая сделка, которая идет ему во вред,
есть притеснение, и она заповедана. Итак, все, что он считает недопустимым в
действиях по отношению к себе, он не должен делать по отношению к любому
мусульманину, ибо неполной будет вера всякого, кто допускает для мусульма-
нина то, что не допускает для себя. Однако сказанное изложат в подробностях
четыре [обязанности] 77.

О б я з а н н о с т ь  п е р в а я  (¾ËA KUAË) — не расхваливать товар больше
того, что он собой представляет, так как это и ложь, и обман, и притеснение. И
даже правду говорить не следует, /127b/ когда покупатель знает о ней и без его
[= продавца] слов, которые будут впустую. «Не произнесет он и слова без гото-
вого над ним надсмотрщика» [Коран, 50: 18]. С него спросят за каждое сказан-
ное им слово: «Почему ты сказал?» И если ты сказал попусту, то никакого из-
винения не будет.

Что касается дачи клятв: если они лживы, то войдут в число великих гре-
хов; если же правдивы, то произносить имя Господа Всевышнего ради какого-
то низменного дела будет неуважением. По преданию: «Пропасть в геенне тор-
говцам за их "Нет, клянусь Аллахом!", "Да, клянусь Аллахом!" И пропасть в

                           
75 Алкоголик; тот, кто пьет самогон из изюма (при варке две трети испаряются).
76 См. выше сн. 14.
77 В Ихйа’ [С. 61] четыре действия (iÌ¿C Ò¨IiC): 1) не брать товар за то, чего в нем нет; 2) не скрывать ничего

из изъянов и заложенных в нем качеств; 3) не утаивать его вес и размер; 4) не скрывать его
(покупную) цену.
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геенне ремесленникам за их "Завтра" и "Послезавтра"» 78. По преданию, кто
сбывает свой товар клятвами, на того Господь Всевышний не взглянет в День
воскрешения 79.

Есть рассказ о Йунусе б. ‘Убайде (fÎJ§ ÅI oÃÌÍ) 80, да будет доволен им Ал-
лах, который, продавая шелковую ткань (la), однажды раскрыл для покупателя
корзину, а его ученик сказал: «О Господин, даруй милость райскими тканями!»
Он закрыл корзину, так и не продав ткань, поскольку испугался, что это будет
восхвалением товара.

О б я з а н н о с т ь  в т о р а я  (ÂËe KUAË) — при продаже состоит в том, что-
бы не скрывать от покупателя ни малейшего изъяна в товаре, говоря ему все до
конца и как есть. Если продавец скроет, совершив надувательство и посту-
пившись порядочностью (OZÎvÃ), то будет притеснителем и грешником. Всякий
раз, когда он выставит ткань с более красивой стороны или выставит в темном
месте, чтобы показать ее попригоже, или выставит лучший башмак или сапог
из пары, он — притеснитель и распутник.

Как-то Посланник, мир да почиет над ним, подошел к мужчине, который
продавал пшеницу. Он засунул руку в пшеницу: внутри она была влажной.

— Что это? — сказал он.
— Вода попала, — сказал тот.
[Пророк] сказал:
— Почему же ты не выставил наружу подмоченную?

Êòî æóëüíè÷àåò ñ íàìè, òîò íå èç íàñ

(Ìàí ãàøøàíà ôà-ëàéñà ìèííà).

.BÄ¿ oÎ¼¯ BÄr« Å¿

[То есть] всякий, кто жульничает, к нам не относится 81.
Один мужчина продал за триста дирхамов верблюда, нога которого была с

изъяном. Там же беспечно стоял Васила б. Аска‘ (©´mA ÅI Ò¼QAË) 82, из сподвижни-
ков. Узнав, он пустился во след покупателю и сказал:

                           
78 То же в Ихйа’ [С. 61–62]: #f« f¨I$Ë #f«$ Å¿ ©ÃBv¼» ½ÍËË #"AË ,Ü$Ë #"AË ,Ó¼I$ Å¿ jUBN¼» ½ÍË (вайл —

«пропасть в геенне», см. ниже).
79 В Ихйа’ [С. 62] полностью: «На троих не взглянет Всевышний Аллах в День воскрешения: на заносчи-

вого верзилу, на обязывающего благодарностью за свой подарок и на сбывающего свой товар клят-
вами» (ÉÄÎÀÎI ÉN¨¼m µ°Ä¿ Ë ÉNÎñ¨I ÆBÄ¿ ,jJ¸Nn¿ ½N§ :Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ ÁÈÎ»A Ó»B¨M "A j¤ÄÍÜ ÒQÝQ).

80 Й у н у с  б. ‘У б а й д  (fÎJ§ ÅI oÃÌÍ), Абу ‘Убайд — ум. 139/756 — басрийский сподвижник ал-
Хасана ал-Басри; мухаддис, от которого передают около 200 хадисов. См.: Йунус ибн ‘Убайд // Дих-
худа. Лугатнама. — По Ихйа’ [С. 62], юноша сам вытащил, раскрыл и взглянул в корзину, сказав:
!ÒÄV»A BÄ³kiA ,ÁÈ¼»A.

81 В Ихйа’ [С. 62]: «продавал какую-то пищу» (B¿B¨� ©ÎJÍ); полностью диалог такой: «— Что это? — Под
дождь попала. — Почему же ты не положил ее сверху этой пищи, чтобы люди ее видели? Кто жуль-
ничает с нами, тот не из нас».

.BÄ¿ oÎ¼¯ BÄr« Å¿ ?pBÄ»A ÊAjÍ ÓNY ÂB¨ñ»A ¶Ì¯ ÉN¼¨U ÝÈ¯ -.ÕBÀn»A ÉNIBuC - ?AhÇ B¿ -
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— У него нога с изъяном.
Мужчина пришел и забрал у продавца сто дирхамов.
— Почему ты испортил мне такую продажу? — сказал продавец.
— Потому что я слышал от Посланника, — сказал [Васила], — который

говорил: «Никому не разрешается что-либо продавать, скрывая изъяны. И дру-
гим не разрешается знать и не говорить об этом». — И сказал: —Посланник,
мир да почиет над ним, взял с нас клятву быть порядочными по отношению к
мусульманам и сохранять сострадание, а укрывательство не относится к поря-
дочности.

Знай, что проводить такие сделки тяжело и является одним из [видов]
большой внутренней борьбы (�ilI ÔBÈMfÇBV¿ kA), но становится легким благодаря
двум вещам. /128а/

Одна — не покупать товар с изъяном и о покупаемом про себя сказать, что
если его уже обманули, то он, зная, что сам оказался в убытке, не станет пере-
брасывать его на другого. Поскольку он сам то и дело осыпает проклятиями
обманувшего его человека, он не станет бросаться под проклятия другого. В
основе лежит то, о чем ему следует знать: не только хлеб насущный не прирас-
тет обманом, но и благодать покинет имущество и не будет процветания. Все,
что будет то здесь, то там нажито мошенничеством (ÔiAj�), окажется потерян-
ным разом из-за какого-нибудь события, которое с ним произойдет, а неспра-
ведливость останется. Он будет похож на того мужчину, который разбавлял
молоко водой. Как вдруг сошел сель и унес его корову (ËBŒ). А его ребенок ска-
зал: «Та разрозненная вода, которую мы доливали в молоко, враз собралась и
унесла корову» 83.

Посланник, мир да почиет над ним, говорит:

                           
82 В а с и л а  б. а л - А с к а‘  а л - К и н а н и  (ÓÃBÄ »̧A ©´mA ÅI Ò¼QAË) — уб. 83/702 — мухаддис и кора-

нист; после смерти Пророка отправился в аш-Шам, где и погиб в сражениях за Димашк; в Сахихах  от
него передают 56 или 76 хадисов. См.: Васила ибн ал-Аска‘ // Диххуда. Лугатнама. — По Ихйа’
[С. 62], Васила, догнав покупателя, спросил, для чего ему нужен верблюд: «ради мяса или ради спи-
ны» (jÈ¤¼» ËC ÁZ¼»), то есть чтобы забить его или чтобы ездить на нем. Получив ответ «ради спи-
ны», он раскрыл изъян верблюда. Реплика продавца была с издевкой: «Да смилуется над тобой
Аллах, ты испортил мне продажу» (Ó¨ÎI Ó¼§ Pfn C̄ ,"A ¹ÀYi), на что последовал ответ: «Мы прися-
гали Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, быть порядочными по
отношению к каждому мусульманину. Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует, говорил: "Никому не разрешается что-либо продавать, не раскрывая
его [= продаваемого] напасть /изъян/. И не разрешается тому, кто знает о ней, не раскрывать
ее"» (ÉÄÎÎJMÜA ¹»g Á¼̈ Í ÅÀ» ½ZÍÜË .ÉN Ē ÅÎJÍ ÆAÜA B¨ÎI ©ÎJÍ fYÜ ½ZÍÜ).

83 Изд. Х. Хадивджама [С. 251]: «стадо с ребенком (Ó·eÌ· BI É¼Œ) зашло в горы ... сель унес овец (ÆAfÄ°mÌŒ)»;
изд. А. Арама [С. 276]: «стадо зашло в горы ... сель унес коров». В Ихйа’ [С. 62] человек доил одну
корову (Ñj Í), добавлял в молоко воду и продавал. Её-то и унес сель, на что один из детей сказал:
«Это — та разрозненная вода, которую мы доливали в молоко, враз собралась и унесла коро-
ву» (Ñj´J»A PhaCË ÑfYAË Ò¨¯e O¨ÀNUA ÅJ¼»A Ó¯ BÇBÄJJu ÓN»A Ò³j°NÀ»A ÊBÎÀ»A ¹¼M ÆA).
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— Когда в сделку закралось предательство, благодать ее покинула 84.
Смысл благодати состоит в том, что бывает некто, у кого немного имуще-

ства, а он процветает. Довольно многим от этого спокойно, и от него происхо-
дит много благ. И бывает некто, у кого тьма имущества, и такое многочислен-
ное имущество становится причиной его гибели и в дольнем мире и в мире
загробном, без всякого процветания. Следовательно, искать надобно благодати,
а не излишества. Благодать же заключена в надежности, ибо все устремляются
к ведению дел с тем, кто известен надежностью, приумножая его прибыль. А
если он известен предательством, то все его избегают.

Другая — знать, что срок его жизни не превысит ста лет, тогда как у за-
гробного мира он беспределен. Каким же образом допустимо вредить своей
вечной жизни ради приумножения серебра в течение нескольких ограниченных
дней? Такие понятия надо в свежести удерживать в своем сердце в течение
этих немногих дней, дабы мошенничество и предательство не становились ми-
лы сердцу. Посланник, мир да почиет над ним, говорит:

— Люди пребывают под защитой [фразы] «Нет бога кроме Аллаха» (Ла
илаха илла-л-Лаху, "A ÜA É»A Ü) от гнева Всевышнего Господа, покуда они не
предпочтут религии дольний мир. Тогда, как только они произнесут эти слова,
Господь Всевышний скажет: «За этими словами вы лжете и не правдивы» 85.

Как не жульничать при продаже является обязательным предписанием
(ÉzÍj¯), так и во всех ремеслах это есть обязательное предписание. Занятие под-
делкой заповедано, разве только ее не будут скрывать.

Ахмаду б. Ханбалу (½JÄY ÅI fÀYA), да почиет над ним милость Аллаха, задали
вопрос о штопке (Æej· Ì¯i).

                           
84 В Ихйа’ [С. 62] приведены два хадиса, которые здесь, судя по ключевым словам — предательство

(хийанат, OÃBÎa)–благодать (баракат, O·jI), объединены:

Åñëè îáà òîðãîâöà [= ïðîäàâåö è ïîêóïàòåëü] ïðàâäèâû è

ïîðÿäî÷íû, òî â èõ ñäåëêå äëÿ íèõ åñòü áëàãîäàòü. Åñëè æå îíè

ëæèâû è ñêðûòíû, òî áëàãîäàòü ïîêèíåò èõ ñäåëêó.

Ó¯ BÀÈ» ºiÌI ,BZvÃË B³fu AgA ÆB¨ÎJ»A
.BÀÈ¨ÎI Ò·jI O§lÃ ,BÀN·Ë BIh· AgAË .BÀÈ¨ÎI

Äëàíü Àëëàõà ïðîñòåðòà íàä äâóìÿ ñîó÷àñòíèêàìè, ïîêóäà îíè

íå ïðåäàäóò. Åñëè ïðåäàäóò, òî Îí îòâîäèò Ñâîþ äëàíü îò

íèõ.

.BÃËBbNÍ Á»B¿ ÅÎ¸Íjr»A Ó¼§ "AfÍ
.BÀÈÄ§ ÊfÍ ©¯i ,BÃËBbM AgAË

85 Здесь хадис дан совмещенным по двум изводам; в Ихйа’ [С. 63] так:

1) Ëà èëàõà èëëà-ë-Ëàõó áóäåò ïîñòîÿííî çàùèùàòü ëþäåé

îò íåãîäîâàíèÿ Àëëàõà, ïîêóäà îíè íå ïðåäïî÷òóò ñäåëêó ñ

äîëüíèì ìèðîì ìèðó çàãðîáíîìó.

¡bm µ¼b»A Å§ ©¯fM "A ÜA É»AÜ ¾AlMÜ
.ÁÈMjaE Ó¼§ ÁÇBÎÃe Ò´°u AËjQÌÍ Á»B¿ "A

2) [а в другом хадисе]:..., ïîêóäà îíè íå èñïóãàþòñÿ çà òî, ÷òî

óáóäåò îò èõ äîëüíåãî ìèðà âî çäðàâèå èõ ðåëèãèè. À åñëè

ïîñòóïÿò òàê [= èñïóãàþòñÿ] è ñêàæóò Ëà èëàõà èëëà-ë-

Ëàõó, òî ñêàæåò Âñåâûøíèé Àëëàõ: Âû ëæåòå è íå ïðàâäèâû

â ýòèõ [ñëîâàõ]!

Ò¿ÝnI ÁÇBÎÃe Å¿ w´ÃB¿ AÌ»BJÍ Á»B¿
,"A ÜA É»AÜ AÌ»B³Ë ¹»g AÌ¼¨¯ AgB¯ ,ÁÈÄÍe
!ÅÎ³eBu BÈI ÁNn» ÁNIh· :Ó»B¨M "A ¾B³
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— Можно тому, кто содержит ее для одевания, /128b/ но не для прода-
жи, — сказал он. — А кто штопает ради обмана, тот грешник, оплачивать ко-
торому [его труд] заповедано 86.

О б я з а н н о с т ь  т р е т ь я  (ÂÌm KUAË) — не прибегать ни к какому обману
при измерении и взвешивании, измеряя правильно. Господь Всевышний гово-
рит: «Пропасть геенны (½ÍË) 87 обвешивающим» [Коран, 83: 1] — пропасть ге-
енны тем, кто, забирая, намеряет с лишком, а отдавая, недомеряет 88. У правед-
ных предшественников (±¼m) был обычай забирать что бы то ни было на пол-
хаббы меньше и отдавать что бы то ни было на пол-хаббы больше. Они гово-
рили: «Эти пол-хаббы есть завеса между нами и адом». Ибо они опасались, что
не смогут правильно измерить. Они же говорили: «Глупец тот, кто за пол-
хаббы продает рай, простирающийся на несколько раз по семь небес и семь
твердей. И глупец тот, кто за пол-хаббы меняет блаженство (ÓIÌ�) на пропасть в
геенне (½ÍË)» 89.

Всякий раз, когда Посланник, мир да почиет над ним, что-то покупал, он
говорил:

— Посчитай цену и чуть накинь 90.
Фузайл ‘Ийаз (~BÎ§ ½Îz¯), да почиет над ним милость Аллаха, увидел сво-

его сына, как тот взвешивал динар, чтобы кому-то отдать, очищая его от той
грязи, которая забилась в чекан на золотой монете, и сказал:

— Для тебя, сын, это достойнее, чем два хаджжа и две ‘умры 91.
Праведные предшественники (±¼m) говорили: «Владелец двух весов, на од-

них отдающий, а на других берущий, хуже всех распутников» 92.

                           
86 В Ихйа’ [С. 63] ответ Ахмада б. Ханбала такой: «Не разрешается тому, кто будет продавать и

утаит это. И разрешается штопальщику, когда он знает, что сделает это открыто или не для
продажи» (©ÎJ¼» ÊfÍjÍÜ ÉÃCËC ÊjÈ¤Í ÉÃC Á¼§AgA ÕB¯j¼» ½ZÍBÀÃAË .ÉÎ°bÍ ÆC É¨ÎJÍ ÅÀ» kÌVÍÜ).

87 В а й л  (½ÍË) — коранический термин [Коран, 2: 73 (79), 83: 1 и др.], обозначающий, по объяснению
Пророка, не горе, как дается в словарях и во всех переводах Корана, а «пропасть в геенне, куда не-
верный падает сорок лет, пока не достигнет дна». См.: ал-Суйути. Совершенство. Вып. 1. С. 112.
Судя по приведенному ниже высказыванию праведных предшественников, так же его понимал и ал-
Газали.

88 Здесь автор перефразирует 2-й и 3-й айаты той же суры «Обвешивающие»: «Пропасть в геенне обве-
шивающим (1), которые, отмеривая себе у людей, берут полностью (2), а, измеряя им или взвешивая,
сбавляют (3)», а в Ихйа’ приводит их полностью.

89 Первое высказывание очевидно парафраз приведенного в Ихйа’ [С. 63]: «Мы не будем покупать
у Аллаха пропасть в геенне (ал-вайл) за одну хаббу» (ÒJZI "A Å¿ ½ÍÌ»A ÔjNqCÜ). Второе выглядит так:
«Пропасть в геенне (вайл) тому, кто продает за хаббу рай, распростёртый [как] небеса и
земля. И теряет тот, кто продает (райское) блаженство (туба, ÓIÌ�) за пропасть в геенне
(вайл)» (½ÍÌI ÓIÌ� ªBI Å¿ jnaC B¿Ë .~iÜAË PAÌÀn»A BÈyj§ ÒÄU ÒJZI ªBI ÅÀ» ½ÍË).

90 По-арабски, по-видимому, какая-то расхожая идиома; в Ихйа’ [С. 63] так: \UiC Ë Æk.
91 В Ихйа’ [С. 63] — «двух хаджжев и двадцати ‘умр»: ÑjÀ§ ÅÍjr§Ë ÅÎNVY Å¿ ½z¯C AhÇ ¹¼¨¯ ,ÓÄI BÍ.
92 По Ихйа’ [С. 64], один из благочестивых молился за женоподобного (SÄb¿), на что ему дважды сказали

о том, что тот был распутником. Он ответил так: «Вы так мне сказали, как будто он был владельцем
двух весов: на одних отдавал, на других забирал...».

Óñ¨Í ÅÎÃAlÎ¿ KYBu ÆB· Ó» O¼³ ¹ÃB· :¾B´¯ ,ÉÎ¼§ fÎ§B¯ .O¸n¯ ,B´mB¯ ÆB· ÉÃA É» ½Î´¯ .SÄb¿ Ó¼§ ÅÎZ»Bv»A |¨I Ó¼uË
...jaàBI haDÍË BÀÇfYBI
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Из их числа каждый торговец тканью, который, чтобы купить, измеряет
холстину (pBIj·) не в натяг, а при продаже натягивает. К ним относится и каж-
дый мясник, который взвешивает кости с мясом не как обычно. К ним относит-
ся и каждый, кто продает зерно вместе с находящейся в нем больше обычного
землей. Все это заповедано. Тем более, что честность с людьми обязательна во
всех делах и сделках. Ибо всякий, кто произнесет такие слова, что сам, едва
услышав им подобные, испытает презрение, уже проводит различие между
давать и брать. Спастись от этого можно, ни в чем и ни в какой сделке не пред-
почитая себя своим собратьям, что весьма тяжело. Именно поэтому Всевыш-
ний сказал: «Нет среди вас никого, кто в нее бы [= геенну] не вошел» [Коран,
19: 72]. [То есть] нет ни одного, кто не пройдет через ад. Однако, кто будет
ближе к пути благочестия, тот быстрее обретет избавление.

О б я з а н н о с т ь  ч е т в е р т а я  (ÂiBÈ† KUAË) — никоим образом не обма-
нывать о расценках на товары и не скрывать их 93, ибо Посланник, мир да по-
чиет над ним, запретил кому-либо выходить навстречу каравану и, /129а/ скры-
вая городские расценки, скупать товар по дешевке. С каждым, кто так посту-
пил, владельцу товара пристало расторгнуть продажу. Посланник, мир да по-
чиет над ним, запретил (ÓÈÃ) кому-либо говорить чужаку, привезшему в город
какой-либо дешевый товар: «Оставь его у меня, я позже продам его подороже».
Он запретил какому-либо покупателю завышать цену товара, чтобы другие
посчитали его слова правдой и купили дороже, и тому, кто договорился об
этом с владельцем товара с целью обмана другого человека: тогда, узнав, ему
[= обманутому] разрешается расторгнуть продажу. И при торгах на базаре за-
поведан обычай увеличивать [цену] товара тем, кто не помышляет его поку-
пать. Также недопустимо покупать товар у простака (Ó»e ÁÎ¼m), который, не зная
цены на товар, продает задешево, или продавать простаку, который, не зная,
покупает задорого. Несмотря на то, что мы вынесем фатву о том, что внешне
продажа действительна, однако, утаив ее подноготную (ÔË kA ¾BY O´Î´Y), человек
согрешит.

Один из последователей (ÅÎ¨IBM) 94 находился в Басре, когда его молодой
слуга написал ему письмо из города Суса (pÌm) 95: «В нынешнем году сахар
постигла напасть. Прежде, чем об этом станет известно, закупи сахара поболь-

                           
93 В Ихйа’ [С. 64] приведены те же три основных запрета, что указаны ниже: на встречу карава-

нов (ÆBJ·j»A Ó´¼M) и скупку товара по дешевке; на продажу горожанином товара кочевника (ÔËfJ»A) с
придержанием и в ожидании подорожания — здесь вместо кочевника указан любой чужак; и на на-
кручивание цены на товар (sVÃ) человеком, который не собирается его покупать (по сговору с вла-
дельцем товара или без сговора).

94 Т а б и ‘ и н  (ÅÎ¨IBM) — букв. «последователи» — второе поколение мусульман, которому не довелось
увидеть Пророка, но которое общалось с первым поколением и пошло за ним, т. е. за сподвижниками
(сахаба, ÉIBZu) Пророка. Приводимые в тексте формулы посмертных благопожеланий (евлогий) для
имен тех и других различны.

95 Современный Шуш (tÌq)/Шуштар (jNqÌq) на юге Ирана в провинции Хузистан рядом с г. Дизфул
(¾Ì¯ke).
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ше». Он закупил много сахара и своевременно продал его, сделав прибыли на
тридцать тысяч дирхамов. Затем он сказал себе: «Ты поступил с мусульманами
вероломно, скрыв напасть с сахаром. С каких пор такое допустимо?!» Взяв
тридцать тысяч дирхамов, он пришел к [первому] продавцу сахара.

— Это твое, — сказал он.
— Почему? — сказал тот.
И он поведал ему, в чем дело.
— Теперь я тебе их подарил, — сказал продавец.
Вернувшись домой, ночью он крепко задумался и сказал: «Возможно, этот

человек сказал так от стыда. Ведь я и с ним поступил вероломно». На следую-
щий день он вновь их принес и в разговоре с ним настаивал, покуда не отдал
ему тридцать тысяч дирхамов.

Знай, тот, кто говорит свою покупную цену (ÊfÍja), должен говорить
правду, нисколько не лукавя. И если выявился какой-либо изъян, он должен
сказать о нем владельцу товара. Если он купил его дорого, проявив однако
снисхождение из-за дружбы с продавцом, который возможно являлся его дру-
гом или родственником, то он должен сказать. Если взамен он отдал какой-то
товар (Óyj§) стоимостью девять динаров в счет десяти динаров, ему не стоит
говорить, что его покупная цена десять. Однако, если в свое время он купил его
дешево, а после того расценки на товар изменились, и теперь он стоит девять,
ему надо сказать. Излагать об этом в подробностях /129b/ долго, так как базар-
ники в данном отношении совершают множество предательств, не зная, что это
предательство. В основе лежит то, что человеку не стоит проделывать с другим
ту махинацию (ÓJV¨¼I), которую он считает недопустимой, если кто-то продела-
ет ее с ним. Ему надо сделать это своим мерилом. Ведь каждый, кто покупает,
полагаясь на заявленную покупную цену, покупает, считая, будто он сполна
разузнал и купил за свою цену. А когда за этим окажется махинация, то он на
нее не согласится, и та [продажа] будет мошенничеством.

Ãëàâà ÷åòâåðòàÿ: î áëàãîäåÿíèè è äîáðîäåòåëüíîñòè
ïðè ñäåëêàõ

O¼¿B¨¿ ie ÔiB·Ì¸ÎÃ Ë ÆBnYA ie :ÂiBÈ† LBIO¼¿B¨¿ ie ÔiB·Ì¸ÎÃ Ë ÆBnYA ie :ÂiBÈ† LBIO¼¿B¨¿ ie ÔiB·Ì¸ÎÃ Ë ÆBnYA ie :ÂiBÈ† LBIO¼¿B¨¿ ie ÔiB·Ì¸ÎÃ Ë ÆBnYA ie :ÂiBÈ† LBI
Знай, что Господь Всевышний повелел к благодеянию точно так же, как и к

справедливости: «Поистине, Аллах повелевает к справедливости и благодея-
нию» [Коран, 16: 92]. Минувшая глава была целиком о справедливости, дабы
благодаря ей избежать несправедливости. А данная глава о благодеянии. Гос-
подь Всевышний говорит: «Поистине, милость Аллаха близка от благодею-
щих!» [Коран, 7: 54]. Каждый, кто удовольствуется справедливостью, сбережет
в религии свой капитал. Но прибыль заключена в благодеянии. И умен тот, кто
не отказывается от прибыли загробного мира ни в одной сделке.
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Благодеянием (ÆBnYA) будет такое добродетельство, из которого участник
сделки (½¿B¨¿) извлечет свою пользу, но которое не будет для тебя обязатель-
ным 96. Степень благодеяния можно приобрести шестью способами.

С п о с о б  п е р в ы й  (¾ËA ÉUË) — не позволять себе делать сверхприбыль,
даже если покупатель (iAfÍja) согласится на нее из-за имеющейся у него нужды.
Сари Сакати (Óñ´m Ôjm) 97, да почиет над ним милость Аллаха, владел одной лав-
кой, не позволяя себе делать прибыль более пяти [процентов]. Однажды он
купил миндаль за шестьдесят динаров, затем цена миндаля выросла. К нему
обратился один маклер.

— Продай за шестьдесят три динара, — сказал Сари.
— Сегодня его цена девяносто динаров, — сказал тот.
— Я обязался продавать не более, чем за пять [процентов прибыли], —

сказал он, — и не позволю себе поступиться этим устремлением. 
— Я тоже не позволю себе продавать твой товар по заниженной цене, —

сказал тот и не продал. И Сари не дал согласия на завышенную цену. Вот такая
степень благодеяния 98.

Мухаммад б. ал-Мункадир (if¸ÄÀ»A ÅI fÀZ¿), принадлежа к числу корифеев
[религии], был владельцем лавки с тканями. Цена на некоторые из них состав-
ляла пять динаров, на другие — десять динаров. В его отсутствие его ученик
продал одному арабу пятидинаровую ткань за десять динаров. Вернувшись и
узнав об этом, он целый день разыскивал того араба, /130а/ а, найдя его, сказал:

— Красная цена той ткани пять динаров.
— А может я согласен [и на эту цену]? — сказал араб.
— Так то оно так, да только всё, что я не приемлю для себя, я не приемлю

и для каждого мусульманина. Пойдем, ты расторгнешь продажу или возьмешь
у меня пять динаров, или пойдем, я дам тебе лучшую ткань, — сказал он.

Араб взял пять динаров.
— Кто этот мужчина? — после спросил он у кого-то.
— Мухаммад б. ал-Мункадир, — сказали ему.

                           
96 Определение благодеяния дано в Ихйа’ [С. 65] слегка иначе: «Под ихсаном мы имеем в виду

такое действие, из которого участник сделки извлекает пользу, но которое не является для не-
го обязательным, однако он оказывает им любезность, ибо то, что обязательно, входит в спра-
ведливость и отказ от притеснения». Араб. текст см. в «Понятийном словаре ал-Газали» в кон-
це книги. — В Ихйа’ в развернутом виде приведены шесть дел, каждым из которых можно об-
рести степень благодеяния (iÌ¿C ÒNm Å¿ fYAÌI ÆBnYÜA ÒJMi ¾BÄMË).

97 а л - С а р и  а л - С а к а т и  (Óñ´n»A Ôjn»A) — ум. 253/867 — известный суфий, дядя ал-Джунайда ал-
Багдади и его учитель.

98 В Ихйа’ [С. 66] случай передан несколько по-другому, но с тем же исходом. Сари купил один курр (= 12
васков = 720 са‘ ≈ 1728 кг.) миндаля за 60 динаров, записав в журнал прихода и расхода (ÒV¿BÃkËi), что
прибыль от его продажи составит 3 динара, то есть на каждые десять динаров пол-динара прибыли. К
нему пришел благочестивый маклер, которому Сари предложил взять миндаль за 63 динара. Тот, на-
звав ему текущую рыночную цену в 90 динаров, сказал, что тоже обязался брать миндаль только за 90
динаров. Поэтому сделка не состоялась. Ал-Газали назвал поступок обоих «чистым благодеянием»
(|ZÀ»A ÆBnYÜA).
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— Слава Аллаху! — сказал он. — Это тот мужчина, чье имя мы, отправля-
ясь молить о дожде, произносим всякий раз, когда в пустыне засуха. И в тече-
ние часа дождь идет!

Праведные предшественники (±¼m) имели обыкновение делать небольшую
прибыль при большом количестве сделок. Так, они считали, благодати больше,
нежели ожидать сверхприбыль.

‘Али (Ó¼§) [б. Аби Талиб], да будет доволен им Аллах, обходил базар Куфы,
приговаривая:

— Люди, не отвергайте мизерную прибыль, ибо лишитесь большой 99.
‘Абд ал-Рахмана б. ‘Ауфа (²Ì§ ÅI ÅÀYj»A fJ§), да почиет над ним милость Ал-

лаха, спросили:
— В чем причина твоего богатства?
— Я не отказывался от небольшой прибыли и не придержал ни одного жи-

вотного, продавая их тому, кто у меня просил, — сказал он. — Однажды я про-
дал за день тысячу верблюдов по себестоимости, не сделав прибыли больше,
чем за продажу [для них] тысячи пут (fÄIÌÃAk), каждые стоимостью в один дир-
хам. И [в тот день] я избавился от их прокорма за один дирхам. Прибыль соста-
вила две тысячи дирхамов 100.

С п о с о б  в т о р о й  (ÂËe ÉUË) — покупать дороже товары дарвишей, дабы
они порадовались, как-то: веревки у старушек, фрукты из рук детей и дарви-
шей, терпящих лишения, ибо такая снисходительность (ÉZ¿Bn¿) лучше и дос-
тойнее подаяния (É³fu). Кто так поступит, за того будет молитва Посланника,
мир да почиет над ним, который сказал:

— Äà áóäåò ìèëîñòèâ Àëëàõ ê ìóæ÷èíå,

êîòîðûé ëåãêî ïðîäàåò è ëåãêî ïîêóïàåò.

(Ðàõèìà Àëëàõó èìðà’àí ñàõë àë-áàé‘è âà-ñàõë
àë-øèðà’).

.Ôjr»A ½ÈmË ©ÎJ»A ½Èm Cj¿A "A ÁYi

Однако покупать товар у богача, обделяя себя, будет расточительством
имущества без оплаты и без благодарности, и предпочтительнее с ним потор-
говаться и купить подешевле. Хасан и Хусайн (ÅÎnY Ë ÅnY) 101, да будет доволен
обоими Аллах, старались покупать всё подешевле, споря [с продавцами], пока
им не говорили:
                           
99 По Ихйа’ [С. 66], ‘Али охаживал их при этом плёткой (Ñif»BI): «Сборище торговцев, отдавайте по праву и

забирайте по праву, чтобы остаться в целости. Не отвергайте мизерную прибыль, ибо лишитесь зна-
чительной!» (!ÊjÎR· AÌ¿jZN¯ \Ij»A ½Î¼³ AËejMÜ ,AÌÀ¼nM µZ»A AÌñ§AË µZ»A AËha ,iBVN»A jqB¨¿).

100 По Ихйа’ [С. 66], ‘Абд ал-Рахман объяснил свое богатство тремя подходами к торговле: «Я не отвергал
мизерную прибыль, не продавал с задержкой ни одно животное, которое у меня просили, и не прода-
вал в кредит» (Ò×ÎnÄI O¨IÜË É¨ÎI PjaD¯ ÆAÌÎY ÓÄ¿ K¼�ÜË ¡³ BZIi PeeiB¿ - TÝQ :¾B³). Случай
с продажей за день тысячи верблюдов рассказывают как раз о нем.

101 а л - Х у с а й н  б. ‘А л и  (Ó¼§ ÅI ÅÎnZ»A) — младший сын ‘Али б. Аби Талиба от брака с Фатимой,
дочерью Пророка, и третий шиитский имам. Убит 11 мухаррама 61/10 октября 680 на месте нынеш-
него г. Карбала.
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— Вы раздаете в день по тысяче дирхамов, почему же торгуетесь по тако-
му количеству?

— То, что мы раздаем, — говорили они, — мы раздаем ради Всевышнего
Господа, в этом и много бывает мало. Однако обделять себя, соглашаясь [на
невыгодную покупку], это убыток ума и имущества 102.

С п о с о б  т р е т и й  (ÂÌm ÉUË) — при получении стоимости существуют
три вида благодеяния: первый — что-то скостить, второй — забрать ломаные
монеты и деньги похуже, третий — дать отсрочку. Посланник, /130b/ мир да
почиет над ним, говорит:

— Да почиет милость Господня над тем, кто легко берет и легко отда-
ет 103.

И он говорит:
— Кто легко принимает, тому Господь Всевышний облегчит его дела 104.
Нет большего благодеяния, чем дать отсрочку дарвишу. Если ему нечем

[платить], то дать ему отсрочку следует обязательно, это относится к справед-
ливости. Но если ему есть чем [платить], однако он не сможет отдать, пока не
продаст что-то себе в ущерб или что-то, в чем он нуждается, то данная отсроч-
ка окажется для него благодеянием, войдя в число больших подаяний (É³fu).

Посланник, мир да почиет над ним, говорит:
— В День воскрешения приведут мужчину, который был несправедлив к

себе в религии и у которого в списке не будет ни одного доброго дела. Ему
скажут: «Ты никогда не делал ничего доброго?» Тот скажет: «Не делал, разве
что говорил своим ученикам, чтобы они давали отсрочку и относились снис-
ходительно к тем, кто мне должен и кто несостоятелен (jn¨¿)». Господь Все-
вышний скажет: «Итак, ты сегодня несостоятелен и пребываешь в плачевном
состоянии. А Нам предпочтительнее оказать тебе снисхождение (ÉZ¿Bn¿)». И его
помилуют 105.

                           
102 По Ихйа’ [С. 66], вопрос к двоим из лучших праведных предшественников (±¼n»A iBÎa Å¿); их ответы

здесь объединены, а там даны так: 1) «Дарящий дарит свое достоинство, а обделенный обделяет свой
разум» (É¼́ § ÅJ¬Í ÆÌJ¬À»A ÆAË É¼z¯ Óñ¨Í KÇAÌ»A ÆA); 2) «Я обделяю свой разум и зрение, не давая обделяю-
щему такой возможности. А одаривая, я дарю ради Аллаха, для которого ничто не нахожу
чрезмерным» (DÎq ÉÄ¿ jR¸NmCÜË " Óñ§C OJÇË AgAË .ÉÄ¿ ÅIB¬»A Å¸¿C Ý¯ ÔjvIË Ó¼́ § ÅJ«C).

103 В Ихйа’ [С. 66–67] так: «Аллах милостив к тем, кто легко продает и легко покупает, легко отдает и
легко взыскивает» (ÕBzN³ÜA ½Èm ÕBz »́A ½Èm ,Ôjr»A ½Èm ©ÎJ»A ½Èm Cj¿A "A ÁYi).

104 В Ихйа’ [С. 67] так: «Облегчи и облегчат тебе» (¹» \ÀnÍ \ÀmA).
105 В Ихйа’ [С. 67] так: «Посланник, да благословит его Аллах и да приветствует, упомянул одного

мужчину, который был расточителен по отношению к самому себе. По проведенному расчету,
у него не нашлось ни одного доброго дела. Ему сказали: "Разве ты никогда не совершал доб-
ра?" Тот сказал: "Нет, разве что ссуживал людям в долг, говоря своим молодцам проявлять
терпимость к богачам и давать отсрочку беднякам". А по другому высказыванию: "Прощать
беднякам". И сказал Всевышний Аллах: "Мы обладаем еще большим правом к тому же, чем
ты". И простил ему Аллах и помиловал его».

ÅÍAeC ÝUi OÄ· ÓÃC ÜA ,Ü:¾B´¯ ?¡³ jÎa O¼À§ ½Ç :É» ½Î´¯ .ÒÄnY É» fUÌÍ Á¼¯ KnYË .Én°Ã Ó¼§ B¯jn¿ ÆB· ÝUi � ¾Ìmi j·g
.#¹Ä¿ ¹»hI µYC ÅZÃ$ :Ó»B¨M "A ¾B´¯ .jn¨À»A Å§ AËkËBVMË :jaE ¥°» Ó¯Ë.jn¨À»A AËj¤ÃCË jmÌÀ»A AÌZ¿Bm ÓÃBÎN°» ¾Ì³B¯ pBÄ»A

.É» j°«Ë ÉÄ§ "A kËBVN¯
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По преданию, каждому, кто займет кому-либо в долг на определенный
срок, тот за каждый прошедший день будет зачтен как подаяние. А по истече-
нии оного срока, за каждый дополнительный день отсрочки — как будто бы он
отдал это имущество в качестве подаяния 106.

Среди праведных предшественников (±¼m)  были такие, кто не желал
возвращения им их долгов из-за того, чтобы подаяние по сумме того [=
отданного в долг] имущества записывалось им каждый день.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Я видел надпись на вратах рая: дирхам садаки идет за десять дирхамов,

а дирхам долга — за восемнадцать дирхамов 107.
Это потому, что в долг берут только нуждающиеся, а садака может и не

попасть в руки нуждающегося.
С п о с о б  ч е т в е р т ы й  (ÂiBÈ† ÉUË) — возвращать долги. При этом бла-

годеяние состоит в том, чтобы не приносить их, когда припрет нужда, а поспе-
шить, возвращая лучшей наличностью, доставляя ее собственноручно и относя
в дом владельца так, чтобы не надо было никого посылать.

По преданию: «Лучшие из вас те, кто лучше отдает долги» 108. По преда-
нию: «К каждому, кто берет в долг, сердцем желая вернуть его [деньгами] по-
лучше, Истинный Всевышний приставляет порученцами (½·Ì¿) несколько анге-
лов, дабы те присматривали за ним и молились за него, покуда долги не будут
возвращены» 109.

Если же он, будучи в состоянии вернуть, задерживает на час без согласия
одолжившего (ÂAË fÃËAfa), то он — злодей и грешник. Если он будет занят нама-
зом, /131а/ если будет поститься и если будет спать, то за всем этим он будет
пребывать под проклятием Всевышнего Господа. Это есть такой грех, который
висит над ним даже во сне.

Условием возможности [возврата] не является обладание наличными. Но
он согрешит, когда сможет что-то продать, но не продаст. Если он предложит
фальшивую наличность (ÊjÈJÃ) или нечто такое взамен, что одолживший возьмет
с презрением (OÎÇAj· ÉI), то он — грешник: не избавится от несправедливости,
покуда не добьется его довольства. Это — один из больших грехов, которому
люди подвергаются с легкостью.

                           
106 Почти то же в Ихйа’ [С. 67], в первой части — «займет в долг один динар»:

.Ò³fu ÅÍf»A ¹»g ½R¿ ÂÌÍ ½¸I É¼¯ ,Êf¨I j¤ÃB¯ ½UÜA ½Y AgB¯ .É¼UA Ó»A Ò³fu ÂÌÍ ½¸I É¼¯ ,½UA Ó»A AiBÄÍe ~j³A Å¿
107 В Ихйа’ [С. 67]: «Я видел надпись на вратах рая: За садаку [воздается] десятью ей подобными, а за

долг — восемнадцатью» (jr§ ÒÎÃBÀRI ~j »́AË BÈ»BR¿A jr¨I Ò³fv»A :ÒÄV»A LBI Ó¼§ BIÌN¸¿ OÍCi). — По комментарию
Мухаммада Хваризми, персидского переводчика Ихйа’: «Число 10 выделено, потому что при воздая-
нии за садаку десятью ей подобными один является основой садаки, а девять — прибавкой к ней, ко-
торая при воздаянии за долг удваивается, составляя 18». [Ихйа’. Пер. М. Хваризми. Т. 2. С. 174].

108 Почти то же в Ихйа’ [С. 67]: ÕBz³ Á¸ÄnYC Á·jÎa.
109 В Ихйа’ [С. 67] так: ÉÎz´Í ÓNY É» ÆÌ§fÍË ÉÃÌ¤°ZÍ ÉN¸ÖÝ¿ ÉI ½·Ë ,ÊÕBz³ ÔÌÄÍ ÌÇË BÄÍe ÆAeA Å¿.
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С п о с о б  п я т ы й  (ÁVÄ‚ ÉUË) — расторгнуть сделку с любым человеком,
который будет о ней сожалеть. Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

— Грехи каждого, кто сочтет продажу не завершенной и не совершенной,
Господь Всевышний сочтет не совершенными 110.

Это не является обязательным, за что однако велико грядущее воздаяние и
что входит в число благодеяний.

С п о с о б  ш е с т о й  (Árq ÉUË) — продавать, пусть даже по мелочам, что-
либо дарвишам в кредит с таким устремлением, чтобы не требовать с них, пока
им не будет чем заплатить. А если они помрут несостоятельными, то простить
им их долг. Среди праведных прешественников (±¼m) были такие, у которых
имелось по две записных тетради. Одна из них предназначалась для неизвест-
ных имен всех бедняков и дарвишей: их [подлинные] имена не записывались,
чтобы в случае смерти никто с них ничего не потребовал. Но этих людей не
считали лучшими, а признавали лучшими тех, кто вообще не имел тетрадей для
записи имен дарвишей. Если они возвращали, то те принимали, а если нет, то и
не домогались.

Вот такими были религиозные люди в сделках. Степень мужей религии
проявляется в мирских сделках: каждый, кто ради религии отступает от одного
сомнительного серебрянного дирхама, тот принадлежит к мужам религии.

Ãëàâà ïÿòàÿ: î ïðîÿâëåíèè ñîñòðàäàíèÿ ê ðåëèãèè
â õîäå ñäåëîê

O¼¿B¨¿ ÆBÎ¿ ie ÅÍe jI ÆejI O´°q ie :ÁVÄ‚ LBIO¼¿B¨¿ ÆBÎ¿ ie ÅÍe jI ÆejI O´°q ie :ÁVÄ‚ LBIO¼¿B¨¿ ÆBÎ¿ ie ÅÍe jI ÆejI O´°q ie :ÁVÄ‚ LBIO¼¿B¨¿ ÆBÎ¿ ie ÅÍe jI ÆejI O´°q ie :ÁVÄ‚ LBI
Знай, несчастен всякий, кого мирская торговля отвлекает от торговли по

религии 111. Каким бывает состояние того, кто меняет золотой кувшин на кув-
шин глиняный? Глиняный кувшин — пример дольнего мира, а примером для
мира загробного служит золотой кувшин, который и прекрасен, и надолго со-
хранится, и никогда не станет преходящим. /131b/ Для посмертного путевого
припаса  мирская торговля не годится. Наоборот, надо дюже постараться,
чтобы не угодить на дорогу в ад. Капиталом человека является его религия и
загробный мир 112, в отношении которых он должен быть сведущ, проявляя к

                           
110 В Ихйа’ [С. 67] так: «Кто расторгнет продажу для сожалеющего по ней, тому Аллах в День воскреше-

ния простит его промахи» (Ò¿BÎ »́A ÂÌÍ ÉMjR§ "A ¾B³A ,É¨ÎI B¿eBÃ ¾B³A Å¿).
111 Понятие «торговля по религии» (ÅÍe PiBVM) уже объяснялось автором в ‘унванах и в первом рукне в

сходном выражении: «торговля по загробному миру» (PjaE PiBVM) [См.: Кимийа. Ч. 1. С. 12; 197; 279].
Но наиболее полно дано объяснение в четвертом рукне, где речь, по-видимому, идет о последовате-
лях движения Маламатийа — предшественниках Хваджаган-Накшбандийа: «Обладающие внутрен-
ним видением и корифеи религии осознали, что появились в мире для торговли. Их сделки — с соб-
ственной душой. Прибыль или ущерб от сделок — рай или ад» [Рук. В 928. Л. 376а].

112 В Ихйа’ [С. 68] в таком выражении: «Его капиталом является его религия и его торговля по
ней» (ÉÎ¯ ÉMiBVMË ÉÄÍe É»BÀ»A pCi).



`k-c`g`kh. jhlhi`-ih q ‘̀`d`Š. qŠnko bŠnpni: na{)`h

90

себе сострадание и не отдавая всего себя занятию торговлей и землепашеством.
Такое сострадание к религии он проявит, когда выполнит семь предосторож-
ностей 113.

П р е д о с т о р о ж н о с т ь  п е р в а я  (¾ËA ¢BÎNYA) — ежедневно освежать
свое сердце благими побуждениями: он собирается на базар с целью добыть
пищу для себя и своей семьи, чтобы, оставив надежду на людей, в них не нуж-
даться и чтобы, получив достаточно сил и свободного времени, приступить к
поклонению Истинному Всевышнему и пойти по пути загробного мира; ему
следует определить побуждение, что сегодня он сохраняет к людям
сострадание, благожелательность и надежность; ему следует определить побу-
ждение, что он повелевает исповедимое и запрещает отвергаемое, не мирясь и
пресекая любого, кто совершит какое-либо преступление. Когда он так побудит-
ся, его поступки войдут в число поступков для загробного мира, приносящих
прибыль для религии. Если при этом он приобретет нечто от дольнего мира,
оно будет вдобавок [к ней].

П р е д о с т о р о ж н о с т ь  в т о р а я  (ÂËe ¢BÎNYA) — знать, что он не смо-
жет прожить и дня, чтобы, по меньшей мере, тысячи людей, занимаясь каждый
своим делом, все вместе не работали для него, как-то: пекарь, хлебопашец,
ткач, кузнец, трепальщик и другие ремесленники. Во всех них он нуждается. И
не годится, чтобы все работали для него, он от всех извлекал пользу, а от него
никому пользы не было. Ибо все в этом мире путешествуют, и путешественни-
кам следует взяться за руки, чтобы помогать друг другу. Ему тоже следует оп-
ределить побуждение: «Я отправляюсь на базар, дабы заняться тем, от чего
мусульманам будет свое спокойствие, подобно тому, как другие мусульмане
постоянно заняты мной». Раз все занятия входят в коллективные обязательные
предписания (фуруз-и кифайат, OÍB°· ~Ëj¯), то и ему следует побудиться к со-
вершению одного из таких обязательных предписаний. Признаком действи-
тельности данного побуждения будет то, что он займется таким делом, в кото-
ром нуждаются люди и в случае отсутствия которого дела людей пойдут враз-
нос, но не ювелирным делом, чеканкой, лепкой и резьбой, ибо все они для ук-
рашения дольнего мира, в чем нет нужды и что лучше не делать, даже если
дозволительно. Однако шить парчовую одежду и делать золотые поделки для
мужчин само собой заповедано. К ремеслам, считавшимся праведными пред-
шественниками (±¼m) презренными, /132а/ относятся: продажа продуктов; про-
дажа саванов; ремесло мясника и менялы, в которых трудно удержаться от
тонкостей ростовщичества; ремесло цирюльника, так как оно связано с нанесе-
нием ран 114 человеку в расчете на пользу, а порой происходит обратное; ре-
месла мусорщика и дубильщика, так как в них трудно сохранить чистой одеж-
ду и из-за ничтожности усердия; то же самое относится и к ремеслу погонщика

                           
113 В Ихйа’ [С. 68] указано «соблюдение семи действий» (iÌ¿C Ò¨Jm ÑB§Aj¿), которым здесь соответсвует семь

предосторожностей.
114 Речь прежде всего идет о кровопускании, которое входило в ремесло цирюльника.
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скота; и ремесло маклера, в котором нельзя удержаться от множества разгово-
ров и от многословия.

По преданию, лучшей торговлей является торговля тканями, а лучшим ре-
меслом — галантерея 115, когда шьют бурдюки, меха и тому подобное. По пре-
данию, если бы в раю была торговля, то ею была бы торговля тканью, а если
бы в аду была торговля, то ею была бы мена денег 116.

Четыре ремесла они [= предшественники] считали неприличными (¹Î·i): ре-
месло ткача, продавца хлопка, пряльщика и учителя, что вызвано сделками
этих людей с детьми и женщинами. А всякий, кто смешивается со слабоумны-
ми (ÆÝ´§ ±Î¨y), сам становится слабоумным 117.

П р е д о с т о р о ж н о с т ь  т р е т ь я  (ÂÌm ¢BÎNYA) — чтобы базары доль-
него мира не удерживали его от базаров мира загробного, а базары загробного
мира — мечети. Истинный Всевышний говорит: «Не давайте своему имущест-
ву и отпрыскам отвлекать вас от поминания Аллаха» [Коран, 63: 9]. [То есть]
Он говорит: «Будьте такими, чтобы занятость торговлей не удерживала вас от
поминания Всевышнего, ибо тогда вы претерпите убыток».

‘Умар (jÀ§) [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах, сказал торговцам:
— Начало дня оставьте для загробного мира, а то, что после, — для доль-

него мира 118.
Обычай праведных предшественников (±¼m)  был таков: утро и вечер у них

были для загробного мира, они находились либо в мечети, поминая Истинного
Всевышнего, либо на ученом собрании, а харису (ÉnÍjÇ) 119 и бараньи головы
(ÆBÍjIjm) продавали только дети и зиммийи (Ò¿g ½ÇA), ибо в ту пору все мужчины
пребывали в мечетях.

По преданию, ангелы, унося на небеса список [поступков] раба (Божьего),
творившего добро в начале и в конце дня, прощают ему то, что было в проме-
жутке 120.

                           
115 В Ихйа’ [С. 69] так: «Лучшая из ваших торговлей — тканью, а лучшее из ваших ремесел — галанте-

рея» (kjb»A Á¸MB§BÄu jÎaË ,lJ»A Á¸MAiBVM jÎa).
116 В Ихйа’ [С. 69] так: «Если бы обитатели рая торговали, то они торговали бы тканями, а если бы обита-

тели Огня торговали, то они торговали бы, меняя деньги».

.²jv»A Ó¯ AËjVMÜ iBÄ»A ½ÇA jVMA Ì»Ë ,lJ»A Ó¯ AËjVMÜ ÒÄV»A ½ÇA jVMA Ì»
117 В Ихйа’ [С. 69] ал-Газали говорит так: «Возможно потому, что в большинстве своем они [= эти ремес-

ла] смешаны с женщинами и детьми. А смешение с слабоумными ослабляет разум, так же как сме-
шение с разумными дает разуму прибавку».

.½´¨»A Ó¯ fÍlM ÕÝ´¨»A Òñ»Bb¿ ÆA BÀ· ½´¨»A ±¨zM ¾Ì´¨»A ÕB°¨y Òñ»Bb¿Ë .ÆBÎJv»AË ÕBnÃ ©¿ ÁÈNñ»Bb¿ jR·C ÆÜ ¹»g ½¨»
118 Почти то же в Ихйа’ [С. 70]: Á·BÎÃf» Êf¨IB¿Ë Á¸Mjaà Á·iBÈÃ ¾ËA AÌ¼¨UA.
119 Блюдо из вареного мяса и вареной пшеницы.
120 В Ихйа’ [С. 70] так: «Когда ангелы уносят наверх свиток раба, в котором есть добрые дела и

поминание Аллаха в начале дня и в конце его, то Аллах скрывает в нем то, что в промежутке из пло-
хих поступков».

.¾BÀ§ÜA ÕÓm Å¿ BÀÈÄÎIB¿ ÉÄ§ "A j°· ,jÎaË "A j·g ÊjaE Ó¯Ë iBÈÄ»A ¾ËA Ó¯ BÈÎ¯Ë fJ¨»A Ò°ÎZvI Pf¨u AgA Ò¸ÖÝÀ»A ÆA
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По преданию, ангелы ночи и ангелы дня собираются по утрам и вечерам.
Истинный Всевышний им говорит:

— Какими вы покинули Моих рабов?
— Когда мы их покидали, они постоянно совершали намаз, и когда мы

прибывали, они постоянно совершали намаз, — говорят те.
— Я взял вас в свидетели, — говорит Всевышний Истинный. — Я их про-

стил 121.
Заслышав посреди дня голос призыва к намазу, /132b/ следует ничуть не

раздумывать: каким бы ни было дело, надо его оставить и отправиться в ме-
четь. В толковании к этому айату: «не отвлекает их ни торговля, ни купля от
поминания Аллаха» [Коран, 24: 37] 122, приведено, какими они были людьми:
их кузнец, подняв свой молот, не опускал его [на наковальню], когда раздавал-
ся призыв к намазу, и бурдючник (kAja), воткнув шило, не вытаскивал его, за-
слышав призыв к намазу.

П р е д о с т о р о ж н о с т ь  ч е т в е р т а я  (ÂiBÈ† ¢BÎNYA) — не пренебрегать
на базаре поминанием (зикр, j·g), восславлением (тасбих, \ÎJnM) и поминанием
(йадкард, ej·eBÍ) Всевышнего, насколько возможно занимая ими язык и сердце и
зная, что весь мир не сопоставим с упущенной от этого прибылью. Ведь гря-
дущее воздаяние за зикр среди беспечных (ÆÝ¯B«) бывает больше.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Поминающий (закир, j·Ag) Истинного Всевышнего среди беспечных по-

добен зеленому дереву посреди сухостоя. Он — как живой среди мертвецов
(ÆBŒej¿) и — как стойкий боец (kiBJ¿) посреди убегающих (ÆB�NbÍjŒ) 123.

И Посланник, мир да почиет над ним, сказал: «Каждому, кто, зайдя на ба-
зар, произнесет:

Íåò áîãà êðîìå Àëëàõà Åäèíîãî, íåò ó Íåãî ñîó÷àñòíèêà. É» ¹Íjq Ü ÊfYË "A ÜA É»A Ü
Ó Íåãî åñòü öàðñòâî, è ó Íåãî åñòü ñëàâà. fÀZ»A É»Ë ¹¼À»A É»
Îí æèâèò, è Îí ìåðòâèò, OÎÀÍË ÓÎZÍ
à Îí [Ñàì] æèâ, íå ñìåðòåí. PÌÀÍ Ü ÓY ÌÇË

                           
121 В Ихйа’ [С. 70] так:

ÁÇË ÁÇBÄ·jM :ÆÌ»Ì´Î¯ ?ÔeBJ§ ÁN·jM ±Î· :ÁÈI Á¼§C ÌÇË Ó»B¨M "A ¾Ì´Î¯ ,jv¨»A ÑÌ¼ufÄ§Ë jV°»A ªÌ¼� fÄ§ iBÈÄ»AË ½Î¼»A Ò Ö̧Ý¿ Ó´N¼M
.ÁÈ» Pj°«f³ ÓÃC ,Á·fÈqC:"A ¾Ì´Î¯ .ÆÌ¼vÍ ÁÇË ÁÇBÄ×UË ÆÌ¼vÍ

122 Очень известный айат, использовавшийся в частности братством Хваджаган-Накшбандийа для обос-
нования приниципа «уединения в обществе» (халват дар анджуман, ÅÀVÃA ie PÌ¼a). Примеры с кузне-
цом (j�ÄÇE) и бурдючником (kAja) / башмачником (j�r°·)/ уже приводились в первом рукне. См.: Ки-
мийа. Ч. 1. Рукн 1. Основа четвертая: в намазе. С. 158.

123 Этот хадис в двух передачах уже цитировался в первой части как Кимийа, так и Ихйа’. См.: Кимийа.
Ч. 1. Основа девятая: в поминании Всевышнего. С. 261; Ихйа’. Т. 1. С. 263. В Ихйа’ он приведен еще
раз в таком виде [Т. 2. С. 70]: «Поминающий Аллаха среди беспечных — как сражающийся супротив
бегущих и как живой среди мертвецов. А по другим словам, как зеленое дерево посреди сухостоя».

.ÁÎrÈ»A ÅÎI ÕAjzb»A ÑjVr»B· ,jaE ¥°» Ó¯ .PAÌ¿ÜA ÅÎI ÓZ»B·Ë ÅÍiB°»A ±¼a ½MB´À»B· ÅÎ¼¯B¬»A Ó¯ "A j·Ag
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Â Åãî ðóêàõ áëàãî, è Îí âëàñòåí íàä âñåì è âñÿ, — .jÍf³ Øq ½· Ó¼§ ÌÇ Ë jÎb»A ÊfÎI

дважды запишут по тысячу тысяч благодеяний» 124.
Однажды Джунайд (fÎÄU) [ал-Багдади], да почиет над ним милость Аллаха,

сказал:
— На базаре много таких, что если они, оттянув за уши суфиев, встанут на

их место, то будут ими 125.
И он сказал:
— Мы знакомы с одним человеком, ежедневный вирд которого на базаре

составляет триста рак‘атов намаза с тридцатью тысячами восхвалений 126.
Говорили, что он имел в виду себя.
Словом, таким бывает тот, кто отправляется на базар ради того, чтобы

быть в силах освободиться для религии и не утратить основной цели. А у того,
кто отправляется туда ради приумножения мирского, это не получается. Даже
когда он заходит в мечеть, чтобы совершить намаз, его сердце бывает рассея-
ным (ÊfÎ»Ìq) и занятым расчетами лавки.

П р е д о с т о р о ж н о с т ь  п я т а я  (ÁVÄ‚ ¢BÎNYA) — не быть алчущим база-
ра так, чтобы заходить на него первым и уходить с него последним. А совер-
шать долгие и опасные путешествия по морям [ради торговли]127 и сродни тому
доказывает предел жадности (xjY).

Му‘аз Джабал (½JU gB¨¿), да будет доволен им Аллах, говорит: «У Сатаны
(oÎ¼IA) есть одно чадо, зовут которое Заланбур (iÌJÄ»k) и которое является его на-
местником на базарах. Он ему говорит:

— Отправляйся на базар и привноси в их сердца ложь, клятвы, ухищрения,
предательство и хитрость. /133а/ Сопровождай того, кто первым туда приходит
и последним оттуда уходит»128.

                           
124 Сам призыв уже цитировался дважды в первой части как Кимийа, так и Ихйа’. См.: Кимийа. Ч. 1.

Основа девятая: в поминании Всевышнего. С. 266, 274. Вводные и заключительные слова Пророка по
Ихйа’ [С. 70]: «Кто, зайдя на базар, скажет <...>, тому Аллах запишет дважды по тысячу тысяч благо-
деяний» (ÒÄnY ±»A Ó°»A É» "A KN· ... ¾B´¯ ¶Ìn»A ½ae Å¿).

125 По Ихйа’ [С. 70], слова ал-Джунайда о тех, кто, уподобляя себя суфиям, сидит в мечети и порицает
посещающих базар, переданы Абу Джа‘фаром ал-Фаргани (ÓÃB«j°»A j°¨U ÌIC) в таком виде: «Как много
на базаре таких, которые все равно, что пойдут в мечеть, возьмут за уши некоторых из находящихся в
ней и, выведя их оттуда, сядут на их место».

.ÉÃB¸¿ o¼VÍË ÉUjbÎ¯ ÉÎ¯ Å¿ |¨I ÆgDI haBÍË fVnÀ»A ½afÍ ÆC ÉÀ¸Y ¶Ìn»A Ó¯ ÌÇ ÅÀ¿ Á·
126 Почти то же в Ихйа’ [С. 70]: ÒZÎJnM ±»C ÆÌQÝQË Ò¨·i ÒÖBÀR¼Q ÂÌÍ ½· ÊeiË ¶Ìn»A ½afÍ ÝUi ²j§Ü ÓÃA .
127 Добавлено по Ихйа’ [С. 70], где разрешается совершать морские путешествия только ради хаджжа,

‘умры и похода за веру (газв).
128 В Ихйа’ [С. 71] так:   

½aAe ¾ËC ©¿ Å·Ë ÒÃBÎb»AË j¸À»AË Ò¨Ífb»AË ±¼Z»AË Lh¸»A ÁÈ» ÅÍk ¶AÌmÜA LBZuC PD¯ ¹JÖBN¸Ijm iÌJÄ»k Êf»Ì» ¾Ì´Í oÎ¼IA
.BÈÄ¿ XiBa jaEË
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По преданию, базар — наихудшее из мест [посещения], а наихудшим из
них [= торговцев] является тот, кто первым туда приходит и последним оттуда
уходит 129.

Таким образом, обязательное требование должно сводиться к тому, чтобы
не отправляться на базар, покуда не покончишь с ученым собранием, утренним
вирдом и утренним намазом, и возвращаться при получении прибыли, доста-
точной на день, отправляясь в мечеть и обеспечивая жизнь в загробном мире,
ибо та жизнь длиннее, нужда в ней больше, а для путевого припаса к ней нет и
гроша.

Хаммад б. Салама (ÒÀ¼m ÅI eBÀY) 130, будучи учителем Абу Ханифы (É°ÎÄY ÌIA), да
почиет над ним милость Аллаха, продавал макна‘а (É¨Ä´¿). Делая две хаббы
прибыли, он сворачивал короб и возвращался.

Ибрахим б. Йасар /Башшар/ (iBrI/iBnÍ ÅI ÁÎÇAjIA) 131 обратился к Ибрахиму Ад-
хаму (ÁÇeA ÁÎÇAjIA), да почиет милость Аллаха над обоими:

— Сегодня иду штукатурить.
— Сын Йасара, ты постоянно ищешь и тебя постоянно ищут, — сказал

тот. — Не пройди мимо того, кто постоянно ищет тебя, а то, что ищешь ты, от
тебя не уйдет. Неужели ты никогда не видел обездоленного алчного и обеспе-
ченного лентяя?

— У меня ничего нет, разве что один даник серебром за пекарем, — сказал
он.

— Эх, мусульманин! У тебя есть даник, а ты идешь штукатурить! — сказал
тот 132.

Среди праведных предшественников (±¼m) встречались такие, которые от-
правлялись на базар не более двух дней в неделю, а были некоторые, кто от-
правлялся каждый день, поднимаясь с [торгового] места с полуденным нама-
зом, а некоторые — с послеполуденным намазом: каждый из них, приобретя на
дневной хлеб, возвращался в мечеть.

                           
129 То же в Ихйа’ [С. 71]: BUËja ÁÇjaEË ÜÌae ÁÈ»ËC BÈ¼ÇCjqË ¶AÌmÜA ªB´J»A jq .
130 Х а м м а д  б. С а л а м а  (ÒÀ¼m ÅI eBÀY) б. Д и н а р  — ум. в 167/784 или 169/786 — известный

мухаддис, факих и подвижник из ал-Басры (ÑjvJ»A); какое-то время входил в круг ал-Хасана ал-Басри,
но затем оставил его; был 70 (= много) раз женат, каждый раз надеясь на рождение сына, но
безрезультатно. Учителем Абу Ханифы (80/699–150/767) считается Хаммад б. ( А б и )
С у л а й м а н  (ÆBÀÎ¼m ÓIC ÅI eBÀY) — ум. в 125/742 или 129/746. В Ихйа’ не говорится о том, что Хам-
мад б. Салама был учителем Абу Ханифы. См.: Хаммад ибн Салама // Диххуда. Лугатнама. —
М а к н а ‘ а  (É¨Ä´¿) — плотное покрывало-платок на голову для женщин с отверстием для лица, так
что голову приходится туда вдевать; до сих пор в ходу.

131 И б р а х и м  б. Й а с а р  (iBnÍ ÅI ÁÎÇAjIA) — по нашей рукописи, рук. Add 25026 [Л. 89b] и
в изд. Х. Хадивджама. [С. 363], а по изд. А. Арама. [С. 286] и Ихйа’ [С. 71] — И б р а х и м  б.
Б а ш ш а р  (iBrI ÅI ÁÎÇAjIA). Личность ни того, ни другого установить не удалось.

132 Почти те же слова Ибрахима б. Адхама по Ихйа’ [С. 71]:
�?B³Ëkj¿ B°Î¨yË B¿ËjZ¿ BvÍjU OÍCiB¿A .ÉNÎ°Î f³B¿ K¼ñMË ÉMÌ°MÜ Å¿ ¹J¼ñÍ .LÌ¼ñ¿Ë K»B� ¹ÃA ,iBrI ÅIABÍ -

!½À¨»A K¼ñMË B´ÃAe ¹¼ÀM ¹I Ó¼§ l§ -
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П р е д о с т о р о ж н о с т ь  ш е с т а я  (Árq ¢BÎNYA) — держаться поодаль
от сомнительного (OÈJq). Что касается заповеданного, то если [человек] склонен
к нему, тогда он сам распутник и грешник. В чем бы он не сомневался, ему
следует спросить фатву у своего сердца, а не у муфтиев (ÆBÎN°¿) 133, если он че-
ловек сердца, что бывает редко. Ему не следует покупать всё то, к чему в своем
сердце он обнаружит некое презрение. Ему не следует иметь дело с притесни-
телями (ÆBÀ»B£)  и их приспешниками (ÆB�NmÌÎ‚) и не следует продавать ни одному
из притеснителей товар в кредит, ибо тогда он расстроится из-за его смерти и
обрадуется его обогащению, а расстраиваться из-за смерти притеснителя и ра-
доваться его обогащению негоже. Ему следует знать, что они используют всё
то, что он им продаст, для притеснения, в котором он окажется соучастником.
Например, если он продаст бумагу налоговым служащим (ÆBÎ¯ÌNn¿) притесните-
лей, то за это с него взыщется.

В общем, ему не следует совершать сделки с кем ни попади, напротив, на-
до искать искушенных в сделках людей (O¼¿B¨¿ ½ÇA). /133b/ Об этом сказали так:
«Было время, когда каждому приходящему на базар со словами "С кем мне
иметь дело?" говорили: "С кем хочешь. Здесь все следуют предосторожно-
стям". После настали времена, когда говорили: "Ни с кем не имей дела, кроме
такого-то и такого-то". Есть опасение, что настанет пора, когда ни с кем нельзя
будет иметь дела». Так говорили до наших дней. И как будто в наши дни так и
вышло, раз они, проводя сделки без разбора, осмелели от того, что услышали
от ученых со скудными познаниями и со скудной религией: «Всё мирское
имущество стало мазано одним миром и целиком заповедано», что является
громадным заблуждением и обстоит не так, об условиях чего, если пожелает
Всевышний Аллах, будет упомянуто в «Книге о разрешенном и заповеданном»,
которая за этим последует.

П р е д о с т о р о ж н о с т ь  с е д ь м а я  (ÁN°Ç ¢BÎNYA) — с любым участ-
вующим в сделке человеком следует поступать в своих расчетах по справедли-
вости на словах и на деле, отдавая и забирая, и знать, что в День воскрешения с
него спросят за каждого[, с кем он имел дело,] и за честность потребуют с него.
Один из корифеев, увидев во сне торговца, сказал:

— Как с тобой поступил Истинный Всевышний?
— Он положил передо мной пятьдесят тысяч списков. Я сказал: «О Госпо-

ди, во все эти списки с грехами?» — сказал тот.

                           
133 Намек на хадис, приведенный дважды в Ихйа’ [С. 85; 95] в «Книге о разрешенном, заповедан-

ном и сомнительном» в таком виде: «Спроси фатву у твоего сердца, даже если тебе будут да-
вать и давать, и давать фатвы» (ºÌN¯AË ºÌN¯AË ºÌN¯A ÆAË ¹J¼³ O°NmA). Там же сказано о людях, кото-
рые слушают свое сердце, так [С. 95]: «Если он подвигнется на что-то, что по фатве формаль-
ных ученых будет разрешено, но он обнаружит в своем сердце какой-то разлад, то это будет
ему в ущерб» (ÊjzÍ ¹»h¯ ,ÉJ¼³ Ó¯ ÑkAlY fVÍ ÉÄ¸»Ë jÇB¤»A ÕBÀ¼§ ÔÌN¯ Ó¯ ¾ÝY ÌÇ B¿ Ó¼§ Âf³AÌ»Ë).
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— Ты провел сделки с пятьюдесятью тысячами человек. На каждого свой
список, — сказал Он.

— На каждого я увидел свой список того, что [у меня] было с ним, от на-
чала до конца, — сказал [торговец].

Словом, если на его совести (букв.: на шее) будет один даник с того, кому
он нанес убыток ухищрениями, то его возьмут за этот убыток. И ничто не пой-
дет ему в прибыль, покуда он не ответит за него.

Итак, речь шла об образе жизни праведных предшественников (±¼m) на пу-
ти шариата в отношении сделок. Данные традиционные предписания уже за-
брошены, а наука о ведении сделок в наше время забыта, так что любому, кто
выполняет одно из данных традиционных предписаний, грядущее воздаяние
будет огромным. Ведь, по преданию, Посланник, мир да почиет над ним, ска-
зал:

— Придут времена, когда каждому будет достаточно соблюдать одну деся-
тую из соблюдаемых вами предосторожностей.

— Почему? — сказали ему.
— Потому что у вас есть помощник в добродетельных поступках, по этой

причине вам легче, — сказал он. — А у них помощников не будет. Они будут
чужаками среди беспечных 134.

Данные слова приводятся для того, чтобы, услышав их, никто не терял на-
дежду и не говорил: «Когда все это можно выполнить?», ибо той меры, в какой
он сможет выполнить в настоящее время /134а/, уже будет много. Тем паче,
что каждый верящий в превосходство загробного мира над миром дольним в
состоянии выполнить всё, ибо такие предосторожности порождают только
дарвишество и ничего более. А любое дарвишество, которое приведет к вечно-
му царствованию, можно вынести. Ведь люди долго терпят бедность, тяготы
путешествий и унижений, чтобы добраться до какого-то имущества или до ка-
кой-нибудь должности наместника, которые с приходом смерти разом утрачи-
ваются. Поэтому ради царствования в загробном мире ни для кого не составит
особого труда, если сделки, подобные тем, что ему не нравятся, когда проводят
с ним, и он не будет проводить с другими людьми.

                           
134 Реорганизация материала; в данном месте Ихйа’ этот хадис не приводится.



97

Îñíîâà ÷åòâåðòàÿ èç ñòîëïà ïîâåäåíèÿ:
ðàñïîçíàâàíèå ðàçðåøåííîãî,
çàïîâåäàííîãî è ñîìíèòåëüíîãî

OÈJqË ÂAjYË ¾ÝY ÅNaBÄq :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÂiBÈ† ½uAOÈJqË ÂAjYË ¾ÝY ÅNaBÄq :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÂiBÈ† ½uAOÈJqË ÂAjYË ¾ÝY ÅNaBÄq :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÂiBÈ† ½uAOÈJqË ÂAjYË ¾ÝY ÅNaBÄq :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÂiBÈ† ½uA
Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

— Ïîèñê ðàçðåøåííîãî ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì

ïðåäïèñàíèåì äëÿ êàæäîãî ìóñóëüìàíèíà (Òàëàáó

àë-õàëàëè ôàðèçàòóí ‘àëà êóëëè ìóñëèìèí).

.Á¼n¿ ½· Ó¼§ ÒzÍj¯ ¾ÝZ»A K¼�

Ты не сможешь найти разрешенное (халал, ¾ÝY), покуда не узнаешь, что из
себя представляет разрешенное. Он [= Пророк] сказал:

— Разрешенное очевидно, заповеданное очевидно, а промеж этих двух
есть много запутанного и скрытого сомнительного 1.

Есть опасение, что впадет в заповеданное (харам, ÂAjY) каждый, кто будет
ходить вокруг да около того [= сомнительного].

Знай, что данное знание обширно, и мы уже растолковали его в книге
Ихйа’ так подробно, как не встречается ни в одной другой книге. В этой же
книге мы поговорим о нем настолько, насколько его способен понять просто-
людин (ÂB§). В такой мере мы дадим толкование в четырех главах 2.

cë="= C!!"= : % ã! ä3?!ì "%ƒä= …, ,  ƒ= !=ƒ!!ø!……%!
,  % ä%“2%, …“2"! !ã% C%, “*=

cë="= "2%!= : % “2!C!… . %“ì%2!, 2!ëü…%“2,  " !=ƒ!!ø!……%ì ,
ƒ=C%"!ä=……%ì

cë="= 2!!2ü : % 2%ì, *=* “C!=", 2ü“  % !=ƒ!!ø!……%ì ,  ƒ=ä=2ü
% …!ì "%C!%“

cë="= ÷!2"!!2= : % “%ä!!›=…, ,  %2 “3ë2=…%" ,  % !!ø!…, ,
C% “ì!ø!…, þ “ …, ì,

Ãëàâà ïåðâàÿ: î ãðÿäóùåì âîçäàÿíèè
 çà ðàçðåøåííîå è î äîñòîèíñòâå åãî ïîèñêà

ÆejÆejÆejÆej···· ¾Ý ¾Ý ¾Ý ¾ÝY KY KY KY K¼� ¼� ¼� ¼� OOOO¼Î¼Î¼Î¼Îzzzz¯Ë ¯Ë ¯Ë ¯Ë LALALALAÌÌÌÌQ ie Q ie Q ie Q ie ::::¾Ë¾Ë¾Ë¾ËA LBIA LBIA LBIA LBI
Знай, что Всевышний Истинный говорит: «О посланники, ешьте из благо-

стыни и поступайте благочестиво» [Коран, 23: 53]. [То есть] Он говорит: «О

                           
1 В Ихйа’ [С. 81] этот хадис начинает вторую главу в таком виде: «Разрешенное очевидно и запо-

веданное очевидно, а между этими двумя дела сомнительные, о которых многие из людей не
знают» (pBÄ»A Å¿ jÎR· BÈÀ¼̈ ÍÜ PBÈJNr¿ iÌ¿A BÀÈÄÎIË ÅÎI ÂAjZ»AË ÅÎI ¾ÝZ»A).

2 В Ихйа’ — в семи главах, материал которых автором здесь очень сильно реорганизован и сокращен, по
его словам, с ориентацией на неискушенного читателя.
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посланники, ешьте из того, что едите, чистое и разрешенное и делайте то, что
вы делаете, ради достойного повиновения». Именно поэтому Посланник, мир
да почиет над ним, сказал:

— Поиск разрешенного является обязательным предписанием для каждого
мусульманина.

И сказал:
— Сердце каждого, кто сорок дней будет есть разрешенное, не смешивая

ни с чем заповеданным, Истинный Всевышний наполнит светом и раскроет в
его сердце источники мудрости. /134b/

А в одной передаче: «...отсечет от его сердца приязнь к дольнему миру
(BÎÃe ÓNmËe)» 3.

Са‘д (f¨m) 4, да будет доволен им Аллах, будучи одним из великих спод-
вижников, сказал:

— О Посланник Аллаха, прочти такую молитву, чтобы исполнялась любая
молитва, которую я произнесу.

— Ешь разрешенную пищу, дабы исполнилась любая произнесенная тобой
молитва, — сказал тот 5.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Многие, имея еду, пищу и одежду из заповеданного, затем, воздев руки,

умоляют. Когда такой мольбе внемлют? 6

Он сказал:
— У Истинного Всевышнего есть один ангел в Байт ал-мукаддасе (= Иеру-

салим), который еженощно возглашает: «У каждого, кто съест заповеданное,
Господь Всевышний не примет ни обязательного предписания, ни предписания
традиционного» 7.

Он сказал:
                           
3 В Ихйа’ [С. 73] так: &Сердце каждого, кто сорок дней будет есть разрешенное, Аллах наполнит светом и

заставит течь источники мудрости из его сердца к его устам». В другой передаче: «... сделает его
Всевышний Аллах в дольнем мире аскетом».

.BÎÃf»A Ó¯ Ó»B¨M "A ÊfÇk .ÉÃBn» Ó¼§ ÉJ¼³ Å¿ ÒÀ¸Z»A ©ÎIBÄÍ ÔjUAË ÉJ¼³ "A iÌÃ ,B¿ÌÍ ÅÎ¨IiA ¾ÝZ»A ½·A Å¿
4 С а ‘ д  б. А б и  В а к к а с  а л - З у х р и  (ÔjÇl»A xB³Ë ÓIC ÅI f¨m) — ум. 50/670 или 55/675 — один из

ближайших сподвижников Пророка, крупный военачальник, один из завоевателей Ирака; ‘Умаром б.
ал-Хаттабом (LBñb»A ÅI jÀ§) был назначен одним из шести в Совет по определению халифы; был пра-
вителем ал-Куфы. См.: Абу Йусуф. Китаб ал-харадж. С. 42 и далее по указателю; Са‘д ибн Аби Вак-
кас // Диххуда. Лугатнама.

5 В Ихйа’ [С. 73]: ¹MÌ§e KVNnM ¹NÀ¨� K�A.
6 В Ихйа’ [С. 73] так: «Часто лохматый, запыленный бродяга в скитаниях, наевшись заповеданного, одев-

шись в заповеданное и кормясь из заповеданного, воздевает свои руки, говоря: «О Господи, о Госпо-
ди!» И когда внемлют такому?»
?¹»h» LBVNnÍ ÓÃB¯ !LiBÍ ,LiBÍ :¾Ì´Î¯ ÉÍfÍ ©¯jÍ ,ÂAjZ»BI Ôh«Ë ÂAjY ÉnJ¼¿Ë ÂAjY ÉÀ¨ñ¿ iB°mÜA Ó¯ ejr¿ jJ«A S¨qA Li

17 То же в Ихйа’ [С. 73], по данному там толкованию, сарф (²ju) — сверхобязательные отправле-
ния (нафл, ½°Ã), ‘адл (¾f§) — обязательные предписания (фарз, ~j¯):

.¾f§ÜË ²ju ÉÄ¿ ½J´Í Á» ,B¿AjY ½·A Å¿ :Ò¼Î» ½· Ó¯ ÔeBÄÍ pf´À»A OÎI Ó¼§ B¸¼¿ "A ÆA
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— У каждого, кто купит какую-либо одежду за десять дирхамов, из кото-
рых один дирхам будет заповеданным, не примут ни одного намаза, покуда та
одежда будет на его теле 8.

Он сказал:
— Для любого мяса, взращенного на заповеданном, предпочтительнее

огонь 9.
Он сказал:
— Истинного Всевышнего не позаботит, откуда забросить в ад того, кого

не заботит, откуда он достает имущество 10.
Он сказал:
 — Поклонение десятичастно. Девять частей в нем есть поиск разрешенно-

го 11.
Он сказал:
— Каждый, кто вечером возвратится домой измотанным от поисков раз-

решенного, уснет прощенным, а когда он встанет поутру, Истинный Всевыш-
ний останется им доволен 12.

Он сказал:
— Истинный Всевышний говорит: «Я постыжусь спрашивать с тех, кто

будет избегать заповеданного» 13.
Он сказал:
— В мусульманстве один дирхам лихвы тяжелее тридцатикратного прелю-

бодеяния 14.
Он сказал:
— Кто достанет какое-либо имущество из заповеданного, коли раздаст его

в качестве подаяния, оно принято не будет, а коли оставит его [себе], то оно
станет его путевым припасом на пути к аду 15.

Абу Бакр (j¸I ÌIA), да будет доволен им Аллах, выпил глоток молока из рук
гулама, а затем узнал, что оно было [получено] недостойным способом. Он
                           
18 Почти то же в Ихйа’ [С. 73] — «Аллах не примет»:

.ÕÓq ÉÄ¿ ÉÎ¼§ ÂAeB¿ ÉMÌ¼u "A ½J´Í ,ÂAjY ÁÇie ÉÄÀQ Ó¯Ë ÁÇAie Ñjr¨I BIÌQ ÔjNqA Å¿
19 То же в Ихйа’ [С. 73]: ÉI Ó»ËA iBÄ»B¯ ÂAjZ»A Å¿ OJÃ ÁZ» ½·Ë.
10 Почти то же в Ихйа’ [С. 73]: iBÄ»A É¼aeA ÅÍA Å¿ "A ¾BJÍ Á» ,¾BÀ»A KnN·A ÅÍA Å¿ ¾BJÍ Á» Å¿. Кроме того, далее в Ихйа’

[С. 75] похожая цитата приводится в категории асар со ссылкой на Тору:
.É¼aeC ÆAjÎÄ»A LAÌIC ÔC Å¿ "A ¾BJÍ Á» ,ÉÀ¨ñ¿ ÅÍC Å¿ ¾BJÍ Á» Å¿ :ÑAiÌN»A Ó¯ ÉÃA jJb»A Ó¯

11 То же в Ихйа’ [С. 73]: ¾ÝZ»A K¼� Ó¯ BÈÄ¿ Ò¨nM ,ÕAlUA Ñjr§ ÑeBJ¨»A.
12 В Ихйа’ [С. 73] так: «Кто вечером окажется измотанным от поисков разрешенного, тот проведет ночь

прощенным, а когда встанет поутру, Аллах будет им доволен».
.~Ai ÉÄ§ "AË \JuAË ,É» AiÌ°¬¿ PBI ,¾ÝZ»A K¼� Å¿ BÎÃAË Ón¿A Å¿

13 В Ихйа’ [С. 73] так: «Передавали, что Всевышний Аллах в одной из Своих книг сказал: ...»
(ÁÈJmBYC ÆA ÓÎZNmC ÓÃB¯ ÆÌ§iÌ»A B¿CË :ÉJN· |¨I Ó¯ ¾B³ Ó»B¨M "A ÆA ÔËjÍ).

14 В Ихйа’ [С. 73] — «тяжелее подле Аллаха»: ÂÝmÜA Ó¯ ÒÎÃk ÅÎQÝQ Å¿ "AfÄ§ fqC AÌIi Å¿ ÁÇie.
15 То же в Ихйа’ [С. 74]: iBÄ»A Ó»A ÊeAk ÆB· ÊÕAiË É·jM ÆAË ,ÉÄ¿ ½J´Í Á» ,ÉI ¶fvM ÆB¯ ,ÂAjY Å¿ ÜB¿ KnN·A Å¿ . 
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засунул пальцы в рот, чтобы проблеваться: мучения и боль от этого вызвали
опасение, что он отдаст душу. После он сказал:

— О Господи, ищу у Тебя защиты от того, что осталось в венах 16.
‘Умар (jÀ§) [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах, поступил точно так

же, когда по ошибке ему дали глоток молока из садаки и он выпил.
‘Абд Аллах б. ‘Умар (jÀ§ ÅI "AfJ§) 17, да будет доволен им Аллах, говорит:
— Если вы будете совершать столько намазов, что ваши спины сгорбятся,

и будете столько держать пост, что станете словно тонкий волосок, то прибыли
не получите, и у вас это не примут, иначе как через избегание заповеданного.

Суфйан Саури (ÔiÌQ ÆBÎ°m), да почиет над ним милость Аллаха, говорит:
— Каждый, кто подаст из заповеданного подаяние и совершит благотвори-

тельность, будет похож /135а/ на того, кто выстирает оскверненную одежду в
моче, чтобы она еще более осквернилась 18.

Йахйа Му‘аз (gB¨¿ ÓÎZÍ)19, да почиет над ним милость Аллаха, сказал:
— Повиновение есть сокровищница Истинного Всевышнего. Молитва есть

ключ к ней, зубчики которого — разрешенные ломтики [пищи].
Сахл Тустари (ÔjNnM ½Èm) 20, да почиет над ним милость Аллаха, го-

ворит:

                           
16 По Ихйа’ [С. 74], мальчик погадал кому-то и получил за это молоко. Слова Абу Бакра: «О Гос-

поди, я прошу у Тебя прощения за то, что пошло по сосудам и смешалось в кишечнике»
(ÕB¨¿ÜA ¡»BaË ¶Ëj¨»A O¼ÀY BÀ¿ ¹Î»A ihN§C ÓÃA ,ÁÈ¼»A).

17 ‘А б д  А л л а х  б. ‘У м а р  б. а л - Х а т т а б  (LBñb»A ÅI jÀ§ ÅI "A fJ§)/И б н  ‘У м а р  (jÀ§ ÅIA) —
ум. 84/703 — сын халифы ‘Умара б. ал-Хаттаба, мухаддис. — Его слова по Ихйа’ [С. 74]: «Если вы
намолитесь до того, что станете как лук, и напоститесь до того, что станете как тетива, у вас это при-
мут только при удерживающей осмотрительности».

.lUBY ªiÌI ÜA Á¸Ä¿ ¹»g ½J´Í Á» ,iBMËÜB· AÌÃÌ¸M ÓNY ÁNÀuË BÍBÄZ»B· AÌÃÌ¸M ÓNY ÁNÎ¼uÌ»
18 В Ихйа’ [С. 74] так: «Кто будет иждиветь из заповеданного на повиновение Аллаху, уподобится тому,

кто очистит оскверненную одежду мочой. Оскверненная одежда очищается только водой, а грех ис-
купается только разрешенным».

.¾ÝZ»AÜA Êj°¸ÍÜ KÃh»AË ,ÕBÀ»AÜA ÊjÈñÍÜ oVÄ»A LÌR»AË .¾ÌJ»BI oVÄ»A LÌR»A jÈ� ÅÀ· ÆB· ,"A Ò§B� Ó¯ ÂAjZ»A Å¿ µ°ÃC Å¿
19 Й а х й а  б. М у ‘ а з  а л - Р а з и  (ÔkAj»A gB¨¿ ÅI ÓÎZÍ), Абу Закарийа — ум. 258/872 — известный

суфийский шайх, упомянутый Абу-л-Касимом ал-Кушайри в его Рисале и ал-Худжвири в
Кашф ал-махджуб; по высказыванию последнего, Йахйа был первым из суфиев, кто взошел
на минбар мечети для проповеди; современник Абу Йазида Бистами, Ахмада ал-Хизруйи и ал-
Джунайда ал-Багдади, с которым он не нашел общего языка во время своих проповедей в Ба-
гдаде; много путешествовал, скончался в Нишапуре. См.: ал-Худжвири. Кашф. С. 152–154;
Йахйа ибн Му‘аз Рази // Диххуда. Лугатнама; Knysh. Mysticism. P. 92–95. — Его слова по
Ихйа’ [С. 74]: ¾ÝZ»A Á »́ ÉÃBÄmAË ÕB§f»A BÈYBN°¿ ÆAÜA ."A ÅÖAla Å¿ ÒÃAla Ò§Bñ»A.

20 С а х л  а л - Т у с т а р и  (ÔjNnN»A ½Èm) — ум. 283/896 — знаменитый суфий, ученик Зу-л-Нуна ал-
Мисри, суфийская традиция считает его основателем своего метода борьбы с низменной душой —
муджахада. См.: Knysh. Mysticism. P. 83–86 и по указат.; Хисматулин. Суфизм. С. 129–133. — Его
слова по Ихйа’ [С. 74]: «Раб (Божий) не достигнет истины веры, пока в нем не будут четыре харак-
терные черты: выполнение обязательных предписаний по традиции, питание с осмотрительностью
разрешенным, внешнее и внутреннее воздержание от запрещенного и терпение в этом до смерти».
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— Никто не доберется до истины веры, кроме как через четыре вещи: вы-
полняя все обязательные предписания по условиям и традиции; питаясь осмот-
рительно разрешенным по шариату; отстраняясь от всего недостойного внешне
и внутренне и проявляя терпение в этом до смерти.

Говорили: «Сердце каждого, кто сорок дней ест из сомнительного, мрачне-
ет и ржавеет» 21.

‘Абд Аллах [б.] ал-Мубарак (ºiBJÀ»A "AfJ§), да почиет над ним милость Алла-
ха, говорит:

— Для меня более любо вернуть один дирхам из сомнительного его вла-
дельцу, нежели раздать сто тысяч дирхамов на садаку 22.

Сахл Тустари (ÔjNnM ½Èm), да почиет над ним милость Аллаха, говорит:
— Кто питается заповеданным, у того поневоле оказываются во грехе семь

членов его тела, хочет он того или нет. А кто питается разрешенным, у того все
части тела пребывают в повиновении, хочет он того или нет. И благая помощь
у него постоянно 23.

Об этом дошло много преданий (iBJaA) и высказываний (iBQE) из-за того, что
осмотрительные люди (ªiË ½ÇA) соблюдали громадные предосторожности. Од-
ним из них был Вухайб б. ал-Варид (eiÌ»A ÅI KÎÇË), да почиет над ним милость
Аллаха, который не съедал ничего, пока не узнавал, откуда это. Однажды его
мать поднесла ему крынку молока.

— Откуда его принесли? Из чего оплатили его покупку? — спросил он и,
разузнав обо всем, сказал: — Осталось только [выяснить], где был выпас.

А выпас был в месте, на которое мусульмане имели права. И он не вы-
пил.

— Пей, Истинный Всевышний смилостивится над тобой, — сказала его
мать.

— Не буду, даже если Он смилостивится, ибо тогда я добьюсь Его милости
за грех, а я этого не хочу, — сказал он 24.

Бишр Хафи (Ó¯BY jrI), да почиет над ним милость Аллаха, предпринимал
чрезмерные предосторожности.

— Откуда ты питаешься? — спросили у него.

                           
�jJv»AË Å�BJ»AË jÇB¤»A Å¿ ÓÈÄ»A LBÄNUAË ,ªiÌ»BI ¾ÝZ»A ½ CË ,ÒÄn»BI |ÖAj°»A ÕAeC :¾Bva ©IiA ÉÎ¯ ÆÌ¸Í ÓNY ÆBÀÍÜA Ò´Î´Y fJ¨»A −¼JÍÜ

.PÌÀ»A Ó»A ¹»g Ó¼§
21 По Ихйа’ [С. 74], это высказывание — ÉJ¼³ Á¼£C ,B¿ÌÍ ÅÎ¨IiC ÒÈJr»A ½·C Å¿ — дано как комментарий к айату:

«Так нет же! Покрыло их сердца то, что они приобретали» [Коран, 83: 14].
22 В Ихйа’ [С. 74]: ±»C ÒÖBÀNm Ó»A −¼I ÓNY ±»C ÒÖB¿Ë ±»C ÒÖB¿Ë ÁÇie ±»C ÒÖBÀI ¶fvMC ÆC Å¿ Ó»A KYC ÒÈJq Å¿ ÁÇie ei .
23 В Ихйа’ [С. 74] так: «Кто съест заповеданное, у того члены тела совершат грех, захочет он того или нет,

узнает он о том или нет. А кто обычно питается разрешенным, у того члены тела повинуются и пре-
успевают в благотворительности».

.PAjÎb¼» O´¯ËË ÉYiAÌU ÉN§B�C ,ÜÝY ÉNÀ¨� OÃB· Å¿Ë .Á¼¨Í Á»ËC Á¼§ ,ÓIC ÂC ÕBq ,ÉYiAÌU Ov§ ÂAjZ»A ½·C Å¿
24 Последняя фраза по Ихйа’ [С. 75]: ÉNÎv¨ÀI ÉMj°¬¿ ¾BÃB¯ ÉNIjqf³Ë Ó»j°¬Í ÆC KYCB¿.
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— Оттуда, откуда и другие, — сказал он. — Однако есть разница между
тем, кто съест и заплачет, и тем, кто съест и засмеется. Она не меньше той, —
сказал он, — когда руки покороче и куски поменьше 25.

Ãëàâà âòîðàÿ: î ñòåïåíÿõ ðàçðåøåííîãî è çàïîâåäàííîãî

ÂAjYË ¾ÝY PBUie ie :ÂËe LBIÂAjYË ¾ÝY PBUie ie :ÂËe LBIÂAjYË ¾ÝY PBUie ie :ÂËe LBIÂAjYË ¾ÝY PBUie ie :ÂËe LBI
Знай, что у разрешенного и заповеданного существуют степени, и они не-

однородны: что-то есть разрешенное, что-то есть разрешенное чистое, а что-то
есть разрешенное еще чище. То же самое и в заповеданном: что-то есть тяже-
лее и замараннее, подобно тому как температура /135b/ вредна больному, и что
горячительнее, то для него вреднее. Горячительность подразделяется на степе-
ни. Так, мед [по горячительности] не похож на сахар 26. То же самое и с запове-
данным. Мусульманские разряды при осмотрительности (ªiË) в заповеданном и
сомнительном подразделяются на пять степеней 27.

С т е п е н ь  п е р в а я  (¾ËA ÕÉUie) — осмотрительность умеренных (‘удул,
¾Ëf§), что является осмотрительностью обычных мусульман, когда они отдаля-
ются от всего того, что по формальному юридическому заключению (jÇB£ ÔAÌN¯)
считается заповеданным. Она есть самая низшая из степеней. Если некто по
недействительному договору приобретет имущество другого с его согласия, то
это заповедано; но еще более заповедано присваивать;
а если он возьмет у сироты (ÁÎNÍ) и дарвиша, то это гораздо значительнее; когда
же недействительный договор приводит к лихве, то заповеданность еще значи-
тельнее, хотя определение заповеданности распространяется на всё
[сказанное]. И насколько заповеданнее [имущество], настолько больше опас-

                           
25 В Ихйа’ [С. 75] все высказывание выглядит так: «Оттуда, откуда питаются [люди]. Однако тот, кто

съест и заплачет, не похож на того, кто съест и засмеется. Рука одного будет короче руки другого, ку-
сок одного — меньше куска другого».

.ÒÀ´» Å¿ j¬uC ÒÀ´»Ë ,fÍ Å¿ jv³C fÍ .¹ZzÍ ÌÇË ½·DÍ ÅÀ· Ó¸JÍ ÌÇË ½·BÍ Å¿ oÎ» Å¸»Ë ÆÌ¼·DM SÎY Å¿
26 Здесь имеется в виду деление пищи по способности вызывать в организме человека теплоту, холод,

сухость и влажность, о чем было известно с незапамятных времен во всех культурах врачевания, в
том числе и славянской. На Востоке, как Ближнем, так и Дальнем, такие понятия до сих пор сохрани-
лись и работают. Так, например, многие специи являются горячительными, то есть повышают
внутреннюю теплоту организма, не в градусах, конечно. — В Ихйа’ в первой части первой
главы [С. 72–77] наряду с преданиями разъясняется общее деление заповеданного на два вида
(ÉIBnN·A ÒÈU Ó¯ ½¼b» ËC ÉÄÎ§ Ó¯ ÓÄ¨À» B¿A ÂjZÍ BÀÃA ¾BÀ»A ÆC ÌÇ): 1) по сущностному качеству (ÉÄÎ§ Ó¯ Ò°v» ÂAjZ»A):
свинина, вино и пр.; 2) по нарушению при утверждении права владения (fÎ»A PBJQA ÒÈU Ó¯ ½¼b»), или —
иначе — по способу приобретения, который, в свою очередь, бывает непроизвольным и произволь-
ным.

27 В Ихйа’ [С. 77] в рамках второй части первой главы (ÂAjZ»AË ¾ÝZ»A PBUie) [С. 77–81] указано только че-
тыре степени осмотрительности, порядок и названия которых совпадают с четырьмя приведенными
здесь по нарастающей: 1) осмотрительность умеренных (¾Ëf¨»A ªiË): 2) благочестивых (ÅÎZ»Bv»A ªiË); 3)
остерегающихся (ÅÎ´NÀ»A ªiË); праведников (ÅÎ³fv»A ªiË).
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ность от него впоследствии и слабее надежда на прощение, подобно тому как
опасность от меда, съеденного больным, больше, чем опасность от съеденного
им жженого сахара. И чем больше он съест, тем больше будет опасность по
сравнению с тем, когда он съест меньше.

Детали того, что является заповеданным и что разрешенным, познает тот,
кто изучит весь фикх. Но не обязательно каждому изучать его полностью, ибо
что за нужда тому, чье пропитание (PÌ³) достается не из трофейного имущества
и не из имущества от подушной подати зиммийев, изучать книги по трофеям и
подушной подати (OÍlU)? Для каждого обязательно выучиться лишь тому, в чем
он нуждается: когда его поступления идут от продаж, знание о продажах для
него обязательно; если они идут от поденщины, ему обязательно выучиться
знанию о найме. У любого ремесла есть свое знание, и ремесленнику обяза-
тельно обучиться знанию об этом ремесле.

С т е п е н ь  в т о р а я  (ÂËe ÕÉUie) — осмотрительность добропорядочных
(никмардан, ÆAejÀ¸ÎÃ), которых именуют благочестивыми (салихан, ÆBZ»Bu). Она
заключается в том, что когда муфтий говорит: «Это не заповедано, однако не
лишено некой сомнительности», то они также воздерживаются.

Сомнительное состоит из трех частей: одна та, которой обязательно осте-
регаться; другая та, которой остерегаться не обязательно, но желательно. Та,
которой остерегаться обязательно, относится к первой степени, [та, остерегать-
ся] которой желательно, — ко второй степени [осмотрительности]. Третья
[часть сомнительного], остерегаться которой будет навязчивой мыслью (ÉmÌmË),
для дела не подойдет подобно тому, как кто-то не станет есть мясо дичи, ска-
зав: «Возможно, она была чьей-то собственностью, которая от него сбежала».
Или берет во временное пользование дом, выходит и говорит: «Возможно, его
владелец умрет и собственность перейдет к наследнику». Все подобное без
обоснования каким-либо признаком /136а/ является навязчивыми мыслями и
для дела не подойдет 28.

С т е п е н ь  т р е т ь я  (ÂÌm ÕÉUie) — осмотрительность воздерживающихся
(пархизкаран, ÆAiB·lÎÇj‚), которых именуют остерегающимися (муттакийан,
ÆBÎ´N¿). Это когда нечто, не будучи ни заповеданным, ни сомнительным, но аб-
солютно разрешенным (µ¼ñ¿ ¾ÝY), тем не менее вызывает опасение, что из-за
него можно впасть во что-нибудь иное сомнительное и заповеданное, и от него
также отказываются.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Раб (Божий) не достигнет степени остерегающихся, покуда не будет от-

казываться от того, что не страшно, из-за боязни того, что в нем может оказать-
ся страшным 29.

‘Умар (jÀ§) [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах, сказал:
                           
28 Реорганизация материала; содержание этого абзаца соответствует началу второй главы Ихйа’ [С. 81] —

«О разрядах сомнительного...» (...PBÈJr»A KMAj¿ Ó¯ :ÓÃBR»A LBJ»A).
29 Почти то же в Ихйа’ [С. 77 и 78]: pDI ÉIB¿ Ò¯Bb¿ ÉI pDIÜB¿ ªfÍ ÓNY ÅÎ´NÀ»A ÒUie fJ¨»A −¼JÍÜ.
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— Мы отказывались от девяти десятых разрешенного из-за опасения
впасть в заповеданное 30.

Именно по этой причине имевший за другим сто дирхамов [долга] брал не
более девяноста девяти, ибо, не дай Бог, взяв полностью, он бы перебрал.

‘Али б. Ма‘бад (fJ¨¿ ÅI Ó¼§), да почиет над ним милость Аллаха, гово-
рит:

— Арендуя один дом, я написал письмо и собрался было его подсушить
земляной пылью со стены. Но потом сказал себе: «Стена не моя собственность,
я так не поступлю». А затем сказал: «Такое количество ничего не стоит» — и
насыпал немного земляной пыли на написанное. Во сне я увидел одного чело-
века, который обратился ко мне: «Те, кто говорят о том, чего стоит земляная
пыль со стены, узнают [об этом] назавтра в День воскрешения» 31.

Пребывающие в этой степени избегают всего, что незначительно и в чем
уместно снисхождение, ибо, проторив к нему путь, они, возможно, дойдут до
чрезмерности и впоследствии уже окажутся вне степени остерегающихся в
загробном мире.

Именно поэтому, когда Хасан б. ‘Али (Ó¼§ ÅI ÅnY), да будет доволен им Ал-
лах, будучи ребенком, положил в рот один финик из имущества садаки, По-
сланник, мир да почиет над ним, ему сказал: «Ках, ках! Алкиха!» (!BÈ »́A !c· ,c·),
то есть: «Выплюнь!»

Когда из трофейного имущества принесли мускус, ‘Умар б. ‘Абд ал-‘Азиз
(lÍl¨»AfJ§ ÅI jÀ§) 32, да почиет над ним милость Аллаха, зажал нос, сказав:

— Польза от него в запахе, на который имеют право все мусульмане.
Один из великих предшественников (ÅÎrÎ‚ ÆBŒilI) сидел у изголовья больно-

го. Когда тот преставился, он потушил светильник, сказав:
— Право на масло [светильника] перешло к наследнику.
‘Умар (jÀ§) [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах, оставил трофейный

мускус в доме, чтобы его жена продала его мусульманам. Как-то, войдя в дом,
он услышал запах мускуса от ее платка (макна‘а, É¨Ä´¿).

— Что это? — сказал он.
— Моя рука пропахла мускусом, когда я продавала его. Я провела ею по

платку, — сказала она 33.
                           
30 То же в Ихйа’ [С. 78]: ÂAjZ»A Ó¯ © Ã́ ÆC Ò¯Bb¿ ¾ÝZ»A iBr§C Ò¨nM ªfÃ BÄ·.
31 ‘А л и  б. М а ‘ б а д  (fJ¨¿ ÅI Ó¼§) — установить личность не удалось. Почти такая же заключительная

фраза в Ихйа’ [С. 78]: ¡ÖBY Å¿ LAjM if³B¿Ë ¾Ì´Í Ôh»A Af« Á¼̈ Îm ,fJ¨¿ ÅI Ó¼§ BÍ. — Там автор говорит, что она не
относится к наказанию (É¼̈ ¯ Ó¼§ ÒIÌ´§ µZNnÍ ÆC ÉI eAjÀ»A oÎ»Ë), но лишь к возможной потере статуса богобо-
язненных, о чем он говорит и в следующем абзаце Кимийа.

32 ‘У м а р  б. ‘А б д  а л - ‘А з и з  (lÍl¨»AfJ§ ÅI jÀ§), или ‘Умар II — 61/680-1–101/720 — правнук ‘Умара
б. ал-Хаттаба, умаййадский халифа с 99/717 по 101/720 г.; считался справедливым и благочестивым
правителем, из-за чего некоторые называли его пятым праведным халифой. — Его слова по Ихйа’
[С. 79]: «Его используют только ради его запаха» (ÉZÍjIÜA ÉÄ¿ ©°NÄÍ ½ÇË).

33 В Ихйа’ [С. 79] приводятся два рассказа на тему: ‘Умар–его жена–мускус. В первом ‘Умару доставили
мускус из ал-Бахрайна, ему потребовался весовщик для распределения мускуса среди мусульман, что
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Он снял с ее головы платок, принес кувшин с водой, полил его водой, об-
валял в земляной пыли и принюхался, не осталось ли в нем какого-либо запаха,
затем отдал ей. А ведь для такой меры /136b/ снисхождение уместно, однако
‘Умар, да будет доволен им Аллах, пожелал это пресечь, чтобы не дойти до
следующего. Или же, опасаясь заповеданного, он отказался от разрешенного,
обретая грядущее воздаяние остерегающихся.

Ахмада Ханбала (½JÄY fÀYA), да почиет над ним милость Аллаха, спросили о
том, кто находится в мечети, где возжигают благовония из имущества султана.
Он сказал:

— Ему надо выйти оттуда, чтобы не слышать запаха, ибо та мера запаха,
что достигнет его и впитается в его одежду, уже близка к заповеданному, и
возможно, что снисхождение здесь неуместно 34.

— Некто найдет лист с хадисами. Допустимо ли без разрешения списать с
него? — спросили у него же.

— Нет, — сказал он 35.
У ‘Умара (jÀ§) [б. ал-Хаттаба], да будет доволен им Аллах, была одна жена,

которую он любил. Когда заместительство (O¯Ýa) [= халифство] дошло до него,
он дал ей развод, опасаясь того, что, не дай Бог, она походатайствует в каком-
нибудь деле, а он не найдет в себе силы поступить ей вопреки.

Знай, что к этому причисляется любое дозволенное дело, которое возвра-
щается к мирскому побуждению (BÎÃe OÎÃjI) [или описка: к украшению мирского
(BÎÃe OÎÃlI)]. Занятие им бросит в другие дела. Даже всякий, кто из разрешенного
будет питаться досыта, лишится степени остерегающихся, поскольку питание
досыта разрешенным взбудоражит страсть, и затем он бросится в поиске [ее
удовлетворения]. При этом есть опасение, что возникнут непотребные мысли,
                           

вызвалась сделать его жена. Он испугался, что мускусная пыль при взвешивании осядет на ее руках,
она оботрет ими шею и таким образом ему достанется больше мускуса. Поэтому он ей отказал. Во
втором он позволил ей его распределить и продать; при взвешивании ей пришлось разгрызать его зу-
бами, крошки мускуса остались на руках, которые она обтерла о платок на голове. Ответ жены в
Ихйа’ не приводится.

34 В Ихйа’ [С. 79] так: «Он должен выйти из мечети, ибо от алоэ кроме запаха нет иной пользы. До запо-
веданного совсем близко, так как возможно, та мера запаха благовония, которой пропахнет его одеж-
да, дойдет до этого [= до заповеданного], а возможно, будет скудна. Нельзя узнать, уместно или нет
здесь снисхождение».

fv´Íf³ ,KÎñ»A ÒZÖAi Å¿ ÉIÌRI µJ¨Í Ôh»A if »́A ÆB¯ ÂAjZ»A LiB´Íf³AhÇË .ÉNZÖAjIÜA eÌ¨»A Å¿ ©°NÄÍÜ ÉÃB¯ fVnÀ»A Å¿ XjbÍ ÆC Ó¬JÄÍ
.Ü ÂC ÉI \¿BnNÍ ÉÃC ÔifÍÝ¯ .ÉI ½bJÍf³Ë

35 Очень хороший пример к вопросу об авторском праве в исламе: при живом компиляторе на переписку
(то есть на снятие копии) нужно его согласие. По Ихйа’ [С. 79] вопрос и ответ выглядят так:

Ó Àõìàäà á. Õàíáàëà ñïðîñèëè î òîì, ó êîãî âûïàë ëèñò ñ

õàäèñàìè: «Ðàçðåøàåòñÿ ëè íàøåäøåìó ñïèñàòü ñ íåãî, à

çàòåì âåðíóòü?»

— Íåò, îí ñïðàøèâàåò ðàçðåøåíèÿ, à ïîòîì ñïèñûâàåò.

Ò³iË ÉÄ¿ Oñ´m ÅÀ§ ½JÄY ÅI fÀYC ½×mË
BÈÄ¿ KN¸Í ÆA BÇfUË ÅÀ» ½È¯ ,SÍeBYC BÈÎ¯

?BÇejÍ ÁQ
.KN¸Í ÁQ ÆgBNnÍ ½I ,Ü -
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и есть опасение, что ему [кто-нибудь] глянется. К тому же относится взирание
на имущество мирян, их сады и загородные дворцы, ибо оно взбудоражит жад-
ность (xjY) к мирскому, после он пустится на его поиски, которые приведут
его к заповеданному 36. Поэтому Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

— Âëå÷åíèå ê äîëüíåìó ìèðó — íà÷àëî âñåõ ïðåãðåøåíèé

(Õóááó àë-äóíéà ðà’ñó êóëëè õàòè’éàòèí) 37.

.Ò×Îña ½· pCi BÎÃf»A KY

[То есть] приязнь к дольнему миру является началом всех грехов. Под этим
он подразумевал дозволенное мирское, ибо питание приязни к дозволенному
мирскому полностью заберет сердце, бросив его на поиск всё большего мир-
ского, а он безгрешно не получится, вплоть до вытеснения из сердца помина-
ния Истинного Всевышнего, что и бывает началом всех несчастий, так как
сердцем овладеет беспечность в отношении Истинного Всевышнего.

Именно поэтому Суфйан Саури (ÔiÌQ ÆBÎ°m), да почиет над ним милость Ал-
лаха, проходя мимо дверей дворца, отличавшегося еще той пышностью, запре-
тил своему спутнику смотреть туда.

— Если бы вы на это не взирали, то они бы не расточительствовали, —
сказал он. — И вы будете соучастником в несправедливости такого расточи-
тельства 38.

Ахмада Ханбала (½JÄY fÀYA), да почиет над ним милость Аллаха, спросили об
оштукатуривании стен мечети и дома.

— Допускается [оштукатурить] пол, чтобы не поднималась земляная
пыль, — сказал он. — Но оштукатуривание стен я презираю, ибо это украше-
ние 39.

Великие из праведных предшественников (±¼m) говорили: «Тонка религия
всякого, на ком тонкая и тесная [= обтягивающая] одежда» 40.

                           
36 Почти то же в Ихйа’ [С. 79]: «Большинство дозволенного — призыв к запретам, даже еда досыта и

использование благовоний для холостяка, ибо это возбудит страсть, страсть призовет к мысли, мысль
призовет ко взгляду, а взгляд призовет к прочему. Точно так же взгляд на дворцы богатых и их рос-
кошь сам по себе дозволителен, однако взбудоражит жадность и призовет к поиску подобного, отчего
обязательно возникнет греходействие в том, что не разрешается приобретать».
j¸°»AË j¸°»A Ó»A Ì§fM ÑÌÈr»A ÁQ ÑÌÈr»A ºjZÍ ÉÃB¯ ,Ll¨NnÀ¼» KÎñ»A ¾BÀ¨NmAË ½·ÜA iBR¸NmA ÓNY PAiÌ¤ZÀ»A Ó»A ÒÎ§Ae PBYBJÀ»A jR·AË

�.É¼R¿ K¼� Ó»A Ì§fÍË xjZ  WÎÈÍ Å »̧Ë Én°Ã Ó¯ `BJ¿ ÁÈ¼ÀVMË ÕBÎÄ«ÜA iËe Ó»A j¤Ä»A ¹»h Ë .ÊjÎ« Ó»A Ì§fÍ j¤Ä»AË j¤Ä»A Ó»A Ì§fÍ
.É¼ÎvZM Ó¯ ½ZÍÜB¿ LB M̧iA ÉÄ¿ Âl¼ÍË»A

37 Реорганизация материала: в данном месте Ихйа’ этот хадис отсутствует.
38 Реорганизация материала: в данном месте Ихйа’ это высказывание отсутствует.
39 В Ихйа’ [С. 79] презрение Ахмада б. Ханбала и даже запрет на оштукатуривание стен мечетей выведе-

ны от третьего лица за рамки его высказывания и со ссылкой на хадис: «Что касается оштукатурива-
ния пола, то этим устраняется земляная пыль. Что касается оштукатуривания стен, то это украшение,
в котором нет никакой пользы».

.ÉÎ¯ ÑfÖB¯Ü ÒÄÍl¯ ÆBñÎZ»A wÎvVMB¿CË .LAjN»A ©ÄÀÎ¯ ,~iÜA wÎvVMB¿C
40 Почти то же в Ихйа’ [С. 80]: ÉÄÍe ¶i ÉIÌQ ¶i Å¿.
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Одним словом, /137а/ отказ от разрешенного происходит из-за опасения,
что оно доведет до заповеданного.

С т е п е н ь  ч е т в е р т а я  (ÂiBÈ† ÕÉUie) — осмотрительность праведников
(сиддикан, ÆB´Ífu ), которые остерегаются того, что разрешено и что наряду с
этим не приводит к заповеданному, однако в один из способов получения чего
закрался некий грех. Примером такой [осмотрительности] является Бишр Хафи
(Ó¯BY jrI), да почиет над ним милость Аллаха, который не стал пить воду из ка-
нала, прорытого султаном. Некоторые, совершая паломничество, не пили воду
из водоемов, вырытых султаном. Некоторые люди не ели виноград из сада,
вода к которому подводилась из канала, прорытого султаном.

Ахмад Ханбал (½JÄY fÀYA), да почиет над ним милость Аллаха, с презрением
относился к тому, когда в мечети занимались пошивом и зарабатывали. У него
спросили про веретенщика, который сидел и прял под куполом усыпальницы
(ÉÃBaiÌŒ).

— Усыпальница предназначена для загробного мира, — сказал он с пре-
зрением 41.

Некий гулам (ÂÝ«) зажег лампу [от лампы] из дома султана, а его владелец
потушил ее. [У другого] на одном из башмаков оторвался ремешок. Когда про-
носили факел султана, он поостерегся приладить его при этом освещении. Од-
на женщина пряла на веретене. Когда проносили факел султана, она останови-
лась, чтобы не прясть при его освещении.

Как-то задержали Зу-л-Нуна Мисри (Ôjv¿ ÆÌÄ»AËg) 42, да почиет над ним ми-
лость Аллаха. Несколько дней он оставался голодным. Одна благочестивая
женщина, будучи его муридом, [из средств] от своей разрешенной пряжи по-
слала ему пищу. Есть он не стал. После женщина его упрекнула, сказав:

— Ты же знал, что я посылаю то, что является разрешенным. И ты был го-
лоден. Почему же не стал есть?

— Потому что мне ее доставили на подносе притеснителя и из рук тюрем-
щика (ÆBJÃAfÃk), — сказал он.

В этом [= втором поводе] он остерегся того, что причиной поступления
[пищи] к нему была сила рук притеснителя — сила, которую тот приобрел из
заповеданного. Такое отношение является наивысшей степенью осмотритель-
ности.

                           
41 По Ихйа’ [С. 80], веретенщик прятался там, опасаясь дождя, но ответ Ахмада б. Ханбала тот же:

ÑjaàA j¿C Å¿ ÓÇBÀÃA.
42 З у - л - Н у н  б. И б р а х и м  а л - М и с р и  (ÔjvÀ»A ÁÎÇAjIA ÅI ÆÌÄ»AËg) — ум. 245/860 — очень из-

вестный и почитаемый представитель раннего суфизма в ал-Мисре, учитель Сахла ал-Тустари; фор-
мально придерживался маликитского мазхаба. Здесь речь, по-видимому, идет о его аресте за отказ
признать догмат му‘тазилитов о сотворенности Корана. Подробнее о нем см.: Knysh. Mysticism. P. 39–
42. — Его слова по Ихйа’ [С. 80]: Á»B£ µJ� Ó¼§ ÓÃ ÕBU.
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Кто не знает, как это установить, может дойти до навязчивой мысли (ÉmÌmË)
не питаться из рук любого распутника и притеснителя. А ведь [дело] обстоит не
так, ибо это является особенностью [только] притеснителя: питается запове-
данным он, и сила у него того же происхождения. Но ведь сила того, кто зани-
мается, например, прелюбодейством, не происходит от прелюбодейства. Таким
образом, причиной поступления пищи не будет та сила, что происходит из за-
поведанного 43.

Сари Сакати (Óñ´m Ôjm), да почиет над ним милость Аллаха, говорит:
«Однажды в пустыне я /137b/, добравшись до воды, увидел какое-то растение и
сказал:

— Я съем его. Ведь если мне когда-либо доведется съесть что-то
[абсолютно] разрешенное, то именно это.

— А откуда взялась та сила, что довела тебя до этого места? — раздался
Голос.

Я раскаялся и испросил прощения» 44.
Вот что такое степень праведников, а эти утонченные мысли (¹ÍiBI ÔBÇ ÉrÍfÃA)

воплощались в таких вот предосторожностях. Но сегодня произошла замена:
предосторожности совершаются лишь в стирке одежды и в поиске чистой
воды. Они же воспринимали это с легкостью, ходя босиком и совершая
ритуальное очищение любой найденной водой. Ведь ритуальное очищение
является украшением внешним и тем, на что смотрят люди (µ¼a ÊBŒ ÊiB¤Ã) и до
чего страшно жадна душа, с помощью надувательства занимающая им му-
сульман. А эта [степень] есть украшение внутреннее и то, на что взирает
Истинный (µY ÊBŒ ÊiB¤Ã) и от чего оно бывает трудным 45.

                           
43 Теми же словами ал-Газали говорит и в Ихйа’ [С. 94], добавляя к грешнику-прелюбодею также и не-

верного, поскольку неверие (куфр, j°·) не имеет отношения к получению силы для доставки пищи, и
относя сомнения при получении разрешенной пищи из рук таких людей к навязчивым мыслям
(pAÌmË) и осмотрительности мнительных (ÅÎmÌmÌÀ»A ªiË).

 .ÂB¨ñ»A ½ÀZI µ¼¨NÍÜ j°¸»A AgA ,ÂAjZ»A ½·C ²ÝbI pAÌmË j¯B· fÍ Ó¼§ ½uË ¾ÝY haC Å¿ ªBÄN¿ÜA ½I
44 По Ихйа’ [С. 80], ал-Сари наткнулся на источник и растение в горах, он съел растение, запив водой из

источника, и сказал про себя:

— Åñëè ìíå è äîâîäèëîñü êîãäà-ëèáî ñúåäàòü ÷òî-òî

ðàçðåøåííîå èç áëàãîñòûíè, òî ñåãîäíÿ, — íî âîççâàë êî

ìíå Ãîëîñ: — À îòêóäà âçÿëàñü òà ñèëà, ÷òî äîâåëà òåáÿ

äîñþäà?

.ÂÌÎ»A AhÇ ÌÈ¯ BJÎ� ÜÝY B¿ÌÍ O¼·A f³ OÄ· ÆA -
AhÇ Ó»A ¹N¼uËA ÓN»A ÑÌ »́A ÆA - :±MBÇ ÓI ±NÈ¯

?ÓÇ ÅÍA Å¿ ©yÌÀ»A

45 То же самое противопоставление уже приводилось ранее [Кимийа. Ч. 1. Основа третья: в ритуальном
очищении. С. 123]: «А в чистоте сердца от зависти, высокомерия, двуличия и любви к мирскому, как
и в чистоте тела от греха и прегрешения, душе нет никакой доли. Людские глаза не роняют на нее
взгляда, ибо это — то, на что взирает Истинный (µY ÊBŒÊiB¤Ã), а не то, куда смотрят люди (µ¼a ÊBŒÊiB¤Ã), в
связи с чем не всякий к ней стремится». И там же [С. 136]: «Заканчивая омовение, он должен знать,
что очищенные им места — то, куда смотрят люди (µ¼a ÊBŒÊiB¤Ã). А тем, на что взирает Истинный
(µY ÊBŒÊiB¤Ã), является сердце, поскольку, не очистив его раскаянием в недостойных чертах натуры, он
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С т е п е н ь  п я т а я  (ÁVÄ‚ ÕÉUie) — осмотрительность приближенных и вос-
соединившихся (ÆAfYÌ¿Ë ÆBIj´¿), которые считают для себя заповеданным все, что
происходит не ради Истинного Всевышнего в еде, сне и речах 46. Это люди,
пребывающие воплощением одного рвения (OÀÇ) и одного качества. И именно
они суть воссоединившиеся с совершенством (¾BÀ¸I fYÌ¿).

О Йахйе б. Йахйе (ÓÎZÍ ÅI ÓÎZÍ) рассказывают, что он съел лекарство, и жена
сказала ему:

— Пройди несколько шагов по дому.
— Я не знаю, как так ходить, — сказал он. — Уж тридцать лет я слежу за

собой, чтобы не делать ни одного движения, кроме как ради своей религии 47.
Итак, покуда этим людям не придет определенное религиозное побужде-

ние (ÓÄÍe ÓNÎÃ) 48, они и пальцем не пошевелят. А если они едят, то едят не более
той меры, которая требуется их разуму и жизни для совершения поклонения.
Если они говорят, то говорят о том, что является их религиозным путем. Что
бы то ни было кроме этого они считают для себя заповеданным.

Вот что такое степени осмотрительности. Не было бы по меньшей мере
так, что, раз услышав о них, узнав себя, осознав свою ничтожность и пожелав
войти в первую степень — степень осмотрительности умеренных мусульман,
дабы не попасть под определение распутника, ты оказался бы неспособен это
сделать, а когда дело доходило до бесед, широко раскрывал бы рот, ведя речь
лишь о Царствии небесном и стыдясь речей о внешней стороне науки шариата,
но желая нести чушь и говорить высокопарные слова.

По преданию, Посланник, мир да почиет над ним, /138а/ сказал 49:
— Наихудшие из людей те, которые телом встают за блага, едят разные

блюда и надевают разные одежды, а когда раскрывают рот, то рассказывают
хорошие предания.

Да сохранит нас Истинный Всевышний Своей милостью от таких напас-
тей!

                           
будет похож на того, кто, устраивая приём падишаха, чистит врата дома, а место восседания падиша-
ха оставляет грязным».

46 Введение нового материала: напомню, что в Ихйа’ пятой степени нет.
47 Й а х й а  б. Й а х й а  (ÓÎZÍ ÅI ÓÎZÍ) — скорее всего, здесь имеется в виду известный аскет, подвиж-

ник и мухаддис из Нишапура Й а х й а  б. Й а х й а  а л - Т а м и м и  а л - Х а н з а л и  а л -
Н и ш а б у р и  (ÔiÌIBrÎÄ»A Ó¼¤ÄZ»A ÓÀÎÀN»A ÓÎZÍ ÅI ÓÎZÍ), Абу Закарийа —142/759–226/841, хотя не ис-
ключены и другие варианты. — Рассказ о нем в Ихйа’ [С. 80] и его высказывание приведены в рам-
ках четвертой степени: «Такого хождения я не знаю. Я требую отчета от своей души вот уже три-
дцать лет» (ÒÄm ÅÎQÝQ hÄ¿ Ón°Ã KmBYA BÃAË BÈ¯j§CÜ ÒÎr¿ ÊhÇ).

48 Сказанным еще раз подтверждается, что ниййа/ниййат (OÎÃ) в понимании автора не является намерени-
ем, которое можно «намерить себе», а приходящим изнутри побуждением. Наверное, по этому кри-
терию ал-Газали из всех рассказов выбрал для пятой степени только один.

49 Реорганизация материала: в данном месте Ихйа’ этот хадис отсутствует.
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Ãëàâà òðåòüÿ: îá îòäåëåíèè ðàçðåøåííîãî
îò çàïîâåäàííîãî è êàê ðàçóçíàòü î çàïîâåäàííîì

ÂAjY kA ÆfÎÇË‹‚ Ë ÂAjY kA ¾ÝY Æej· AfU ie :ÂÌm LBIÂAjY kA ÆfÎÇË‹‚ Ë ÂAjY kA ¾ÝY Æej· AfU ie :ÂÌm LBIÂAjY kA ÆfÎÇË‹‚ Ë ÂAjY kA ¾ÝY Æej· AfU ie :ÂÌm LBIÂAjY kA ÆfÎÇË‹‚ Ë ÂAjY kA ¾ÝY Æej· AfU ie :ÂÌm LBI
Знай, что некоторые предположили, будто все имущество, или в боль-

шинстве своем, является в дольнем мире заповеданным, и разделились на три
категории: те люди, над которыми возобладали предосторожности и
осмотрительность, сказали: «Мы не будем питаться ничем, кроме как расте-
ниями в пустыне, мясом рыбы и дичи и тому подобным»; другие, над которы-
ми уже возобладали праздность и страсти, сказали: «Не надо различать, а надо
есть все подряд»; некоторые, находясь ближе к умеренности, сказали: «Надо
есть все, что сотворил Всевышний Поклоняемый, но по мере необходимости».
Каждое из этих трех [мнений] — неоспоримая ошибка. А правильно то, что
любое разрешенное и любое заповеданное всегда очевидно, но посередине
находится сомнительное до Дня воскрешения, как и сказал Посланник, мир да
почиет над ним.

Заблуждается тот, кто считает, что в большинстве своем имущество доль-
него мира является заповеданным, ибо заповеданного много, но не большинст-
во. Ведь есть разница между «много» и «большинство», подобно тому как
больных, путешественников и военных много, но не они большинство. При-
теснителей (ÆBÀ»B£) много, но большинство — притесняемые (ÆB¿Ì¼¤¿). Вид такого
заблуждения мы уже растолковали и доказали в книге Ихйа’.

Основное состоит в том, чтобы ты знал: людям не было велено питаться
[только] тем, что в науке Всевышнего Господа является разрешенным, так как
это никому не под силу. Однако им было велено: «Питайтесь тем, что считаете
разрешенным, или тем, заповеданность чего не видна». [А такое всегда добы-
вается легко.] 50 Доводом к сказанному служит то, что Избранник (Ó°ñv¿), мир
да почиет над ним, совершил омовение из сосуда для омовения одного много-
божника, а ‘Умар (jÀ§) [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах, совершил
омовение из кувшина одной женщины-христианки (BmjM ÓÃk). А если бы у них
была жажда, то они и испили бы [оттуда], тогда как пить замаранное не разре-
шается: руки тех [= немусульман] зачастую осквернены употреблением вина и
поеданием мертвечины 51. Однако поскольку они не знали о замаранности
/138b/, то приняли их [= сосуд и кувшин] за чистые.

Сподвижники, да будет доволен ими всеми Аллах, прибывая в любой го-
род, ели пищу и совершали сделки, несмотря на то что в их времена были вся-
кие воры, ростовщики и торговцы вином. Они не отстранялись от всего мира,

                           
50 Добавлено по иранским изданиям [Хадивджам. С. 376; Арам. С. 296]
51 Имеются в виду животные, забитые не по правилам шариата, которые считаются мертвечиной (ÒNÎÀ»A) и

скверной в отличие от убоины (ÒÎ·h»A) по шариату.



nqmnb` )eŠbepŠ`“ : p`gpexemmne, g`onbed`mmne h qnlmhŠek|mne

111

но и не считали все одинаковым и не ограничивались мерой необходимости.
Стало быть, ты должен знать, что люди по отношению к тебе бывают шести
категорий 52.

К а т е г о р и я  п е р в а я  (¾ËA Án³) — неизвестный (¾ÌÈV¿), ни о благочес-
тии, ни о распутстве которого ты не знаешь. Так, тебе, окажись ты в чужом
городе, допустимо покупать хлеб у кого захочешь, совершая с ним сделку, ибо
все находящееся в его руках внешне является его собственностью. Данного
довода достаточно. Сделка становится недействительной лишь тогда, когда
он приведет довод [в пользу ее] заповеданности. А если некто в этом заколеб-
лется и отправится на поиски того, кто знает о его [= продавца] благочестиво-
сти, то подобное причисляется к осмотрительности (ªiË), не являясь, однако,
обязательным.

К а т е г о р и я  в т о р а я  (ÂËe Án³) — тот, кого ты знаешь как благочести-
вого, из его имущества питаться допустимо, и колебание будет не от
осмотрительности, а от навязчивой мысли. Если из-за твоего колебания тот
человек расстроится, то будет грешно заставлять его так страдать. И предпола-
гать дурное по отношению к благочестивым людям уже бывает грехом.

К а т е г о р и я  т р е т ь я  (ÂÌm Án³) — тот, кого ты знаешь как притесните-
ля, типа тюрков и чиновников (¾BÀ§) султанов, или знаешь, что все его имуще-
ство либо большая его часть является заповеданным, [тогда] обязательно поос-
теречься его имущества, если только ты не узнаешь, что по происхождению
оно является разрешенным [= то есть обязательно спросить]. Здесь из обстоя-
тельств его жизни уже проявится некий внешний признак того, что его руки —
руки присвоения 53.

К а т е г о р и я  ч е т в е р т а я  (ÂiBÈ† Án³) — тот, о ком ты знаешь, что в
большей части его имущество является разрешенным, однако оно не лишено
до конца заповеданного: несмотря на то что мужчина крестьянин, однако ка-
кая-то продукция у него принадлежит султану или он торговец, совершающий
сделки с султаном, но в большинстве своем его имущество будет разрешен-
ным. Допустимо иметь в виду ту бóльшую часть, которая разрешена, тем не

                           
52 Сокращение и реорганизация материала: в третьей главе Ихйа’ [С. 99–108] выделяются два повода, по

которым следует или не следует задавать вопросы относительно разрешенности имущества. Первый
повод (¾ËÜA iBRÀ»A) — три состояния владельца, с которых начинается глава и которые представлены
здесь как шесть категорий людей; второй повод (ÓÃBR»A iBRÀ»A) — само имущество. Здесь оба повода так
или иначе в категориях объединены. Первая и вторая категории представлены в Ихйа’ первым и
третьим состояниями владельца. По остальным см. ниже.

53 В Ихйа’ [С. 101] данный материал включен во второе состояние владельца, который чем-то сомните-
лен, на основании, вызывающем колебание (ÒJÍi OQiËA Ò»Üe KJnI ÉÎ¯ B·Ì¸r¿ ÆÌ¸Í ÆA): по природе (ÉN´¼a Å¿),
по украшению и одежде (ÉIBÎQË ÉÍk Å¿), по поступкам и словам (É»Ì³Ë É¼̈ ¯ Å¿). Здесь как раз рассматрива-
ется колебание, вызываемое природой владельца. К таким в Ихйа’ причислены тюрки и кочевники
(ÔeAÌJ»AË ºAjMÜA), а также те, кто известен притеснением и разбоем.
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менее поостеречься его [= имущества] будет важной осмотрительностью
(ÁÈ¿ ªiË).

Уполномоченный ‘Абд Аллаха [б.] Мубарака (ºiBJ¿ "AfJ§) написал ему из
Басры: «Придется проводить сделки с теми, кто проводит сделки с султанами.
Допустимо ли проводить с ними сделки?» Тот сказал: «Если они имеют сделки
только с султанами, то не проводи с ними сделок. А если они также проводят
сделки с прочими людьми, то проводить с ними сделки допустимо» 54. /139а/

К а т е г о р и я  п я т а я  (ÁVÄ‚ Án³) — те, о притеснении которых тебе не из-
вестно и об имуществе которых [ничего] не ведомо, но у которых ты видишь
признаки притеснителя, типа шапки, накидки и облика военных, что также яв-
ляется определенным внешним признаком. От сделок с ними тоже надо поос-
теречься, пока не узнаешь, откуда они привезли предлагаемое тебе имущест-
во 55.

К а т е г о р и я  ш е с т а я  (Árq Án³) — тот, у кого ты не увидишь признака
притеснения, однако увидишь признак распутства, как если он наденет парчо-
вую одежду и у него будет позолоченное снаряжение, и узнаешь, что он пьет
вино и заглядывается на незаповеданных женщин. Правильным будет не осте-
регаться его имущества, ибо подобное [распутство] не превращает имущество
в заповеданное. Ему скажут не более чем: «Раз он считает такое разрешенным,
то, возможно, он не остерегается и заповеданного». Но по этому [= по распут-
ству] нельзя судить о заповеданности его имущества, ибо никто не защищен от
греха и многие остерегаются притеснений, хотя и не остерегаются греха 56.

Такого принципа следует придерживаться при различении разрешенного
от заповеданного. Если по незнанию кому-то придется съесть что-то запове-
данное, то за это не взыщется точно так же, как хотя и недопустим намаз со
скверной [на одежде], но если будет какая-то скверна, о которой он не знает, то
за это не взыщется. Если после того он узнает [о скверне], тогда, по единому
мнению, ему не обязательно восполнять намаз, так как Посланник, мир да по-
чиет над ним, снял посреди намаза сандалии и не начал его с начала, сказав:

— Джабра’ил (½ÎÖjJU), мир да почиет над ним, известил меня, сказав:
«Сандалии испачканы».

Знай, везде, где мы говорили о том, что осмотрительность важна, хотя она
и не является обязательной, порой допускается спросить, откуда оно [= имуще-

                           
54 По Ихйа’ [С. 103], содержание этой категории соответствует ответу на отдельный и, по словам автора,

очень сложный вопрос о смешанном в неограниченном количестве имуществе (базары, большие
города), где бóльшая часть является разрешенной, а меньшая заповеданной, и наоборот. — Ибн ал-
Мубараку написал его басрийский сподвижник (ÑjvJ»A Å¿ ÉJYBu), задав вопрос, как быть. Там тот же от-
вет: ÁÈ¼¿B¨¯ ,ÊjÎ«Ë ÆBñ¼n»A AÌ¼¿B§ ÆAË ,ÁÈ¼¿B¨M Ý¯ ,ÆBñ¼n»A ÔÌm AÌ¼¿B¨Í Á» ÆA.

55 В Ихйа’ [С. 101] содержание категории включено во второе состояние владельца, относительно которо-
го возникают колебания по одежде.

56 Здесь содержание категории включает второе состояние владельца, относительно которого возникают
колебания по словам и поступкам в Ихйа’ [С. 101], и решение по таким колебаниям [С. 102].
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ство], при условии, что это не заставит никак страдать [владельца имущества].
Если же тот человек будет из-за вопроса страдать, то спрашивать заповедано,
ибо осмотрительность является предосторожностью, а заставлять страдать за-
поведано. Наоборот, следует любезно отговориться и не есть. А если это не-
возможно, тогда поесть, дабы не расстраивать того человека. Заповедано рас-
спрашивать кого-то еще, поскольку, возможно, он [= владелец имущества] ус-
лышит. Все это — и осведомление, и охаивание за глаза, и дурные предполо-
жения — заповедано и не становится дозволительным ради предосторожности.

Посланник, мир да почиет над ним, оказываясь в гостях, не расспрашивал;
ему приносили подарки, он не спрашивал, в подарок это или на подаяние
[общине], разве только причина сомнительности [подарка] была очевидна
/139b/. Поначалу он, прибыв в Мадину, из-за имевшегося сомнения спрашивал
о том, что ему приносили, — подарок или подаяние [общине], но от этого ни-
кто не расстраивался 57.

Знай, если на каком-либо базаре сбывают имущество султана или похи-
щенных овец, то если человек узнает, что в большинстве своем имущество на
том базаре является заповеданным, он не должен покупать там, пока не задаст
вопрос и не расспросит, откуда оно; если же в большинстве своем оно не будет
заповеданным, то его покупка без вопросов допустима, однако вопрос будет
важной осмотрительностью.

Ãëàâà ÷åòâåðòàÿ: î ñîäåðæàíèè îò ñóëòàíîâ
è î òîì, êàê èõ ïðèâåòñòâîâàòü è ïðèíèìàòü òî,
÷òî èç èõ èìóùåñòâà ÿâëÿåòñÿ ðàçðåøåííûì

ÆBrÍAjI Æej· ÂÝmË ÆBÎÃBñ¼m iAieA ie :ÂiBÈ† LBIÆBrÍAjI Æej· ÂÝmË ÆBÎÃBñ¼m iAieA ie :ÂiBÈ† LBIÆBrÍAjI Æej· ÂÝmË ÆBÎÃBñ¼m iAieA ie :ÂiBÈ† LBIÆBrÍAjI Æej· ÂÝmË ÆBÎÃBñ¼m iAieA ie :ÂiBÈ† LBI
ÆfNmA fqBI ¾ÝY ÆBrÍA ¾B¿ kA É‡ÃEËÆfNmA fqBI ¾ÝY ÆBrÍA ¾B¿ kA É‡ÃEËÆfNmA fqBI ¾ÝY ÆBrÍA ¾B¿ kA É‡ÃEËÆfNmA fqBI ¾ÝY ÆBrÍA ¾B¿ kA É‡ÃEË

Знай, что всё находящееся в руках нынешних султанов, будучи взятым то
ли из налогов мусульман, то ли из конфиската (ÊieBv¿), то ли из взяток, является
заповеданным. Разрешенным в их руках являются три [вида] имущества: иму-
щество, которое они захватят у неверных в качестве трофейной добычи (OÀÎÄ«);
или же та подушная подать (fÍlŒ), которую они возьмут с зиммийев, если ее
возьмут по условиям шариата; или какое-то наследство (TAjÎ¿), которое попадет
к ним в руки от того, кто умрет и у кого не окажется ни единого наследника,
что отойдет к имуществу общественных интересов (\»Bv¿ ¾B¿).

                           
57 Согласно Ихйа’ [С. 100], во времена Пророка приглашение на угощение еще не было распространено

как вид садаки; переселенцы, то есть участники хиджры, прибыли в ал-Мадину неимущими, поэтому
Пророку было неясно, дарят ли лично ему или всей общине.
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Поскольку времена таковы, что это разрешенное имущество представляет
собой редкость, а по большей части их имущество состоит из заповеданного и
конфиската, то от них не следует принимать ничего, покуда не будет известно,
что оно происходит из разрешенного вида: из трофейной добычи, или из
подушной подати, или из невостребованного наследства (PB·jM).

Допускается, что какая-либо возрожденная султаном собственность также
будет для него разрешенной. Однако если [для возрождения] он привлек на
трудовую повинность поденщиков (iËel¿), то в нее [= в собственность] закра-
дется сомнительность, хотя она и не станет заповеданной. Если он купит на
себя какое-либо имение, то и оно будет его собственностью. Однако если он
оплатит его стоимость из заповеданного, то в него закрадется определенная
сомнительность.

Стало быть, для всякого, кто получает от султана некое содержание в ка-
ком угодно размере, оно допустимо, если ложится на частную собственность
султана. Если же оно ложится на невостребованное наследство и на имущество
общественных интересов, то оно не будет разрешенным, покуда этот человек
не окажется таким, с которым у мусульман будет связан какой-либо общест-
венный интерес, как то: муфтием (ÓN°¿), судьей (ÓyB³), факихом (ÉÎ´¯), попечите-
лем вакфа (±³Ë Ó»ÌN¿) и врачом (KÎJ�), а в общем, каждым, кто занят таким
делом, благо от которого является общим. Его разделят обучающиеся нау-
кам (Á¼§ ÕÉJ¼�), и на него есть свое право также у тех, кто неимущ и не в состоя-
нии /140а/ зарабатывать. Однако людям науки и прочим оно допустимо при
том условии, что они ради него никак не станут льстить чиновникам султана
(ÆBñ¼m ½¿B§), не будут соглашаться с ними в делах никчемных и оправдывать их
несправедливость, и даже не подойдут к ним, а если и подойдут, то так, как
обусловлено Божественным Законом, чему будет приведено истолкование.

Ðàçä åë

½ v ¯½ v ¯½ v ¯½ v ¯

Знай, что с султанами и чиновниками у ученых и у неученых бывают три
состояния 58.

[Со с т о я н и е] п е р в о е  (Ó¸Í) — когда ни он не идет к ним, ни те не
приходят к нему. В этом заключается здравие религии.

С о с т о я н и е  в т о р о е  (ÂËe O»BY) — когда он приходит к султанам и
приветствует их [= то есть говорит им: «Мир тебе!» (Салам ‘алайк)], что,
по шариату, сильно порицается (ÂÌ¿h¿), разве только будет по необходимо-
                           
58 Реорганизация материала: в Ихйа’ [С. 121–131] этим трем состояниям посвящена вся шестая глава

(...ÒÀ¼¤»A ÅÎ�Ýn»A Òñ»Bb¿ Å¿ ½ZÍBÀÎ¯ :peBn»A LBJ»A), и они даны в таком порядке: 1 — самое худшее состоя-
ние, когда ты заходишь к ним (ÁÈÎ¼§ ½afM ÆA BÇjq ÓÇË); 2 — случается реже первого, когда они заходят к
тебе (¹Î¼§ AÌ¼afÍ ÆA BÈÃËe ÓÇË); 3 — самое спасительное состояние, когда ты их сторонишься, и ни ты их
не видишь, ни они тебя (¹ÃËjÍÜË ÁÇAjMÝ¯ ÁÈÄ§ ¾lN¨M ÆA Á¼mÜA ÓÇË).
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сти. Ибо Посланник, мир да почиет над ним, описав притесняющих пове-
лителей (Á»B£ ÔAj¿A), затем сказал:

— Спасется каждый, кто отдалится от них. А каждый, кто окажется вместе
с ними в дольнем мире, тот сам один из них 59.

И сказал:
— После меня будут притесняющие султаны. Не от меня каждый, кто, со-

глашаясь, будет потакать их лжи и притеснениям. Ему нет пути к моему источ-
нику (Каусар) в День воскрешения 60.

И сказал:
— Самые враждебные ученые для Истинного Всевышнего — те ученые,

что приходят к повелителям 61.
И сказал:
— Лучшие из повелителей те, что приходят к ученым 62.
И сказал:
— Ученые являются доверенными посланников, пока не смешаются с

султанами. Смешавшись, они [уже] предали доверие. Сторонитесь их и отдали-
тесь от них 63.

Абу Зарр (ig ÌIC), да будет доволен им Аллах, обратился к Саламе (ÉÀ¼m) 64:
— Держись поодаль от порога султана, ибо от его дольнего мира тебе не

достанется ничего, что не приведет к большей потере в твоей религии.
И сказал:

                           
59 Хадис по Ихйа’ [С. 121]: «Кто отверг их, спасся; кто отдалился от них, остался невредимым или близок

к тому, чтобы остаться невредимым; кто оказался с ними в их дольнем мире, тот сам один из них»
(ÁÈÄ¿ ÌÈ¯ ÁÇBÎÃe Ó¯ ÁÈ¨¿ ©³Ë Å¿Ë ;Á¼nÍ ÆA eB·ËA Á¼m ÁÈ»lN§A Å¿Ë ;BVÃ ÁÇhIBÃ ÅÀ¯).

60 В Ихйа’ [С. 122] так: «После меня будут повелители, которые будут лгать и притеснять. И кто станет
подтверждать их ложь и потакать их притеснению, тот не от меня, и я не от него, и он не доберется
до (райского) Источника».

.~ÌZ»A Ó¼§ ejÍ Á»Ë ÉÄ¿ On»Ë ÓÄ¿ oÎ¼¯ ÁÈÀ¼£ Ó¼§ ÁÈÃB§AË ÁÈIh¸I ÁÈ³fu ÅÀ¯ ,ÆÌÀ¼¤Í Ë ÆÌIh¸Í ÕAj¿C Ôf¨I Å¿ ÆÌ¸Îm
61 В Ихйа’ [С. 122] так: «Для Всевышнего Аллаха самые враждебные коранисты — те, что навещают

повелителей» (ÕAj¿ÜA ÆËiËlÍ ÅÍh»A Ó»B¨M "A Ó»A ÕAj´»A |¬IC). — По термину «коранист(ы)» (кари’-курра’)
см. «Понятийный словарь ал-Газали».

62 Вторая часть этого хадиса, возможно, совмещена с предыдущим хадисом. В Ихйа’ [С. 122] так:
«Лучшие из повелителей — те, что приходят к ученым. А худшие из ученых — те, что приходят к
повелителям» (ÕAj¿ÜA ÆÌMDÍ ÅÍh»A ÕBÀ¼¨»A jqË .ÕBÀ¼¨»A ÆÌMDÍ ÅÍh»A ÕAj¿ÜA jÎa ).

63 В Ихйа’ [С. 122]: «Ученые для рабов Аллаха — доверенные посланников, пока они не смешиваются с
султанами. Поступив так, они уже предали посланников. Так сторонитесь их и отдалитесь от них».

.ÁÇÌ»lN§AË ÁÇËihYB¯ .½mj»A AÌÃBa f´¯ ,¹»g AÌ¼¨¯ AgB¯ .ÆBñ¼n»A AÌñ»BbÍ Á»B¿ ,"AeBJ§ Ó¼§ ½mj»A ÕBÄ¿C ÕBÀ¼¨»A
64 А б у  З а р р  а л - Г и ф а р и  (ÔiB°¬»A ig ÌIC) — ум. 32-3/653 — сподвижник Пророка и один из пер-

вых иноплеменников, примкнувших к его молодой общине, мухаддис, знаток исламской обрядности,
сторонник ‘Али б. Аби Талиба. — Его слова по Ихйа’ [С. 122]: «О Салама, не подходи к вратам сул-
танов, ибо ты не получишь от их мира ничего без того, чтобы они не получили самое достойное от
твоей религии».

.ÉÄ¿ ½z¯A ¹ÄÍe Å¿ AÌIBuAÜA B×Îq ÁÇBÎÃe Å¿ KÎvMÜ ¹ÃB¯ ÅÎ�Ýn»A LAÌIA s¬MÜ ,ÒÀ¼m BÍ
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— В аду есть одна долина, в которой не бывает никого, кроме ученых, на-
вещавших султанов 65.

‘Убада б. ал-Самит (O¿Bv»A ÅI ÊeBJ§) 66, да почиет над ним милость Аллаха
[описка, должно быть: да будет доволен им Аллах], говорит:

— Влечение ученых и благочестивых (парсайан, ÆBÍBmiB‚) к повелителям ос-
новано на лицемерии, а влечение их к богачам — на притворстве.

Ибн Мас‘уд (eÌ¨n¿ ÅIA) 67, да будет доволен им Аллах, говорит:
— Бывает, что мужчина идет к султану с правильной религией, а выходит

без религии.
— Каким образом? — сказали ему.
— Он соглашается с ним в том, что гневит Всевышнего Господа, — сказал

он /140b/.
Фузайл (½Îz¯), да почиет над ним милость Аллаха, говорит:
— Насколько ученый приближается к султану, настолько он удаляется от

Истинного Всевышнего 68.
Вахб б. Мунаббих (ÉJÄ¿ ÅI KÇË) 69, да почиет над ним милость Аллаха, гово-

рит:
— Вреда для мусульман от ученых, что приходят к султану, больше, неже-

ли от игроков в азартные игры (ÆAj¿B´¿).
Мухаммад б. Салама (ÉÀ¼m ÅI fÀZ¿), да почиет над ним милость Аллаха, го-

ворит:
— Муха на человеческой скверне краше ученого у порога султана 70.

                           
65 По Ихйа’ [С. 122], это слова Суфйана [ал-Саури]: «В аду находится одна долина, в которой проживают

только посещавшие владык коранисты» (ºÌ¼À¼» ÆËiAËl»A ÕAj´»A ÜA ÉÄ¸nÍÜ eAË ÁÄÈU Ó¯).
66 ‘У б а д а  б. а л - С а м и т  (O¿Bv»A ÅI ÑeBJ§) ал-Ансари ал-Хазраджи — ум. 33-4/654 — вольноотпу-

щенный раб, сподвижник Пророка. См.: ‘Убада ибн ал-Самит // Диххуда. Лугатнама. — Его слова по
Ихйа’ [С. 122]: «Влечение кораниста-подвижника к повелителям — лицемерие, а влечение его к бо-
гачам — притворство» (ÕBÍj»A ÕBÎÄ«ÜA ÉJYË ¶B°Ã ÕAj¿ÜA ¹mBÄ»A ÕÔiB´»A KY ).

67 И б н  М а с ‘ у д  (eÌ¨n¿ ÅIA), или ‘А б д  А л л а х  б. М а с ‘ у д  (eÌ¨n¿ ÅI "AfJ§) — ум. 32/
652-3 — один из ближайших сподвижников Пророка, шестой, принявший ислам («Шестой из шес-
ти»); участник обеих хиджр (в Эфиопию и ал-Мадину) и всех походов Пророка; знал наизусть Коран
и обладал собственной версией его текста, отличавшейся от ‘Усмановской редакции. См.: Большаков.
История. Т. II. С. 192–193, 205; ‘Абд Аллах ибн Мас‘уд // Диххуда. Лугатнама. — Его слова по
Ихйа’ [С. 122]:

."A ¡bnI ÉÎyjÍ ÉÃÜ :¾B³ ?Á»Ë :É» ½Î³ .É» ÅÍeÜË XjbÎ¯ ÉÄÍe É¨¿Ë ÆBñ¼n»A Ó¼§ ½afÎ» ½Uj»A
68 В Ихйа’ [С. 122] — «мужчина»: Af¨I "A Å¿ eAekAÜA ,BIj³ ÆBñ¼m Ôg Å¿ ½Ui eAekAB¿.
69 В а х б  б. М у н а б б и х  (ÉJÄ¿ ÅI KÇË) ал-Йамани — 34-5/654–116/734 — по происхождению иранец,

рожденный в ал-Йамане. Считается, что он, будучи одним из знаменитых последователей и знатоком
ветхозаветной истории, первым написал историю ислама в рассказах сподвижников, а также ряд дру-
гих книг. См.: Вахб ибн Мунаббих // Диххуда. Лугатнама. — В Ихйа’ автором изречения назван Ву-
хайб (KÎÇË) [б. ал-Варид?] или, возможно, описка: «Эти, что вхожи к владыкам, вреднее для общины,
нежели игроки в азартные игры».

.ÅÍj¿B´À»A Å¿ Ò¿ÜA Ó¼§ jyC ÁÈ» ºÌ¼À»A Ó¼§ ÆÌ¼afÍ ÅÍh»A ÕÜÛÇ
70 В Ихйа’ [С. 122] так:

Ìóõà íà äåðüìå êðàøå êîðàíèñòà ó äâåðåé ýòèõ. .ÕÜÛÇ LBI Ó¼§ ÕÔiB³ Å¿ ÅnYA Ñih¨»A Ó¼§ LBIh»A
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Ðàçä åë

½ v ¯½ v ¯½ v ¯½ v ¯
Знай, причина таких устрожений (BÇfÍfrM) состоит в том, что каждый при-

шедший к султану подвержен опасности греха либо в поступках, либо в речах,
либо в молчании, либо в убеждениях 71.

Что касается греха поступка (iAej· OÎv¨¿ B¿A), то он состоит в том, что за-
частую их дворцы оказываются отнятыми [у кого-то], поэтому ему не следует
туда заходить; если же они находятся, например, в степи и пустыне, то их шат-
ры и ковры являются заповеданными, поэтому ему не следует входить [в пер-
вые] и ступать [по вторым]; если же они располагаются, например, на дозво-
ленной земле, без ковров и шатров, то недопустимо, проявляя перед притесни-
телем смирение (©yAÌM), прислуживать ему и кланяться. Тем паче что, по преда-
нию, из религии всякого, кто ради богатства проявит смирение перед каким-
либо богачом — даже не притеснителем, пропадут две части [из трех] (ÊjÈI Ëe) 72.

Итак, дозволяется только приветствие, но целовать руку, гнуть спину и
склонять голову — все это делать негоже, если только не ради справедливого
султана, или ученого, или того, кто по религии достоин смирения. Некоторые
из праведных предшественников (±¼m) доходили до того, что не отвечали
на приветствие притеснителей, дабы унизить их за их притеснение.

Что касается греха речи (iBN°Œ OÎv¨¿ B¿A), то он состоит в произнесении мо-
литвы за него [= правителя], например со словами «Да продлит тебе Истинный
Всевышний дни и облагодетельствует!» и им подобными, что недостойно, ибо
Посланник, мир да почиет над ним, говорит:

— Каждому, кто помолится за продление дней притеснителя, уже будет
любо, чтобы на земле всегда был кто-то, грешащий перед Господом 73.

Стало быть, недопустима любая молитва, разве что он произнесет:

Äà óäåðæèò òåáÿ Àëëàõ â áëàãî÷åñòèè!

Äà ïîìîæåò òåáå Àëëàõ â áëàãîòâîðèòåëüíîñòè!

Äà ïðîäëèò Àëëàõ òâîþ æèçíü â ïîâèíîâåíèè Åìó!

(Àñëàõàêà Àëëàõó! Âàôôàêàêà Àëëàõó ëè-ë-õàéðàò! Òàâ-

âàëà Àëëàõó ‘óìðàêà ôè-òà‘àòèõè!).

!"A ¹Z¼uA
!PAjÎb¼» "A ¹´¯Ë

!ÉN§B� Ó¯ ºjÀ§ "A ¾Ì�

                           
71 Реорганизация материала: в Ихйа’ порядок такой — грех действия, грех молчания, грех речей и грех

убеждения.
72 В данном месте Ихйа’ [С. 123] нет ссылки на то, что это хадис, однако стиль высказывания похож на

хадисный; вставка в скобках добавлена по тексту Ихйа’: «Кто проявит смирение перед богачом, ко-
торый не будет притеснителем, ради его богатства, не подразумевая чего-то иного, требующего сми-
рения, умалит свою религию на две трети».

.ÉÄÍe BR¼Q w´Ã - ©yAÌN»A ÓzN³A jaE ÓÄ¨À»Ü ,ÊBÄ« ½UÜ Á»B¤I oÎ» -ÓÄ¬» ©yAÌM Å¿
73 В Ихйа’ [С. 123]: «Кто помолится за продление дней притеснителя, тому уже будет любо, чтобы перед

Аллахом грешили на Его земле» (ÉyiC Ó¯ "A Óv¨Í ÆC KYCf´¯ ,ÕB´J»BI Á»B¤» B§e Å¿).
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Если он отделывается от молитв, то зачастую бывает так, что он показыва-
ет свое вожделение (¶BÎNqA) к услужению, говоря: «Я хочу постоянно [Вам] слу-
жить». Если такого вожделения в сердце нет, то он может солгать и слицеме-
рить без всякой необходимости, а если оно в сердце имеется, то каждое сердце,
вожделеющее увидеть притеснителей /141а/, не заполнено светом ислама. Тем
паче что ты должен презирать свидание со всяким выступающим супротив
Всевышнего Господа точно так же, как если бы он выступал против тебя.

Если он отделается от этого, то начнет прославлять его [= правителя] спра-
ведливость, честность, щедрость и тому подобное, что не лишено лжи и лице-
мерия. По меньшей мере он сбережет тем самым сердце притеснителя и пора-
дует его, что недостойно.

Если он отделается от этого, то зачастую бывает так, что притеснитель го-
ворит всякую чушь, а ему [= ученому] надлежит кивать головой и поддакивать,
что полностью грешно.

Что касается греха молчания (ÓqÌ¿Ba OÎv¨¿ B¿A), то он состоит в том, что он
увидит в его дворце парчовые ковры, серебряные кувшины, изображения на
стенах, шелковые одеяния и золотые перстни на нем, а порой услышит из его
уст непристойности и ложь. Все это обязательно пресекать (OJnY) и негоже
молчать. Он будет извинен за то, что, испытывая страх, не пресек, но не будет
извинен за то, что вошел [во дворец] без всякой необходимости, ибо не следует
входить без необходимости в места, где есть грех и нельзя его пресечь.

Что касается греха сердца и убеждения (eB´N§AË ¾e OÎv¨¿ B¿A), то он заключа-
ется в том, что он [= ученый] испытает к нему [= султану] склонность и при-
язнь, проявляя смирение по убеждению, заглядываясь на его блага и будоража
свой соблазн к дольнему миру. Ведь Посланник, мир да почиет над ним, гово-
рит:

— О собравшиеся переселенцы, не ходите к мирянам, ибо прогневаетесь за
тот хлеб насущный, который дал вам Истинный Всевышний 74.

А ‘Иса (Иисус, ÓnÎ§), мир да почиет над ним, говорит:
— Не взирайте на имущество мирян, ибо сияние их дольнего мира унесет

из ваших сердец сладость веры 75.
После всего этого ты должен знать, что нет послаблений для хождения к

какому-либо притеснителю, разве что по двум извинениям: одно — когда от
султана исходит принуждающее повеление, в случае невыполнения которого
появится опасение, что тебя заставят пострадать, чтобы почтение к султану не
сошло на нет и не осмелели подданные; другое — когда кто-то идет жаловаться
за свое право или заступиться за право какого-нибудь мусульманина, тогда для
этого существует послабление при условии, что он не будет лгать, восславлять

                           
74 В Ихйа’ [С. 124] так: «О собравшиеся переселенцы, не заходите к мирянам, ибо это вызовет негодова-

ние за хлеб насущный» (¶kj¼» Òñbn¿ BÈÃB¯ ,BÎÃf»A ½ÇA Ó¼§ AÌ¼afMÜ ,ÅÍjUBÈÀ»A jr¨¿BÍ).
75 В данном месте Ихйа’ это высказывание Иисуса не приводится.
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и не откажется от дерзкого совета, а если испугается, то не откажется от благо-
склонного совета. Если же он будет знать, что тот их не воспримет, то тем бо-
лее избежит выражения восславляющей лжи. Кто-то порой блазнит себя тем
(fÇe ÊÌr§ Ai ÅNrÍÌa) /141b/, что идет ради заступничества, а если дело устроится
благодаря заступничеству другого или прием окажут другому, то он расстроит-
ся. Это является признаком того, что он отправляется без необходимости.

С о с т о я н и е  т р е т ь е  (ÂÌm O»BY) — когда не он идет к султанам, но сул-
таны приходят к нему. Условие состоит в том, чтобы он ответил на их привет-
ствие. Если он проявит уважение и встанет, то это допустимо, поскольку их
приход является проявлением уважения к знанию — за такое благодеяние они
заслуживают уважения точно так же, как за притеснение заслуживают презре-
ния. Однако будет предпочтительнее, если он не встанет, показывая им ни-
чтожность дольнего мира, если только он не испугается того, что его заставят
пострадать, дабы почтение к султану среди подданных (OÎ§i) не сошло на нет.

Когда он [= султан] сядет, для него обязательны три вида советов: один —
если он, делая что-то, не знает о том, что это является заповеданным, то надо
дать ему знать; следующий — если он, делая что-то, знает о том, что это явля-
ется заповеданным, типа притеснения и распутства, то надо его устрашить и
дать совет, сказав: «Мирские удовольствия не стоят того, чтобы из-за них по-
страдало Царствие мира загробного» — и тому подобное; и третий — если он
[= ученый], зная, что тот воспримет, покажет ему способ заботы о людях и их
благе, о котором тот не ведает, то следует его к нему побудить. Эти же три
[совета] обязательны для того, кто отправится к султану, когда будет надежда
на то, что их воспримут. Если ученый соблюдает условия, то его речи будут
восприняты. Однако если он жаден до их мирских благ, то ему предпочтитель-
нее молчать, ибо он не выгадает ничего кроме смеха над собой.

Мукатил б. Салих (\»Bu ÅI ½MB´¿) 76 говорит: «Я находился подле Хаммада б.
Саламы (ÒÀ¼m ÅI eBÀY), учителя Абу Ханифы, да почиет милость Аллаха над обо-
ими. Во всем доме у него были один Свиток [Корана], одна циновка, одна ко-
жаная сума и один кувшин для омовения. Кто-то постучал в дверь, сказав:

— Мухаммад б. Сулайман (ÆBÀÎ¼m ÅI fÀZ¿) 77, Халифа Вселенной!
Он вошел, сел и сказал:
— Почему всякий раз, когда я тебя вижу, изнутри меня заполняет благого-

вение?
— Потому что Посланник, мир да почиет над ним, говорил: "Знающего,

целью которого в знании является Всевышний Господь, боится каждый. А ко-

                           
76 В Ихйа’ [С. 125]: М у х а м м а д  б. С а л и х  (\»Bu ÅI fÀZ¿). О Хаммаде см. выше: Основа третья.

Примеч. 129.
77 М у х а м м а д  б. С у л а й м а н  (ÆBÀÎ¼m ÅI fÀZ¿) — ум. 173/789-90 — правитель и наместник ал-

Басры в правление халифов ал-Махди и Харуна ал-Рашида, очень хотел сесть на их место, но опасал-
ся выступить со своими претензиями.
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гда его целью является дольний мир, то он боится каждого", — сказал Хам-
мад 78.

После чего тот [= халифа] положил перед ним сорок тысяч дирхамов, ска-
зав:

— Распорядись ими как-нибудь.
— Уходи и отдай их владельцу, — сказал [Хаммад].
— Я их приобрел из разрешенного наследства, — поклялся тот.
— Я в них не нуждаюсь, — сказал [Хаммад].
— Распредели их среди мусульман и достойных, — сказал тот.
— Возможно, /142а/ я распределю их по-честному, а кто-нибудь согрешит,

сказав: "Он был нечестен", чего я также не желаю, — сказал [Хаммад] и не
принял их».

Вот такими были состояния и речи ученых с султанами. А когда они
[= ученые] приходили к тем, то бывало так, как с Тавусом (pËËB�) 79, да почиет
над ним милость Аллаха, когда он пришел к Хишаму б. ‘Абд ал-Малику
(¹¼À»AfJ§ ÅI ÂBrÇ) 80, который был халифой. Прибыв в Мадину, Хишам сказал:

— Приведите ко мне кого-нибудь из сподвижников.
— Все уже умерли, — сказали ему.
— Тогда найдите кого-нибудь из последователей, — сказал он.
К нему привели Тавуса. Войдя, он снял сандалии и сказал:
— Мир тебе, о Хишам! Как ты, о Хишам?
После чего Хишам крайне разгневался и вознамерился было его погубить.

Ему сказали:
— Здесь заповеданная территория (ÂjY) Посланника, мир да почиет над

ним. А этот мужчина — один из больших ученых. Так поступить нельзя.
— Эй, Тавус, как ты отважился на подобное? — сказал тогда он.
— На что? — сказал тот.
Он еще больше разгневался и сказал:

                           
78 Слова Пророка по Ихйа’ [С. 125]: «Если ученый хочет благодаря своему знанию увидеть Аллаха, то

перед ним благоговеет любая вещь. А если он хочет разбогатеть, то он благоговеет перед любой ве-
щью» (ÕÓq ½· Å¿ LBÇ kÌÄ¸»A lÄ¸Í ÆA eAiC AgAË ,ÉÄ¿ ÕÓq ½· ÉIBÇ "A ÉUË ÉÀ¼¨I eAiC AgA Á»B¨»A ÆA ).

79 Т а в у с  а л - Й а м а н и  (ÓÄÀÎ»A pËËB�) — ум. 106/724-5 — по происхождению иранец, рожденный в
ал-Йамане; последователь и мухаддис (от Ибн ‘Аббаса и Абу Хурайры); в раннем суфизме последо-
ватель Малика б. Динара, известный своей прямотой и честностью. Написал письмо халифе ‘Умару
б. ‘Абд ал-‘Азизу с наставлением о том, как следует править. Похоронен при огромном стечении на-
рода, его носилки нес правнук Пророка — ‘Абд Аллах б. ал-Хусайн б. Аби Талиб. См.: Тавус Йамани
// Диххуда. Лугатнама.

80 Х и ш а м  б. ‘А б д  а л - М а л и к  (¹¼À»AfJ§ ÅI ÂBrÇ) — ум. 125/743 — умаййадский халифа, при-
шедший к власти и правивший (105/724–120/738) после своего брата Йазида б. ‘Абд ал-
Малика. — По Ихйа’ [С. 125], этим рассказом начинается ответ на вопрос из третьего состоя-
ния по поводу того, как же ученые из праведных предшественников посещали султанов
(?ÅÎ�Ýn»A Ó¼§ ÆÌ¼afÍ ±¼n»A ÕBÀ¼§ ÆB·f´¯); там халифа, совершая хаджж, прибыл в Макку.
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— Ты четырежды отбросил правила учтивости: во-первых, ты снял санда-
лии рядом с моим ковром, — что было у них неприлично, ибо перед ними надо
было стоять в сапожках и сандалиях, сейчас во дворцах халифов такой же по-
рядок, — затем ты не сказал мне «Повелитель верующих» (Амир ал-му’минин,
ÅÎÄ¿ÛÀ»A jÎ¿A); затем ты назвал меня по имени, а не по кунйе, — что у арабов не-
прилично, — затем ты сел передо мной без разрешения и не поцеловал мою
руку.

— Что до сандалий, — сказал Тавус, — которые я снял перед тобой, то я
снимаю их по пять раз каждый день перед своим Господом, а Он — Господь
всех людей, и Он на меня не гневается. Что же до того, что я не сказал
«Повелитель верующих», то не все люди согласны с твоим повелительством, и
я побоялся солгать. Что же до того, что я назвал тебя по имени, а не по кунйе,
то ведь Господь Всевышний называет Своих друзей по имени, а не по кунйе,
говоря: «О Адам, о Дауд, о Йахйа, о Муса, о ‘Иса». А неприятелей называет по
кунйе, говоря: «Да пропадут обе руки Абу Лахаба!» [Коран, 111: 1] 81. Что же до
того, что я не поцеловал твою руку, то я слышал от Повелителя верующих ‘Али
(Ó¼§) [б. Аби Талиба], да будет доволен им Аллах, как он говорил: «Не разреша-
ется целовать ничью руку, если только не руку жены от страсти или руку
ребенка от милости» 82. Что же до того, что я сел перед тобой, то я слышал от
Повелителя верующих ‘Али (Ó¼§), да будет доволен им Аллах, как он говорил:
«Каждому, кто захочет увидеть мужчину из обитателей ада, скажите, чтобы
взглянул на сидящего мужчину, /142b/ перед которым стоят люди» 83.

Хишаму понравился [ответ], и он сказал:
— Дай мне совет.
— Я слышал от ‘Али (Ó¼§), да будет доволен им Аллах, — сказал

[Тавус], — как он говорил: «В аду есть змеи, каждая величиной с гору, и
скорпионы, каждый величиной с верблюда. Они ожидают повелителей, посту-
пающих несправедливо со своими подданными», — сказав это, он встал и
ушел 84.

                           
81 ‘А б д  а л - ‘У з з а  б.  ‘А б д  а л - М у т а л л и б  (K¼ñÀ»A fJ§ ÅI Ñl¨»A fJ§), по прозвищу А б у

Л а х а б (KÈ» ÌIA) — ум. 624 — дядя Мухаммада и его единственный враг, который по кунйе упомянут
в Коране.

82 То же в Ихйа’ [С. 125]: ÒÀYi Å¿ f»ËËC ÑÌÈq Å¿ ÉMCj¿A ÜA fYAfÍ ½J´Í ÆA ½Uj» ½ZÍÜ .
83 В Ихйа’ [С. 126] так: «Если захочешь увидеть мужчину из обитателей Огня, взгляни на усевшегося

мужчину, вокруг которого стоят люди».

.ÂBÎ³ ÂÌ³ É»ÌYË o»BU ½Ui Ó»A j¤ÃB¯ ,iBÄ»A ½ÇA Å¿ ½Ui Ó»A j¤ÄM ÆA PeiAAgA
84 В Ихйа’ [С. 126] так: «В аду есть змеи, как горы, и скорпионы, как мулы, кусающие каждого повелите-

ля, несправедливого к своим подданным».

.ÉNÎ§i Ó¯ ¾f¨ÍÜ jÎ¿A ½· ®f¼M ,¾B¬J»B· LiB´§Ë ¾Ý´»B· PBÎY ÁÄÈU Ó¯
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Сулайман б. ‘Абд ал-Малик (¹¼À»A fJ§ ÅI ÆBÀÎ¼m) 85, будучи халифой, прибыл в
Мадину и, позвав Абу Хазима (ÂkBY ÌIA) 86, одного из больших ученых, повел с
ним беседу:

— По какой причине мы презираем смерть?
— Оттого что ты обустроил дольний мир и разрушил загробный. А каж-

дый, кому суждено отправиться из обустроенного дома в дом разрушенный,
будет пребывать в расстройстве, — сказал тот.

— Каким будет состояние людей, когда они отправятся к Истинному Все-
вышнему? — сказал он.

— У благодетельных оно будет подобно состоянию того, кто возвращается
из путешествия и добирается до своих дорогих близких. А у мерзавцев — по-
добно состоянию беглого раба, которого хватают и силком ведут к
владельцу, — сказал тот.

— Кабы мне знать, каким будет мое состояние? — сказал он.
— Чтобы узнать, надо сопоставить себя со [словами] Корана, который го-

ворит: «Ведь послушные, конечно, в благодати! А ведь развратники, конечно, в
огне!» [Коран, 82: 13–14], — сказал тот.

— А где же милость Господа? — сказал он.
— «Милость Аллаха близка от добродеющих» [Коран, 7: 54], она рядом с

благодетельными, — сказал тот 87.
Такие беседы вели религиозные ученые с султанами, тогда как у мирских

ученых беседы с ними состоят из молитв, восхвалений и подхалимства. Они
ищут такие слова, которые тем понравятся, и изыскивают хитрости и послаб-
ления, чтобы те приобрели желаемое. Если они дают совет, то так, чтобы он
                           
85 С у л а й м а н  б. ‘А б д  а л - М а л и к  (¹¼À»A fJ§ ÅI ÆBÀÎ¼m) — 54/674–99/718 — умаййадский хали-

фа, считающийся в мусульманской истории очень справедливым, милостивым и одновременно воин-
ственным правителем, он освободил и простил всех, кто был до него заключен в тюрьмы, завоевал
Табаристан и Гурган, воевал с византийцами, основал г. Рамаллу (сегодня на территории Палестины).
См.: Сулайман ибн ‘Абд ал-Малик // Диххуда. Лугатнама.

86 А б у  Х а з и м  а л - М а д а н и  (ÓÃfÀ»A ÂkBY ÌIA) — шайх раннего суфизма, по-видимому, долгожи-
тель (если с ним не путают кого-то еще с тем же именем), так как застал трех умаййадских халифов,
которые обращались к нему за советами (см. ниже); по ал-Худжвири, сведения о нем в большинстве
книг идут от ‘Амра б. ‘Усмана ал-Макки (Ó¸À»A ÆBÀR§ ÅI ËjÀ§). См.: ал-Худжвири. Кашф. С. 110–111;
аль-Худжвири. Раскрытие. С. 91 (статья о нем в тексте перевода сокращена)].

87 Согласно Ихйа’ [С. 126], Сулайман, прибыв в ал-Мадину, отправился в Макку и там послал за Абу
Хазимом (ÂkBY ÓIA Ó»A ½miB¯ Ò¸¿ fÍjÍ ÌÇË ÒÄÍfÀ»A Âf³). Из состоявшегося у них длинного диалога эти четыре
вопроса и ответа представлены в Ихйа’ в таком виде (по-видимому, продолжение диалога между ни-
ми приведено здесь уже в Десятой основе, см. ниже): «— О Абу Хазим, почему мы отвергаем смерть?
— Потому что Вы разрушили Ваш загробный мир и обустроили дольний мир, презирая то, что Вас
переведут от обустроенности к разрухе».

 .LAjb»A Ó»A ÆAjÀ¨»A Å¿ AÌ¼´NÄM ÆA ÁNÇj¸¯ ,Á·BÎÃe ÁMjÀ§Ë Á¸MjaE ÁNIja Á¸ÃÜ - ?PÌÀ»A Êj¸ÃBÄ»B¿ ,ÂkBY BIA BÍ -
Дальнейший диалог мало чем отличается от представленного в переводе:

Ó¼§ ÉI Âf´Í µIàB¸¯ ÕÓnÀ»A B¿AË ,É¼ÇA Ó¼§ Âf´Í KÖB¬»B¸¯ ÅnZÀ»A B¿A ,ÅÎÄ¿ÛÀ»A jÎ¿A BÍ - ?"A Ó¼§ ÂËf´»A ±Î· ,ÂkBY BIA BÍ -
ÅÍB¯ - .#ÁÎVY Ó°» iBV°»A ÆAË ÁÎ¨Ã Ó°» iAjIÜA ÆA$ ¾B³ SÎY ,"A LBN· Ó¼§ ¹n°Ã ~j§A - ?"A fÄ§ Ó»B¿ Ôj¨q OÎ» - .ÊÜÌ¿

.#ÅÎÄnZÀ»A Å¿ KÍj³$ - ?"A ÒÀYi
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отвечал их цели, признаком чего служит то, что если такой совет подаст кто-то
другой, то в них появится зависть.

Как бы то ни было, предпочтительнее не видеть притеснителей, не говоря
уж о том, что нельзя смешиваться с ними, как и с теми, кто смешивается с ни-
ми. Если кому-то окажется не по силам не смешиваться с ними, то до тех пор,
пока он не скроется и не порвет с другими [людьми], ему следует затвориться и
оставить смешение со всеми 88.

Посланник, мир да почиет над ним, говорит:
— Эта религиозная община всегда будет под сенью защиты Истинного

Всевышнего, пока ее ученые не станут смешиваться с повелителями 89.
В общем, причина порочности подданных кроется в порочности владык и

султанов. А порочность султанов происходит от порочности ученых, которые
их не исправляют и не отвергают.

Ðàçä åë  90

½ v ¯½ v ¯½ v ¯½ v ¯

Если султан пошлет некое имущество какому-нибудь ученому, чтобы тот
его раздал /143а/ на благотворительность, и если тот знает, что у него [= иму-
щества] имеется явный собственник, то, разумеется, ему не следует его разда-
вать, но он должен сказать, чтобы его отдали владельцу. Однако если собст-
венник не очевиден, то некоторые ученые [также] запрещают его принимать и
раздавать. А по нам так предпочтительнее его принять и раздать на благотво-
рительность, дабы оно ушло из рук султана, перестав служить орудием его не-
справедливости. И у дарвишей будет свое успокоение, ибо такое имущество, по
предназначению, должно дойти до дарвишей, но при трех условиях.

У с л о в и е  п е р в о е  (¾ËA ¢jq) — чтобы принятие им [имущества] не вы-
звало у султана убежденности в том, что его имущество уже является разре-
шенным — ведь если бы оно не было разрешенным, тот [= ученый] его бы не
принял, ибо тогда он осмелеет в приобретении заповеданного, и зла от этого
будет больше, чем добра от раздачи.

У с л о в и е  в т о р о е  (ÂËe ¢jq) — чтобы данный ученый не оказался в та-
ком положении, когда другие последуют за ним, принимая как он, но не заме-

                           
88 Похоже, здесь ал-Газали ссылается и дает совет на основании своего собственного опыта.
89 В Ихйа’ [С. 129] слова Пророка, наоборот, даются в потверждении и после вывода при объясне-

нии одного из вопросов в конце шестой главы: «Эта религиозная община всегда будет нахо-
диться под Дланью Аллаха и Его Сенью, пока ее коранисты не станут помогать ее повелите-
лям» (BÇÕAj¿A BÇÚAj³ Ó»BÀM Á»B¿ É°Ä·Ë "AfÍ OZM Ò¿ÜA ÊhÇ ¾AlMÜ). — По термину «коранист(ы)» (кари’-курра’,
ÕAj³ - ÕÔiB³) см. «Понятийный словарь ал-Газали».

90 В Ихйа’ это первый из семи отдельных вопросов, раскрытых в конце шестой главы [С. 127]. Вместо
трех условий там указаны три злоключения (½ÖAÌ« TÝQ), которых следует избегать при получении
имущества, посылаемого правителями.
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чая, как он раздает, сродни некоторым, которые уже избрали в качестве довода
то, что имам Шафи‘и (Ó¨¯Bq), да почиет над ним милость Аллаха, принимал
имущество у халифов, но не заметили, что он его полностью раздавал.

Холодным утром Вахб б. Мунаббих (ÉJÄ¿ ÅI KÇË) вдвоем с Тавусом (pËËB�), да
почиет милость Аллаха над обоими, пришли к брату Хаджжаджа (XBVY) 91. Та-
вус то и дело давал ему советы. Тот повелел накинуть на плечи Тавуса накидку.
Тавус, высказавшись, пошевелил плечами, так что накидка упала с него. Брат
Хаджжаджа понял и разгневался. Когда они вышли, Вахб сказал:

— Эй, Тавус, кабы ты взял ту накидку да отдал бы ее какому-нибудь дар-
вишу, то было бы лучше, чем гневить его.

— Я не был уверен, что кто-нибудь, последовав за мной и приняв его иму-
щество, узнает, что я отдал его дарвишу, — сказал тот 92.

У с л о в и е  т р е т ь е  (ÂÌm ¢jq) — чтобы в сердце не появлялась приязнь к
притеснителю из-за того имущества, которое он ему послал для раздачи, ибо
приязнь к притеснителям является причиной множества грехов, вызывает
лесть, приводит к огорчению в связи с его смещением и смертью и к радости в
связи с увеличением его почитания и правления. Поэтому Посланник, мир да
почиет над ним, сказал:

— Господи, не дай ни одному развратнику (jUB¯) сделать мне какое-либо
добро, ибо тогда мое сердце склонится к нему 93.

Сказал он так, потому что сердце поневоле склоняется к любому, кто со-
вершает для него добро. /143b/ Истинный Всевышний говорит: «Не опирайтесь
на тех, которые несправедливы, чтобы вас не коснулся Огонь» [Коран, 11: 115].

Один из халифов послал Малику Динару (iBÄÍe ¹»B¿) 94 десять тысяч дирха-
мов, которые он целиком раздал, не взяв себе и дирхама. Мухаммад б. Васи‘
(©mAË ÅI fÀZ¿), увидев его, сказал:

                           
91 а л - Х а д ж ж а д ж  б. Й у с у ф  (±mÌÍ ÅI XBVZ»A) — ум. 95/714 — властный и жестокий политический

деятель, правая рука халифы ‘Абд ал-Малика б. Марвана; в течение 20 лет был наместником восточ-
ной части Халифата, войдя в мусульманскую историю своей беспощадностью, внесением ряда изме-
нений в ‘Усмановскую редакцию текста Корана и чеканкой «отвратительных» дирхамов. См.: Боль-
шаков. История. Т. III. С. 269–274; ал-Хаджжадж ибн Йусуф // Диххуда. Лугатнама. — Его брат
Мухаммад б. Йусуф (±mÌÍ ÅI fÀZ¿), очень тучный, жестокий и хитрый человек, состоял при нем наме-
стником ал-Йамана.

92 По Ихйа’ [С. 128] диалог такой: «— Тебе не стоило его гневить, кабы ты взял накидку, да отдал бы ее
как подаяние. — Да. Если бы никто следом не сказал о том, что Тавус взял, и не сослался на мое дей-
ствие, не сделав с ней то, что сделал бы я».

.O¼¨°» ÆgA ÉI ©ÄuCB¿ ÉI ©ÄvÍÜË pËB� ÊhaC ÉÃA Ôf¨I Å¿ ¾Ì´Í ÆCÜÌ» ,Á¨Ã - .ÉI O¯fvMË ÆBn¼Îñ»A PhaCÌ» ÉJz¬M ÆC Å§ BÎÄ« OÄ· -
93 Почти то же в Ихйа’ [С. 128]: ÓJ¼³ ÉJZÎ¯ ,AfÍ ÔfÄ§ jUB°» ½¨VMÜ ,ÁÈ¼»A.
94 М а л и к  б. Д и н а р  (iBÄÍe ÅI ¹»B¿) — ум. 127/745 — басрийский суфий и проповедник, был извест-

ным каллиграфом своего времени и подрабатывал заказами на переписку Корана, которую завершал
за четыре месяца.
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— Скажи правду, из-за этого твое сердце ни на чуточку больше не склони-
лось в сторону приязни к нему?

— Склонилось, — сказал тот.
— Этого я и боялся, — сказал он. — В конце концов, бедствие от того

имущества сделало с тобой свое дело 95.
Один из корифеев Басры, приняв имущество от султана, раздал его. Ему

сказали:
— Ты не боишься, что в твоем сердце зашевелится приязнь к нему?
— Если кто-нибудь, взяв меня за руку, отведет в рай, а затем совершит

грех, то я его должен считать неприятелем? Я должен считать его неприятелем
из-за Того, Кто принудил его взять меня за руку и отвести в рай? — сказал
он 96.

При наличии у кого-либо такой силы не страшно, если он примет от них [=
правителей] имущество и раздаст его 97.

                           
95 По Ихйа’ [С. 128] диалог такой: «— Что ты сделал с тем, что подарила тебе эта тварь? — Спроси у моих

сподвижников. — Заклинаю тебя Аллахом, твое сердце больше связано с ним сейчас или до того, как
он послал тебе? — Конечно же сейчас. — Этого я и боялся».

.ÆàA ½IÜ - ?¹Î»A ½miA ÆA ½J³ ÂA ÆàA É»BJY fqA ¹J¼³ ,"A ºfrÃA - .ÓIBZuA ½m - ?¶Ì¼bÀ»A AhÇ ºBñ§CBÀI O¨ÄuB¿ -
.AhÇ ²BaA OÄ·BÀÃA -

96 По Ихйа’ [С. 128], ответ может быть понят и без вопросительных знаков, которых в оригинале, разуме-
ется, нет:

.ÊBÍA ÊjÎbnM Ó¼§ É»Aj¸q É¼UÜ Éz¬IA Ôh»AÌÇ ,ÔfÎI haÝ» Êjbm Ôh»A ÆÜ ÓJ¼³ ÉJYCB¿ ,ÉIi Óv§ ÁQ ÒÄV»A ÓÄ¼aeAË ÔfÎI ½Ui haCÌ»
97 В Ихйа’ [С. 128] вывод слегка иной: «Благодаря этому выяснилось, что принимать в настоящее время

от них имущество, даже если само оно с виду будет разрешенным, опасно и порицаемо, ибо оно не-
отделимо от данных злоключений».

.½ÖAÌ¬»A ÊhÇ Å§ ¹°ÄÍÜ ÉÃÜ ,ÂÌ¿h¿Ë iËhZ¿ ,¾ÝY ÉUË Å¿ ÉÄÎ¨I ¾BÀ»A ¹»g ÆB· ÆAË ÁÈÄ¿ ÆàA ¾BÀ»AhaC ÆA ÅÎJMAhÈI
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Îñíîâà ïÿòàÿ èç ñòîëïà ïîâåäåíèÿ: î ñîáëþäåíèè ïðàâ
îáùåíèÿ ñ ëþäüìè, ñîõðàíåíèè ïðàâà ðîäñòâåííèêà, ñîñåäà,
ðàáà è ñîõðàíåíèè ïðàâà ïðèÿòåëåé è ñîáðàòüåâ ïî ðåëèãèè

Ë µ¼a BI OJZu µY ÆeiAlŒ ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÁVÄ‚ ½uAË µ¼a BI OJZu µY ÆeiAlŒ ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÁVÄ‚ ½uAË µ¼a BI OJZu µY ÆeiAlŒ ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÁVÄ‚ ½uAË µ¼a BI OJZu µY ÆeiAlŒ ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÁVÄ‚ ½uA
µµµµY Y Y Y ÅÅÅÅNqAe NqAe NqAe NqAe ÊÊÊÊBBBB�ÃË Ê�ÃË Ê�ÃË Ê�ÃË ÊffffÄÄÄÄIIIIË ÉÍË ÉÍË ÉÍË ÉÍBnBnBnBnÀÇË ÀÇË ÀÇË ÀÇË ffffÃËÃËÃËÃËBrBrBrBrÍÌÍÌÍÌÍÌa a a a µµµµY Y Y Y ÅÅÅÅNqAe NqAe NqAe NqAe ÊÊÊÊBBBB�Ã�Ã�Ã�Ã

ÓÄÍe ÆAieAjIË ÆBNmËeÓÄÍe ÆAieAjIË ÆBNmËeÓÄÍe ÆAieAjIË ÆBNmËeÓÄÍe ÆAieAjIË ÆBNmËe

Знай, что дольний мир является местом снития на пути к Истинному Все-
вышнему. Все на этом месте снития путешественники. Когда у каравана путе-
шественников в их путешествии одно место назначения, тогда все они будут
как один: промеж них должны существовать расположение (O°»A), объединение
(eBZMA) и взаимоподдержка (OÃËB¨¿), и они должны соблюдать права друг друга. В
трех главах, если пожелает Всевышний и Всесвятый Аллах, мы напомним, что
собой представляют права общения с людьми 1.

cë="= C!!"= : % C!,  ƒ…,  ,  K!=2“2"! !=ä,  h“2, ……%ã% b“!"/ø…!ã%
cë="= "2%!= : % C!="=. C!,  2!ë!L
cë="= 2!!2ü : % C!="=. ì3“3ëüì=…, !%ä“2"=, !%ä“2"!……, *%",

“%“!ä!L ,  !=K%"

Ãëàâà ïåðâàÿ: î ïðèÿçíè è áðàòñòâå
ðàäè Èñòèííîãî Âñåâûøíåãî

eÌI Ó»B¨M µY ÔAjI É· ÔieAjIË ÓNmËe ie :¾ËA LBIeÌI Ó»B¨M µY ÔAjI É· ÔieAjIË ÓNmËe ie :¾ËA LBIeÌI Ó»B¨M µY ÔAjI É· ÔieAjIË ÓNmËe ie :¾ËA LBIeÌI Ó»B¨M µY ÔAjI É· ÔieAjIË ÓNmËe ie :¾ËA LBI
Ты должен знать, что взять приятеля и собрата ради Всевышнего Господа

является одним из достойнейших религиозных отправлений и одной из высо-
ких стоянок в религии. Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

— Каждому, кому Истинный Всевышний возжелает добра, Он дарует дос-
тойного приятеля, чтобы тот напомнил ему, если он позабудет Всевышнего
Господа /144а/, а если будет поминать, то помог бы ему 2.

                           
1 Одна из самых длинных основ Кимийа и книг Ихйа’; в Ихйа’ [С. 135–186] — пятая книга, также со-

стоящая из трех глав и названная «Книга этикета расположения, братства, общения и сожительства с
сословиями людей» (µ¼b»A ²BÄuA ©¿ ÑjqB¨À»AË ÒJZv»AË ÑÌaÜAË Ò°»ÜA LAeE LBN·).

2 В Ихйа’ [С. 136]: ÉÃB§A j·g ÆAË Êj·g ÓnÃ ÆA BZ»Bu ÝÎ¼a É³ki ,AjÎa ÉI "A eAiA Å¿ — «проникновенного
/закадычного/ друга» (халил, ½Î¼a) — значение по арабскому корню. Напомню, что ал-Газали исполь-
зует очень широко слова дуст/дусти (ÓNmËe/OmËe), употребляя их при передаче на персидский хади-
сов и для собрата/братства (от корня ÓaE), и для влекомого/влечения (от корня KY), и, как здесь, для
проникновенного друга (от корня ½a). Отдельно на одной из высших ступеней иерархии отношений у
него и здесь, и в Ихйа’ стоит любовь (‘ишк, µr§). Учитывая такую иерархию, дуст/дусти я перевожу
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Он сказал:
— Никогда не встретятся двое верующих без того, чтобы одному не было в

религии определенной пользы от другого 3.
Он сказал:
— Каждому, кто побратается с кем-либо на пути к Всевышнему Господу,

дадут в раю такую высокую степень, которой он не достигнет никаким иным
действием 4.

Абу Идрис Хаулани (ÓÃÜÌa oÍieA ÌIA) 5 обратился к Му‘азу (gB¨¿):
— Ты мне приятен ради Всевышнего Господа.
— Да будет тебе благовесть, — сказал тот, — ибо я слышал от Посланни-

ка, мир да почиет над ним, что «в День воскрешения вокруг престола расставят
троны для тех, чьи лица будут словно луна в четырнадцатую ночь [= в полно-
луние]. Все люди будут пребывать в испуге, а они будут уверенными. Все бу-
дут бояться, а они будут спокойны, ибо они суть приближенные (аулийа’, ÕBÎ»ËA)
Истинного Всевышнего, у которых не будет ни боязни, ни печали». Его спро-
сили: «О Посланник Аллаха, а кто будут эти люди?» Он сказал: «Влекомые
друг к другу в Аллахе (ал-мутахаббуна фи-Ллахи, "A Ó¯ ÆÌIBZNÀ»A)» 6. [То есть] они
будут тем сообществом, где испытывают друг к другу приязнь ради Господа.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Только тот из двух влекомых ради Господа бывает для Господа самым

приятным, кто питает большую приязнь к другому 7.
Он сказал:
— Всевышний Господь говорит: «Моя приязнь по праву к тем, кто наве-

щает друг друга ради Меня, приятельствует друг с другом ради Меня, оказыва-
ет друг другу снисхождение (OZ¿Bn¿) в имуществе ради Меня и помогает друг
другу ради Меня» 8.
                           

как приятель/приязнь, соответственно. Что касается иерархической лестницы упомянутых арабских
корней, то см. в «Понятийном словаре ал-Газали» в конце книги термины махабба(т) и ‘ишк.

3 По Ихйа’ [С. 136], это лишь вторая часть хадиса: «Когда встречаются два собрата, они как две руки,
моющие одна другую. И никогда не встретятся двое верующих без того, чтобы Аллах не дал одному
из них получить благо от его сподвижника».

.AjÎa ÉJYBu Å¿ BÀÇfYA "A eB¯A ÜA ¡³ ÆBÄ¿Û¿ Ó´N»AB¿Ë .ÔjaÜA BÀÇAfYA ½n¬M ÅÍfÎ»A ½R¿ BÎ´N»A AgA ÅÍÌaÜA ½R¿
4 Почти то же в Ихйа’ [С. 136]: É¼À§ Å¿ ÕÓrI BÈ» BÄÍÜ ÒÄV»A Ó¯ ÒUie "A É¨¯i "A Ó¯ BaC ÓaE Å¿.
5 А б у  И д р и с  а л - Х а у л а н и (ÓÃÜÌb»A oÍieA ÌIA) — ум. 80/699 — известный факих во времена

правления Му‘авийи и ‘Абд ал-Малика б. Марвана. Хаулан — деревня под Димашком.
6 Слова Пророка по Ихйа’ [С. 136]:

.ÆÌ¯BbÍÜ ÁÇË pBÄ»A ²BbÍË ÆÌ§l°ÍÜ ÁÇË pBÄ»A ªl°Í ,ifJ»A Ò¼Î» jÀ »́B· ÁÈÇÌUË Ò¿BÎ »́A ÂÌÍ tj¨»A ¾ÌY ÓmAj· pBÄ»A Å¿ Ò°ÖBñ» KvÄÍ
."A Ó¯ ÆÌIBZNÀ»A ÁÇ - .ÆÌÃlZÍ ÁÇÜË ÁÈÎ¼§ ²ÌaÜ "A ÕBÎ»ËA ÁÇË

7 Почти то же в Ихйа’ [С. 136]: ÉJYBv» BJY BÀÇfqA "A Ó»A BÀÈJYC ÆB·ÜA "A Ó¯ ÆBÄQA LBZMB¿.
8 В Ихйа’ [С. 136] так: «Аллах, Державный и Славный, говорит: "Мое влечение по праву к тем, кто наве-

щает друг друга ради Меня. Мое влечение по праву к тем, кто влеком друг другом ради Меня. Мое
влечение по праву к тем, кто щедр друг к другу ради Меня. Мое влечение по праву к тем, кто помога-
ет друг другу ради Меня"».

.Ó¼UA Å¿ ÆÌ»gBJNÍ ÅÍh¼» ÓNJZ¿ O´Y .Ó¼UA Å¿ ÆÌIBZNÍ ÅÍh¼» ÓNJZ¿ O´Y .Ó¼UA Å¿ ÆËiËAlNÍ ÅÍh¼» ÓNJZ¿ O´Y$:¾Ì´Í � "A ÆA
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Он сказал 9:
— Всевышний Истинный в День воскрешения произнесет: «Где приятель-

ствующие друг с другом ради Меня, чтобы сегодня, когда нет никакой тени,
которая защитит людей, Я укрыл бы их в Своей тени?»

Он сказал:
— Семеро в День воскрешения окажутся под сенью Истинного Всевышне-

го, когда ни для кого не будет сени: один — справедливый имам; следую-
щий — юноша (ÆAÌU), с начала юношества проявивший себя в поклонении Все-
вышнему; выходящий из мечети мужчина, сердце которого до следующего
прихода в мечеть остается привязанным к мечети; следующий — двое, при-
ятельствующие друг с другом ради Всевышнего Господа, из-за чего они схо-
дятся и расходятся; тот, кто в уединении поминает Всевышнего Господа и чьи
глаза наполняются слезами; следующий — мужчина, которого зовет к себе
/144b/ скромная и красивая женщина, а он говорит: «Я боюсь Всевышнего
Истинного»; и следующий — мужчина, дающий подаяние правой рукой так,
что об этом не ведает левая 10.

Он, мир да почиет над ним, сказал 11:
— Никто не навестит собрата ради Всевышнего Господа без того, чтобы

ангел не провозгласил слова: «Да будет радостным и благодатным для тебя рай
Всевышнего!»

Он сказал: «Один мужчина отправился навестить приятеля. А Господь
Всевышний послал ангела, который встал у него на пути и сказал:

— Куда направляешься?

                           
.#Ó¼UA Å¿ ÆËjuBÄNÍ ÅÍh¼» ÓNJZ¿ O´Y

19 В Ихйа’ [С. 136]: Ó¼£ÜA ½£Ü ÂÌÎ»AË Ó¼£ Ó¯ ÁÈ¼£A ÂÌÎ»A ?Ó»ÝV» ÆÌIBZNÀ»A ÅÍA :Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ ¾Ì´Í ½UËl§ "A ÆA .
10 Этот известный хадис частично уже цитировался ранее. См.: Кимийа. Ч. 1. Основа пятая: в отчислении

в общину. С. 193. В Ихйа’ [С. 136] так: «Семерых осенит Аллах Своей сенью в День, когда не будет
сени кроме сени Его: справедливого имама; юношу, воспитанного в поклонении Аллаху, Державному
и Славному; мужчину, чье сердце остается привязанным к мечети при выходе из нее до возвращения
в нее; двух мужчин, влекомых друг к другу в Аллахе, когда они из-за этого сходятся и расходятся;
мужчину, который в уединении поминает Аллаха и глаза которого переполняются; мужчину, которо-
го зовет скромная и красивая женщина, а он говорит: "Я боюсь Аллаха, Державного и Славного!" — и
мужчину, дающего подаяние до того скрытно, что его левая рука не знает, что иждивеет правая».

;ÉÎ»A eÌ¨Í ÓNY ÉÄ¿ Xja AgA fVnÀ»BI µ¼̈ N¿ ÉJ¼³ ½UiË ;� "A ÑeBJ§ Ó¯ DrÃ LBqË ;¾eB§ ÂB¿A :É¼£ ÜA ½£Ü ÂÌÍ É¼£ Ó¯ "A ÁÈ¼¤Í Ò¨Jm
:¾B´¯ ¾BÀUË KnY PAg ÑCj¿A ÉN§e ½UiË ;ÊBÄÎ§ OyB°¯ BÎ»Ba "Aj·g ½UiË ;ÉÎ¼§B³j°MË ¹»g Ó¼§ B¨ÀNUA AgA "A Ó¯ BIBZM ÆÝUiË

.ÉÄÎÀÍ µ°ÄMB¿ É»BÀq Á¼¨MÜ ÓNY BÇB°aB¯ Ò³fvI ¶fvM ½UiË ;#� ,"A ²BaA ÓÃA$
11 В Ихйа’ хадис цитирован как минимум дважды: «Не навестит мужчина мужчину в Аллахе, томясь по

нему /Нему/ и жаждая увидеть его /Его/, без того, чтобы ангел за спиной у него не провозгласил: "Ты
чист и блажен для тебя рай!"» [С. 136].

#!ÒÄV»A ¹» OIB�Ë OJ�$ :É°¼a Å¿ ¹¼¿ ÊAeBÃÜA ÉÖB´» Ó¯ ÒJ«iË ÉÎ»A B³Ìq "A Ó¯ ÝUi ½Ui iAkB¿
Еще раз во второй главе этой же книги, причем лишь с небольшим изменением в тексте, но уже в ка-
тегории асар: «Не навестит мужчина собрата в Аллахе, томясь увидеть его /Его/, без того, чтобы...»
[С. 152] (...ÜA ÉÖB´» Ó»A B³Ìq "A Ó¯ BaA ½Ui iAkB¿ :jQÜA Ó¯Ë).
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— Навестить такого-то собрата, — сказал тот.
— Тебе что-то нужно от него? — сказал [ангел].
— Нет, — сказал тот.
— Ты состоишь с ним в родстве? — сказал [ангел].
— Нет, — сказал тот.
— Он совершил ради тебя какое-то добро? — сказал [ангел].
— Нет, — сказал тот.
— Тогда почему ты идешь? — сказал [ангел].
— Я питаю к нему приязнь ради Господа, — сказал тот.
— Раз так, — сказал [ангел], — то Истинный Всевышний послал меня к

тебе, чтобы я передал тебе благовесть о том, что Господь Всевышний относит-
ся к тебе с приязнью за твою приязнь к нему. Он обязал Себя раем для тебя» 12.

Он сказал:
— Самые крепкие узы в вере — приязнь и неприязнь ради Всевышнего

Господа 13. 
Истинный Всевышний послал (Божественное) внушение (вахи, ÓYË) одному

из пророков, мир да почиет над ним: «Благодаря предпринятому тобой аске-
тизму (зухд, fÇk) ты ускорил свое спокойствие, ибо освободился от дольнего
мира и его забот. Занявшись поклонением Мне, ты тем самым снискал себе
почитание. Однако взгляни, относился ли ты когда-нибудь ради Меня с
приязнью к Моим приятелям и испытывал ли неприязнь к Моим неприяте-
лям?» 14

‘Исе (Иисус, ÓnÎ§), мир да почиет над ним, Он послал Божественное
внушение (вахи, ÓYË): «Если ты выполнишь все религиозные отправления оби-
тателей небес и земли, но при этом у тебя не будет приязни и неприязни ради
Меня, то они окажутся бесполезными» 15.

‘Иса (Иисус, ÓnÎ§), мир да почиет над ним, сказал:
— Станьте приятелями Господу Всевышнему, испытывая неприязнь к Его

неприятелям и грешникам, приблизьте себя к Господу Всевышнему, отдаляясь
от них, и взыщите удовлетворения Истинного Всевышнего, гневаясь на них.

— О Дух Аллаха, с кем нам быть? — сказали ему.

                           
12 По Ихйа’ [С. 137] так:

.Ü :¾B³ ?ÊfÄ§ ¹» ÒUBZ» :¾B³ .BÃÝ¯ ÓaC iËkC ÆC fÍiC :¾B´¯ ?fÍjM ÅÍC :¾B´¯ .B¸¼¿ É» "A fuiB¯ ."A Ó¯ É» BaC iAk ÝUi ÆA
ÉÃBI ºjJbÍË ¹Î»A ÓÄ¼miC "A ÆB¯ :¾B³ ."A Ó¯ ÉJYC :¾B³ ?ÁJ¯ :¾B³ .Ü :¾B³ ?ºfÄ§ É» ÒÀ¨ÄJ¯ .Ü :¾B³ ?ÉÄÎIË ¹ÄÎI ÒIAj´I :¾B³

.ÒÄV»A ¹» KUËCË ÊBÍA ¹JZ» ¹JZÍ
13 В Ихйа’ [С. 137] так:( "A Ó¯ |¬J»AË "A Ó¯ KZ»A ÆBÀÍÜA Ôj§ µQËA.)
14 В Ихйа’ [С. 137] так: «Что касается твоего аскетизма в дольнем мире, то ты уже ускорил спокойствие.

Что касается твоего отрешения, то ты уже стал избранным для Меня. Однако враждовал ли ты или
сближался ли с кем-нибудь ради Меня?»

?BÎ»Ë Ó¯ OÎ»AË ½ÇËC AËf§ OÍeB§ ½Ç Å¸»Ë .ÓI Pkl¨M f´¯ Ó»A ¹§Bñ´ÃA B¿AË .ÒYAj»A O¼V¨Mf´¯ BÎÃf»A Ó¯ ºfÇkB¿A
15 В Ихйа’ [С. 137]: DÎq ¹»g ¹Ä§ ÓÄ«CB¿ oÎ» "A Ó¯ |¬IË oÎ» "A Ó¯ KYË ~iÜAË PAÌÀn»A ½ÇC ÑeBJ¨I ÓÄMfJ§ ¹ÃCÌ».
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— С теми, вúдение которых напомнит вам о Боге, речи которых приумно-
жат ваше знание и деяния которых еще более привлекут вас к загробной жизни,
— сказал он 16.

Господь Всевышний послал (Божественное) внушение (вахи, ÓYË) Дауду
(eËAe), мир да почиет над ним, сказав:

— О Дауд, почему ты избегаешь людей и сидишь в одиночестве?
— О Господи, приязнь /145а/ к Тебе стерла из моего сердца память о лю-

дях, и я испытал отвращение ко всему, — сказал тот.
— Пробудись, о Дауд, и обрети себе собратьев. Удались от каждого, кто не

будет тебе помощником на религиозном пути, ибо он сделает твое сердце чер-
ным и отбросит тебя от Меня, и сохрани того, кто поможет тебе в твоей рели-
гии, — сказал [Господь] 17.

А наш Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— У Истинного Всевышнего есть один ангел, чье имя Хабиб. Наполовину

он из огня, а наполовину из снега. Он говорит: «О Господи, точно так же, как
Ты заронил расположение между огнем и снегом, зарони расположение между
Своими достойными рабами» 18.

Он сказал:
— Для приятельствующих друг с другом ради Всевышнего Господа воз-

двигнут колонну из красного рубина, на вершине которой будет семьдесят ты-
сяч дворцов, откуда они будут взирать на обитателей рая, и тех будет озарять
свет их лиц подобно солнцу в дольнем мире. Обитатели рая (OrÈI ½ÇA) скажут:
«Давайте пойдем и понаблюдаем за ними». Они увидят их одетыми в одеяния
из зеленой шелковой парчи, а на лбу у них будет надпись: «Влекомые друг к
другу в Аллахе» (ал-Мутахаббуна фи-Ллахи, "A Ó¯ ÆÌIBZNÀ»A), то есть приятели
Всевышнего Господа (Ó»B¨M ÔAfa ÆBNmËe) 19.

                           
16 Почти то же в Ихйа’ [С. 137]:

?o»BVÃ ÅÀ¯ ,"A `Ëi BÍ :AÌ»B³ - .ÁÈñbnI "A Byi AÌnÀN»AË ÁÈÄ¿ f§BJN»BI "A Ó»A AÌIj´MË ÓuB¨À»A ½ÇC |¬JI "A Ó»A AÌJJZM
.É¼À§ ÑjaàA Ó¯ Á¸J«jÍ Å¿Ë ,É¿Ý· Á¸À¼§ Ó¯ fÍlÍ Å¿Ë ,ÉNÍÚi "A Á·j·hM Å¿ AÌn»BU :¾B³ -

17 По Ихйа’ [С. 137], диалог такой:

# Î Äàóä, ÷òî ñëó÷èëîñü, ÷òî ß âèæó òåáÿ îòäàëèâøèìñÿ â

îäèíî÷åñòâå?

# Î Ãîñïîäè, ðàäè Òåáÿ ÿ ïèòàþ íåïðèÿçíü ê ëþäÿì.

# Î Äàóä, ïðîáóäèñü è çàâåäè ñåáå äðóçåé. Ëþáîé äðóã, êîòî-

ðûé íå ñîãëàñèòñÿ ñ òîáîé ðàäè Ìîåãî óäîâîëüñòâèÿ è íå ñòà-

íåò òåáå ñïóòíèêîì, áóäåò òåáå âðàãîì, êîòîðûé îæåñòî÷èò

òâîå ñåðäöå è îòäàëèò òåáÿ îò Ìåíÿ.

?AfÎYË AhJNÄ¿ ºAiC Ó»B¿ ,eËAeBÍ -
.¹¼UC Å¿ µ¼b»A OÎ¼³ ,ÓÈ»A -

.BÃAfaC ¹n°Ä» fMiAË BÃB¤´Í Å· ,eËAeBÍ -
,ÉJYBvMÝ¯ ÓMjn¿ Ó¼§ ¹´¯AÌÍÜ Æfa ½·Ë

.ÓÄ¿ ºf§BJÍË ¹J¼³ Ón´Í Ëf§ ¹» ÉÃB¯

18 Почти то же в Ихйа’ [С. 137]: «... промеж сердец благочестивых рабов Твоих» .
.ÅÎZ»Bv»A ºeBJ§ LÌ¼³ ÅÎI ±»A ¹»h·iBÄ»AË W¼R»A ÅÎI O°»ABÀ· ÁÈ¼»A :¾Ì´Í W¼R»A Å¿ É°vÃË iBÄ»A Å¿ É°vÃB¸¼¿ Ó»B¨M "A ÆA

19 В Ихйа’ [С. 137] так:
BÀ· ÒÄV»A ½ÇÜ ÁÈÄnY ÕÓzÍ ,ÒÄV»A ½ÇA Ó¼§ ÆÌ¯jrÍ ,Ò¯j« ±»A ÆÌ¨Jm eÌÀ¨»A pCi Ó¯ .ÕAjÀY ÒMÌ³BÍ Å¿ eÌÀ§ Ó¼§ "A Ó¯ ÆÌIBZNÀ»A

.BÎÃf»A ½ÇÜ oÀr»A ÕÓzM BÀ· ÒÄV»A ½ÇÜ ÁÈÄnY ÕÓzÎ¯ ."A Ó¯ ÅÎIBZNÀ»A Ó»A j¤ÄÃ BÄIAÌ´¼ñÃA :ÒÄV»A ½ÇA ¾Ì´Î¯ .BÎÃf»A ½ÇÜ oÀr»A ÕÓzM
."A Ó¯ ÆÌIBZNÀ»A - ÁÈÇBJU Ó¼§ LÌN¸¿ ,jza pfÄm LBÎQ ÁÈÎ¼§
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Ибн Саммак (ºBÀm ÅIA) 20, умирая, сказал:
— О Господи, Ты же знаешь, что когда я ослушивался, то питал приязнь к

повинующимся Тебе. Искупи то этим.
А Муджахид (fÇBV¿) 21 говорит:
— Когда приятели Всевышнего подсмеиваются друг над другом, то их

грехи слетают с них подобно тому, как облетает листва с деревьев.

Âûÿâëåíèå  ò î ã î,  ê à ê îâà  å ñ ò ü  è ñ òèíà
ïðèÿçíè  [ðàäè ]  Âñåâûøíå ã î  Ãî ñïîäà 22

OmA  Â A f ·  É ·  Ó » B ¨ M  Ô Afa  ÓNmË e  O´ Î ´ Y  Æ e j ·  A f Î ‚Om A  Â A f ·  É ·  Ó » B ¨ M  Ô Afa  ÓNmË e  O´ Î ´ Y  Æ e j ·  A f Î ‚Om A  Â A f ·  É ·  Ó » B ¨ M  Ô Afa  ÓNmË e  O´ Î ´ Y  Æ e j ·  A f Î ‚Om A  Â A f ·  É ·  Ó » B ¨ M  Ô Afa  ÓNmË e  O´ Î ´ Y  Æ e j ·  A f Î ‚
Знай, что к этому не относится приязнь, возникающая к человеку, с кото-

рым находишься в начальной школе, или в путешествии, или в мадрасе, или в
махалле [≈ слободе; квартале], что приводит к появлению определенного рас-
положения (O°»A). И к этому не относится твоя приязнь ко всякому за то, что тот
внешне мил, или сладок речами, или легок сердцем. И также к этому не отно-
сится твоя приязнь ко всякому за то, что от него тебе будет некое высокое по-
ложение, или имущество, или некая мирская корысть, ибо все подобное прояв-
ляется у того, кто не верит во Всевышнего Господа и загробный мир. Божест-
венная приязнь (ÔAfa ÓNmËe) такова, что она, делясь на две степени, не проявля-
ется без веры.

С т е п е н ь  п е р в а я  (¾ËA ÕÉUie) — состоит в том, что ты испытываешь к
кому-то приязнь ради некой религиозной корысти (ÓÄÍe ~j«) /145b/ и ради Все-
вышнего Господа подобно тому, как ты относишься с приязнью к учителю,
дабы он обучил тебя знанию, что бывает Божественной приязнью, когда твоей

                           
20 И б н  а л - С а м м а к  (ºBÀn»A ÅIA), Мухаммад ал-Куфи, Абу-л-‘Аббас — ум. 183/799 — извест-

ный аскет времен Харуна ал-Рашида, какое-то время проповедовал в Багдаде, затем перебрал-
ся в ал-Куфу; хоронил Да’уда ал-Та’и. — Его слова по Ихйа’ [С. 137]: «О Господи, Ты же зна-
ешь, что я ослушивался Тебя, испытывая приязнь к Тебе повинующимся. Так приблизь меня
этим к Себе» (¹Î»A Ó» ÒIj³ ¹»g ½¨UB¯ .¹¨ÎñÍ Å¿ KYA OÄ· ¹Îv§A OÄ· gA ÓÃA Á¼¨M ¹ÃA ,ÁÈ¼»A).

21 М у д ж а х и д  (fÇBV¿) б. Джабр ал-Кари, Абу-л-Хаджжадж — 21/642–104/722 — последователь,
мухаддис, обучался чтению Корана у Ибн ‘Аббаса и Ибн Аби Лайлы. См.: Муджахид // Диххуда. Лу-
гатнама. — Его слова по Ихйа’ [С. 138]: «Когда влекомые друг к другу в Аллахе, встретившись, под-
смеиваются друг над другом, то их прегрешения слетают с них точно так же, как зимой, засохнув, об-
летает листва деревьев».

.oJÍ AgA ÕBNr»A Ó¯ jVr»A ¶iË PBZNÍ BÀ· BÍBñb»A ÁÈÄ§ PBZNM ,|¨I Ó»A ÁÈz¨I jr¸¯ AÌ´N»A AgA "A Ó¯ ÆÌIBZNÀ»A
22 В Ихйа’ [С. 138] подзаголовок такой: «Выявление смысла братства в Аллахе и его преимущества

перед братством в дольнем мире» (BÎÃf»A Ó¯ ÑÌaÜA Å¿ BÇlÎÎÀMË "A Ó¯ ÑÌaÜA ÓÄ¨¿ ÆBÎI). Его содержание делится
там на четыре части, первые две из которых — приязнь к человеку ради него самого, его сути
(ÉMAh» ÆBnÃÜA ¹JY) и приязнь к кому-чему-либо ради обретения чего-то иного (ÉMAg jÎ« ÉMAg Å¿ ¾BÄÎ» ÉJZÍ ÆA),
то есть использование одного как средства для получения другого, представлены здесь в первом аб-
заце обобщенно, как разновидности приязни к дольнему миру. А две оставшиеся отражены здесь уже
степенями приязни ради Аллаха и мира загробного.
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целью в знании является загробный мир, а не высокое положение и имущество;
если же целью является дольний мир, то такая приязнь к этому не относится.

Если ты испытываешь приязнь к ученику за то, что он выучится у тебя зна-
нию, а его самообучением будет обретено довольство Истинного Всевышнего
и грядущее воздаяние за обучение (ÁÎ¼¨M LAÌQ), то она Божественная, если же ты
испытываешь [к нему] приязнь ради высокого положения и почтения (OÀrY), то
она к этому не относится.

Если некто, вручая подаяние, относится приязненно к тому, кто условится
доставить его дарвишам или пригласить дарвишей в гости, и относится прияз-
ненно за то, что кто-нибудь приготовит вкусную пищу, то такая приязнь —
ради Господа. Если некто испытывает приязнь к кому-либо за то, что тот дает
ему хлеб и одежду, высвобождая ему время для совершения поклонения, то
такая приязнь тем более Божественная, когда его целью является высвобожде-
ние времени для поклонения. Многие из ученых и поклоняющихся относились
с приязнью к богатым (тавангаран, ÆAj�ÃAÌM) ради такой корысти. И те и другие
входили в число приятелей Всевышнего Господа.

Если некто испытывает приязнь к своей жене даже за то, что она уберегает
его от порочности (eBn¯), и за появление детей, которые произнесут за него хо-
рошую молитву, то такая приязнь будет ради Всевышнего Господа, а любые
иждивения (É´°Ã), которые он на нее произведет, будут его подаянием.

Если некто испытывает приязнь к ученику (ejŒBq) даже по двум причинам:
во-первых, за то, что тот прислуживает ему, а во-вторых, за то, что освобожда-
ет ему сердце для поклонения, то насколько его приязнь будет ради поклоне-
ния, настолько она будет относиться к Божественной приязни, за которую он
обретет грядущее воздаяние.

С т е п е н ь  в т о р а я  (ÂËe ÕÉUie) — она выше и бывает, когда некто ради
Аллаха относится с приязнью к кому-то, не получая от него никакой корысти:
он не обучается у него и не получает от него пользы, высвобождая [свое] время
для религии, но он относится к нему с приязнью за то, что тот является при-
верженцем Господа и увлечен Им, или за то, что тот является рабом Господа и
Его творением, такая приязнь (дусти, ÓNmËe) — Божественная. Она значитель-
нее, поскольку возникает от влечения (махаббат, OJZ¿) ко Всевышнему Госпо-
ду, которое при избытке достигает границ любви (‘ишк, µr§) 23. Всякий, кто
полюбит кого-то, будет относиться с приязнью к его улице и махалле, будет
испытывать приязнь к стенам его дома, ему будет приятна даже собака, кото-
рая живет на его улице, и он предпочтет ее другим собакам 24 /146a/. Волей-
неволей, ко всему тому, чем увлекается его возлюбленный (¶Ìr¨¿), и к тому, что
привлекает его возлюбленного, и к тем, кто исполняет повеления его возлюб-
ленного, являясь ли его челядью, рабом или родственником, он, по необходи-
                           
23 Еще раз отмечу авторскую иерархию терминов, которая не единожды повторяется и в Ихйа’.
24 Парафраз высказывания Букийи б. ал-Валида (fÎ»Ì»A ÅI ÒÎ Í); в Ихйа’ [С. 142] так: «Когда /если/ верующе-

го влечет к верующему, то его влечет и к его собаке» (ÉJ¼· KYC ,Å¿ÛÀ»A KYC AgA Å¿ÛÀ»A).
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мости, будет испытывать приязнь. Приязнь распространится на все, что имеет к
нему какое-то отношение. И чем значительнее любовь, тем больше скажется
она на всем прочем, что связано с возлюбленным и имеет к нему касательство.

Стало быть, всякий, в ком возобладала приязнь к Истинному Всевышнему,
достигнув границ любви, будет испытывать приязнь ко всем Его рабам, в осо-
бенности к Его приятелям, и будет относиться с приязнью ко всем творениям,
ибо все сущее является результатом Его творения и воли. Ему будут приятны
увлеченные Им, любящие Письмо Возлюбленного и Его качества. Когда По-
сланнику, мир да почиет над ним, отнесли первые фрукты [нового урожая], он,
почтив его, поднес к глазам и сказал: «Они близки Всевышнему Господу» 25.

Приязнь к Всевышнему Господу также состоит из двух частей: у одних она
бывает ради благоденствия дольнего мира и мира загробного, у других — ради
[самого] Всевышнего Господа. Если посреди у нее ничего не оказывается, то-
гда она более совершенна, о чем мы растолкуем в основе «Влечение»
(Махаббат, OJZ¿) в четвертом рукне [книги].

В общем, сила влечения ко Всевышнему Господу измеряется силой веры.
Насколько сильнее вера, настолько больше преобладает влечение, распро-
страняясь затем на приятелей Господа и любимцев Господа (Afa ÆBŒfÍfÄn‚).
Если бы приязнь не касалась только Божественной пользы, тогда бы не образо-
вывалась приязнь к  корифеям (ÆBŒilI) [или описка: умершим (ÆBŒej¿)] из числа
пророков, приближенных к Аллаху и ученых. А приязнь к ним всем обретается
в сердце верующего. Следовательно, каждый, кто испытывает приязнь к уче-
ным, потомкам ‘Али (‘алавийан, ÆBÍÌ¼§), суфиям, благочестивым, к им прислу-
живающим и к их приятелям, тот испытывает приязнь ко Всевышнему Госпо-
ду. Однако величина приязни выявляется жертвой имуществом и саном. Быва-
ет, что чья-то вера и приязнь таковы, что он разом отдает все свое имущество
подобно тому, как поступил [Абу Бакр ал-]Сиддик (µÍfu), да будет доволен им
Аллах; кто-то, бывает, отдает половину, как ‘Умар (jÀ§) [б. ал-Хаттаб], да будет
доволен им Аллах; а бывает, что кто-то сможет отдать чуть-чуть и не более.
Сердце каждого верующего не лишено основы такой приязни, если даже и бы-
вает слабым.

Âûÿâëåíèå  ò î ã î ,  ê à ê îâîé  áûâà å ò
í åïðèÿçíü  ðàäè  Èñòèííî ã î  Âñåâûøíå ã î

e Ì I  Â A f ·  É ·  Ó » B ¨ M  µY  Ô A j I  Ó Ä Àqe  Æ e j ·  A f Î ‚e Ì I  Â A f ·  É ·  Ó » B ¨ M  µY  Ô A j I  Ó Ä Àqe  Æ e j ·  A f Î ‚e Ì I  Â A f ·  É ·  Ó » B ¨ M  µY  Ô A j I  Ó Ä Àqe  Æ e j ·  A f Î ‚e Ì I  Â A f ·  É ·  Ó » B ¨ M  µY  Ô A j I  Ó Ä Àqe  Æ e j ·  A f Î ‚
Знай, всякий, кто ради Всевышнего Господа испытывает приязнь к пови-

нующимся (ÆB¨Îñ¿) /146b/, по необходимости будет испытывать также ради Ис-
тинного Всевышнего неприязнь к неверным, распутникам и притеснителям.
Ибо всякий, кто испытывает приязнь к кому-то, будет испытывать приязнь к
                           
25 По Ихйа’ [С. 142], Пророку принесли первые финиковые плоды (jÀN»A ÑiÌ·BI), он провел ими по глазам

(ÉÄÎ§ BÈI \n¿), почтил их и сказал: «Они близки нашему Господу» (BÄIjI fÈ¨»A KÍj³ ÉÃA).
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его приятелю и неприязнь к его неприятелю. А Всевышний Истинный к этим
людям относится неприязненно. Стало быть, если какой-то мусульманин явля-
ется распутником, следует относиться к нему приязненно за его мусульманство
и испытывать к нему неприязнь за его распутство, соединяя приязнь и непри-
язнь подобно тому, как если некто подарит одному своему ребенку халат, а с
другим ребенком обойдется черство (ÕB°U) и побьет его. С одной стороны, он
испытывает приязнь, а с другой, неприязнь, что вполне возможно. Так, если у
кого-то есть трое детей: один сообразительный и исполнительный, один бес-
толковый и неисполнительный, а один бестолковый и исполнительный, то к
первому из них он будет относиться приязненно, ко второму — неприязненно,
а к третьему — с одной стороны, приязненно, с другой — неприязненно, по-
следствия чего проявятся в поведении так, что первого он будет уважать, вто-
рого — унижать, а отношение к третьему — будет средним между уважением
и унижением.

В общем, всякий, кто противоречит Всевышнему Господу грехом, должен
быть сродни тому, кто противоречит тебе, дабы ты питал к нему неприязнь по
мере его противоречия и относился к нему приязненно по мере его согласия.
Последствия этого должны проявляться в речах, сожитии и поведении, дабы с
грешником ты был строг и резок в речах, а с тем, чье распутство больше, был
строже и при переходе им границ отказывался с ним разговаривать и сторонил-
ся его. В отношении притеснителя ты должен поступать с большей крайностью
(O¬»BJ¿) по сравнению с распутником, разве только притеснение не касается ис-
ключительно тебя, тогда лучше простить и стерпеть.

Жизненный путь праведных предшественников (±¼m) в этом различался.
Некоторые ради укрепления религии и главенства шариата были до крайности
резки. К ним принадлежал Ахмад б. Ханбал (½JÄY fÀYA), да почиет над ним ми-
лость Аллаха, который, разозлившись на Хариса Мухасиби (ÓJmBZ¿ TiBY) 26 за то,
что тот написал [книгу] о богословии и отверг му‘тазилитов, сказал: «Ты сна-
чала должен был разъяснить в книге, что у них сомнительное, а затем да-
вать ответ, поскольку чтение об их сомнительном, возможно, у кого-
нибудь осядет в сердце». За слова Йахйи [б.] Му‘ина (ÅÎ¨¿ ÓÎZÍ)  «Я ни от кого
ничего не хочу. Однако если Дьявол предложит мне что-либо, я возьму» он [=
Ахмад б. Ханбал], разозлившись, перестал с ним разговаривать /147а/, покуда
тот не извинился и не сказал: «Я балагурил и пошутил». На это он сказал:
«Питание входит в религию, и не играйте с религией» 27.
                           
26 а л - Х а р и с  а л - М у х а с и б и  (ÓJmBZÀ»A TiBZ»A) — ок. 164/781–243/857 — известный суфий

раннего ислама, разработчик техники самонаблюдения и контроля (муракаба ва-мухасаба), воспи-
танник своего дяди, ал-Сари ал-Сакати (Óñ´n»A Ôjn»A) — ум. 253/867. — Слова Ахмада
б. Ханбала по Ихйа’ [С. 145]: ÁÈÎ¼§ ejM ÁQ BÈÎ¯ j¸°N»A Ó¼§ pBÄ»A ½ÀZMË ÁÈNÈJq ÜËC eiÌM fIÜ ¹ÃA.

27 Й а х й а  б. М у ‘ и н  (ÅÎ¨¿ ÅI ÓÎZÍ), Абу Закарийа — ум. 233/848 во время хаджжа в ал-Мадине —
выдающийся знаток и собиратель хадисов, потративший на это огромное состояние, которое доста-
лось ему в наследство; практически все сборники признанных суннитских хадисов (ал-Бухари, Мус-
лима, ал-Сиджистани и др.) основаны на его передачах; он чрезвычайно высоко ценился Ахмадом б.
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А были такие, кто на все взирал милостивым взглядом, что возвращается к
побуждению и помыслам: тот, чей взгляд происходит от единобожия (fÎYÌM),
увидев все находящимся под принуждением в длани подчинения Господства,
посмотрит милостивым взглядом, что тоже велико. Однако на этом обманыва-
ются глупцы, ибо порой внутри у кого-нибудь прячется лесть (OÄÇAf¿), а он по-
лагает, что это единобожие. Признак единобожия бывает таким: если его уда-
рят, украдут его имущество, отнесутся к нему с презрением, распустят по его
поводу язык, то он не разгневается и взглянет на это также с состраданием в
глазах, восходящим к единобожию и к тому, чего людям не преодолеть 28. По-
добное было с Посланником, мир да почиет над ним, которому сломали зуб, и
кровь стекала по его лицу, а он сказал:
— Î Áîæå, âåäè ìîé íàðîä, èáî îíè íå âåäàþò! !ÆÌÀ¼¨ÍÜ ÁÈÃB¯ ,Ó¿Ì³ fÇA ÁÈ¼»A -

Когда же он говорит о должном по отношению к себе и молчит о должном
ко Всевышнему Господу, тогда это лесть, лицемерие и глупость, а не единобо-
жие. Стало быть, обоснование слабости веры и приязни будет у всякого, над
кем не довлеет единобожие и в чьем сердце распутство распутника не вызыва-
ет неприязни. Так, если некто скажет плохое о твоем приятеле, а ты не разгне-
ваешься, то это служит обоснованием тому, что твоя приязнь не имеет под со-
бой никакой основы.

                           
Ханбалом, которому был современником и вместе с которым занимался хадисоведением. — Кон-
текст размолвки и высказывания обоих приведены полностью в четвертой книге Ихйа’ —
«Разрешенное и заповеданное» (ÂAjZ»AË ¾ÝZ»A LBN·), поэтому здесь они выглядят отчасти неясными, что
заставило Х. Хадивджама даже привести сноску по поводу возможного истолкования первой части
высказывания Ибн Ханбала [С. 397]. В Ихйа’ [С. 74–75] так: между Ахмадом б. Ханбалом и Йахйей
б. Му‘ином было продолжительное духовное общение, затем Ахмад отошел от него, услышав, как
тот сказал: «Я ни у кого ничего не попрошу, но если мне подаст что-нибудь Дьявол, то я съем». Затем
Йахйа извинился, сказав: «Я пошутил». Он сказал: «Ты шутишь с религией? Разве ты не знаешь, что
питание входит в религию? Аллах Всевышний поставил его впереди благочестивого деяния, сказав:
"Ешьте из благостыни и поступайте благочестиво"» [Коран, 23: 53]

�.ÉN¼ Ü DÎq ÆBñÎr»A ÓÃBñ§C Ì»Ë DÎqAfYC ¾BmCÜ ÓÃA :¾Ì´Í É¨Àm gA fÀYC ÊjVÈ¯ É¼ÍÌ� ÒJZu ÅÎ¨¿ ÅI ÓÎZÍË ½JÄY ÅI fÀYC ÅÎI ÆB·f³Ë
Å¿ AÌ¼· :¾B´¯ \»Bv»A ½À¨»A Ó¼§ Ó»B¨M "A É¿f³ ?ÅÍf»A Å¿ ½·ÜA ÆC OÀ¼§B¿C ?ÅÍf»BI `lÀM :¾B´¯ .`l¿C OÄ· :¾B³Ë ÓÎZÍ ihN§A ÓNY

.BZ»Bu AÌ¼À§CË PBJÎñ»A
28 Чем не Нагорная проповедь Иисуса? — [44] «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте

проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.
[45] Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над
злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» [Евангелие от Матфея. Гл. 5: 44–
45].
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Поскольку степени противников Истинного Всевышнего (Ó»B¨M µY ÆB°»Bb¿)
различны, гнев и давление на них должны быть различными. [У этих против-
ников] есть пять степеней 29.

С т е п е н ь  п е р в а я  (¾ËA ÕÉUie) — неверные (кафиран, ÆAj¯B·). Если они
люди войны (ахл-и харб, LjY ½ÇA), то неприязнь к ним уже является обязательно
предписанной, и взаимодействие с ними сводится к убийству и взятию в рабст-
во.

С т е п е н ь  в т о р а я  (ÂËe ÕÉUie) — зиммийи (O¿g ½ÇA). Неприязнь к ним яв-
ляется обязательно предписанной, а взаимодействие с ними сводится к тому,
чтобы считать их презренными, не оказывать им почтения и сужать им дорогу
при движении. Относиться же к ним с приязнью крайне презираемо, а порой
доходит и до запрещения, ибо Всевышний Господь говорит: «Ты не найдешь
людей, которые веруют в Аллаха и в Последний день, чтобы они любили тех,
кто противится Аллаху и Его Посланнику» [Коран, 58: 22].

Посланник, мир да почиет над ним, говорит:
— Каждый обладающий верой во Всевышнего Господа, в День воскреше-

ния и в Посланника /147b/ не будет испытывать приязнь к неприятелям Госпо-
да 30.

А вот давать им должности правителя, посылать их на службу, полагаться
на них и предоставлять им власть над мусульманами будет унижением для му-
сульманина и войдет в число тяжких грехов.

С т е п е н ь  т р е т ь я  (ÂÌm ÕÉUie) — нововведенец (мубтади‘, ªfNJ¿). Им бы-
вает тот, кто призывает людей к нововведению. Важно показывать ему свою
неприязнь, чтобы люди испытывали к нему отвращение (Pj°Ã). Предпочтитель-
нее всего не приветствовать его, а также не разговаривать с ним и не отвечать
на его приветствие, ибо когда он призывает, его зло бывает наступательным.
Однако если он простолюдин и не призывает, то с ним дело обстоит легче.

С т е п е н ь  ч е т в е р т а я  (ÂiBÈ† ÕÉUie) — [совершившие] грех, в котором
содержится людская обида, как-то: притеснение, ложное свидетельство, при-
страстный приговор, чтение по слогам стихов, заглазная хула и злословие
среди людей. Отстраняться от таких людей, обходясь с ними резко, будет
                           
29 В Ихйа’ [С. 145–147] введен такой же раздел, однако там указаны три вида порочности в убеждениях

(ÒQÝQ eB´N§ÜA Ó¯ eBn°»A ÂBn³C), которые сами подразделяются на подвиды: 1) неверие (j° »̧A) —
а) неверные, находящиеся в состоянии войны (BIiBZ¿ ÆB· ÆAj¯B »̧A); б) зиммийи (Ó¿h»A), проживающие под
защитой мусульман; 2) нововведенцы (ªfNJÀ»A), призывающие к нововведениям, которые в свою оче-
редь или приводят к неверию (тогда обхождение с ними строже, чем с неверными), или не приводят
(тогда мягче); 3) нововведенец-простолюдин (Ó¿B¨»A ªfNJÀ»A). Отдельно от этих трех видов порочно-
сти показан грешник в поступках, а не в убеждениях (ÊeB´N§BIÜ É¼À§Ë É¼̈ °I ÓuB¨»A), то есть: а) наносящий
обиду другим; б) готовящий почву для порока; в) наносящий обиду себе.

30 В данном месте Ихйа’ это предание не приводится.
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крайне благим делом, а водить с ними дружбу крайне презираемо, что
формально по фатве (ÔÌN¯) до степени заповедания не доходит [или, воз-
можно, описка: доходит], так как вменить это в обязанность нельзя 31.

С т е п е н ь  п я т а я  (ÁVÄ‚ ÕÉUie) — те, кто занимаются пьянством и распут-
ством, не доставляя людям хлопот. С ними дело обстоит легче. Если есть наде-
жда, что они воспримут, то предпочтительнее действовать с ними уговорами и
советом. Если нет, тогда от них следует отстраниться, но надо отвечать на их
приветствие и не следует их проклинать, ибо во времена Посланника, мир да
почиет над ним, к одному человеку, который несколько раз напивался, приме-
нили хадд 32. Кто-то из сподвижников его проклял и сказал:

— Доколе будет продолжаться его порочность?
— С него самого достаточно одного врага (Áva) — Дьявола, — сказал По-

сланник, мир да почиет над ним, удержав его. — А ты не будь в этом Дьяволу
помощником 33.

Ãëàâà âòîðàÿ: î ïðàâàõ â îáùåíèè è åãî óñëîâèÿõ 34

ÆE ¡ÍAjq Ë OJZu ¶Ì´Y ie :ÂËe LBIÆE ¡ÍAjq Ë OJZu ¶Ì´Y ie :ÂËe LBIÆE ¡ÍAjq Ë OJZu ¶Ì´Y ie :ÂËe LBIÆE ¡ÍAjq Ë OJZu ¶Ì´Y ie :ÂËe LBI
Знай, не со всяким пристало общаться и приятельствовать, но иметь обще-

ние следует с тем, кто отличается тремя особенностями.

                           
31 В изданиях Х. Хадивджама [С. 399] и А. Арама. [С. 313] эти поступки «формально доходят по

фатве до степени заповедания» (ÔÌN¯ jÇB£ ifÃA fmjI ÂAjY ÉUie ÉIË), по нашей рукописи и рук. Add
25026 [Fol. 100r] — не доходят (ÔÌN¯ jÇB£ ie fmjÃ ÁÍjZM ÉUifI). В Ихйа’ перед началом раздела ав-
тор ответил на вопрос, обязательно ли как минимум отстраняться от таких людей [С. 145]. На-
чало и конец ответа были очень похожи на то, что приведено здесь: «Такое, по формальной
науке, не вменяется в обязанности» (LBVÍÜAË ±Î¼¸N»A OZM Á¼¨»A jÇB£ Ó¯ ¹»g ½afÍÜ); «Это вообще не
подвергается юридическому заключению и не может входить во внешние обязанности приме-
нительно к простым людям» (ÝuC µ¼b»A ÂAÌ§ µY Ó¯ ±Î¼̧ N»A jÇB£ OZMË ÔÌN°»A Ó¯ ½afÍÜ ¹»gË).

32 Х а д д  (fY) — букв. «граница, предел, конец, край» — юридический термин мусульманского права,
означающий строго определенные Аллахом в Коране «крайние» телесные наказания от самого рас-
пространенного вида — побития плетьми до отсечения рук и ног и смертной казни. Будучи доказан-
ным, хадд не подлежит отмене, смягчению или устрожению. По видам преступлений, влекущих за
собой хадд в ханафитском мазхабе, см.: Абу Йусуф. Китаб ал-Харадж. С. 259–311 (Гл.: О людях по-
рочных и занимающихся воровством, о преступлениях и о том, какие в подлежащих случаях надле-
жит налагать наказания).

33 В Ихйа’ [С. 147] так: ¹ÎaA Ó¼§ ÆBñÎr¼» BÃÌ§ Å M̧Ü.
34 Рекомпиляция материала: содержание данной главы отражает содержание заключительного

подраздела первой главы Ихйа’ — «Разъяснение качеств, обусловливающих выбор общения»
(ÉNJZu iBNbM ÅÀÎ¯ Ò�ËjrÀ»A PB°v»A ÆBÎI) [С. 147] и второй главы — «О правах братства и общения»
(ÒJZv»AË ÑÌaÜA ¶Ì´Y Ó¯) [С. 150]. Там, на мой взгляд, неудачно сформулирована мысль о присут-
ствии в том, с кем пристало общаться, пяти особенностей (¾Bva oÀa), три из которых даны с
отрицанием: не быть распутником (µmB¯ jÎ«), не быть нововведенцем (ªfNJ¿ÜË) и не быть жад-
ным до дольнего мира (BÎÃf»A Ó¼§ wÍjYÜË). Здесь формулировка изменена.
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О с о б е н н о с т ь  п е р в а я  (¾ËA O¼va) — ум (½´§), ибо в общении и при-
ятельстве с глупцом не будет никакой пользы, и все в конце концов закончится
отчуждением. Ведь глупец поступает с тобой красиво, когда захочет, делая
порой по глупости такое, что идет тебе во вред, а ему это и невдомек. Было
сказано: «Держаться от глупца подальше — приближаться к Богу, а смотреть в
лицо глупцу есть прегрешение» 35. Глупец тот, кто не знает истины поступков, а
если ты ему скажешь, то он не поймет.

О с о б е н н о с т ь  в т о р а я  (ÂËe O¼va) — добронравие (Ì¸ÎÃ µ¼a), ибо нет
спасу от дурного нрава, и когда его дурной нрав всколыхнется /148а/, он по-
прет твое право без опасения.

О с о б е н н о с т ь  т р е т ь я  (ÂÌm O¼va) — пребывание в благочестии
(`ÝvI), ибо всякий, кто упорствует во грехе, не боится Господа, а на всякого,
кто не боится Господа, не следует полагаться. Господь говорит: «Не повинуйся
тем, кого Мы сотворили с сердцем беспечным, чтобы поминать Нас, и кто по-
следовал за своим желанием» [Коран, 18: 27]. [То есть] не повинуйся тому,
кого Мы сделали не пекущимся о Нашем поминании и кто следует за своим
желанием. Если он будет нововведенцем (ªfNJ¿), то от него надо держаться по-
одаль, ибо его нововведения могут заразить или же оказаться злополучными.

Нет ни одного нововведения, которое было бы грознее того, что появилось
сегодня, когда некоторые говорят: «Не надо судить людей Господа Всевышне-
го и никого не надо удерживать от распутства и греха, ибо мы не враждуем с
людьми Господа Всевышнего, и недопустимо ими [= людьми (ÆBrÍAie)] распо-
ряжаться». Такие речи суть семя вольнодумства (ибахат, OYBIA), скрытое зин-
дикство (É³fÃk), и они погрознее новвовведения. Конечно, с такого рода людом
смешиваться не следует, ибо эти речи согласуются с физической природой, с
их помощью Дьявол, выпестовав их в сердце, быстро подтянет к открытому
вольнодумству.

Джа‘фар Садик (¶eBu j°¨U), да будет доволен им Аллах, сказал:
— Следует воздерживаться от общения с пятью людьми: первый — лжец,

который всегда самообольщается [или описка, возможно: с которым ты всегда
будешь самообольщаться]; другой — глупец, который, желая тебе пользы, на-
несет ущерб, сам того не ведая; третий — скупой, отнимающий у тебя самое
лучшее время; четвертый — трус, который в нужное время оставит тебя на
погибель, и пятый — распутник, который продаст тебя за кусок, и продаст да-
же меньше, чем за кусок.

— А что это? — сказали ему.

                           
35 В Ихйа’ [С. 148] это два высказывания, которые здесь объединились в одно; первое там безлич-

ное: «Порвать с глупцом есть приближение к Аллаху» ("A Ó»A ÆBIj³ µÀYÜA Ò¨�B´¿); второе — при-
надлежит Суфйану ал-Саури: «Взгляд в лицо глупцу — письменно зафиксированное прегре-
шение» (ÒIÌN¸¿ Ò×Îña µÀYÜA ÉUË Ó»A j¤Ä»A).
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— Жажда того [куска], — сказал он 36.
Джунайд (fÎÄU) [ал-Багдади], да почиет над ним милость Аллаха, гово-

рит:
— Я предпочитаю общение с добронравными распутниками общению со

злонравными коранистами 37.
Знай, что такие особенности редко собираются вместе. Однако ты должен

распознавать корысть в общении: если целью является привязанность, то ищи
добронравие; если целью является дольний мир, то ищи тороватость и щед-
рость; если целью является религия, то ищи знание и воздержанность. Для ка-
ждого есть свое условие.

Знай, что люди восходят к трем породам: некоторые подобны еде (Ah«), их
избежать невозможно; некоторые подобны лекарству, нужда в них возникает
только в отдельных случаях; а некоторые как болезнь, в них нужды не возник-
нет никогда, однако люди ими заражаются: чтобы спастись, надо постоянно
быть начеку 38. В общем, общаться нужно с тем /148b/, кому от тебя или же от
кого тебе есть какая-то религиозная польза.

Âûÿâëåíèå  ïðàâ  îáùåíèÿ  è  ïðèÿçíè

ÓNmËe  Ë  OJZu ¶Ì´Y Æej·  AfÎ ‚ÓNmËe  Ë  OJZu ¶Ì´Y Æej·  AfÎ ‚ÓNmËe  Ë  OJZu ¶Ì´Y Æej·  AfÎ ‚ÓNmËe  Ë  OJZu ¶Ì´Y Æej·  AfÎ ‚
Знай, что, будучи заключенным, договор о братстве и общении сродни

брачному договору, у которого существуют права. Посланник, мир да почиет
над ним, говорит:

— Пример двух братьев подобен двум рукам, моющим друг друга 39.
Эти права происходят из восьми [описка, должно быть: десяти] видов 40.

                           
36 В Ихйа’ [С. 149] так: «Не общайся с пятью [людьми]: лжецом, ибо из-за него ты будешь самооболь-

щаться, ведь он, как мираж, приближает к тебе то, что далеко, и удаляет от тебя то, что близко; глуп-
цом, ибо тебе не прибудет от него ничего — желая принести тебе пользу, он навредит тебе; скрягой,
ибо он остранится от тебя, когда ты будет больше всего в нем нуждаться; трусом, ибо он выдаст тебя
и сбежит, когда будет тяжело; распутником, ибо он продаст тебя за кусок или меньше того». Ему ска-
зали: «А что меньше того?» Он сказал: «Жажда его [= куска]».

,ÕÓq Ó¼§Å¿ On» ¹ÃB¯ µÀYÜAË ;KÍj´»A ¹Ä¿ f¨JÍË fÎ¨J»A ¹Ä¿ Lj´Í LAjn»A ½R¿ ÌÇË iËj« Ó¼§ ÉÄ¿ ¹ÃB¯ LgB¸»A :ÒnÀa KZvMÜ
.BÈÄ¿ ½³A ËC Ò¼·BI ¹¨ÎJÍ ÉÃB¯ µmB°»AË ;Ñfr»A fÄ§ j°ÍË ¹À¼nÍ ÉÃB¯ ÆBJV»AË ;ÉÎ»A ÆÌ M̧ B¿ XÌYC ¹I ©ñ´Í ÉÃB¯ ½ÎbJ»AË ;ºjzÎ¯ ¹¨°ÄÍ ÆC fÍjÍ

.BÈÎ¯ ©Àñ»A :¾B³ - ?BÈÄ¿ ½³A B¿Ë :½Î´¯ -
37 Почти то же в Ихйа’ [С. 149]: µ¼b»A ØÎm ÕÔiB³ ÓÄJZvÍ ÆA Å¿ Ó»A KYA µ¼b»A ÅnY µmB¯ ÓÄJZvÍ ÆÜ.
38 По Ихйа’ [С. 149], это слова халифы ал-Ма’муна (ÆÌ¿DÀ»A): там речь идет не о людях, а о собратьях, и

концовка выглядит так: «однако раб (Божий) им [= собратом-болезнью] заражается, а он таков, что
нет в нем ни привязанности, ни выгоды».

XBNZÍÜ ÕAf»A ½R¿ É¼R¿ S»BR»AË ;O³Ë ÆËe O³Ë Ó¯ ÉÎ»A XBNZÍ ÕAËf»A ½R¿ É¼R¿ jaàAË ;ÉÄ§ ÓÄ¬NnÍÜ ÕAh¬»A ½R¿ É¼R¿ ÁÇfYC :ÒQÝQ ÆAÌaÜA
.©°ÃÜË ÉÎ¯ oÃCÜ Ôh»A ÌÇË ÉI Ó¼NJÍ f³ fJ¨»A Å¸»Ë ¡³ ÉÎ»A

39 То же в Ихйа’ [С. 150] в рамках первого права: ÔjaÜBI BÀÈÍfYA ½n¬M ÅÍfÎ»A ½R¿ ÅÍÌaÜA ½R¿.
40 В Ихйа’ [С. 150–167] указано восемь прав, а здесь десять. Представлены отдельно: пятое право собрата

по религии на обучение и десятое право на самопринижение. Здесь эти права можно понимать двоя-
ко: «у твоего собрата есть свое право на тебя в...» (... Ó¯ µY ¹Î¼§ ¹ÎaÝ¯), т. е. у собрата есть права на
другого собрата, и он вправе ожидать их соблюдения, а у того, соответственно правам, есть долг по-
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Право первое (¾ËA µY) — на имущество (¾B¿). Наивысшая степень состоит в
том, чтобы выдвинуть и предпочесть его право, подобно тому как дошло об
ансарах: «И отдают им предпочтение над собой, даже если пребывают в стес-
нении» [Коран, 59: 9]. Вторая степень состоит в том, чтобы относиться к не-
му как к себе, считая имущество общим между собой и им. Нижайшая степень
состоит в том, чтобы видеть в нем своего гулама или слугу, давая на его нужды
то, что у него заканчивается, и не заставляя его просить. Когда же тому пона-
добится просить и говорить, то это выйдет за степень приязни, поскольку его
мысли и печали уже поднялись из его сердца, а это обычное общение, не
имеющее какой-либо ценности.

У ‘Утбы ал-Гулама (ÂÝ¬»A ÒJN§), да почиет над ним милость Аллаха, был один
друг, которому он сказал:

— Мне нужно четыре тысячи дирхамов.
— Пойдем, возьмешь две тысячи дирхамов, — сказал тот.
— Тебе не стыдно? — сказал он, отказавшись. — Ты, притязая на приязнь

ради Господа, не можешь поступиться мирским 41.
Группу суфиев оклеветали перед одним из халифов и уже достали меч,

чтобы всех их казнить. Среди них был Абу-л-Хусайн Нури (ÔiÌÃ ÅÎnZ»A ÌIA), да
почиет над ним милость Аллаха, который выступил вперед, дабы его казнили
прежде других.

— Почему ты так поступил? — сказал тот халифа.
— Они мои собратья по религии, — сказал он. — Я хотел поступиться сво-

ей душой, чтобы дать им на один час больше.
— Кто так поступает, того нельзя убить, — сказал тот, всех отпустив 42.
Фатх Мусили (Ó¼uÌ¿ \N¯) 43, да почиет над ним милость Аллаха, пришел в

дом своего приятеля, а того там не оказалось. Он сказал его наложнице

                           
братима в Аллахе или обязанности, которые он должен выполнить по отношению к своему побрати-
му.

41 В Ихйа’ [С. 150] так: «Ты предпочел дольний мир Аллаху, но не стыдишься притязать на братство в
Аллахе» ("A Ó¯ ÑÌaÜA Ó§fM ÆC OÎÎZNmA B¿C ,"A Ó¼§ BÎÃf»A PjQE).

42 А б у - л - Х у с а й н  а л - Н у р и  (ÔiÌÄ»A ÅÎnZ»A ÌIA) — ум. 295/907 — «Повелитель сердец» (Амир ал-
кулуб, LÌ¼́ »A jÎ¿A), известный хурасанский суфий, проведший большую часть жизни в Багдаде; ученик
ал-Сари ал-Сакати в хадисоведении, современник ал-Джунайда ал-Багдади. Абу-л-Хусайн Нури //
Диххуда. Лугатнама; Knysh. Mysticism. P. 61–63. — В Ихйа’ [С. 150] заключительная фраза халифы
отсутствует; слова ал-Нури: «Я захотел в этот момент оказать предпочтение моим собратьям жиз-
нью» (Ò¤Z¼»A ÊhÇ Ó¯ ÑBÎZ»BI ÓÃAÌaA jQËC ÆC OJJYC).

43 Ф а т х  М у с и л и  (Ó¼uÌ¿ \N¯) — ум. 220/835 — современник Бишра ал-Хафи, скончавшийся за
шесть лет до него, из иракского города Мусил, отличавшийся крайней осмотрительностью в вопро-
сах веры и исключительной искренностью; вел очень скрытный и аскетичный образ жизни подвиж-
ника среди людей, маскируясь под торговца со связкой ключей; как-то в праздник жертвоприноше-
ния, не имея ничего для принесения в жертву, сказал об этом Богу и, сунув пальцы в рот, пытался из-
рыгнуть содержимое желудка, в котором оказалась только трава. См.: Фатх Мусили // Диххуда. Лу-
гатнама. — По Ихйа’ [С. 150–151], он попросил его жену (É¼ÇC) принести сундучок, а сообщила тому
человеку об этом наложница (ÒÍiBV»A), которую тот от радости освободил.



nqmnb` o“Š`“ : nayemhe q k~d|lh, pndqŠbemmhj`lh...

141

принести сундучок и взял оттуда то, что ему было нужно. Вернувшись и услы-
шав об этом, тот человек от радости освободил наложницу.

Один человек пришел к Абу Хурайре (ÑjÍjÇ ÌIC), да будет доволен им Аллах,
и сказал:

— Я хочу с тобой побрататься.
— А ты знаешь, в чем состоит право братства? — сказал тот.
— Нет, — сказал он.
— В том, чтобы ты со своим золотом и серебром не был лучше меня, —

сказал тот.
— Я пока не достиг такой степени, — сказал он.
— Тогда ступай, это дело не для тебя, — сказал тот 44.
Ибн ‘Умар (jÀ§ ÅIA), да будет доволен им Аллах, говорит: «Один из спод-

вижников послал некоему человеку жаркое из бараньей головы, сказав:
— Такой-то является моим собратом. Он этого более достоин и более нуж-

дается в нем.
А тот послал его /149а/ другому собрату. И так оно прошло по рукам, в

конце концов возвратившись к первому».
Масрук (¶Ëjn¿) и Хайсама (ÒÀRÎa) 45 были побратимами. И у обоих были дол-

ги. Один оплатил долги другого так, что тот не узнал. А тот оплатил его долги
так, что он не знал.

Повелитель верующих ‘Али (Ó¼§) [б. Аби Талиб], да будет доволен им Ал-
лах, говорит:

— Я предпочитаю отдать двадцать дирхамов в [счет] права собрата, чем
раздать подаянием сто дирхамов в [счет] права дарвишей 46.

Посланник, мир да почиет над ним, отправился в заросли и подобрал себе
две зубочистки: одну прямую, другую кривую. Его сопровождал один из спод-
вижников. Он отдал ему прямую, а кривую оставил себе.

— О Посланник Аллаха, эта более красива, она более подходит для тебя,
— сказал тот.

                           
44 Заключительные реплики по Ихйа’ [С. 151]: «— В том, чтобы ты со своими динарами и дирха-

мами не обладал большим правом, чем я. — Я пока не достиг такой степени. — Тогда ступай
от меня» (ÓÄ§ KÇgB¯ - Ò»lÄÀ»A ÊhÇ −¼IA Á» - ÓÄ¿ ¹ÀÇieË ºiBÄÍfI µYA ÆÌ¸MÜ ÆC).

45 А х м а д  М а с р у к  (¶Ëjn¿ fÀYC) — хурасанский суфий родом из г. Тус, кутб своего времени;
жил в Багдаде, общался с ал-Сари ал-Сакати, ал-Харисом ал-Мухасиби и ал-Джунайдом ал-
Багдади. Х а й с а м а  б. С у л а й м а н  а л - Т а р а б у л у с и  (Ón¼IAjñ»A ÆBÀÎ¼m ÅI ÒÀRÎa), Абу-л-
Хасан — ум. 343/954-5 — мухаддис, автор книги «Достоинства сподвижников» (Фада’ил ал-сахаба,
ÒIBZv»A ½ÖBz¯). Хайсама ибн Сулайман // Диххуда. Лугатнама.

46 В Ихйа’ [С. 151] так: «Для меня предпочтительнее отдать двадцать дирхамов моему собрату в Аллахе,
нежели раздать подаянием сто дирхамов беднякам».

.ÅÎ·BnÀ»A Ó¼§ ÁÇie ÉÖBÀI ¶fvMA ÆA Å¿ Ó»A KYC "A Ó¯ ÓaA BÈÎñ§A BÀÇie ÆËjr¨»
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— Нет. Никто и часу не пообщается с другим человеком, чтобы не быть
спрошенным о праве общения: сохранил ли он его или растратил попусту, —
сказал он 47.

Этим он указал на то, что правом общения является пожертвование 48. И он
сказал:

— В любой паре людей, которые общаются между собой, самым прият-
ным для Истинного Всевышнего будет тот, кто мягче 49.

Право второе (ÂËe µY) — на оказание поддержки (ÆeAe ÔiBÍ) при любой нужде
до того, как он об этом попросит и скажет, устраивая важные дела в приподня-
том настроении и радостно 50. Праведные предшественники (±¼m) были такими,
каждый день заходя в дома приятелей и справляясь у домочадцев о том, что
сделать, есть ли дрова и хлеб, а также соль и масло. Они считали их дела на-
столько же важными, насколько и свои, и, устроив их, были благодарными.

Хасан Басри (ÔjvI ÅnY), да будет доволен им Аллах [описка, должно быть:
да почиет над ним милость Аллаха], говорит:

— Собратья мне дороже, чем жена и дети, поскольку они напоминают мне
о религии, а дети напоминают мне о дольнем мире 51.

‘Ата’ (ÕBñ§) [ибн Аби Рабах, да почиет над ним милость Аллаха,] 52 ска-
зал:

— Спустя три дня ищите собратьев: если они больны, навестите их, если
они заняты, помогите им, если они забыли о вас, напомните им.

Джа‘фар б. Мухаммад (fÀZ¿ ÅI j°¨U), да почиет над ним милость Аллаха, го-
ворит:

— Я спешу удовлетворить то, что нужно от меня неприятелю, чтобы он не
нуждался во мне. А что же мне делать для приятеля? 53

                           
47 В Ихйа’ [С. 151] так: «Ни один из собеседников не пообщается и часу в день с другим без того, чтобы

не быть спрошенным о своем общении: воздал ли он в нем по праву Аллаху или растратил его попус-
ту».

.É§ByA ÂA "A µY BÈÎ¯ ÂB³A ½Ç :ÉNJZu Å§ ½×mÜA iBÈÄ»A Å¿ Ò§BmÌ»Ë BJYBu KZvÍ KYBu Å¿B¿
48 В Ихйа’ [С. 151] определение такое: «Пожертвование (ал-исар) есть воздание должного Аллаху /праву

Аллаха/ при общении» (ÒJZv»A Ó¯ "A µZI ÂBÎ´»A ÌÇ - iBRÍÜA).
49 В Ихйа’ [С. 151] так: «Никогда не общались между собой двое, чтобы не был более люб Аллаху тот из

двоих, кто более мягок к своему собеседнику».

.ÉJYBvI BÀÈ´¯iA "A Ó»A BÀÈJYC ÆB· ÜA ¡³ ÆBÄQA KZñuA B¿
50 То же в Ихйа’ [С. 152]: «На поддержку с душой в выполнении нужд, их устройстве до просьбы и пред-

почтении их своим нуждам».

.ÒuBb»A PBUBZ»A Ó¼§ BÈÀÍf´MË ¾AÛn»A ½J³ BÈI ÂBÎ´»AË PBUBZ»A ÕBz³ Ó¯ o°Ä»BI ÒÃB§ÜA Ó¯
51 В Ихйа’ [С. 152] так: ÑjaàBI BÄÃËj·hÍ BÄÃAÌaAË BÎÃf»BI BÄÃËj·hÍ BÄ¼ÇC ÆÜ BÃeÜËAË BÄ¼ÇA Å¿ BÄÎ»A KYA BÄÃAÌaA .
52 ‘А т а’ б.  А б и  Р а б а х  (`BIi ÓIA ÅIA ÕBñ§) — ум. 114/732-3 — уроженец ал-Йамана, обучавшийся

в Макке у сподвижников Пророка; мухаддис и факих. — Почти та же фраза по Ихйа’ [С. 152]:
ÁÇËj·h¯ ,AÌnÃ AÌÃB· ËC ÁÇÌÄÎ§B¯ ,½Î«Br¿ ËC ÁÇËeÌ¨¯ ,Óyj¿ AÌÃB· ÆB¯ TÝQ f¨I Á¸ÃAÌaA AËf´°M.

53 Судя по Ихйа’ [С. 152], здесь высказывание Джа‘фара при переписке текста, по-видимому, совмести-
лось с риторическим вопросом автора. Там так: «Я спешу в удовлетворении нужд недругов, опасаясь
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Среди праведных предшественников был некто, кто после смерти своего
собрата в течение сорока лет заботился о его жене и детях, соблюдая право
общения.

Право третье (ÂÌm µY) — на язык (ÆBIk jI). В отношении своих собратьев он
должен говорить хорошее и /149b/ скрывать их недостатки. Если кто-нибудь в
их отсутствие начнет рассказывать о них, то ответить ему, представив, что те
все слышат, как будто находясь за стеной, если он желает, чтобы в его отсутст-
вие они поступили так же. Ему не следует льстить, а услышав, о чем они гово-
рят, не следует с ними пререкаться и спорить. Ни в коем случае не следует рас-
крывать их тайны, даже если уже возникло отчуждение, ибо это подло. Следует
попридержать язык в отношении их жен, детей и связей, не говорить им, если
кто-нибудь начнет их укорять, ибо этим можно причинить им обиду, а когда о
них скажут что-нибудь хорошее, то не скрывать от них, поскольку сокрытие
восходит к зависти.

Если в отношении его [самого] будет допущена оплошность, то не надо се-
товать, но следует их извинить, поразмыслив над своими оплошностями в под-
чинении Истинному Всевышнему, дабы не удивляться тому, что какая-то оп-
лошность допущена по отношению к нему. И надо знать, что если он пожелает
найти кого-то, в ком не было бы ни одного недостатка и от кого не исходило
бы ни одной оплошности, то он никогда такого не найдет и выпадет из
общения с людьми.

По преданию: «Верующий всегда ищет извинения, а лицемер всегда гово-
рит о недостатках» 54. За одно хорошее надо скрыть десять оплошностей, ибо
Посланник, мир да почиет над ним, говорит:

— Прибегайте к Господу от плохого друга (fI iBÍ), который, увидев нечто
злое, раскроет его, а увидев нечто доброе, скроет его 55.

Любую оплошность, которую можно извинить, надо извинить и снести ее в
самом лучшем виде, не подозревая дурного, ибо дурное подозрение заповеда-
но 56.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Истинный Всевышний заповедал [верующему] от верующего четыре

вещи: его имущество, кровь, честь и чтобы его не подозревали в дурном 57.
                           

отвергнуть их, чтобы они перестали во мне нуждаться. — Так в отношении недругов, как же должно
быть в отношении друзей?»

?ÕB³fuÜA Ó¯ ±Î¸¯ ÕAf§ÜA Ó¯ AhÇ - ÓÄ§ AÌÄ¬NnÎ¯ ÁÇeiC ÆA Ò¯Bb¿ ÓÖAf§A WÖAÌY ÕBz³ Ó»A ªiBnMÜ ÓÃA
54 По Ихйа’ [С. 153], это — слова Ибн ал-Мубарака: «Верующий ищет извинений, а лицемер ищет прома-

хи» (PAjR¨»A K¼ñÍ µ¯BÄÀ»AË ,jÍgB¨À»A K¼ñÍ Å¿ÛÀ»A).
55 В Ихйа’ [С. 153] вместо «плохого друга» речь идет о «плохом соседе»: «Прибегайте к Аллаху от

плохого соседа, который, увидев нечто доброе, скроет его, а увидев нечто злое, раскроет его»
(ÊjÈ£A ,Ajq ÔCi ÆAË ÊjNm ,AjÎa ÔCi ÆA Ôh»A ÕÌn»A iBU Å¿ Ó»B¨M "BI AËhÎ¨NmA ).

56 По Ихйа’ [С. 154] похожая концовка высказывания дана в таком виде: «Дурное подозрение есть охаи-
вание сердцем, на что дошел запрет» (ÉÄ§ ÓÈÄ¿ ÌÇË K¼́ »BI ÒJÎ« Å¤»A ÕÌn¯).
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‘Иса (Иисус, ÓnÎ§), мир да почиет над ним, говорит:
 — Что я должен сказать о том, кто, видя своего собрата спящим, срывает с

его срама одежду, чтобы он остался нагим?
— О Посланник Аллаха, кто же позволяет себе так поступать? — сказали

ему.
— Вы, когда, зная о каком-нибудь недостатке своего собрата, раскрываете

его, рассказывая о нем, чтобы узнали другие, — сказал он 58.
Еще говорили так: «Если хочешь завести с кем-то приятельство, разозли

его, затем подошли к нему скрытно кого-нибудь, чтобы повел о тебе разговор.
Если он не раскроет ни одной из твоих тайн, с ним не стоит [описка, должно
быть: стоит] приятельствовать» 59.

И было сказано: «Общайся с тем, кто знает о тебе то, что знает Всевышний
Господь, и прикрывает тебя так же, как прикрывает Всевышний Господь» 60.

Некто, рассказав одну тайну своему приятелю, сказал:
— Ты запомнил?
— Нет. Я забыл, — сказал тот.
Было сказано: «С тем, кто переменчив [к тебе] при четырех состояниях

/150а/: будучи доволен, зол, алчен и страстен, приятельствовать не стоит. В
такие периоды и по таким причинам он тем более не должен попирать твое
право» 61.

‘Аббас (pBJ§), обратился к своему сыну ‘Абд Аллаху, да будет доволен
обоими Аллах 62: «‘Умар (jÀ§) [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах, при-

                           
57 Почти то же в Ихйа’ [С. 154]: Å¤»A ÕÌnI ÉI Å¤Í ÆAË Éyj§Ë É»B¿Ë É¿e Å¿ÛÀ»A Å¿ Å¿ÛÀ»A Ó¼§ ÂjYf³ "A ÆA .
58 В Ихйа’ [С. 154] по-другому: «— Что вы сделаете, если увидите спящим вашего собрата, с которого

ветер сорвал его покрывало? — Мы накроем и прикроем его. — А вы раскроете его срам? —
 Достохвальный Аллах, кто же так поступает? — Тот из вас, кто услышит слово о своем собрате, за-
тем добавит к нему что-нибудь и преувеличит».

,"A ÆBZJm :AÌ»B³ - ?ÉMiÌ§ ÆÌ°r¸Ã ½I :¾B³ - .ÉÎñ¬ÃË ÊjNnÃ :AÌ»B³ - ?ÉÄ§ ÉIÌQ \Íj»A ±r· f³Ë BÀÖBÃ Á·BaC ÁNÍCi AgA ÆÌ¨ÄvM ±Î·
.BÈÄ¿ Á¤§DI BÈ¨ÎrÍË BÈÎ¼§ fÍlÎ¯ ÉÎaC Ó¯ ÒÀ¼¸»BI ©ÀnÍ Á·fYC :¾B´¯ - ?AhÇ ½¨°Í Å¿

59 По Ихйа’ [С. 155], это слова Абу Са‘ида ал-Саури (ÔiÌR»A fÎ¨m ÌIA) о побратимстве:

.ÉJZuB¯ ,ºjm ÁN·Ë AjÎa ¾B³ ÆB¯ ,ºiAjmA Å§Ë ¹Ä§ É»DnÍ Å¿ ÉÎ¼§ pe ÁQ ÉJz«D¯ ,ÝUi ÓaAÌM ÆA PeiA AgA
60 По Ихйа’ [С. 155], это слова Абу Йазида Бистами (Ó¿BñnI fÍlÍÌIA) в таком виде:

."A ÊjNnÍBÀ· ¹Î¼§ jNnÍ ÁQ "A Á¼¨ÍB¿ ¹Ä¿ Á¼¨Í Å¿
61 По Ихйа’ [С. 155]: «Не общайся с тем, кто переменчив к тебе в четырех состояниях: будучи разгневан,

доволен, алчен и страстен. Наоборот, правдивость братства должна быть непоколебимой вопреки
этим состояниям».

²ÝNaA Ó¼§ BNIBQ ÑÌaÜA ¶fu ÆÌ¸Í ÆC Ó¬JÄÍ ½I .ÊAÌÇË É¨À�fÄ§Ë ÊByiË ÉJz« fÄ§ :©IiC fÄ§ ¹Î¼§ jÎ¬NÍ Å¿ KZvMÜ
.¾AÌYÜA ÊhÇ

62 а л - ‘А б б а с  б. ‘А б д  а л - М у т т а л и б  (K¼ñÀ»AfJ§ ÅI pBJ̈ »A) б. Хашим — ум. 32/653, дядя Му-
хаммада и родоначальник династии ‘Аббасидов; ислам принял поздно, но помогал Пророку; по сло-
вам последнего, был самым щедрым из курайшитов; выступал против рабства; в Сахихах от него
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близил тебя к себе, предпочтя [тебя] старцам. Смотри, соблюдай пять вещей: не
раскрывай ни одной из его тайн; не охаивай при нем никого за глаза; не лги ему
никогда; и не перечь ему ни в чем из того, что он тебе повелит. Он никогда не
должен увидеть от тебя какого-либо предательства и непокорности».

Знай, ничто так не губит приятельство, как споры и противоречия в любом
разговоре. Отвергать слова своего приятеля означает, что ты как будто называ-
ешь его глупцом и невеждой, а себя разумным и достойным, ты как будто пре-
возносишь себя, а на него смотришь с презрением в глазах, что ближе к непри-
язни, нежели к приязни.

Посланник, мир да почиет над ним, говорит:
— Не перечь своему собрату в том, что он говорит, и не шути с ним, и не

нарушай любое обещание, которое ему дашь 63.
Корифеи [религии] говорили так: «Когда ты скажешь своему собрату

"Вставай!" — а он скажет: "Куда?" — то с ним не стоит общаться. Он должен
встать, не спрашивая» 64.

[А]бу Сулайман Дарани (ÓÃAiAe ÆBÀÎ¼m ÌI) говорит: «У меня был приятель, ко-
торый давал мне, чтобы я ни попросил. Как-то раз я сказал ему:

— Мне кое-что нужно.
— Сколько надо? — сказал он, [после чего] сладость приятельства с ним

покинула мое сердце» 65.
В общем, влечение опирается на взаимное согласие в том, в чем можно со-

глашаться.
Право четвертое (ÂiBÈ† µY) — на словесное выражение сострадания и

приязни. Посланник, мир да почиет над ним, говорит:

— Êîãäà êîãî-òî èç âàñ âëå÷åò ê ñâîåìó ñî-

áðàòó, îí äîëæåí åìó ñîîáùèòü (Èçà àõàááà àõà-

äóêóì àõàõó ôà-ë-éóõáèðõó).

.ÊjJbÎ¼¯ ÊBaA Á·fYA KYA AgA

[То есть] каждый, кто испытывает к кому-то приязнь, должен ему сооб-
щить об этом. Он сказал так для того, чтобы в сердце того человека тоже воз-
                           

передают 35 хадисов. См.: ‘Аббас ибн ‘Абд ал-Мутталиб // Диххуда. Лугатнама. — ‘А б д  А л -
л а х  б. ‘А б б а с  б. ‘А б д  а л - М у т т а л и б (K¼ñÀ»AfJ§ ÅI pBJ§ ÅI "A fJ§), или Ибн ‘Аббас — ум.
68/687 — двоюродный брат Пророка, знаток преданий и доисламской истории, муфассир. — Слова
первого по Ихйа’ [С. 155]:

.ÒÃBÎa Ó¼§ ¹Ä¿ Å¨¼ñÍÜË ,Aj¿A É» ÅÎv¨MÜË ,BIh· ÉÎ¼§ ÅÍjVMÜË ,AfYA ÊfÄ§ ÅIBN¬MÜË ,Ajm É» ÅÎr°MÜ :BnÀa ÓÄ§ ¥°YB¯...
63 В Ихйа’ [С. 156] так: «Не перечь своему собрату, не подшучивай над ним и не давай ему обещание,

которое нарушишь» (É°¼bN¯ Af§Ì¿ Êf¨MÜË ÉYkBÀMÜË ºBaA iBÀMÜ).
64 По Ихйа’ [С. 156] так: ¾DnÍÜË ÂÌ´Í ÆA Ó¬JÄÍ AÌ»B³ ½I ÉJZvMÝ¯ #?ÅÍC$ Ó»A ¾B´¯ #!Á³$ ¹ÎaÜ O¼³ AgA.
65 По Ихйа’ [С. 156]: «собрат в Ираке» и «сладость братства»:

PAg ÉN×V¯ .fÍiA B¿ ÉÄ¿ haF¯ ÉnÎ· Ó»A Ó´¼Í ÆB¸¯ ?DÎq ¹»B¿ Å¿ ÓÄñ§C :¾Ì³D¯ .KÍAÌÄ»A Ó¯ É×ÎUC OÄ¸¯ .¶Aj¨»BI dA Ó» ÆB·
.ÓJ¼³ Å¿ ÉÖBaA ÑËÝY OUjb¯ ?fÍjM Á· :¾B´¯ .Øq Ó»A XBNYA :O¼´¯ ÂÌÍ
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никла приязнь к нему, тогда приязнь с другой стороны приведет к ее удвоению.
Стало быть, надо справляться у него обо всех состояниях, показывая ему со-
участие в радости и печали и принимая его радость и печаль как свои собст-
венные. Окликая его, следует называть его по самому красивому имени. А если
у него есть какое-то прозвище, то звать по нему, если оно нравится ему больше.

‘Умар (jÀ§) [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах, сказал:
— Приязнь к твоему собрату станет чистой благодаря трем вещам: во-

первых, ты назовешь его по самому лучшему имени, поприветствуешь его пер-
вым /150b/ и уступишь ему место, где сесть 66.

К этому же относится и то, что ты хвалишь его в его отсутствие, не са-
дишься на место, которое он любит, а также хвалишь его жену и детей, собы-
тия [в жизни] и всё, что имеет к нему отношение, ибо это откладывает глубо-
кий отпечаток на приятельство. И ты должен благодарить за любое добро, ко-
торое он сделает.

‘Али (Ó¼§) [б. Аби Талиб], да будет доволен им Аллах, говорит:
— Каждый, кто не поблагодарит своего собрата за доброе побуждение, не

поблагодарит его и за доброе дело 67.
Ты должен защищать его в его отсутствие, отвергая придирки на его счет,

и почитать его как самого себя. Будет огромной черствостью (ÕB°U), если при
ком-то наговорят мерзостей о его приятеле, а он промолчит. Это будет похоже
на то, как он, видя, что его избивают, не поможет ему и промолчит. А ведь сло-
ва бьют сильнее.

Один человек говорит: «Я никогда не беседовал о своем приятеле, не пред-
ставляя его находящимся здесь и слушающим. Затем я говорил то, о чем хотел
бы, чтобы он услышал» 68.

Абу Дарда (Aeie ÌIA) 69, да будет доволен им Аллах, увидел двух коров в связ-
ке на пашне. Когда одна останавливалась, другая тоже останавливалась. Он,
заплакав, сказал: «Собратья ради Господа должны быть такими же — согла-
шаться друг с другом при остановках и ходьбе».

                           
66 Здесь «приязнью» (дусти, ÓNmËe) передана дружба (eË); в Ихйа’ [С. 156] высказывание дано так:

«Три вещи сделают тебе чистой дружбу твоего собрата: завидев его, ты поприветствуешь его
первым, ты уступишь ему место, где сесть, и ты окликнешь его по его самому лучшему име-
ни» (ÉÖBÀmC KYBI ÊÌ§fMË o¼VÀ»A Ó¯ É» ©mÌMË ,ÜËC ÉNÎ´»A AgA ÉÎ¼§ Á¼nM :ÆC ¹ÎaC eË ¹» ÅÎ°vÍ TÝQ).

67 Или «не похвалит», в Ихйа’ [С. 157] так: Ò¨ÎÄv»A ÅnY Ó¼§ ÊfÀZÍ Á» ,ÒÎÄ»A ÅnY Ó¼§ ÊBaC fÀZÍ Á» Å¿.
68 В Ихйа’ [С. 157] так: «Я не вспоминал своего собрата в его отсутствие, не представляя его си-

дящим, затем говорил о нем то, что хотел бы, чтобы он услышал, если бы присутство-
вал» (jzY Ì» É¨ÀnÍ ÆA KZÍB¿ ÉÎ¯ O¼´¯ ,Bn»BU ÉMiÌvM ÜA KÎ¬I Ó» dA j·gB¿).

69 А б у - л - Д а р д а ’ (ÕAeif»A ÌIA), ‘ У в а й м и р  б . ‘ Ам и р  а л -Ха з р а д ж и  (ÓUilb»A j¿B§ ÅI jÀÍÌ§) — ум.
32/652-3 — ближайший сподвижник Пророка, участвовавший во всех его походах; один из лучших
знатоков Божественного Закона. Пророк назвал его «Мудрецом моей общины». См.: Абу-л-Дарда’ //
Диххуда. Лугатнама. — Его слова по Ихйа’ [С. 157]: «Такими должны быть собратья в Аллахе, дей-
ствуя ради Аллаха: если один из них остановится, то останавливается другой. Взаимосогласием дос-
тигается совершенство в искренности. Кто неискренен в братстве, тот лицемер».

.µ¯BÄ¿ ÌÈ¯ ,ÉÖBaA Ó¯ Bv¼b¿ Å¸Í Á» Å¿Ë .xÝaÜA ÁNÍ Ò´¯AÌÀ»BIË .jaàA É´¯AË BÀÇfYA ±³Ë AgB¯ ." ÆÝÀ¨Í "A Ó¯ ÆAÌaÜA Ah¸Ç
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Право пятое (ÁVÄ‚ µY) — на обучение его в науке и религии всему, в чем он
нуждается, ибо предпочтительнее уберечь собрата от адского огня, чем от оби-
ды дольнего мира 70. Если он обучил, а тот не поступает согласно этому
[знанию], то следует наставить и дать совет, устрашив его Всевышним Госпо-
дом. Однако наставлять его так следует в уединении (PÌ¼a ie), чтобы проявить
сострадание, поскольку наставлять в открытую (ß¿ ie) — значит опозорить. То,
о чем он скажет, он должен говорить милостиво, а не резко, ибо Посланник,
мир да почиет над ним, говорит:

— Верующий будет зеркалом верующего 71.
То есть он должен разглядеть и распознать в нем свои изъяны и недостат-

ки. И когда твой собрат наедине сказал тебе с состраданием о твоем недостат-
ке, ты должен обязать себя благодарностью и не злиться, поскольку это подоб-
но тому, как если бы кто-то известил тебя: «Берегись! У тебя под одеждой змея
или скорпион». Ты не стал бы злиться и обязал бы себя благодарностью. А все
дурные качества как змеи и скорпионы, однако раны от них проявятся в моги-
ле, и ранят они дух, что тяжелее змей и скорпионов сего мира, ибо они ранят
тело.

‘Умар (jÀ§) [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах, /151а/ говорил:
— Да почиет милость Аллаха над тем, кто преподнесет мне мои недостат-

ки 72.
А когда к нему подошел Салман (ÆBÀ¼m) [ал-Фариси], он сказал:
— О Салман, скажи правду о том, что ты видел и слышал о [связанных] со

мной случаях, вызвавших в тебе презрение?
— Уволь меня от таких рассказов, — сказал тот.
— Этого не избежать, — сказал он.
И когда он настоял, тот сказал:
— Я слышал, как ты разом поставил на стол два [вида] харчей к хлебу

(tiÌbÃBÃ) 73. И у тебя есть две рубашки: одна дневная, другая ночная.
— И этого тоже не будет, — сказал он. — Больше ты ни о чем не слышал?
— Нет, — сказал тот 74.

                           
70 Это право в Ихйа’ [С. 157–159] не выделено, а входит составной частью в предыдущее: «в том

числе обучение и совет» (ÒZÎvÄ»AË ÁÎ¼¨N»A ¹»g Å¿).
71 То же в Ихйа’ [С. 158]: Å¿ÛÀ»A ÑEj¿ Å¿ÛÀ»A.
72 В Ихйа’ [С. 158] так: «Да смилуется Аллах над мужчиной, который подарит своему собрату его

изъяны» (ÉIÌÎ§ ÉÎaA Ó»A ÔfÇA Cj¿A "A ÁYi).
73 Имеется в виду, что он поел с хлебом два вида пищи (напримре, мясо и маст), то есть разнообразил

свой стол, что уже, по мнению Салмана, являлось излишеством.
74 Это предание приводится в Ихйа’ как минимум дважды: первый раз — здесь, в контексте дан-

ной главы [Т. 2. С. 158]; второй раз — в контексте способов для выявления душевных недос-
татков в книге «Объездка души, воспитание черт характера и излечение болезней сердца»
(K¼´»A ~Aj¿A ÒV»B¨¿Ë ¶ÝaÜA KÍhÈMË o°Ä»A ÒyBÍi LBN·) [Т. 3. С. 59]; при втором цитировании преданию
предшествует слегка измененное высказывание ‘Умара: «Да смилуется Аллах над мужчиной,
который подарит мне мои недостатки» (ÓIÌÎ§ Ó»A ÔfÇA Cj¿A "A ÁYi), и там же ал-Газали чуть изме-
нил порядок последних реплик ‘Умара; предание цитируется еще раз и в Кимийа [См. здесь:
Основа десятая. Сн. 11]. По Ихйа’, реплики Салмана и ‘Умара выглядят так:
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Хузайфа Мар‘аши (Ór§j¿ Ò°ÍhY) 75 написал письмо Йусуфу Асбату (¢BJmA
±mÌÍ) 76, да будет милостив к обоим Аллах: «Слышал я, как ты, что-то покупая,
продал на базаре свою религию за две хаббы. Тот человек [= продавец] сказал:

— Один даник.
А ты сказал:
— Отдай за три четверти.
Тот человек отдал, ибо признал тебя, проявив снисхождение (ÉZ¿Bn¿) ради

твоей религии и твоего благочестия. Сними с себя покрывало беспечности!
Проснись и знай, что я не уверен в любом, кто, приобретя знание Корана, а
затем устремившись к дольнему миру, не вошел в число глумящихся (ÆBÍlÈNn¿)
над знамениями Истинного Всевышнего» 77.

Стало быть, признаком устремления к религии будет выражение им при-
знательности за подобные вещи. Господь говорит, описывая лгунов: «Однако
не любите вы советчиков» [Коран, 7: 77]. И всякий, кто не испытывает приязни
к советчику (насих, \uBÃ), принадлежит к тем, над чьей религией возобладали
легкомыслие и гордыня.

Так будет везде, где человек не будет знать о своем недостатке. А когда он
знает о нем, то следует дать ему совет намеком, но не надо это делать явно.
Если его недостаток заключается в том, что он допустил оплошность по отно-
шению к тебе, то предпочтительнее закрыть на это глаза и не заметить при ус-
ловии, что сердце не изменится в приязни. Если же оно претерпит изменения,
то упрекать втайне [от других] предпочтительнее разрыва, а разрыв лучше,
нежели сплетничать и трепать языком 78. Надо, чтобы ты стремился в общении

                           
:�jÀ§ ¾B´¯ .ÑfYAË ÑfÖB¿ Ó¼§ ÅÎ¿AeA ÅÎI ©ÀVM ¹ÃA ÓÄ¬¼IË .½Î¼»BI ÔjaÜAË iBÈÄ»BI BÀÇAfYA oJ¼M ÅÎN¼Y ¹» ÆA ÓÄ¬¼I :¾B´¯

[Т. 2. С. 158].Ü :¾B´¯ ?BÀÇ jÎ« ¹¬¼I ½È¯ ,BÀÈNÎ°· f´¯ ÆAhÇ B¿C
:¾B´¯ .Ü :¾B³ ?AhÇ jÎ« ¹¬¼I ½ÇË :¾B³ .½Î¼»BI Ò¼YË iBÈÃBI Ò¼Y ÅÎN¼Y ¹» ÆAË ÑfÖB¿ Ó¼§ ÅÎ¿AeA ÅÎI O¨ÀU ¹ÃA ÓÄ¬¼I :¾B´¯

[Т. 3. С. 59].BÀÈNÎ°· f´¯ ÆAhÇ B¿C
75 Х у з а й ф а  б. а л - К а т а д а  а л - М а р ‘ а ш и  (Ór§jÀ»A ÑeBN »́A ÅI Ò°ÍhY) — ум. 207/822 — ранне-

исламский отшельник и подвижник, общался с Суфйаном ал-Саури. См.: Хузайфа Мар‘аши // Дихху-
да. Лугатнама.

76 Й у с у ф  б. А с б а т  (¢BJmA ÅI ±mÌÍ) — ум. до 200/816 — раннеисламский подвижник, мухаддис. См.:
Йусуф ибн Асбат // Диххуда. Лугатнама. — По Ихйа’ [С. 158], Йусуф покупал молоко, а даник, на-
помню, равен 8 хаббам, соответственно, 3/4 даника равны 6 хаббам, отсюда разница в две хаббы, ко-
торые он выторговал.

77 По Ихйа’ [С. 158], ключевая фраза ал-Мар‘аши выглядит так: «Сними со своей головы покрывало
беспечных и пробудись ото сна мертвецов! Знай, я не уверен, что тот, кто читает Коран и не нуждает-
ся в нем, предпочитая дольний мир, не вошел в число глумящихся над знамениями Аллаха, ибо Ал-
лах Всевышний уже описал лжецов их враждебностью к советчикам, когда сказал: "Однако не люби-
те вы советчиков" [Коран, 7: 77]».

,ÅÎÖlÈNnÀ»A Å¿ "A PBÍFI ÆÌ¸Í ÆA Å¿E Á» ,BÎÃf»A jQEË Å¬NnÍ Á»Ë ÆEj »́A Cj³ Å¿ ÆA Á¼§AË !ÓMÌÀ»A Ñf³i Å§ ÉJNÃAË ÅÎ¼̄ B¬»A ªBÄ³ ¹mCi Å§ ±r·A
.ÅÎZuBÄ»A ÆÌJZMÜ Å¸»Ë :¾B³gA ÅÎZuBÄ¼» ÁÈz¬JI ÅÎIgB¸»A Ó»B¨M "A ±uË f³Ë

78 В Ихйа’ [С. 159] такое высказывание: «Упрек втайне лучше разрыва, намек на него [= недоста-
ток] лучше прямолинейности, переписка лучше устной беседы, а терпение лучше их всех»
(½¸»A Å¿ jÎa ¾BÀNYÜAË ,ÒÈ¯BrÀ»A Å¿ jÎa ÒJMB¸À»AË ,\ÍjvN»A Å¿ jÎa ÉI |Íj¨N»AË ,Ò¨Îñ´»A Å¿ jÎa jn»A Ó¯ LBN¨»A ).
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воспитывать свой характер, терпя от собратьев, а не ожидая от них хорошего
обращения.

Абу Бакр Каттани (ÓÃBN· j¸I ÌIA) 79, да почиет над ним милость Аллаха, гово-
рит: «Со мной общался один мужчина, что было для моего сердца в тягость. Я
ему кое-что простил с тем побуждением, что эта тягость уйдет из моего сердца.
Она не ушла. Я взял его за руку и отвел домой, сказав ему поставить свою ногу
мне на лицо.

— Ну смотри, — сказал он.
— Так надо сделать обязательно /151b/, — сказал я.
Он сделал это, и та тягость покинула мое сердце» 80.
Абу ‘Али Рубати (Ó�BIi Ó¼§ ÌIA) говорит: «Я оказался вместе с Абу ‘Абд Ал-

лахом Рази (ÔkAi "A fJ§ ÌIA) в пустыне. Он сказал:
— Мне быть повелителем на этом пути или тебе?
— Тебе, — сказал я.
— Ты должен будешь подчиняться всему, что я скажу, — сказал он.
— Слушаюсь и повинуюсь, — сказал я.
— Принеси-ка тот мешок, — сказал он.
Я принес. Он сложил туда все наши припасы и одежду на двоих, закинул за

спину и понес. Сколько я ему ни говорил: "Отдай мне, устанешь", он отвечал:
— Разве я не говорил тебе, что повелевать мое дело, а твое выполнять по-

веления?
На следующую ночь пошел дождь: он до утра стоял на ногах, держа надо

мной коврик, чтобы на меня не капал дождь.
— Повелитель я, ты подчиняйся! — отвечал он на мои слова.
Я сказал про себя: "Лучше бы я не делал его повелителем"» 81.
Право шестое (Árq µY) — прощать промахи и оплошности 82. Корифеи го-

ворили: «Если собрат совершит по отношению к тебе какую-то оплошность,
потребуй от себя семьдесят видов его извинений. Коли душа твоя не примет их,
то скажи себе: "Так ведь ты злонравен и неблагороден, ибо твой собрат семьде-
сят раз извинился перед тобой, а ты не принял его извинений"» 83.

                           
79 а л - К а т т а н и  М у х а м м а д,  А б у  Б а к р  (j I̧ ÌIA ,ÓÃBN »̧A fÀZ¿) — ум. 322/934 — один из

суфийских шайхов, жил в Макке, там же и умер.
80 Этот же рассказ почти в таких же выражениях приведен и в Ихйа’ [С. 159].
81 Этот же рассказ с несколько измененными, но не меняющими сути репликами приведен и в Ихйа’ [С.

159]. Действующих лиц идентифицировать не удалось.
82 То же право в Ихйа’ (PAÌ°È»AË PÜl»A Å§ Ì°¨»A) [С. 159–161]; там оно делится на два вида промахов: совер-

шение собратом греха в религии и его оплошность в отношении собрата по братству, которые приве-
дены здесь в таком же порядке, исключая первый абзац с высказыванием корифеев религии, начи-
нающий в Ихйа’ второй вид.

83 В Ихйа’ [С. 161] так:

Aih§ ÅÎ¨Jm ºÌaC ¹Î»A ihN¨Í ºBn³C B¿ ¹J¼´» ¾Ì´N¯ ¹n°Ã Ó¼§ ÂÌ¼» Aej¯ ¹J¼³ É¼J´Í Á» ÆB¯ ,Aih§ ÅÎ¨Jm ¹ÎaC Ò»l» ¡JÄNnM ÆA Ó¬JÄÍ
.KÎ¨À»A OÃB¯ ,É¼J´MÝ¯
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Если его оплошность будет заключаться в том, что он станет как-то гре-
шить, то милостиво посоветуй ему отказаться от этого. Если он не откажется и
начнет упорствовать, представь себе, что ты не замечаешь этого. Если он будет
продолжать упорствовать, то посоветуй ему [что-нибудь]. Если и это будет
бесполезно, то по данному вопросу сподвижники, да будет доволен ими Аллах,
расходятся относительно того, что нужно делать.

По учению Абу Зарра (ig ÌIC), да будет доволен им Аллах, с ним следует по-
рвать, поскольку он говорит:

— Я относился к нему с приязнью ради Всевышнего Господа. Сейчас ради
Всевышнего Господа я испытываю к нему неприязнь 84.

Абу Дарда (Aeie ÌIA) и некоторые из сподвижников, да будет доволен ими
Аллах, говорили:

— Не следует заключать побратимство с таким человеком изначально, но
заключив, не следует его разрывать, ибо есть надежда, что он отвратится от
[греха] 85.

Ибрахим Наха‘и (Ó¨bÃ ÁÎÇAjIA) 86, да почиет над ним милость Аллаха, говорит:
— Не покидай своего собрата за тот грех, который он совершит, ибо сего-

дня он его совершит, а назавтра откажется.
По преданию, Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Остерегайтесь промаха ученого, не порывая с ним и надеясь, что он бы-

стро от него воздержится 87.
Были двое братьев из корифеев религии. Одного из них поразила сердеч-

ная страсть к одному созданию, и он сказал другому собрату:
— Сердце мое заболело. Если хочешь порвать со мной договор о братстве,

то порви.
— Упаси меня Аллах порывать с тобой за одно прегрешение, — сказал тот

и дал себе обет ничего не есть и не пить, покуда Истинный Всевышний не да-
рует ему исцеление от этого. Сорок дней он ничего не ел и молился, а после
спросил:

— Как твое состояние?
— Такое же, — сказал тот.

                           
84 В Ихйа’ [С. 159] по-другому: «Если твой собрат станет полной противоположностью [букв.: пере-

вернется (с ног на голову)] тому, чем он был, относись к нему неприязненно за то, что тебя к
нему влекло» (ÉNJJYA SÎY Å¿ Éz¬ID¯ ,ÉÎ¼§ ÆB·BÀ§ ºÌaA K¼´ÃA AgA).

85 В Ихйа’ [С. 159] приведено иное высказывание Абу-л-Дарды: «Если твой собрат изменился, от-
вратившись от того, чем был, не отталкивай его из-за этого, ибо собрат твой раз согнется, а в
другой выпрямится» (ÔjaA ÁÎ´NnÍË Ñj¿ XÌ¨Í ºBaA ÆB¯ ,¹»g ½UÜ É§fM Ý¯ ,ÉÎ¼§ ÆB· BÀ§ ¾BYË ºÌaA jÎ¬M AgA).

86 И б р а х и м  а л - Н а х а ‘ и  (Ó¨bÄ»A ÁÎÇAjIA) — ум. 96/715 — раннеисламский аскет, факих и му-
хаддис. — Его слова по Ихйа’ [С. 159] даны в таком виде: «Не рви со своим собратом и не по-
кидай его за совершаемый им грех, ибо сегодня он его совершит, а назавтра от него откажет-
ся» (Af« É·jNÍË ÂÌÎ»A ÉJ¸MjÍ ÉÃB¯ ,ÉJÃhÍ KÃh»AfÄ§ ÊjVÈMÜË ºBaA ©ñ´MÜ).

87 Почти то же в Ихйа’ [С. 159]: ÉN×Î¯ AËj¤NÃAË ÊÌ¨ñ´MÜË Á»B¨»A Ò»k AÌ´MA.
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Тогда он стал ждать, продолжив голодать и иссушать свое тело, пока не
пришел его собрат и не сказал:

— Господь Всевышний удовлетворен. Он охладил мое сердце к той любви.
После этого тот начал есть и пить.
Одному человеку было сказано:
— Твой собрат сошел с религиозного пути, впав в грех. Почему ты с ним

не порвешь?
— Оступившись, он нуждается в собрате сегодня, как же я могу от него от-

казаться? — сказал он. — Наоборот, я должен взять его за руку, чтобы нежно-
стью освободить его от ада 88.

Среди сынов Исраила (½ÎÖAjmA ÓÄI) двое совершали поклонение на горе. Один,
придя в город, чтобы что-то купить, бросил взгляд на женщину из притона
(ÓMBIAja ÓÃk), влюбился в нее и, оказавшись бессильным, остался с ней. Спустя
несколько дней второй пустился на его поиски. Услышав о том, что с ним слу-
чилось, он пришел к нему.

— Я тебя не знаю, — сказал тот со стыда.
— Эй, брат, не занимай свое сердце, ибо я никогда не испытывал к тебе та-

кого сострадания и приязни, как сейчас, — сказал он и, обняв его за шею, рас-
целовал. Тот, увидев такое сострадание и поняв, что он не упал в его глазах,
встал и раскаялся. Ушли они вместе 89.

Итак, метод Абу Зарра (ig ÌIC), да будет доволен им Аллах, ближе к благопо-
лучию, а этот метод более милостив и с большим знанием дела (jMÉÎ´¯), ибо такая
милость бывает определенным путем к раскаянию. Как же можно им пренеб-
речь в день, когда он, обессилев, нуждается в собратьях?

Что касается знания дела, то завязавшаяся приязнь похожа на родство 90. И
не следует порывать кровные узы из-за греха. Именно поэтому Истинный Все-
вышний сказал: «Если же они ослушаются тебя, то скажи: "Я измучен от того,
что вы делаете"» [Коран, 26: 216]. [То есть] Он сказал: «Если твои родные и

                           
88 По Ихйа’ [С. 159–160], это произошло среди праведных предшественников (±¼m): «Он больше

нуждается во мне в данное время, когда он оступился, чтобы я взял его за руку, милостиво уп-
рекнул его и помолился за его возвращение к тому состоянию, в котором он находился»
(ÉÎ¼§ ÆB· B¿ Ó»A eÌ¨»BI É» Ì§eAË ÒJMB¨À»A Ó¯ É» ±ñ¼MAË ÊfÎI haE ÆA ,ÉMjR§ Ó¯ ©³Ë BÀ» O³Ì»A AhÇ Ó¯ Ó»A ÆB· B¿ XÌYC ).

89 По Ихйа’ [С. 160], он спустился с горы в город купить на дирхам мяса, у лавки мясника встретил
блудницу (Ó¬I) и т. д. — Удивительна полная тождественность оборота «Он не упал в его гла-
зах» – перс.: OmA ÊeBN°ÎÃ ÔË Ár† kA – араб.: ÉÄÎ§ Å¿ Éñ´nÍ Á» – перевод с араб. Мухаммада Хваризми –
OmA ÊfÎÃAej�Ã ¡³Bm ÔË Ár† kA [Т. 2. С. 402].

90 По Ихйа’ [С. 160], этим абзацем начинается ответ на вопрос, почему такой способ общения с собратом
по религии более милостив и ближе фикху. Там вместо «приязни/дружбы» (дусти, ÓNmËe) говорится о
братстве (ÒIAj »́A Ò»lÄ¿ ¾lÄÍ f´§ ÑÌaÜA). — Перевод И. Ю. Крачковского для цитированного ниже айата опять
не удовлетворяет смыслу: «Я свободен от того, что вы делаете!» Перевод М.-Н. Османова, увы, стра-
дает тем же: «Непричастен я к тому, что деете вы».
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близкие ослушаются тебя, то скажи: "Мне претят ваши поступки"», но Он не
сказал: «Вы мне претите».

Абу Дарде (Aeie ÌIA), да будет доволен им Аллах, сказали /152b/:
— Твой собрат согрешил. Почему ты не относишься к нему с неприязнью?
— Я отношусь с неприязнью к его греху, — сказал он. — Но он является

моим собратом 91.
Относительно того, что с самого начала не нужно брататься с такими

людьми: не брататься не является предательством, а вот порывать общение
есть предательство и попрание утвержденного права 92.

И нет противоречия в том, что если в отношении тебя допущена оплош-
ность, то предпочтительнее простить. Когда он попросит извинения, следует
принять его, даже если ты будешь знать, что он лжет. Посланник, мир да почи-
ет над ним, говорит:

— Вина всякого, кто не примет извинения, испрашиваемого у него собра-
том, уподобится вине того, кто облагает мусульман дорожными сборами 93.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Верующий скор на вспыльчивость и отходчивость 94.
[А]бу Сулайман Дарани (ÓÃAiAe ÆBÀÎ¼m ÌI) сказал своему муриду:
— Когда ты увидишь от приятеля черствость (ÕB°U), не упрекай его, по-

скольку [в ответ] на упрек ты можешь услышать такие слова, которые значи-
тельнее черствости.

Тот сказал:
— Испытав на себе, я увидел, что так оно и есть 95.
Право седьмое (ÁN°Ç µY) — на то, что ты будешь помнить своего приятеля в

молитвах и при жизни, и после его смерти, а также его детей и жену 96. И по-
добно тому, как ты молишь за себя, будешь молить за него, как ты на самом
деле молил бы за себя, ибо Посланник, мир да почиет над ним, говорит:

— Каждому, кто помолит за своего собрата в его отсутствие, ангел скажет:
«И за тебя тоже!»
                           
91 То же в Ихйа’ [С. 160]: ÓaC ÌÈ¯ ÜAË É¼À§ |¬ICBÀÃA.
92 В Ихйа’ [С. 160] более развернуто: «Отказаться от побратимства и общения в начале не является

ни порицаемым, ни презренным, но было сказано: "Одиночество лучше". Что касается разрыва
от продолжения братства, то на него дошел запрет и он порицаем по своей сути».

ÓÈÄÀ¯ BÈ¿AËe Å§ ÑÌaÜA ©ñ´»A B¿B¯ .Ó»ËA eAj°ÃÜA - ÆÌ¼ÖB³ ¾B³ ½I ,BÇËj¸¿ÜË B¿Ì¿h¿ oÎ» AfNIA ÒJZv»AË PBaAÛÀ»A ºjM ÆA...
.Én°Ã Ó¯ ÂÌ¿h¿ Ë ÉÄ§

193 Почти то же в Ихйа’ [С. 161]: o¸À»A KYBu ÁQA ½R¿ ÉÎ¼¨¯ ,Êih§ ½J´Í Á¼¯ ÊÌaC ÉÎ»A ihN§A Å¿.

194 Наверное, такой же смысл и в Ихйа’ [С. 161]: Byj»A ©Íjm Kz¬»A ©Íjm Å¿ÛÀ»A.
195 По Ихйа’ [С. 161], слова обращены к Ахмаду б. Аби-л-Хавари (ÔiAÌZ»A ÓIA ÅI fÀYA): «Если в наши

дни ты побратаешься с кем-нибудь, то не упрекай его за то, что ты презираешь, ибо нет уве-
ренности в том, что ты не увидишь в ответ нечто худшее».

.¾ËÜA Å¿ jqÌÇ B¿ ¹IAÌU Ó¯ ÔjM ÆC Å¿ Å¿BMÜ ¹ÃB¯ ,ÉÇj¸M B¿ Ó¼§ ÉJMB¨MÝ¯ ,ÆB¿l»A AhÇ Ó¯ AfYA OÎaAË AgA
196 В Ихйа’ [С. 162] — шестое право: É¼ÇÜË Én°Ä» ÉJZÍB¿ ½¸I ÉMBÀ¿f¨IË ÉMBÎY Ó¯ dÝ» ÕB§f»A .
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А в другой передаче Всевышний Господь скажет: «Прежде Я сделаю те-
бе!» 97

Он сказал:
— Молитва за приятелей в их отсутствие не отклоняется 98.
Абу Дарда (Aeie ÌIA), да будет доволен им Аллах, говорит:
— В земном поклоне я упоминаю имена семидесяти приятелей и за каждо-

го молю отдельно 99.
Было сказано: «Собратом будет тот, кто после твоей смерти, когда все зай-

мутся твоим наследством, начнет молить, погрузившись всем сердцем в то, как
поступит с тобой Истинный Всевышний» 100.

Посланник, мир да почиет над ним, говорит:
— Пример умершего подобен тому, кто, утопая, цепляется руками за все.

Он тоже ожидает молитв от детей, жены и приятелей. Такие молитвы живу-
щих, словно снопы света, приходят к могилам умерших 101.

По преданию: «Молитвы представляют умершим на подносах из света и
говорят: "Это — подарок такого-то". Они радуются подарку, как живые» 102

/153а/.

                           
197 Почти то же в Ихйа’ [С. 162]:

!ÔfJ§ BÍ ,AfIA ¹I :Ó»B¨M "A ¾Ì´Í jaE ¥°» Ó¯Ë !¹»g ½R¿ ¹»Ë :¹¼À»A ¾B³ ,KÎ¬»A jÈ£ Ó¯ ÉÎaÜ ½Uj»A B§e AgA
198 В Ихйа’ [С. 162] — «молитва собрата за собрата»: ejMÜ KÎ¬»A jÈ£ Ó¯ ÉÎaÜ dÜA ÑÌ§e.
199 В Ихйа’ [С. 162] — «семидесяти из моих собратьев», где число семьдесят не следует воспринимать

буквально, так как во всей мусульманской традиции оно является эквивалентом слову «много»: ÁÈ-
ÖBÀmBI ÁÈÎÀmA ÔeÌVm Ó¯ ÓÃAÌaA Å¿ ÅÎ¨Jn» Ì§eÜ ÓÃA.

100 Перефразированное и сокращенное высказывание Мухаммада б. Йусуфа ал-Исфахани (ÓÃBÈ°uÜA
±mÌÍ ÅI fÀZ¿), по Ихйа’ [С. 162] так: «Где пример благочестивого собрата? Твоя семья поделит твое
наследство, насладясь тем, что ты оставил, а он одиноко будет в печали озабочен тем, что ты послал
вперед и что завернул [в сверток], моля за тебя во мраке ночи, когда ты будешь лежать под слоями
сырой земли».

½Î¼»A ÒÀ¼£ Ó  ̄¹» Ì§fÍ ,ÉÎ»A PjuB¿Ë O¿f³BÀ¿ ÁNÈ¿ ¹ÃlZI ej°Ä¿ ÌÇË O°¼a BÀI ÆÌÀ¨ÄNÍË ¹QAjÎ¿ ÆÌÀnN´Í ¹¼ÇA ?\»Bv»A dÜA ½R¿ ÅÍAË
.ÔjR»A ¶BJ�A OZM OÃAË

101 В Ихйа’ [С. 162] так: «Пример мертвеца в его могиле подобен утопающему, который цепляется за
любую вещь, ожидая молитву от ребенка, или родителя, или собрата, или родственника. Поистине, в
могилы мертвецов вступит подобие снопам /горам/ из множественного света от молитв живущих».

 ÕBÎYÜA ÕB§e Å¿ PAÌ¿ÜA iÌJ³ Ó¼§ ½afÎ» ÉÃAË .KÍj³ ËA dA ËA f»AË ËA f»Ë Å¿ ÑÌ§e j¤NÄÍ ,ÕÓq ½ I̧ µ¼̈ NÍ µÍj¬»A ½R¿ ÊjJ³ Ó¯ OÎÀ»A ½R¿
.¾BJV»A ½R¿ iAÌÃÜA Å¿

102 Здесь предание процитировано несколько иначе по сравнению с первым цитированием (см.: Основа
вторая. Сн. 9), возможно, иная передача, так как в Ихйа’ [С. 162] источником назван один из правед-
ных предшественников (±¼n»A |¨I), а не Пророк: «Молитвы для умерших что подарки для живущих:
ангел, войдя к мертвецу с подносом из света, на котором будет салфетка из света, скажет: "Это тебе
подарок от такого-то твоего собрата, от такого-то твоего родственника". После тот обрадуется так же,
как радуется подарку живой».

,ÆÝ¯ ¹ÎaC fÄ§ Å¿ ¹» ÒÍfÇ ÊhÇ ¾Ì´Î¯ ,iÌÃ Å¿ ½ÍfÄ¿ ÉÎ¼§ ,iÌÃ Å¿ µJ� É¨¿Ë OÎÀ»A Ó¼§ ¹¼À»A ½afÎ¯ :ÕBÎYÝ» BÍAfÈ»A Ò»lÄÀI PAÌ¿Ý» ÕB§f»A
.ÒÍfÈ»BI ÓZ»A `j°ÍBÀ· ¹»hI `j°Î¯ :¾B³ .ÆÝ¯ ¹JÍj³ fÄ§ Å¿
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Право восьмое (ÁNrÇ µY) — хранить преданность (B¯Ë) приятелям 103. В ка-
ком-то смысле сохранение преданности состоит в том, что ты не становишься
беспечным после его смерти относительно его жены, детей и приятелей. Одна
старуха подошла к Посланнику, мир да почиет над ним. Он оказал ей уважение,
что вызвало удивление.

— Во времена Хадиджи (ÒVÍfa) она приходила к нам. А уважение к знаком-
ству входит в веру, — сказал он 104.

Еще преданность заключается в том, чтобы сострадать всем, кто имеет ка-
сательство к его приятелю: детям, ученикам, рабам. Последствие от этого бы-
вает больше, нежели от выражения сострадания к нему самому.

Еще преданность заключается в том, что если будет достигнут некий сан,
чинность и должность правителя, то он должен хранить то же смирение, кото-
рое он проявлял, и не становиться высокомерным для приятелей.

Еще преданность заключается в том, чтобы постоянно оберегать приязнь,
не разрывая ее ничем, ибо для Дьявола нет более важного дела, чем возбудить
среди приятелей отчуждение, как говорит Истинный Всевышний: «Поистине,
Дьявол сеет вражду между ними» [Коран, 17: 55]. А Йусуф (±mÌÍ), мир да почи-
ет над ним, сказал: «После того как Дьявол посеял вражду между мной и моим
братом» [Коран, 12: 101].

Еще преданность заключается в том, чтобы не слушать ничью хулу (¡Î¼bM)
о нем, считая сплетника (ÂBÀÃ) лгуном.

Еще преданность заключается в том, чтобы не приятельствовать с его
неприятелем, но считать его неприятеля своим неприятелем, ибо всякий, кто
является кому-то приятелем, должен также питать неприязнь к его неприятелю.
Если же он приятельствует с его неприятелем, то их приязнь слаба.

Право девятое (ÁÈÃ µY) — изъять нарочитость (±¼¸M) 105 и быть с приятелем
таким же, как в одиночку: если они когда-нибудь начнут чинничать друг перед
другом, то такая приязнь окажется ущербной. Повелитель верующих ‘Али (Ó¼§)
[б. Аби Талиб], да будет доволен им Аллах, говорит:

— Наихудшие из приятелей те, кто вынуждают тебя извиняться перед ни-
ми и нарочиться ради них 106.

Джунайд (fÎÄU), да почиет над ним милость Аллаха, сказал:

                           
103 В Ихйа’ [С. 162] — седьмое право: «преданность и искренность» (xÝaÜAË ÕB¯Ì»A).
104 В Ихйа’ [С. 162] — «входит в религию»: ÅÍf»A Å¿ fÈ¨»A Âj· ÆAË ÒVÍfa ÂBÍA BÄÎMBM OÃB· BÈÃA.
105 В Ихйа’ [С. 164] — последнее, восьмое право: «облегчение и отказ от нарочитости и утруждения»

(±Î¼¸N»AË ±¼¸N»A ºjMË ±Î°bN»A).
106 В Ихйа’ [С. 164] так: «Худшие из преданных те, кто нарочатся для тебя, принуждают тебя к

обходительности и заставляют тебя извиняться».

.iAhN§ÜA Ó»A ºDV»AË ÑAiAf¿ Ó»A ¹UÌYA Å¿Ë ¹» ±¼¸M Å¿ ÕB³fuÜAjq
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— Я видывал много собратьев, но никогда не видел двоих, чтобы проле-
гавшая между ними чинность не была бы вызвана причиной, находящейся в
одном из них 107.

Было сказано: «Живи с людьми дольнего мира по правилам, с людьми за-
гробного мира по знанию, а с людьми мистического познания так, как хо-
чешь» 108.

Некоторые из суфиев общались друг с другом при условии, что если один
постоянно держит пост или ест, ночь напролет спит или совершает намаз, то
другой не спрашивает у него /153b/, почему он так поступает. В общем, смысл
приязни ради Истинного Всевышнего заключается в единении. А в единении
не бывает нарочитости.

Право десятое (ÁÇe µY) — считать себя ниже всех приятелей 109, не ожидая
от них ничего, не надеясь на какое-то проявление внимания и соблюдая все их
права. Некто при Джунайде (fÎÄU) [ал-Багдади], да почиет над ним милость Ал-
лаха, то и дело говорил: «В наше время собратья стали редкостью и их не сы-
щешь». Он повторил так несколько раз, на что Джунайд сказал: «Если тебе
нужен тот, кто потянет твои расходы и перенесет твои тяготы, то такие ред-
кость. А если тебе нужен тот, чьи расходы потянешь ты и чьи тяготы перене-
сешь ты, то таких полным-полно рядом со мной» 110.

Корифеи [религии] говорили так: «Всякий, кто хочет считать себя выше
приятелей, становится грешником, и они тоже становятся грешниками по от-
ношению к нему. Если он будет считать себя ровней им, то и он будет обижен,
и они. Если же он посчитает себя ниже их, то спокойными и благополучными
будут и он и они» 111.
                           
107 Парафраз изречения ал-Джунайда ал-Багдади; в Ихйа’ [С. 164] так: «Я общался с четырьмя разрядами

из этого круга [суфиев]. В каждом разряде тридцать мужчин: Харис ал-Мухасиби и его разряд, Хасан
ал-Масухи и его разряд, Сари ал-Сакати и его разряд, Ибн ал-Кариби и его разряд. И бывали побра-
тимами двое в Аллахе, а затем чинничал один из двоих перед своим сподвижником или отчуждался
лишь по причине, находящейся в одном из двоих».

ÓJÍj »̧A ÅIAË ÉN´J�Ë Óñ´n»A BÍjmË ÉN´J�Ë ÓYÌnÀ»A BÄnYË ÉN´J�Ë ÓJmBZÀ»A BQiBY :ÝUi ÆÌQÝQ Ò´J� ½· .Ò°ÖBñ»A ÊhÇ Å¿ PB´J� ©IiC OJZu
.BÀÇfYA Ó¯ Ò¼¨» ÜA sYÌNmA ËA ÉJYBu Å¿ BÀÇfYA ÁrNYAË "A Ó¯ ÆBÄQA ÓaAÌM BÀ¯ .ÉN´J�Ë

108 То же в Ихйа’ [С. 164]: O×q ±Î· ÅÎ¯iB¨»A ©¿Ë Á¼¨»BI ÑjaàA ÕBÄIA ©¿Ë LeÞBI BÎÃf»A ÕBÄIA ©¿ Å· .
109 В Ихйа’ [С. 165] входит составной частью в предыдущее право.
110 В Ихйа’ [С. 164] фраза ал-Джунайда относится к предыдущему праву и выглядит так: «Если ты хо-

чешь собрата, который удовлетворит твои потребности и перенесет твои тяготы, то таких, клянусь
своей жизнью, мало. А если ты хочешь собрата в Аллахе, чьи потребности понес бы ты и чьи тяготы
вынес бы ты, то у меня есть одно сборище. Я его тебе представлю».

ÔfÄ¨¯ ,ÊAgC Ó¼§ jJvMË ÉNÃÛ¿ OÃC ½ÀZM "A Ó¯ BaC PeiC ÆAË .½Î¼³ ÔjÀ¨» AhÈ¯ ,ºAgC ½ÀZNÍË ¹NÃÛ¿ ¹Î°¸Í BaA PeiC ÆA
.¹» ÁÈ¯j§C .Ò§BÀU

111 В Ихйа’ [С. 164]: «Если кто-то ставит себя при собратьях выше, чем он того стоит, то грешат и он и
они. Если кто-то ставит себя по тому, чего он стоит, то и сам утомляется, и они утомляются. А если
кто-то ставит себя ниже, чем он того стоит, то и он благополучен, и они».

.AÌÀ¼mË Á¼m ,Êif³ ÆËe BÈ¼¨U Å¿Ë .ÁÈJ¨MCË K¨M ,Êif³ Ó¯ Én°Ã ½¨U Å¿Ë .AÌÀQCË ÁQA ,Êif³ ¶Ì¯ ÆAÌaÜA fÄ§ Én°Ã ½¨U Å¿
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Абу Му‘авийа ал-Асвад (eÌmÞA ÒÍËB¨¿ ÌIA) сказал:
— Все мои приятели лучше меня, ибо они, отдавая мне предпочтение пе-

ред собой, считают меня более достойным 112.

Ãëàâà òðåòüÿ: î ïðàâàõ ìóñóëüìàí,
ðîäñòâåííèêîâ, ñîñåäåé è ðàáîâ

ÆÆÆÆBBBBŒŒŒŒffffÄÄÄÄI I I I Ë ÆË ÆË ÆË ÆBBBB�Í�Í�Í�ÍBnBnBnBnÀÇ Ë ÆÀÇ Ë ÆÀÇ Ë ÆÀÇ Ë ÆBrBrBrBrÍÌÍÌÍÌÍÌa a a a Ë ÆË ÆË ÆË ÆBBBBÃÃÃÃBBBBÀ¼À¼À¼À¼nnnn¿ µ¿ µ¿ µ¿ µY ifY ifY ifY ifÃÃÃÃA A A A ::::ÂÌÂÌÂÌÂÌm LBIm LBIm LBIm LBI
Знай, что у каждого человека право определяется мерой его родства.

А у родства существуют степени, соразмерно которым бывают права. Самыми
сильными узами является братство ради Господа, о правах по которому уже
было сказано. У того, к кому нет приязни, но есть приближенность по исламу,
также существуют права 113.

Право первое (¾ËA µY) — то, что он не приемлет для себя, он не должен при-
нимать ни для одного мусульманина, ибо Посланник, мир да почиет над ним,
говорит:

— Пример всех верующих подобен телу: когда один орган настигает боль,
все остальные органы, осознавая это, заболевают 114.

Он сказал:
— Каждый, кто хочет избавиться от ада, при встрече со своей смертью

должен произносить слова свидетельства (шахада). И все, что он не приемлет,
чтобы делали с ним, он не должен делать ни с кем из мусульман 115.

Муса (ÓmÌ¿), мир да почиет над ним, сказал:

                           
112 В Ихйа’ [С. 165] приведено чуть иначе: «— Каждый из моих собратьев лучше меня. — Как же

так? — Каждый из них считает меня достойнее себя, а кто предпочел меня себе, тот лучше
меня» (ÓÄ¿ jÎa ÌÈ¯ ,Én°Ã Ó¼§ ÓÄ¼z¯ Å¿Ë ,ÉÎ¼§ ½z°»A Ó» ÔjÍ ÁÈ¼· - ?¹»g ±Î·Ë - .ÓÄ¿ jÎa ÁÈ¼· ÓÃAÌaA -).

113 Перечисленные ниже 23 права, входящие в третью главу Ихйа’ в раздел «Права мусульманина»
(Á¼nÀ»A ¶Ì´Y) [С. 168 и далее], введены сюда, по-видимому, как наиболее значимые. Там их ко-
личество чуть больше, и они не нумерованы, а перечисление и объяснение вводятся фразой
«Из них...» (...ÆA BÈÄ¿).

114 То же первое право в Ихйа’ [С. 169]: «Желать верующим того же, чего желаешь для себя, и
презирать для них то, что презираешь для себя» (Én°Ä» Êj¸ÍB¿ ÁÈ» Êj¸ÍË Én°Ä» KZÍB¿ ÅÎÄ¿ÛÀ¼» KZÍ). —
Слова Пророка: «Пример мусульман в их взаимной дружбе и милосердии подобен телу: когда
один орган у него заболевает, то оставшиеся призывают друг друга к жару и бодрствованию»
(jÈn»AË ÓÀZ»BI ÊjÖBm Ó§AfM ÉÄ¿ Ìz§ Ó¸NqA AgA :fnV»A ½RÀ· ÁÈÀYAjMË ÁÇeAÌM Ó¯ ÅÎÄ¿ÛÀ»A ½R¿ ).

115 Реорганизация материала: в Ихйа’ это и следующее предание (от Мусы) приводятся в контексте друго-
го права: «Выделять людям из причитающегося ему, и поступать с ними так же, как он хочет, чтобы
поступали с ним» (ÉÎ»A ÓMÛÍ ÆA KZÍBÀIÜA ÁÈÎ»A ÓMBÍÜË Én°Ã Å¿ pBÄ»A ±vÄÍ). Кроме того, предание от Пророка ци-
тируется здесь еще раз [См.: Основа десятая]. — Его слова по Ихйа’ [С. 171]: «Кого обрадуют тем,
что его удалят от Огня и введут в Рай, тот, умирая, должен свидетельствовать о том, что Нет бога
кроме Аллаха и что Мухаммад — Посланник Аллаха, и относиться к людям так, как он предпочитал
бы, чтобы относились к нему».

.ÉÎ»A ÓMÛÍ ÆA KZÍ B¿ pBÄ»A Ó»A PÛÎ»Ë ,"A ¾Ìmi AfÀZ¿ ÆAË "AÜA É»AÜ ÆA fÈrÍ ÌÇË ,ÉNÎÄ¿ ÉMBN¼̄  ÒÄV»A ½afÍË iBÄ»A Å§ `lYlÍ ÆA Êjm Å¿
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— О Господи, кто более справедлив из рабов Твоих?
— Тот, кто отдает то, что причитается ему, — сказал Он 116.
Право второе (ÂËe µY) — в том, чтобы ни один мусульманин не обижался

из-за его слов и дел /154а/. Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Знаете ли вы, кто такой мусульманин?
— Господь и Его Посланник знают лучше, — сказали ему.
— Тот, от чьих слов и дел мусульмане спокойны, — сказал он.
— Тогда кто такой верующий (Å¿Û¿)? — сказали ему.
— Тот, кому мусульмане поверяют свою жизнь и имущество, — сказал

он.
— Тогда кто такой избегнувший (мухаджир, jUBÈ¿)? — сказали ему.
— Тот, кто избегнул плохого обращения, — сказал он 117.
И он сказал:
— Никому не разрешается даже взор бросить на мусульманина такой, ка-

кой может его обидеть. И не разрешается делать что-то такое, что может му-
сульманина ужаснуть и испугать 118.

Муджахид (fÇBV¿), да почиет над ним милость Аллаха, говорит:
— Всевышний Господь нашлет на обитателей ада (ÆBÎakËe) зуд и чесотку,

чтобы они расчесали себя до появления костей. После провозгласят: «Ну как
вам такое страдание?» Те скажут: «Тяжело». Им скажут: «Это вам за то, что
заставляли страдать мусульман в дольнем мире» 119.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Я видел человека, гулявшего по раю там, где ему хотелось, [в награду]

за то, что он спилил одно дерево с дороги мусульман, дабы оно не причинило
кому-либо страданий 120.

Право третье (ÂÌm µY) — состоит в том, чтобы ни с кем не вести себя вы-
сокомерно 121, ибо Господь Всевышний считает высокомерных (мутакаббир,
jJ¸N¿) неприятелями. Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

                           
116 Диалог Мусы с Богом по Ихйа’ [С. 171]: Én°Ã Å¿ ±vÃA Å¿ - ?¾f§A ºeBJ§ ÔA ,Li ÔA.
117 То же в Ихйа’ [С. 169] в контексте второго права: «не обижать кого-либо из мусульман ни словом ни

делом» (¾Ì³ÜË ½¨°I ÅÎÀ¼nÀ»A Å¿ AfYC ÔgÛÍÜ ÆA BÈÄ¿). — Слова Пророка:

ÁÈ»AÌ¿CË ÁÈn°ÃC Ó¼§ ÆÌÄ¿ÛÀ»A ÉÄ¿C Å¿ - ?Å¿ÛÀ»A ÅÀ¯ - ÊfÍË ÉÃBn» Å¿ ÆÌÀ¼nÀ»A Á¼m Å¿ Á¼nÀ»A - Á¼§C É»ÌmiË "A - ?Á¼nÀ»A Å¿ ÆËifMC
.ÉJÄNUAË Ûn»A jVÇ Å¿ - ?jUBÈÀ»A ÅÀ¯ -

118 В Ихйа’ [С. 169] эти два высказывания Пророка, объединенные здесь в одно, даны вслед за
словами Муджахида в таком виде: BÀ¼n¿ ªËjÍ ÆA Á¼nÀ» ½ZÍÜ .ÉÍgÛM Ñj¤ÄI ÉÎaA Ó»A jÎrÍ ÆA Á¼nÀ» ½ZÍÜ.

119 Почти то же в слегка измененных выражениях в Ихйа’ [С. 169]:

BÀI AhÇ :¾Ì´Î¯ .Á¨Ã :¾Ì´Î¯ ?AhÇ ¹ÍgÛÍ ½Ç ,ÆÝ¯ BÍ :ÔeBÄÎ¯ .Êf¼U Å¿ ÁÇfYA Á¤§ ËfJÍ ÓNY ÆÌ¸NZÎ¯ LjV»A iBÄ»A ½ÇA Ó¼§ ¡¼nÍ
.ÅÎÄ¿ÛÀ»A ÔgÛM OÄ·

120 В Ихйа’ [С. 169] так: ÅÎÀ¼nÀ»A ÔgÛM OÃB· µÍjñ»A jÈ£ Å§ BÈ¨ñ³ ÑjVq Ó¯ ÒÄV»A Ó¯ K¼´NÍ ÝUi OÍCi f´».
121 То же право в Ихйа’ [С. 169]: «показывать смирение каждому мусульманину и не вести себя вы-

сокомерно по отношению к нему» (ÉÎ¼§ jJ¸NÍÜË Á¼n¿ ½¸» ©yAÌNÍ ÆA BÈÄ¿).
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— Он послал мне (Божественное) внушение (вахи, ÓYË): «Будь смиренным
вплоть до того, чтобы никто ни перед кем не похвалялся» 122.

Именно поэтому Посланник, мир да почиет над ним, шел ко вдовам и нуж-
дающимся, покуда не удовлетворял их нужды 123. Не следует взирать на кого
бы то ни было с презрением в глазах, так как тот человек, быть может, окажет-
ся приближенным Истинного Всевышнего, а этот и знать не будет. Ведь Гос-
подь Всевышний скрыл Своих приближенных (аулийа’, ÕBÎ»ËA), дабы никто к ним
не подобрался.

Право четвертое (ÂiBÈ† µY) — не слушать слова никаких сплетников (ÂBÀÃ)
ни о ком из мусульман 124, ибо слушать надо слова беспристрастных свидете-
лей. А сплетник есть распутник (µmB¯), ибо, по преданию: «Ни один сплетник не
войдет в рай» 125. Следует знать, что тот, кто при тебе кого-то порочит, опоро-
чит и тебя перед кем-либо другим 126. От него надо держаться подальше и надо
считать его лжецом (дуругзан, Æl«Ëie).

Право пятое (ÁVÄ‚ µY) — не прекращать разговаривать с кем-либо из знако-
мых более чем на три дня. Посланник, мир да почиет над ним, говорит:

— Прекращать разговаривать с собратом-мусульманином более чем на
три дня не разрешается. Лучший из них тот, кто начнет с приветствия [= по-
приветствует первым] 127.

‘Икрима (Ò¿j¸§) 128, /154b/ да будет доволен им Аллах [описка, должно
быть: да почиет над ним милость Аллаха], говорит:

— Истинный Всевышний сказал Йусуфу (±mÌÍ) [б. Йа‘кубу], мир да почиет
над ним: «Степень твою и имя твое Я вознес за то, что ты простил грехи со-
братьев».

                           
122 По Ихйа’ [С. 169] так: fYA Ó¼§ fYA jb°ÍÜ ÓNY AÌ¨yAÌM ÆA Ó»A ÓYËA Ó»B¨M "A.
123 По Ихйа’ [С. 169], со слов Ибн Аби Ауфи (Ó¯ËA ÓIA ÅIA):

.ÉNUBY Óz´Î¯ ÅÎ¸nÀ»AË Ò¼¿iÜA ©¿ ÓrÀÍ ÆC jJ¸NÍÜË ±ÃDÍÜË Á¼n¿ ½¸» ©yAÌNÍ � "A ¾Ìmi ÆB·.
124 То же в Ихйа’ [С. 169]: «не слушать доносы людей друг на друга и не доносить одному то, что

услышал от другого» (|¨I Å¿ ©ÀnÍ B¿ ÁÈz¨I −¼JÍÜË |¨I Ó¼§ ÁÈz¨I pBÄ»A PB«ÝI ©ÀnÍÜ).
125 То же в Ихйа’ [С. 169] со слов Пророка: PBN³ ÒÄV»A ½afÍÜ. — Для термина каттат (PBN³, «сплетник-

клеветник») здесь использован синоним с другим оттенком — наммам (ÂBÀÃ, «сплетник-доносчик»).
126 Слегка перефразированное высказывание ал-Халила б. Ахмада (fÀYC ÅI ½Î¼b»A); в Ихйа’ [С. 169]

так: «Кто донесет тебе, донесет на тебя, кто известит тебя о другом, известит другого о тебе»
(ºjJbI ºjÎ« jJaA ,ºjÎ« jJbI ºjJaA Å¿Ë ,¹Î¼§ ÁÃ ,¹» ÁÃ Å¿).

127 То же право в Ихйа’ [С. 169]: «разозлившись на того, кого знаешь, не бросать его более чем на три
дня» (ÉÎ¼§ Kz« BÀÈ¿ ÂBÍA ÒQÝQ Ó¼§ É¯j¨Í ÅÀ» jVÈ»A Ó¯ fÍlÍÜ). — Слова Пророка: «Мусульманину не разрешается
бросать своего собрата более чем на три дня, отворачиваясь при встрече друг от друга. Лучший из
двух тот, кто начнет с приветствия».

.ÂÝn»BI CfJÍ Ôh»A BÀÇjÎaË ,AhÇ ~j¨ÍË AhÇ ~j¨Î¯ ÆBÎ´N¼Í TÝQ ¶Ì¯ ÊBaA jVÈÍ ÆA Á¼nÀ» ½ZÍÜ
128 ‘И к р и м а  (Ò¿j¸§) б. ‘Абд Аллах ал-Барбари ал-Макки — 25/645–105/723 — вольноотпущенник

Ибн ‘Аббаса. — Слова Господа по Ихйа’ [С. 169]: «За то, что ты простил своих собратьев, Я вознес
твое поминание в двух мирах» (ÅÍiAf»A Ó¯ ºj·g O¨¯i ¹MÌaA Å§ ºÌ°¨I).
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Право шестое (Árq µY) — делать благо кому бы то ни было по мере воз-
можности, не проводя различия между хорошим и плохим человеком, ибо, по
преданию: «Делай благо, кому можешь: если он не из тех людей, то ты из
тех» 129.

По преданию: «Основа разума после веры — показывать приязнь людям и
делать благо благочестивым и неблагочестивым (BmiB‚BÃ Ë BmiB‚)»130.

[А]бу Хурайра (ÑjÍjÇ ÌI), да будет доволен им Аллах, говорит:
— Руку каждого, кто брал за руку Посланника, мир да почиет над ним,

чтобы с ним поговорить, он никогда не отстранял, покуда тот человек сам не
убирал руку. И к каждому, кто говорил с ним, он поворачивался лицом, ожи-
дая, пока тот не закончит говорить 131.

Право седьмое (ÁN°Ç µY) — уважать стариков и милостиво относиться к
детям, ибо Посланник, мир да почиет над ним, говорит:

— Не из нас каждый, кто не уважает стариков и не относится милостиво к
детям 132.

Он сказал:
— Почитание седых волос есть почитание Всевышнего Господа 133.
Он сказал:
— Во время старости юноши, который уважал стариков, Истинный

Всевышний всегда подвигнет другого юношу сохранять к нему уваже-
ние 134.

Вот благовесть о долгой жизни, ибо для всякого, кто в ладах с почитанием
стариков, будет основание дожить до старости, дабы увидеть за это воздаяние.

                           
129 То же право в Ихйа’ [С. 169]: ½ÇÜAjÎ«Ë ½ÇÜA ÅÎI lÎÀÍÜ ªBñNmA B¿ ÁÈÄ¿ ÉÎ¼§ if³ Å¿ ½· Ó»A ÅnZÍ. — Слова

Пророка [С. 169–170]: «Твори исповедимое тем, кто достоин этого, и тем, кто не достоин. Ес-
ли нашел ты достойного этого, то он достоин. А если не нашелся тот, кто достоин, то ты сам
достоин» (É¼ÇA Å¿ OÃB¯ É¼ÇA KvM Á» ÆAË .É¼ÇA ÌÈ¯ É¼ÇA OJuA ÆB¯ .É¼ÇA jÎ« Ó»A Ë É¼ÇA Ó»A ²Ëj¨À»A ©ÄuA).

130 В Ихйа’ [С. 170] так: «Вершина разума после религии — показывать приязнь людям и проявлять
исповедимое каждому повинующемуся и ослушнику».

.jUB¯ ËjI ½· Ó»A ²Ëj¨À»A ªBÄñuAË pBÄ»A Ó»A eeÌN»A ÅÍf»A f¨I ½´¨»A pCi
131 Слегка сокращено; в Ихйа’ [С. 170] так: «Кто бы ни брал его за руку, он не отдергивал свою руку,

покуда сам мужчина не отпускал ее, и никогда не виднелись его колени выступающими впереди ко-
леней сидевшего с ним, и никто из них не говорил с ним без того, чтобы он не повернулся к тому ли-
цом, и он не отворачивался от того, покуда тот не заканчивал свою речь».

½J³C ÜA ÉÀ¼̧ Í ÁÈÄ¿ fYC Å¸Í Á»Ë ,ÉnÎ¼U ÒJ·i Å§ ÒUiBa ÉNJ·i ÔjM Å M̧ Á»Ë ,É¼mjÍ Ôh»A ÌÇ ½Uj»A ÆÌ¸Í ÓNY ÊfÍ ªlÄÎ¯ ÊfÎI fYC haBÍÜ
.É¿Ý· Å¿ ®j°Í ÓNY ÉÄ§ É¯jvÍ Á» ÁQ ,ÉÈUÌI ÉÎ¼§

132 То же право в Ихйа’ [С. 170]: ÆBÎJv»A ÁYjÍË cÍBrÀ»A j³ÌÍ. — В Ихйа’ слова Пророка даны чуть иначе:
«наших старших» и «к нашим малолетним» (BÃjÎ¬u ÁYjÍ Á»Ë BÃjÎJ· j³ÌÍ Á» Å¿ BÄ¿ oÎ»).

133 В Ихйа’ [С. 170] в таком виде: «Дорожить сединой мусульманина входит в почитание Аллаха»
(Á¼nÀ»A ÒJÎr»A Ôg ÂAj·A "A ¾ÝUA Å¿).

134 В Ихйа’ [С. 170] так: «Не почтит юноша старика без того, чтобы Аллах не направил к нему в старости
того, кто почтит его» (Êj³ÌÍ Å¿ ÉÄm Ó¯ É» "A |Î³ÜA BbÎq LBq j³Ë B¿).
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К Посланнику, мир да почиет над ним, по возвращении его из путешествия
подвели детей. Кого-то он усадил на верховое животное перед собой, а некото-
рых — позади себя. Они стали друг перед другом похваляться: «Посланник
усадил меня спереди, а тебя позади». Когда к нему поднесли крохотное дитя
(eja ºeÌ·), чтобы он дал ему имя и помолился за него, то он взял его сбоку. И так
получилось, что ребенок описался. Люди подняли крик, намереваясь забрать
его у него, а он сказал:

— Оставьте, пусть пописает. Не одергивайте его! 135

После чего он не стал перед теми людьми смывать [с себя мочу], чтобы не
обидеть их, и смыл ее, когда они ушли /155a/. И все, что было от маленьких
мальчиков, он обычно сбрызгивал водой, не стирая, а то, что было от девочек,
простирывал.

Право восьмое (ÁNrÇ µY) — быть со всеми мусульманами приветливым и
открытым, улыбаясь всем. Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

— Господь Всевышний любит открытых и терпимых 136.
Он сказал:
— Добродетельность, приводящая к отпущению грехов, является очень

легкой — открытость и приветливость 137.
Анас [б.] Малик (¹»B¿ oÃC), да будет доволен им Аллах, говорит: «Не-

счастная женщина (ÊiB‡ÎI ÓÃk) подошла на дороге к Посланнику, мир да почиет
над ним.

— У меня к тебе есть одно дело, — сказала она.
— На [обочинах] этих улиц присаживайся, где пожелаешь, — сказал он, —

я сяду с тобой.
Затем он сел напротив нее, чтобы выслушать ее до конца» 138.
Право девятое (ÁÈÃ µY) — не давать никому из мусульман неисполнимых

обещаний. По преданию: «Три вещи лицемерны в ком бы то ни было, даже
если он отправляет намаз и держит пост: когда он, рассказывая, лжет, когда он
нарушает обещание и когда он предает доверие» 139.

                           
135 Его слова по Ихйа’ [С. 170]: «Не одергивайте писающего мальчонку» ≈ «Дайте мальчонке пописать»

(É»ÌI ÓJv»A AÌ¿ilMÜ). Там он с уходом семьи ребенка выстирал одежду. Последняя фраза здесь в Ихйа’ от-
сутствует.

136 То же право в Ихйа’ [С. 170]: B´Î¯i ÉUÌ»A µ¼�AjrJNn¿ µ¼b»A Ò¯B· ©¿ ÆÌ¸Í. — Слова Пророка по Ихйа’:
µ¼ñ»A ½Èn»A KZÍ "A ÆA.

137 Здесь, по-видимому, объединены два предания. В Ихйа’ [С. 170] они следуют одно за другим: 1) «Из
приводящих к прощению: щедрость в приветствии и хорошие слова». 2) «Почитание — нечто
легкое: открытое лицо и мягкие слова».

.ÅÎ» ÂÝ·Ë µÎ¼� ÉUË :ÅÎÇ Óq jJ»A .ÂÝ¸»A ÅnY Ë ÂÝn»A ¾hI :Ñj°¬À»A PBJUÌ¿ Å¿ ÆA
138 В Ихйа’ [С. 170] — просто женщина; слова Пророка: ¹Î»A o¼UA O×q ¹¸n»A ÓYAÌÃ ÔA Ó¯ Ón¼UA.
139 То же право в Ихйа’ [С. 171]: ÉI Ó°ÍËÜA f§ÌI BÀ¼n¿ f¨ÍÜ. — Слова Пророка: «Три [вещи] есть в лицеме-

ре: когда он рассказывает, то лжет, когда он обещает, то нарушает, и когда ему доверяют, то
он предает» (ÆBa ÅÀNÖA AgAË ±¼aC f§Ë AgAË ,Lh· TfY AgA :µ¯BÄÀ»A Ó¯ TÝQ). По-видимому, ал-Газали объе-
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Право десятое (ÁÇe µY) — состоит в том, чтобы уважать каждого по его
степени: всякого, кто почтеннее, следует более чествовать среди людей. По
обладанию хорошей одеждой, лошадью и напускной вежливостью, бывает,
признают, что он более почитаем 140.

‘А’иша, да будет доволен ею Аллах, находясь в одном путешествии, рас-
стелила дорожную скатерть (суфра, Êj°m). Подошел дарвиш.

— Дайте ему одну лепешку, — сказала она.
Подъехал всадник.
— Позовите его, — сказала она.
— Дарвиша бросила, а богатого позвала, — сказали ей.
— Всевышний Господь дал каждому свою степень. Нам тоже надо соблю-

дать право по этой степени. Дарвиш обрадуется лепешке, а с богатым посту-
пать так же негоже: надо сделать так, чтобы он тоже обрадовался, — сказала
она 141.

По преданию: «Когда к вам приходит почитаемый людьми человек, почи-
тайте его». И был некто, кому Посланник, мир да почиет над ним, дал свою
накидку, чтобы тот сел на нее 142.

К нему же пришла старуха, кормившая его когда-то молоком. Он, усадив
ее на свою накидку, сказал ей:

— Добро пожаловать, мать. Ходатайствуй и проси всё, что хочешь, чтобы
я тебе дал.

После он отдал ей свою долю, доставшуюся ему от трофеев, которую та
продала ‘Усману (ÆBÀR§) [б. ‘Аффану], да будет доволен им Аллах, за сто тысяч
дирхамов 143.

                           
динил с этим хадисом другой: «Лицемер тот, в ком есть три [вещи], даже если он постится и
молится» (Ó¼uË ÂBu ÆAË µ¯BÄ¿ ÌÈ¯ ÉÎ¯ Å· Å¿ TÝQ).

140 То же право в Ихйа’ [С. 171], правда, более категорично, чем здесь: «Оказывать большее уважение
тому, чья представительность и одежда доказывают высоту его статуса, и отводить людям их стату-
сы» (ÁÈ»kBÄ¿ pBÄ»A ¾lÄÎ¯ ÉN»lÄ¿ Ì¼§ Ó¼§ ÉIBÎQË ÉN×ÎÇ ¾fM Å¿ jÎ³ÌM Ó¯ fÍlÍ ÆA).

141 В Ихйа’ [С. 171] последняя фраза ‘А’иши дана так: «Всевышний Аллах ниспослал людям
[социальные] статусы. И нам следует непременно отводить им эти статусы. Бедняк удовольствуется
лепешкой. Но отвратительно, если бы мы предложили лепешку этому богачу при такой-то предста-
вительности».

 Ó¼§ ÓÄ¬»A AhÇ Óñ¨Ã ÆA BÄI \ÎJ³Ë .xj´I ÓyjÍ ÅÎ¸nÀ»A AhÇ .¾kBÄÀ»A ¹¼M ÁÈ»lÄM ÆA Å¿ BÄ» fIÜ .¾kBÄ¿ pBÄ»A ¾lÃA Ó»B¨M "A
.Buj³ Ò×ÎÈ»A ÊhÇ

142 По Ихйа’ [С. 171], это высказывание связано со случаем, когда в дом, где собралось много народу,
пришел сподвижник Пророка Джарир б. ‘Абд Аллах ал-Баджали (Ó¼VJ»A "AfJ§ ÅI jÍjU) и, не найдя себе
места, встал у порога. Тогда Пророк снял свою накидку, свернул ее и бросил ему со словами: «Сядь
на нее!» (AhÇ Ó¼§ o¼UA). Джарир приложил ее к лицу, поцеловал, прослезился, вновь свернул и, не став
на нее садиться, бросил обратно со словами: «Я не сяду на твою одежду. Да почтит тебя Аллах так
же, как ты почтил меня». Затем Пророк оглядел собрание и произнес эту фразу, очевидно надеясь,
что кто-то потеснится для Джарира: «Когда к вам приходит почитаемый людьми человек, то почи-
тайте его» (ÊÌ¿j·B¯ ,ÂÌ³ ÁÍj· Á·BMC AgA).
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Право одиннадцатое (ÁÇekBÍ µY) — /155b/ состоит в том, чтобы постараться
примирить любых двух мусульман, пребывающих друг с другом в отчуждении
(OrYË ÉI) 144, ибо Посланник, мир да почиет над ним, говорил:

— Сказать вам, что достойнее намаза, поста и подаяния?
— Скажи, — сказали ему.
— Установить мир среди мусульман, — сказал он 145.
Анас (oÃC) [б. Малик], да будет доволен им Аллах, говорит: «Однажды По-

сланник, мир да почиет над ним, сидел и [вдруг] рассмеялся.
— Да падут жертвой мои отец и мать ради тебя, отчего ты засмеялся? —

сказал ему ‘Умар [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах.
— Двое мужчин моей общины в День воскрешения падут на колени перед

Господом могущества, чтобы их рассудили, — сказал тот. — Один скажет:
"Господи, он притеснял меня, возьми с него мне причитающееся". Истинный
Всевышний скажет: "Отдай ему, что должен!" Тот скажет: "Господи, все мои
добрые дела разобрали тяжущиеся со мной, у меня ничего не осталось". Все-
вышний скажет притесненному: "Ну, и что ему сейчас делать, у него нет ни
одного доброго дела?" Он скажет: "Господи, переведи на него мои грехи". По-
сле грехи того человека возложат на него, но все еще останется одна жалоба.

Тогда Посланник, мир да почиет над ним, заплакал и сказал:
— Да, великий день. Каждый будет нуждаться в том, чтобы с него сняли

какое-то бремя. Затем Господь Всевышний скажет притесненному: "Взгляни,
что ты видишь?" Тот, взглянув, скажет: "О Господи, я вижу города из серебра,
загородные дворцы из золота, осыпанные драгоценностями и жемчугами. Не-
ужели все это может предназначаться какому-то пророку или праведнику, или
шахиду?" Истинный Всевышний скажет: "Это предназначено тому, кто купит и
заплатит". Он скажет: "О Господи, да кто же сможет заплатить за это?" Гос-
подь скажет: "Ты". Он скажет: "Чем, Господи?" Господь скажет: "Тем, что
простишь своего собрата". Он скажет: "Господи, я его уже простил". Господь
скажет: "Встань, возьми его за руку, и оба отправляйтесь в рай"146.

                           
143 По Ихйа’ [С. 171], речь идет о кормилице (j×£) Мухаммада, которой тот отдал свою долю и долю Бану

Хашим, а окружавшие его сподвижники также попросили его отдать ей их доли, так что ей отошел
солидный надел земли в Хайбаре, который потом и выкупил у нее ‘Усман б. ‘Аффан. Слова Пророка:
«Добро пожаловать моей матери! Ходатайствуй, и твое ходатайство будет принято! Проси, и тебе бу-
дет даровано!» (!Óñ¨M Ó¼mË !Ó¨´rM Ó¨°qA !Ó¿BI BJYj¿).

144 То же право в Ихйа’ [С. 171]: «уладить раздор» (ÝÎJm ÉÎ»A fUË BÀÈ¿ ÅÎÀ¼nÀ»A ÅÎI ÅÎJ»A PAg \¼vÍ ÆC).
145 По Ихйа’ [С. 171]: Ò´»BZ»A ÓÇ ÅÎJ»A PAg eBn¯AË ÅÎJ»A PAg `ÝuA ?Ò³fv»AË ÂBÎv»AË ÑÝv»A ÒUie Å¿ ½z¯BI Á·jJaC ÜC
146 Почти тот же текст длинного хадиса приведен в Ихйа’ [С. 172] с небольшими отличиями

(OÀ¼¤¿-²BvÃA ;iAkËC -BÈNÎv¨¿ ; ÒÄV»A É¼aeB¯ -fÍÌq OrÈI ie Ëe jÇË и др.):

 !ÉNÀ¼¤¿ ¹ÎaC Ó¼§ ei :Ó»B¨M "A ¾B´¯ .AhÇ Å¿ ÓNÀ¼¤¿ Ó»ha ,Li BÍ :BÀÇfYC ¾B´¯ ,Ñl¨»A Li ÔfÍ ÅÎI BÎRU ÓN¿C Å¿ ÆÝUi
½ÀZÎ¼¯ ,Li BÍ :¾B´¯ ?Øq ÉMBÄnY É» µJÍ Á»Ë ¹ÎaBI ©ÄvM ±Î· :K»Bñ¼» Ó»B¨M "A ¾B´¯ .Øq ÓMBÄnY Å¿ Ó» µJÍ Á» ,Li BÍ :¾B´¯

.ÁÇiAkËC Å¿ ÁÈÄ§ ½ÀZÍ ÆA Ó»A ÉÎ¯ pBÄ»A XBNZÍ ÂÌÍ ÁÎ¤§ ÂÌÎ» ¹»g ÆA ¾B´¯ ÕB¸J»BI ,� ,"A ¾Ìmi BÄÎ§ OyB¯ ÁQ .ÔiAkËC Å¿ ÓÄ§
.Û»Û¼»BI Ò¼¼¸¿ KÇg Å¿ AiÌv³Ë Òz¯ Å¿ ÅÖAf¿ ,Li BÍ :¾B´¯ !ÆBÄV»A Ó¯ j¤ÃB¯ ºjvI ©¯iA :Á¼¤NÀ¼» ÔC Ó»B¨M "A ¾Ì´Î¯ :¾B³
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Затем Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Поостерегитесь Господа, примиряйте людей, ибо Господь Всевышний в

День воскрешения будет примирять мусульман» 147.
Право двенадцатое (ÁÇekAËe µY) — состоит в том, чтобы держать прикрыты-

ми все недостатки и слабости (BÈMiÌ§ Ë BÈJÎ§) мусульман 148, ибо, по преданию:
«Кто в этом мире удержит покрывало над мусульманином, над грехами того
Истинный Всевышний удержит покрывало в День воскрешения» 149.

Абу Бакр [ал-]Сиддик (µÍfu j¸I ÌIA), да будет доволен им Аллах, говорит:
— Кого бы я ни хватал, будь то вор или пьяница, я хочу, чтобы Господь

Всевышний прикрыл для него ту /156а/ непристойность (ÉrYB¯) 150.
Посланник, мир да почиет над ним, говорит:
— О те из вас, кто уверовал языком, но в чьи сердца вера еще не вошла, не

хулите за глаза людей и не выведывайте их срам. Кто возьмется обличить срам
мусульманина, Истинный Всевышний возьмет и осрамит его, даже если он
будет находиться внутри дома 151.

Ибн Мас‘уд (eÌ¨n¿ ÅIA), да будет доволен им Аллах, говорит: «Я вспоминаю,
как первого схваченного за воровство привели к Посланнику, мир да почиет
над ним, чтобы он отрубил ему руку. У Посланника, мир да почиет над ним,
изменился цвет [лица].

— О Посланник Аллаха, тебе стало омерзительно от этого? — сказали ему.

                           
.É¸¼ÀM OÃC :¾B³ ?¹»g ¹¼ÀÍ Å¿Ë ,Li BÍ :¾B³ .ÅÀR»A Óñ§C ÅÀ» :Ó»B¨M "A ¾B³ ?AhÇ fÎÈq ÔÜ ËA µÍfu ÔÜ ËA AhÇ ÓJÃ ÔÜ

!ÒÄV»A É¼aeB¯ ¹ÎaC fÎI ha :Ó»B¨M "A ¾Ì´Î¯ .ÉÄ§ PÌ°§ f³ ,Li BÍ :¾B³ .¹ÎaC Å§ ºÌ°¨I :¾B³ ?Li BÍ ,AgBÀI :¾B³
147 В Ихйа’ [С. 172] так: «Поостерегитесь Аллаха и улаживайте ваши раздоры, ибо Аллах в День воскре-

шения будет улаживать разобщенность верующих».

.Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ ÅÎÄ¿ÛÀ»A ÅÎI \¼vÍ "A ÆAË Á¸ÄÎI PAg AÌZ¼uAË "A AÌ´MA
148 То же право в Ихйа’: «Прикрывать все слабости мусульман» (ÁÈ¼· ÅÎÀ¼nÀ»A PAiÌ§ jNnM ÆA BÈÄ¿Ë)

[С. 172]. — Здесь ‘а у р а т  (PAiÌ§) во мн.ч. дается как слабости, телесные и душевные, которые сле-
дует прикрывать, что в известной степени соответствует значению в ед. ч. — «нагота», «срам» (PiÌ§)
и может относиться к слабому полу (то есть к женщинам), для которого иногда в зависимости от гла-
гола употребляется это слово, а также выступать синонимом слову «недостатки» (‘айб/‘уйуб,
LÌÎ§/KÎ§). Слабости людские: нравственные недостатки, пороки и страсти. Даль. Словарь. Т. 4.
С. 214.

149 Здесь, судя по ключевым словам («мусульманин» и «День воскрешения»), объединены два хадиса; в
Ихйа’ [С. 172] так: 1) «Кто прикроет мусульманина, того прикроет Аллах в дольнем мире и в мире за-
гробном» (ÑjaàAË BÎÃf»A Ó¯ "A ÊjNm ,Á¼n¿ Ó¼§ jNm Å¿); 2) «Раб (Божий) не прикроет раба без того, чтобы Ал-
лах не прикрыл его в День воскрешения» (Ò¿BÎ »́A ÂÌÍ "A ÊjNm ÜA AfJ§ fJ§ jNnÍÜ).

150 В Ихйа’ [С. 172] в таком виде: «Если я схвачу какого-нибудь пьяницу, то хотел бы, чтобы его
прикрыл Аллах. И если я схвачу какого-нибудь вора, то хотел бы, чтобы его прикрыл Аллах»
("A ÊjNnÍ ÆC OJJYÜ ,B³iBm PfUË Ì»Ë ."A ÊjNnÍ ÆC OJJYÜ ,BIiBq PfUË Ì» ).

151 В Ихйа’ [С. 173] с небольшими отличиями  (ÉMiÌ§ "A ©JNÍ -eiAejI ÔË PiÌ§ Ó»B̈ M µY ;ÁÈMAiÌ§ AÌ̈ JNMÜ -fÎÄ̧ ¿ onVM Ai ÆBrÍA PiÌ§):
,ÉMiÌ§ "A ©JNÍ ,Á¼nÀ»A ÉÎaA ÑiÌ§ ©JNÍ Å¿ ÉÃB¯ ,;ÁÈMAiÌ§ AÌ¨JNMÜË pBÄ»A AÌIBN¬MÜ ,ÉJ¼³ Ó¯ ÆBÀÍÜA ½afÍ Á»Ë ÉÃBn¼I Å¿E Å¿ j¨r¿ BÍ

.ÉNÎI ²ÌU Ó¯ ÆB· Ì»Ë ÉZz°Í ,ÉMiÌ§ "A ©JNÍ Å¿ Ë
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— Почему же нет? И почему я должен потворствовать Дьяволу, враждуя
со своими собратьями? — сказал он. — Если вы хотите, чтобы Истинный Все-
вышний вас простил и списал вам грехи ваши, прикрыв их, вы также должны
прикрыть грех собрата-мусульманина, ибо когда он дойдет до султана, то не
останется выхода, как применить к нему хадд» 152.

‘Умар [б. ал-]Хаттаб (LBña jÀ§), да будет доволен им Аллах, обходя ночью
дозором, услышал звук мелодии. Он взобрался на крышу дома и через нее
спустился в дом. Спустившись, он увидел мужчину, сидевшую рядом с ним
женщину и вино. Он сказал:

— О неприятель Господа, ты предположил, что Всевышний Господь при-
кроет тебе такой грех?

— О Повелитель верующих, не спеши, — сказал тот. — Если я совершил
один грех, то ты согрешил трижды: Всевышний Господь тебе говорит: «И не
выведывайте» [Коран, 49: 12], а ты выведывал; Он сказал: «И входите в дома
через двери» [Коран, 2: 185], а ты вошел через крышу; и Он сказал: «Не входи-
те в дома, кроме ваших домов, пока не испросите позволения и не поприветст-
вуете их обитателей» [Коран, 24: 27], [то есть] Он сказал не входить без разре-
шения в чей-либо дом и приветствовать, а ты вошел без разрешения и не по-
приветствовал.

— Если я сейчас тебя прощу, ты раскаешься? — сказал ‘Умар, да будет до-
волен им Аллах.

— Раскаюсь, — сказал тот. — Если ты меня простишь, то я никогда не
начну это снова.

После он простил его, а тот раскаялся 153.

                           
152 В Ихйа’ [С. 173] ответ Пророка на вопрос такой: «Что меня удерживает? Не будьте Дьяволу помощни-

ками против вашего собрата, — сказал он, — поскольку султану, если закончится хаддом, нужно бу-
дет его применить. Аллах Прощающ, любящий прощение». — И он прочитал [из Корана]: «Пусть
прощают и пусть извиняют. Разве не хотите вы, чтобы Аллах простил вам? Прощающий Он, Мило-
сердный»! [Коран, 24: 22]. 

:Cj³Ë .Ì°¨»A KZÍ ,Ì°§ "A ÆG ,ÉÀÎ´Í ÆC ,fY ÉÎ»A ÓÈNÃA AgA ÆBñ¼n¼» Ó¬JÄÍ ÉÃA :¾B´¯ .Á¸ÎaC Ó¼§ ÆBñÎr¼» BÃÌ§ AÌÃÌ¸MÜ ?ÓÄ¨ÄÀÍB¿
.ÁÎYi iÌ°« "AË Á¸» "Aj°¬Í ÆC ÆÌJZM ÜA AÌZ°vÎ»Ë AÌ°¨Î»Ë

Айат мадинский, ниспосланный в 626 г. хиджры, после известного «приключения» с ‘А’йшей
[Большаков. История. Т. 1. С. 126–131], стало быть, первый и, так сказать, официальный случай во-
ровства в мусульманской общине с угрозой наказания, если верить Ибн Мас‘уду, произошел в ал-
Мадине после 626 г. х.

153 В Ихйа’ ал-Газали цитирует это предание как минимум дважды. Второй раз [С. 281] — в девятой
книге: «Повеление исповедимого и запрещение отвергаемого» (Глава вторая: об условиях пресече-
ния. Столп второй: что пресекать) в слегка сокращенном виде в связи с запретом на выведывание
(таджассус, onVM) [см.: Основа девятая.]. Диалог почти такой же [С. 173]:

f´¯ ÑfYAË "A OÎv§ f³ OÄ· ÆB¯ ,½V¨MÝ¯ ,ÅÎÄ¿ÛÀ»A jÎ¿A BÍ ,OÃAË - ?ÉNÎv¨¿ Ó¼§ OÃAË ºjNnÍ "A ÆA OÄÄ£A ,"AËf§ BÍ
PiÌnM f³Ë #BÇiÌÈ£ Å¿ PÌÎJ»A AÌMDM ÆBIjJ»A oÎ»Ë$ Ó»B¨M "A ¾B³Ë ;OnnVM f³Ë #AÌnnVMÜË$ Ó»B¨M "A ¾B³ :BQÝQ "A OÎv§

.ÂÝmÜË ÆgA jÎ¬I ÓNÎI O¼ae f³Ë #BÈ¼ÇA Ó¼§ AÌÀ¼nMË AÌnÃDNnM ÓNY Á¸MÌÎI jÎ« BMÌÎI AÌ¼afMÜ$ Ó»B¨M "A ¾B³ f³Ë ;Ó¼§
.AfIC BÈ¼R¿ Ó»A eÌ§Ü ,ÓÄ§ PÌ°§ Å×» ,ÅÎÄ¿ÛÀ»A jÎ¿A BÍ ,"AË ,Á¨Ã - ?¹Ä§ PÌ°§ ÆA jÎa Å¿ ºfÄ§ ½Ç -
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Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Кто станет прислушиваться, чтобы услышать разговоры людей, кото-

рые говорят не с ним, тому в День воскрешения зальют в уши расплавленный
свинец (ÉNaAfŒ Ljm) 154.

Право тринадцатое (ÁÇelÎm µY) — состоит в том, чтобы держаться поодаль
от пути клеветы (OÀÈM), дабы защитить сердца мусульман от подозрений, а их
языки от хулы за глаза, так как каждый, кто станет причиной греха другого,
будет его /156b/ соучастником в том грехе 155.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Каким бывает тот, кто оскорбляет своих родителей?
— Разве так поступают, о Посланник Аллаха? — сказали ему.
— Если кто оскорбит родителей другого человека, то [так же] оскорбят его

родителей. То оскорбление будет вменено ему, — сказал он 156.
‘Умар [б. ал-]Хаттаб (LBña jÀ§), да будет доволен им Аллах, говорит:
— Тому, кто занимается клеветой, не пристало порицать того, кто подоз-

ревает его в плохом 157.
Посланник, мир да почиет над ним, в конце месяца рамазан разговаривал

в мечети с Сафиййей. Мимо него прошли двое, он их окликнул, сказав:
— Она моя жена — Сафиййа.
— О Посланник Аллаха, если кого-то подозревают в плохом, то только не

тебя, — сказали они.
— Дьявол обращается в теле человека подобно крови в его сосудах, — ска-

зал он 158.
‘Умар (jÀ§) [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах, увидел мужчину,

который разговаривал на дороге с одной женщиной. Он ударил его плетью.
— Она моя жена, — сказал тот.
— Почему же ты не разговариваешь в таком месте, чтобы никто не ви-

дел? — сказал он 159.

                           
154 В Ихйа’ [С. 173] так: «Кто подслушивает сообщения людей, а они презирают его, тому в День воскре-

шения в уши зальют олово» (Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ ¹ÃàA ÉÃgC Ó¯ Ku ,ÆÌÇiB· É» ÁÇË ,ÂÌ³ jJa ©ÀNmA Å¿).
155 То же право в Ихйа’ [С. 173]: «Ему [надо] остерегаться клеветы, оберегая сердца людей от подозрений,

а их языки от хулы за глаза, ибо если они, упоминая его, ослушаются Аллаха, то он будет причиной
этого, соучаствуя [им во грехе]».

ÉÎ¯ KJn»A ÌÇ ÆB·Ë ,Êj·hI "A AÌv§ AgA ÁÈÃB¯ ,ÒJÎ¬»A Å§ ÁÈNÄn»ÜË Å¤»AÛm Å§ pBÄ»A LÌ¼´» ÒÃBÎu ÁÈN»A ©yAÌ¿ Ó´NÍ ÆA BÈÄ¿
.B¸Íjq ÆB·

156 В Ихйа’ [С. 174] так: «Что вы скажете о том, кто оскорбит своих родителей? — Разве кто-то
оскорбит своих родителей? — Да, когда он оскорбит чужих родителей, то они оскорбят его
родителей» (ÉÍÌIC ÆÌJnÎ¯ ,ÊjÎ« ÔÌIA KnÍ ,Á¨Ã - ?ÉÍÌIA KnÍ fYA Å¿ ½ÇË - ?ÉÍÌIA KnÍ Å¿ ÆËjM ±Î· ).

157 Почти то же в Ихйа’ [С. 174]: Å¤»A ÉI ÕBmC Å¿ Å¿Ì¼ÍÝ¯ ,ÁÈN»A ÂB´¿ Én°Ã ÂB³A Å¿.
158 Очень известный и запоминающийся хадис, который в Ихйа’ [С. 174] приведен до первого и второго

высказывания ‘Умара б. ал-Хаттаба в таком виде: «Поистине, Дьявол обращается в сыне Адама [= в
человеке], как кровоток» (Âf»A ÔjV¿ ÂeE ÅIA Å¿ ÔjVÍ ÆBñÎr»A ÆA).
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Право четырнадцатое (ÁÇeiBÈ† µY) — состоит в том, чтобы, имея некий сан,
не отказывать в ходатайстве кому бы то ни было 160. Посланник, мир да почиет
над ним, говорил сподвижникам:

— Когда вы справляетесь у меня о нуждах, то, душой готовый отдать, я
медлю, чтобы кто-нибудь из вас походатайствовал и ему было бы вознаграж-
дение (el¿). Ходатайствуйте, дабы обрести грядущее воздаяние (LAÌQ) 161.

Он сказал:
— Никакое подаяние (É³fu) не является достойнее подаяния языком.
— Каким образом? — сказали ему.
— Ходатайством, — сказал он, — благодаря которому останется нетрону-

той кровь безгрешного, или кому-то будет принесена польза, или кто-то убере-
жется от каких-то трудностей 162.

Право пятнадцатое (ÁÇelÃB‚ µY) — состоит в том, чтобы, слыша, как кто-то
распускает язык о ком-либо из мусульман и покушается в его отсутствие на
его жизнь и имущество, защитить ответом отсутствующего и уберечь его
от притеснения 163, ибо Посланник, мир да почиет над ним, говорит:

— Нет ни одного мусульманина, защищающего другого мусульманина,
когда о том говорят мерзости, попирая уважение к нему, которого Господь
Всевышний не защитил бы там, где у него будет еще большая нужда. И нет ни
одного мусульманина, пренебрегающего защитой и не вступающего в тяжбу,
которого Истинный Всевышний не разорил бы там, где ему более всего захо-
чется защиты 164.
                           
159 Почти такой же вопрос в Ихйа’ [С. 174]: ?pBÄ»A Å¿ fYC ºAjÍÜ SÎYÝÇ.
160 Право по Ихйа’ [С. 174]: «Ходатайствовать за каждого мусульманина, который нуждается в ходатай-

стве, перед тем, у кого есть некий статус, стараясь по мере своих сил удовлетворить его нужду» (ÉÎ¼§
if´Í BÀI ÉNUBU ÕBz³ Ó¯ Ó¨nÍË Ò»lÄ¿ ÊfÄ§ É» Å¿ Ó»A ÅÎÀ¼nÀ»A Å¿ ÒUBY É» Å¿ ½ »̧ ©°rÍ ÆA BÈÄ¿).

161 Здесь, по-видимому, объединены два предания, идущие в Ихйа’ [С. 174] одно за другим: «Ко мне
приходят, просят, обращаются ко мне по нуждам, а вы находитесь рядом со мной. Так ходатайствуй-
те, чтобы обрести вознаграждение, ибо Аллах исполняет рукой Своего Пророка то, что тот любит». 2)
«Ходатайствуйте предо мной, дабы обрести вознаграждение. Я, намереваясь довести дело до конца,
медлю, чтобы вы походатайствовали и получили вознаграждение».

.AËjUÛN» Ó»A AÌ¨°qA (2 .KYCB¿ ÉÎJÃ ÔfÍ Ó¼§ "A Óz´ÍË ,AËjUÛN» AÌ¨°qB¯ .ÔfÄ§ ÁNÃCË ,ÒUBZ»A Ó»A K¼ñMË ½×mCË ÓMËC ÓÃA (1
.AËjUÛN¯ Ó»A AÌ¨°rM Ó· ÊjaÚCË j¿ÜA fÍiC ÓÃA

162 В Ихйа’ [С. 174] так: «"Никакая садака не является достойнее садаки языком". Ему сказали: "Каким
образом?" Он сказал: "Ходатайством, которым можно помешать кровопролитию, принести выгоду
другому и благодаря которому вы избавите другого от презренного"».

BÈI ©¯fÍË jaE Ó»A Ò¨°ÄÀ»A BÈI jVMË ,ÕB¿f»A BÈI Å´ZM Ò§B°r»A :¾B³ ?¹»g ±Î·Ë :½Î³ - ÆBn¼»A Ò³fu Å¿ ½z¯A Ò³fu Å¿B¿
.jaE Å§ ÊËj¸À»A

163 Право по Ихйа’ [С. 176]: «Защитить по мере сил честь собрата-мусульманина, его самого и его имуще-
ство от притеснения другого, отвести его от него, бороться за него и помочь ему, что является для не-
го обязательным в силу братства по исламу».

.ÂÝmÜA ÑÌaA ÓzN´ÀI ÉÎ¼§ KVÍ ¹»g ÆB¯ ÊjvÄÍË ÉÃËe ½yBÄÍË ÉÄ§ ejÍË if³ BÀÈ¿ ÊjÎ« Á¼£ Å§ É»B¿Ë Én°ÃË Á¼nÀ»A ÉÎaC ~j§ ÆÌvÍ
164 Почти то же в Ихйа’ [С. 176]:

ÕÔj¿A Å¿B¿ .ÉMjvÃ ÉÎ¯ KZÍ ©yÌ¿ Ó¯ "A ÊjvÃ ÜA ÉN¿jY ½ZNnÍË Éyj§ ÉÎ¯ ¹ÈNÄÍ ©yÌ¿ Ó¯ BÀ¼n¿ jvÄÍ Á¼n¿ ÕÔj¿A Å¿B¿
.ÉMjvÃ ÉÎ¯ KZÍ ©yÌ¿ Ó¯ "A É»ha ÜA ÉN¿jY ÉÎ¯ ¹ÈNÄÍ Å�Ì¿ Ó¯ BÀ¼n¿ ¾ha
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Право шестнадцатое (ÁÇelÃBq µY) — состоит в том, что нужно, подвергнув-
шись общению с дурным человеком, покуда не избавишься от него, проявлять
учтивость и любезность, не грубя ему /157а/ на словах165.

Ибн ‘Аббас (pBJ§ ÅIA) 166, да будет доволен им Аллах, говорит о значении
этого айата: «отражают хорошим дурное» [Коран, 13: 22]:

— Противопоставьте непристойному приветствие и учтивость.
‘А’иша, да будет доволен ею Аллах, говорит: «Один мужчина попросил

разрешения прийти к Посланнику, мир да почиет над ним.
— Разрешите ему, так как он плохой человек среди своего народа, — ска-

зал он.
Когда тот вошел, то он оказал ему столько почестей и был с ним настолько

человечен, что я было подумала, будто тот в чем-то высок для него по положе-
нию. Когда он ушел, я сказала:

— Ты же говорил, что это плохой человек, а оказал ему почести.
— О ‘А’иша, — сказал он, — наихудшими из людей в День воскрешения

будут подле Всевышнего Господа те, которым оказывают почести, опасаясь
их зла» 167.

По преданию: «Садакой будет все то, чем ты сохранишь свое доброе имя
от языков злопыхателей (ÆBÍÌŒfI)» 168.

Абу Дарда (Aeie ÌIA), да будет доволен им Аллах, говорит:
— Есть много людей, которым мы смеемся в лицо, но которых сердце на-

ше проклинает 169.
Право семнадцатое (ÁÇf°Ç µY) — состоит в том, чтобы знаться и водить

дружбу с дарвишами, а посиделок с богатыми избегать170. Посланник, мир да
почиет над ним, сказал:

— Не сидите с мертвецами.
— А кто это? — сказали ему.
— Богатые, — сказал он 171.

                           
165 Право по Ихйа’ [С. 177]: «Подвергнувшись распущенности злого человека, следует его стерпеть и

поостеречься» (ÉÎ´NÍË É¼ÀZNÍ ÆA Ó¬JÄÎ¯ ,jq ÔhI Ó¼I AgA).
166 Его слова по Ихйа’ [С. 177]: «То есть непристойное и обидное приветствием и учтивостью»

(ÑAiAfÀ»AË ÂÝn»BI ÔgÜAË sZ°»A ÔA).
167 По Ихйа’ [С. 177], почести не оказывал, просто «говорил с ним мягко» (¾Ì´»A É» ÆÜC), конечная

фраза Пророка: ÉrZ¯ ÕB´MA pBÄ»A É·jM Å¿ Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ "A fÄ§ Ò»lÄ¿ pBÄ»A jq ÆA ,ÒrÖB§ BÍ .
168 В Ихйа’ [С. 177] так: «То, чем мужчина сохранит свою репутацию, будет для него садакой»

(Ò³fu É» ÌÈ¯ ,Éyj§ ÉI ½Uj»A Ó³ËB¿).
169 Его слова по Ихйа’ [С. 177]: «Мы улыбаемся в лицо людям, когда сердца наши их проклинают»

(ÁÈÄ¨¼Ä» BÄIÌ¼³ ÆAË ÂAÌ³A ÊÌUË Ó¯ sJÄ» BÃA).
170 Право по Ихйа’ [С. 177]: «Избегать смешения с богатыми, смешиваться с бедняками и творить

благодеяния сиротам» (ÂBNÍÜA Ó»A ÅnZÍË ÅÎ·BnÀ»BI ¡¼NbÍË ÕBÎÄ«ÜA Òñ»Bb¿ KÄNVÍ ÆC BÈÄ¿).
171 Тот же диалог в Ихйа’ [С. 177]: ÕBÎÄ«ÜA :¾B³ - ?"A ¾Ìmi BÍ ,ÓMÌÀ»A Å¿Ë :½Î³ -ÓMÌÀ»A Òn»BV¿Ë ,Á·BÍA.
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Сулайман (ÆBÀÎ¼m), мир да почиет над ним, везде, где встречал в своем госу-
дарстве бедняка, усаживался с ним, говоря: «Бедняк сел с бедняком».

‘Иса (Иисус, ÓnÎ§), мир да почиет над ним, ни одно имя не любил больше,
чем когда его называли: «О бедняк».

Наш Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— О Господи, пока я жив, храни меня бедняком. Когда Ты меня умерт-

вишь, умертви бедняком. Когда воссоединишь, то сделай это вместе с бед-
няками 172.

Муса (ÓmÌ¿), мир да почиет над ним, сказал:
— О Господи, где мне Тебя найти?
— У разбитых сердец, — сказал Он 173.
Право восемнадцатое (ÁÇe‹Ç µY) — состоит в том, чтобы доставить радость

сердцу мусульманина и удовлетворить его нужду 174. Посланник, мир да почиет
над ним, говорит:

— Кто удовлетворит нужду мусульманина, как будто всю жизнь прослу-
жит Истинному Всевышнему 175.

Он сказал:
— Если кто порадует глаза верующего, то в День воскрешения Всевышний

Господь порадует его глаза 176.
Он сказал:
— Любому лучше отправиться на час днем или ночью удовлетворить нуж-

ду мусульманина, получится у него это или нет, /157b/ нежели два месяца без-
вылазно просидеть в мечети 177.

Он сказал:
— Каждому, кто утешит опечаленного или спасет притесненного, Господь

Всевышний пожалует семьдесят три прощения 178.
Он сказал:
— Защити своего собрата, будь то притеснитель или притесненный.

                           
172 В Ихйа’ [С. 177] так: ÅÎ·BnÀ»A Ñj¿k Ó¯ ÓÃjrYAË BÄÎ¸n¿ ÓÄN¿AË BÄÎ¸n¿ ÓÄÎYA ,ÁÈ¼»A.
173 Тот же диалог в Ихйа’ [С. 177]: ÁÈIÌ¼³ Ñjn¸ÄÀ»A fÄ§ :¾B³ ?¹Î¬IA ÅÍC ,ÓÈ»A.
174 Право по Ихйа’ [С. 177]: «Советовать каждому мусульманину и стараться порадовать его серд-

це» (ÉJ¼³ Ó¼§ iËjn»A ¾BaeA Ó¯ fÈV»AË Á¼n¿ ½¸» ÒZÎvÄ»A).
175 В Ихйа’ [С. 178] — «нужду своего собрата»: ÊjÀ§ "A Âfa BÀÃD¸¯ ,ÉÎaÜ ÒUBY Óz³ Å¿.
176 В Ихйа’ [С. 178] — «Аллах порадует»: Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ ÉÄÎ§ "A j³A ,Å¿Û¿ ÅÎ§ j³A Å¿.
177 Почти то же в Ихйа’ [С. 178]: «нужду своего собрата»:

.ÅÍjÈq ²B¸N§A Å¿ É» AjÎa ÆB· - BÈz´Í Á» ËA BÇBz³ - iBÈÃ ËA ½Î» Å¿ Ò§Bm ÉÎaA ÒUBY Ó¯ Ór¿ Å¿
178 В Ихйа’ [С. 178] так: «Кто утешит опечаленного верующего или поможет притесненному, того Аллах

простит семьюдесятью тремя прощениями».

.Ñj°¬¿ ÅÎ¨JmË BQÝQ É» "A j°« ,B¿Ì¼¤¿ ÆB§C ËA ÂÌÀ¬¿ Å¿Û¿ Å§ Xj¯ Å¿
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— Если он притеснитель, то каким образом его защищать? — сказали
ему.

— Защитой будет удержать его от притеснения, — сказал он 179.
Он сказал:
— Истинный Всевышний никакое повиновение не любит больше, чем дос-

тавлять радость сердцу мусульманина 180.
Он сказал:
— Есть две характерные черты, которые не превзойдет никакое поклоне-

ние: уверовать и снискать довольство людей 181.
Он сказал:
— Кто не печалится за мусульман, тот не из них 182.
Фузайла (½Îz¯), да почиет над ним милость Аллаха, увидели плачущим.
— Почему ты плачешь? — спросили у него.
— Я опечален бедным мусульманином, который меня обидел и с которого

назавтра в День воскрешения спросят: его осрамят, а никаких извинений и до-
водов у него не окажется, — сказал тот 183.

Ма‘руф Кархи (Óaj· ²Ëj¨¿) 184, да почиет над ним милость Аллаха, гово-
рит:

                           
179 Тот же диалог в Ихйа’ [С. 178]: Á¼¤»A Å¿ É¨ÄÀÍ - ?BÀ»B£ ÊjvÄÍ ±Î· - B¿Ì¼¤¿ ËA BÀ»B£ ºBaC jvÃA.
180 Здесь хадис дан автором в сокращенном виде; в Ихйа’ [С. 178] так: «Поистине, для Аллаха самый

любимый из поступков — это доставить радость сердцу верующего, или избавить его от горя, или
оплатить его долг, или накормить его, когда он голоден».

 .ªÌU Å¿ ÉÀ¨ñÍ ËA BÄÍe Óz´Í ËA BÀ« ÉÄ§ Xj°Í ÆA ËA Å¿ÛÀ»A K¼³ Ó¼§ iËjn»A ¾BaeA "A Ó»A ¾BÀ§ÜA KYC Å¿ ÆA
181 Здесь хадис дан автором в сокращенном виде; в Ихйа’ [С. 178] так: «Есть две характерные черты,

выше которых нет ничего из зла: придавать соучастников Аллаху и наносить ущерб поклоняющимся
Аллаху. И есть две характерные черты, выше которых нет ничего из повиновения: уверовать в Алла-
ха и приносить пользу поклоняющимся Аллаху».

."A eBJ¨» ©°Ä»AË "BI ÆBÀÍÜA :jJ»A Å¿ ÕÓq BÀÈ³Ì¯ oÎ» ÆBN¼vaË ."A eBJ¨» jz»AË "BI ºjr»A :jr»A Å¿ ÕÓq BÀÈ³Ì¯ oÎ» ÆBN¼va
182 В Ихйа’ [С. 178]: «Кто не заботится о мусульманах, тот не из них» (ÁÈÄ¿ oÎ¼̄  ,ÅÎÀ¼nÀ¼» ÁNÈÍ Á» Å¿).
183 В Ихйа’ [С. 178] дано другое имя — ‘Али б. ал-Фузайл (½Îz°»A ÅI Ó¼§), то есть сын ал-Фузайла

б. ‘Ийаза (~BÎ§ ÅI ½Îz°»A). — Его высказывание приведено в Ихйа’ после слов Ма‘руфа ал-
Кархи: «Я оплакиваю того, кто меня притеснил, ибо завтра окажется он в длани Все-
вышнего Аллаха и будет спрошен за свое притеснение, а у него не будет никакого дово-
да» (ÒVY É» Å¸M Á»Ë ÉÀ¼£ Å§ ½×mË Ó»B¨M "A ÔfÍ ÅÎI Af« ±³Ë AgA ÓÄÀ¼£ Å¿ Ó¼§ Ó¸IC).

184 М а ‘ р у ф  а л - К а р х и  (Óaj »̧A ²Ëj¨¿) — ум. 200/815 — полулегендарный суфий, о котором мало
что известно наверняка: родился в семье христиан или сабейцев иранского происхождения, большую
часть жизни прожил в своем квартале ал-Карх в Багдаде; стал известен своей крайней аскетичностью
и непризнанием института брака как такового: «Меня не волнует, вижу ли женщину или стену» — из
его высказываний; по-видимому, был безграмотным и не обладал формальным статусом ученого, хо-
тя был искушен в хадисоведении; мусульманская традиция связывает с его именем многих ранних
мистиков и аскетов. См.: Knysh. Mysticism. P. 48–49. — В Ихйа’ [С. 178] его изречение дано в двух
изводах: 1) «Кто каждый день будет говорить: "О Боже, смилуйся над общиной Мухаммада!" — того
Аллах запишет в число заменяющих»; 2) «[Кто каждый день будет говорить:] "О Боже, примири об-
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— Внесут в число заменяющих (абдал, ¾AfIC) имя всякого, кто каждый день
будет трижды произносить:

Î Áîæå, ïðèìèðè îáùèíó Ìóõàììàäà (Àëëàõóììà,

àñëèõ óììàòà Ìóõàììàäèí)!

Î Áîæå, ñìèëóéñÿ íàä îáùèíîé Ìóõàììàäà (Àëëà-

õóììà, èðõàì óììàòà Ìóõàììàäèí)!

Î Áîæå, èçáàâè îáùèíó Ìóõàììàäà

(Àëëàõóììà, ôàððèäæ ‘àí óììàòè Ìóõàììàäèí)!

!fÀZ¿ Ò¿C \¼uA ,ÁÈ¼»A

!fÀZ¿ Ò¿C ÁYiA ,ÁÈ¼»A

!fÀZ¿ Ò¿C Å§ Xj¯ ,ÁÈ¼»A

Право девятнадцатое (ÁÇekÌÃ µY) — состоит в том, чтобы, подходя к кому
бы то ни было, начинать с приветствия, прежде чем разговаривать, и пожимать
ему руку. Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

— Не отвечайте тому, кто, прежде чем поприветствует, заговорит с вами,
покуда он не поприветствует вас 185.

Некто пришел к Посланнику, мир да почиет над ним, и не поприветствовал
его.

— Выйди, зайди еще раз и поприветствуй, — сказал он 186.
Анас (oÃA) [б. Малик], да будет доволен им Аллах, говорит: «Когда я про-

служил восемь лет Посланнику, мир да почиет над ним, он мне сказал:
— Завершай свое очищение, дабы жизнь твоя была долгой: к кому бы ты

ни подходил, приветствуй его, чтобы умножить свои благодеяния. Входя в
дом, приветствуй домочадцев, дабы приумножить добро в своем доме» 187.

Некто пришел к Посланнику, мир да почиет над ним, и сказал: «Салам
‘алайкум» («Мир вам»), на что Посланник сказал: «Ему записали десять благо-
деяний». Вошел другой и сказал: «Салам ‘алайкум ва-рахмату-Ллахи» («Мир
вам и милость Аллаха»), на что он сказал: «Ему записали двадцать благодея-
ний». Вошел следующий и сказал /158а/: «Салам ‘алайкум ва-рахмату-Ллахи

                           
щину Мухаммада! О Боже, избави общину Мухаммада!" — трижды, того Аллах запишет в число за-
меняющих».

!fÀZ¿ Ò¿C Å§ Xj¯ ,ÁÈ¼»A !fÀZ¿ Ò¿C \¼uA ,ÁÈ¼»A :ÔjaE ÒÍAËi Ó¯Ë .¾AfIÜA Å¿ "A ÉJN· - !fÀZ¿ Ò¿C ÁYiA ,ÁÈ¼»A :ÂÌÍ ½· ¾B³ Å¿
.¾AfIÜA Å¿ "A ÉJN· ,PAj¿ TÝQ -

185 Реорганизация материала: в Ихйа’ [С. 174] это право дано между правами «Ходатайствовать за
мусульман» и «Защищать честь и имущество мусульманина» (здесь четырнадцатое и пятна-
дцатое), называясь так же: ÂÝn»A fÄ§ ÉZ¯BvÍË ÂÝ¸»A ½J³ ÂÝn»BI ÁÈÄ¿ Á¼n¿ ½· CfJÍ ÆA BÈÄ¿. — Те же слова
Пророка: ÂÝn»BI CfJÍ ÓNY ÉJVMÝ¯ ,ÂÝn»A ½J³ ÂÝ¸»BI CfI Å¿ .

186 В Ихйа’ [С. 174]: «Вернись, скажи ал-Саламу ‘алайкум и зайди» (½aeAË Á¸Î¼§ ÂÝn»A ½´¯ ©UiA).
187 В Ихйа’ [С. 174] так: «Полностью совершай частичное омовение, чтобы увеличилась твоя жизнь,

приветствуй каждого, кого увидишь из моей общины, чтобы приумножились твои благодеяния, и,
входя в свой дом, приветствуй своих домочадцев, чтобы приумножилось добро твоего дома».

.¹NÎI jÎa jR¸Í ,¹NÎI ½ÇA Ó¼§ Á¼n¯ ,¹»lÄ¿ O¼ae AgAË ,¹MBÄnY jR¸M ,ÓN¿A Å¿ ÉNÎ´» Å¿ Ó¼§ Á¼mË ,ºjÀ§ Ó¯ elÍ ,ÕÌyÌ»A −JmA
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ва-баракатуху» («Мир вам и милость Аллаха и Его благодать»), на что он ска-
зал: «Ему записали тридцать благодеяний» 188.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Входя куда-то, произносите Салам. Выходя, тоже произносите Салам,

ибо первый не является предпочтительнее второго 189.
Он сказал:
— Когда двое верующих пожимают друг другу руки, то между ними де-

лятся семьдесят милостей: шестьдесят девять достаются тому, кто более весел
и открыт. А когда встречаются двое мусульман и приветствуют друг друга, то
между ними делятся сто милостей: девяносто достаются тому, кто начнет, и
десять тому, кто ответит 190.

Целовать руки корифеев религии является традицией. Абу ‘Убайда [б.
ал-]Джаррах (`AjU ÊfÎJ§ ÌIA) 191 целовал руку ‘Умара [б. ал-]Хаттаба (LBña jÀ§).

Анас (oÃA) [б. Малик], да будет доволен им Аллах, говорит: «Я спросил у
Посланника, мир да почиет над ним:

— Кланяться ли нам при встрече друг с другом?
— Нет, — сказал он.
— Пожимать руку? — сказал я.
— Да, — сказал он»192.

                           
188 То же в Ихйа’ [С. 174–175]:

.ÒÄnY ÆËjr§:¾B´¯ ."A ÒÀYiË Á¸Î¼§ ÂÝn»A :¾B´¯ jaE ÕBV¯ .PBÄnY jr§ - ÂÝn»A ÉÎ¼§ :¾B´¯ .Á¸Î¼§ ÂÝn»A :¾B´¯ ,� ,¾Ìmi Ó»A ½Ui ÕBU
.ÆÌQÝQ :¾B´¯ .ÉN·jIË "A ÒÀYiË Á¸Î¼§ ÂÝn»A :¾B´¯ jaE ÕBV¯

189 Здесь хадис автором сокращен; в Ихйа’ [С. 175] так: «Когда доходит один из вас до какого-либо
собрания, то пусть скажет Салам. Если ему вздумается там присесть, то пусть садится. За-
тем, встав, пусть скажет Салам, ибо первый [Салам] не является истиннее последнего»
(ÑjÎaÜA Å¿ µYBI Ó»ËÜA OnÎ¼¯ ,Á¼nÎ¼¯ ,ÂB³ AgA ÁQ .o¼VÎ¼¯ ,o¼VÍ ÆC É» AfI ÆB¯ .Á¼nÎ¼¯ ,o¼V¿ Ó»A Á·fYC ÓÈNÃA AgA).

190 В Ихйа’ [С. 175] — два хадиса от разных передатчиков: 1) «Когда встречаются двое верующих и
обмениваются рукопожатиями, то между ними деляться семьдесят прощений: шестьдесят девять
достаются наирадостнейшему из двоих»; 2) «Когда встречаются двое мусульман, и каждый приветст-
вует своего сподвижника и обменивается рукопожатием, то промеж них нисходят сто милостей: на-
чавшему достается девяносто, а отозвавшемуся на рукопожатие — десять».

BÀÈÄ¿ fYAË ½· Á¼mË ÆBÀ¼nÀ»A Ó´N»A AgA (2 ;AjrI BÀÈÄnYÜ ÆÌNmË Ò¨nM :Ñj°¬¿ ÆÌ¨Jm BÀÈÄÎI OÀn³ ,BZ¯BvN¯ ÆBÄ¿ÛÀ»A Ó´N»A AgA (1
.Ñjr§ \¯BvÀ¼»Ë ÆÌ¨nM ÙeBJ¼» ,ÒÀYi ÒÖB¿ BÀÈÄÎI O»lÃ ,BZ¯BvMË ÉJYBu Ó¼§

191 А б у  ‘У б а й д а  б. а л - Д ж а р р а х  ( ÀjV»A ÅI ÑfÎJ§ ÌIA) — ум. 18/639 — один из самых ближай-
ших сподвижников Мухаммада, его тот считал хранителем своей общины, а Абу Бакр прочил его на-
равне с ‘Умаром б. ал-Хаттабом на роль халифы после себя; один из «десяти обрадованных благове-
стью» (ÑjrJÀ»A Ñjr¨»A).

192 Здесь речь идет уже о поклонах. В Ихйа’ [С. 175] сказано «Кланяться во время приветствия запреща-
ется» (ÉÄ§ ÓÈÄ¿ ÂÝn»A fÄ§ ÕBÄZÃÜAË) — и далее следует подтверждающий хадис, который запрещает также
и целовать друг друга при встрече, что здесь по каким-то причинам опущено:
«— О Посланник Аллаха, кланяться ли нам друг другу? — Нет. — А целовать ли нам друг друга? —
Нет. — А пожимать ли нам друг другу руки? — Да».

.Á¨Ã - ?Bz¨I BÄz¨I \¯BvÎ¯ - .Ü - ?Bz¨I BÄz¨I ½J´Î¯ - .Ü - ?|¨J» BÄz¨I ÓÄZÄÍC ,"A ¾Ìmi BÍ
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Что касается лобызаний и обниманий во время возвращения из путешест-
вий, то это является традицией.

А вот вставания Посланник, мир да почиет над ним, не любил193. Анас (oÃA)
[б. Малик], да будет доволен им Аллах, говорит: «Мы никого так не любили,
как его, но не вставали ради него, ибо знали, что он это презирает» 194. Следова-
тельно, если некто встает ради почтения там, где это вошло в обыкновение, то
ничего страшного нет. Однако стоять перед кем-то запрещается (ÓÈÃ). Послан-
ник, мир да почиет над ним, сказал:

— Скажите каждому, кому нравится, чтобы люди перед ним стояли, а он
сидел, чтобы занял свое место в аду 195.

Право двадцатое (ÁNnÎI µY) — если кто-то чихнет, то должен сказать: «ал-
Хамду ли-Ллахи» («Хвала Аллаху») 196. Ибн Мас‘уд (eÌ¨n¿ ÅIA), да будет доволен
им Аллах, говорит: «Посланник, мир да почиет над ним, так меня обучил:

— Тот, кто чихает, должен сказать: "ал-Хамду ли-Ллахи Рабби-л-‘алимина"
("Хвала Аллаху, Господу миров"). Когда он это произнесет, тот, кто услышит,
должен сказать: "Йархамука-Ллаху" ("Да будет милостив к тебе Аллах") или
"Йархамука Раббика" ("Да будет милостив к тебе твой Господь"). Когда он это
скажет, тому [= чихнувшему] следует сказать: "Йагфиру-Ллаху лиййа ва-лакум"
("Да простит Аллах меня и вас")» 197.

Если кто-то не произнес «Хвала Аллаху», то он не имеет права на [слова]
«Да будет милостив к тебе Аллах».

Когда Посланнику, мир да почиет над ним, приходилось чихать, он подав-
лял голос, прикрывая лицо рукой.

Если кому-то придется чихнуть во время отправления нужды, то он должен
произнести «Хвала Аллаху Господу миров» про себя. Ибрахим Наха‘и (Ó¨bÃ
ÁÎÇAjIA), да почиет над ним милость Аллаха, сказал:

— Не страшно, если даже он произнесет это вслух 198.

                           
193 В Ихйа’ [С. 176] приведен подтверждающий хадис: «Когда вы меня видите, то не вставайте, как это

делают неарабы» (ÁUB§ÜA ©ÄvMBÀ· AÌ¿Ì´MÝ¯ ,ÓÃÌÀNÍCi AgA).
194 То же самое в Ихйа’ [С. 175] до предыдущего хадиса:

.¹»h» ÉNÎÇAj· Å¿ ÆÌÀ¼¨Í BÀ» AÌ¿Ì´Í Á» ÊËCi AgA AÌÃB·Ë , ,"A ¾Ìmi Å¿ BÄÎ»A KYC wbq ÆB· B¿
195 В Ихйа’ [С. 176] так: «Кого радует, чтобы мужчины представали перед ним стоя, пусть возведет свое

седалище из Огня» (iBÄ»A Å¿ Êf¨´¿ CÌJNÎ¼̄  ,B¿BÎ³ ¾BUj»A É» ½RÀÍ ÆA Êjm Å¿).
196 Реорганизация материала: в Ихйа’ [С. 176] это право, называясь «Молитвой чихающего» (o�B¨»A

OÎÀrM BÄÈ¿), располагается между правом «Защищать честь и имущество мусульманина» и правом
«Стерпеть распущенность злого человека и поостеречься его» (здесь пятнадцатое и шестнадцатое).
Там чихнувший должен сказать: «ал-Хамду ли-Ллахи ‘ала кулли халин» («Хвала Аллаху в любом со-
стоянии»).

197 То же в Ихйа’ [С. 176]:

"Aj°¬Í$ ½´Î¼¯ ¹»g AÌ»B³ AgB¯ .#"A ¹ÀYjÍ$ ÊfÄ§ Å¿ ½´Î¼¯ ,¹»g ¾B³ AgB¯ .#ÅÎÀ»B¨»A Li "fÀZ»A$ ½´Î¼¯ Á·fYC oñ§ AgA
.#Á¸»Ë Ó»

198 В Ихйа’ [С. 177] так: «Если он чихнет при отправлении нужды, то ему не стоит бояться помянуть
Аллаха» ("A j·hÍ ÆBI pBIÝ¯ ,ÒUBZ»A ÕBz³ Ó¯ oñ§ AgA).
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Ка‘б ал-Ахбар (iBJYÜA K¨·) 199 говорит о том, что Муса (ÓmÌ¿), мир да почиет
над ним, сказал:

— О Господи, Ты близко, тогда я скажу про себя, или Ты далеко, тогда я
скажу в голос?

— Я рядом с каждым, кто поминает Меня, — сказал Тот.
— О Господи, у нас есть состояния типа соития и отправления нужды, —

сказал он, — ставить ли нам Тебя выше своих поминаний в таких состояниях?
— В каком бы ты состоянии ни находился, поминай Меня и не бойся, —

сказал Тот 200.
Право двадцать первое (Á¸ÍË OnÎI µY) — состоит в том, чтобы навестить

больного, с которым знаком, даже если он не является другом 201. Посланник,
мир да почиет над ним, сказал:

— Каждый, кто навестит больного, непременно воссядет в раю. По воз-
вращении семьдесят тысяч ангелов сделают его порученцами (½·Ì¿), дабы они
до ночи благословляли его 202.

По традиционному предписанию, следует положить руку на руку или на
лоб больного и, спросив его: «Как ты?» — произнести:

— Âî èìÿ Àëëàõà Âñåìèëîñòèâîãî, Ìèëîñåðäíîãî!

(Áèñìè-Ëëàõè àë-Ðàõìàíè àë-Ðàõèìè!) Èùó çà-

ùèòû äëÿ òåáÿ ó Àëëàõà, Åäèíîãî, Âå÷íîãî, Êîòî-

ðûé íå ðîæäàë è íå áûë ðîæäåí è Êîòîðîìó íåò

ðàâíûõ íèêîãî, îò âñòðå÷åííîãî òîáîé çëà (Ó‘èçóêà
áè-Ëëàõè àë-àõàäè àë-ñàìàäè àëëàçè ëàì éàëèä âà-

ëàì éóëàä âà-ëàì éàêóí ëàõó êóôóàí àõàäóí ìèí

øàððè ìà òàäæèäó).

!ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI

Ôh»A fÀv»A fYÜA "BI ºhÎ§C

É» Å¸Í Á»Ë f»ÌÍ Á»Ë f¼Í Á»

.fVM B¿ jq Å¿ fYC AÌ°·

‘Усман (ÆBÀR§) [б. ‘Аффан], да будет доволен им Аллах, говорит:

                           
199 К а ‘ б  а л - А х б а р  (iBJYÜA K¨·) — Абу Исхак Ка‘б б. Мати‘ ал-Химйари (ум. 32/652), йаманский

иудей, в период джахилийи считавшийся в ал-Йамане одним из выдающихся ученых-иудеев, откуда
и происходит его прозвище «Куб ученых-иудеев», в простонародье: «Куб преданий» (iBJaÜA K¨·); при-
нял ислам в правление Абу Бакра; в мусульманской общине являлся одним из основных носителей и
передатчиков преданий из ветхозаветной истории.

200 Диалог Мусы с Богом в Ихйа’ [С. 177]; вопросы Мусы везде во мн. ч., последняя фраза выглядит так:
«Поминайте Меня в любом состоянии».

?¡ÖB¬»AË ÒIBÄV»B· BÈÎ¼§ ºj·hÃ ÆA ¹¼VÃ ¾BY Ó¼§ ÆÌ Ã̧BÃB¯ - .ÓÃj·g Å¿ oÎ¼U BÃA - ?¹ÍeBÃB¯ ,fÎ¨I ÂA ,¹ÎUBÃB¯ ,OÃA KÍj³A ,Li BÍ -
.¾BY ½· Ó¼§ ÓÃj·gA -

201 Реорганизация материала: в Ихйа’ это право приведено после права «Советовать мусульманам и радо-
вать их сердца» (здесь восемнадцатое) и перед правом «Сопровождать труп» (здесь следующее) в та-
ком виде [С. 178]: «Навещать больных, ибо знакомство и ислам достаточны для утверждения этого
права» (µZ»A AhÇ PBJQA Ó¯ ÆBÎ¯B· ÂÝmÜAË Ò¯j¨À»B¯ ,ÁÇByj¿ eÌ¨Í ÆC BÈÄ¿).

202 В Ихйа’ [С. 178] хадис дан в таком виде: «Кто навестит больного, воссядет в месте сбора фрук-
тов в раю, а когда встанет, то семьдесят тысяч ангелов уполномочат молиться за него до ночи»
(½Î¼»A ÓNY ÉÎ¼§ ÆÌ¼vÍ ¹¼¿ ±»C ÆÌ¨Jm ÉI ½·Ë ,ÂB³ AgA ÓNY ,ÒÄV»A ²iBb¿ Ó¯ f¨³ ,BzÍj¿ eB§ Å¿).
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— Я болел, когда пришел Посланник, мир да почиет над ним, и несколько
раз так произнес 203.

По традиционному предписанию, больному следует произнести:

— Ïðèáåãàþ ê ìîãóùåñòâó Àëëàõà è ê Åãî âëàñòè

îò çëà, ñ êîòîðûì ñòîëêíóëñÿ è êîòîðîãî îïàñàþñü

(À‘óçó áè-‘èççàòè Àëëàõè âà-êóäðàòèõè ìèí øàððè

ìà àäæèäó âà-óõàçèðó) 204.

ÉMif³ Ë "A Ñl¨I gÌ§C
.igBYCË fUC B¿ jq Å¿

Если кто-то задал вопрос: «Как ты?» — то ему не следует сетовать.
По преданию: «Когда раб (Божий) заболеет, Истинный Всевышний делает

двух ангелов его порученцами с тем, чтобы они благодарили, когда кто-то при-
дет его навестить, а если он будет жаловаться, то произносили:

— Хорошо. Хвала Аллаху Господу миров.
Господь Всевышний скажет:
— Раб мой находится при Мне. Если Я его приберу, то приберу милостью

Своей и приведу в рай. Если Я дам ему здравия, то этой болезнью Я искуплю
его грехи и верну ему плоть и кровь лучше, чем он имел» 205.

‘Али (Ó¼§) [б. Аби Талиб], да будет доволен им Аллах, говорит:
— У кого заболит живот, должен для исцеления попросить у своей же-

нычто-нибудь из ее брачного обеспечения, купить на это мед, смешать его с
дождевой водой и выпить, ибо Всевышний Господь назвал дождь благодатным
(ºiBJ¿), мед — исцеляющим (ÕB°q), а даруемое женами из брачного обеспече-
ния — целебным и услаждающим (Ôj¿Ë ÓÄÇ), то есть приятным и удобоваримым.
Когда все три соберутся, он волей-неволей исцелится 206.

                           
203 Тот же текст молитвы в Ихйа’ [С. 178] и слова ‘Усмана б. ‘Аффана.
204 Тот же текст в Ихйа’ [С. 178].
205 В Ихйа’ [С. 178] этот хадис, возможно, дан в иной передаче: «Когда раб (Божий) заболеет, Всевышний

Аллах, направив к нему двух ангелов, скажет: "Посмотрите, что он скажет навещающим его". Тогда,
если он во время их прихода будет восхвалять и прославлять Аллаха, то они вознесут это до Аллаха.
И Он, Всезнающий, скажет: "Мой раб при Мне, если он умрет, то Я введу его в рай, а если исцелю, то
дам ему в замену плоть лучшую, чем его плоть, и кровь лучшую, чем его кровь, и искуплю ему его
прегрешения"».

B¨¯i ,ÉÎ¼§ ÓÄQCË "A fÀY - ÊÚBU AgA - ÌÇ ÆB· ÆB¯ .ÊeAÌ¨» ¾Ì´ÍAgB¿ Aj¤ÃA :¾B´¯ ÅÎ¸¼¿ ÉÎ»A Ó»B¨M "A S¨I ,fJ¨»A ~j¿ AgA
AjÎa B¿eË ÉÀZ» Å¿ AjÎa BÀZ» É» ¾fIC ÆA ,ÉNÎ°q BÃA ÆAË ÒÄV»A É¼aeC ÆC ÉNÎ¯ÌM ÆA Ó¼§ ÔfJ¨» :¾Ì´Î¯ ,Á¼§C ÌÇË ."A Ó»A ¹»g

.ÉMB×Îm ÉÄ§ j°·C ÆAË É¿e Å¿
206 В Ихйа’ [С. 178] так: «Когда пожалуется кто-то из вас на свою утробу, он должен попросить что-

нибудь у своей жены из ее брачного обеспечения и купить на него мед, смешать его с дождевой во-
дой, дабы для него соединились целебность, услада, исцеление и благодать».

.ºiBJÀ»AË ÕB°r»AË ÕAjÀ»AË ÕBÄÈ»A É» ©ÀNVÎ¯ ÕBÀn»A ÕBÀI ÉIjrÍË Ýn§ ÉI ÔjNrÍË BÈ³Afu Å¿ B×Îq ÉMCj¿A ¾BnÎ¼¯ ÉÄñI Á·fYC B¸q AgA
Здесь ‘Али, намекая на три коранических айата, по сути, говорит об энергетически чистой пище (см.
выше: примеч. 1 первой основы): «Давайте женам их обеспечение в подарок, а если они пожалуют
вам что-либо из него от души, то вкушайте это во целебность и усладу» [Коран, 4: 4]; «Выходит из
нутра их [= пчел] питье разного цвета, в котором исцеление для людей» [Коран, 16: 71 (69)];
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В общем, правило для больного заключается в том, чтобы не сетовать и не
сокрушаться, а уповать на то, /159а/ что болезнь искупит его грех. Принимая
лекарство, он должен уповать на Творца, а не на лекарство. Правила для наве-
щающего заключаются в том, чтобы долго не засиживаться, много не спраши-
вать, молиться за выздоровление и выражать огорчение из-за его болезни. Ему
следует воздерживаться от заглядывания в комнаты и двери, что находятся в
доме, и, подойдя к двери дома, испросить разрешения, не вставая напротив
двери, а отойдя в сторону. В дверь надо стучать мягко. Когда спросят: «Кто
там?» — не следует говорить «Эй, гулам» или «Я», но вместо «Я» надо сказать:
«Слава Аллаху и хвала Аллаху». Так надо поступать любому, кто постучится в
его [= больного] дверь 207.

Право двадцать второе (ÂËeË OnÎI µY) — последовать за погребальными но-
силками 208. Посланник, мир да почиет над ним, говорит:

— Каждому, кто последует за погребальными носилками, будет один карат
воздаяния. Если он останется до погребения, то два карата. А каждый карат в
разы [больше] горы Ухуд 209.

Правило для сопровождения похорон состоит в том, чтобы быть молчали-
вым, не смеяться и, занимаясь осмыслением, размышлять о своей смерти.

А‘маш (sÀ§A) 210 говорит:
— Я постоянно отправлялся за погребальными носилками, не зная, кому я

должен выражать соболезнование, ибо все бывали один другого печальнее.
Некие люди горевали по умершему, когда один из корифеев сказал:
— Горюйте о себе, ибо у него за спиной осталось три ужаса (¾ÌÇ): он увидел

лик Ангела смерти (Малак ал-маут, PÌÀ»A ¹¼¿), он вкусил горечь отделения души
и он прошел сквозь боязнь кончины 211.

                           
«Ниспослали Мы с неба воду благодатью и произрастили [благодаря] ей сады и зерна посевов»
[Коран, 50: 9].

207 В Ихйа’ все правила для навещающего даны в самом начале права [С. 177]: не засиживаться, много не
спрашивать, выражать сочувствие, молиться за выздоровление, опускать глаза от взгляда на слабый
пол того места, где находится больной, не располагаться напротив двери при разрешении войти (так
как открыть дверь могут женщины), мягко стучать в дверь, на вопрос «Кто там?» не говорить «Я» и
не говорить «Эй, гулам», но произнести хамд и тасбих.

,LBJ»A ½IB´ÍÜ ÆAh×NmÜA fÄ§Ë ,©yÌÀ»A PAiÌ§ Å§ jvJ»A |«Ë ,ÒÎ¯B¨»BI ÕB§f»AË ,Ò³j»A iBÈ£AË ,¾AÛn»A Ò¼³Ë ,Òn¼V»A Ò°a :fÖB¨»A LeC
.\JnÍË fÀZÍ Å¸»Ë #ÂÝ«BÍ$ ¾Ì´ÍÜ Ë ,#?Å¿$ É» ½Î³ AgA #BÃC$ ¾Ì´ÍÜË µ¯jI ¶fÍË

208 То же право в Ихйа’ [С. 179]: ÁÇlÖBÄU ©ÎrÍ ÆA BÈÄ¿.
209 Те же слова Пророка в Ихйа’ [С. 179]: .ÆB�AjÎ³ É¼̄  ,Å¯fM ÓNY ±³Ë ÆB¯ .jUÜA Å¿ ¢AjÎ³ É¼̄  ,ÑkBÄU ©Îq Å¿. Однако

последняя фраза здесь, судя по тексту Ихйа’, присоединена в измененном виде из другого хадиса: «А
по преданию, такой карат как Ухуд» (fYA ½R¿ ¢AjÎ »́A jJb»A Ó¯ Ë).

210 а л - А ‘ м а ш  (sÀ§ÜA) — «Слеповатый» — прозвище С у л а й м а н а  б. М и х р а н а  а л -
К а х и л и  а л - А с а д и  (ÔfmÜA Ó¼ÇB¸»A ÆAjÈ¿ ÅI ÆBÀÎ¼m), Абу Мухаммада (60/679–148/765) —
отпущенник Бану Кахил и Бану Асад, иранец по происхождению, но практически всю жизнь
прожил в ал-Куфе, став известным правоведом и хадисоведом, от которого передают около
1300 хадисов. См.: ал-А‘маш // Диххуда. Лугатнама. — Его слова по тексту Ихйа’ [С. 179] во
мн. ч.: ÁÈ¼· ÂÌ´»A ÆlZ» Ôl¨Ã ÅÀ» ÔifÃÝ¯ ,lÖBÄV»A fÈrÃ BÄ·.
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Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Три вещи отправятся во след трупу: жена, имущество и деяния. Жена и

имущество возвратятся, а деяния останутся с ним 212.
Право двадцать третье (ÂÌmË OnÎI µY) — посещать (зийарат, PiBÍk) могилы,

чтобы помолиться за них [= умерших] и извлечь из этого урок 213. Ему следует
знать, что они ушли раньше, и ему тоже вскоре предстоит уйти, и его местом,
как и их местом, будет могила.

Суфйан Саури (ÔiÌQ ÆBÎ°m), да почиет над ним милость Аллаха, говорит:
— Каждый, кто будет помногу вспоминать могилу, найдет свою могилу

садом из райских садов. А каждый, кто забудет, найдет ее пещерой из адских
пещер 214.

Раби‘ [б.] Хайсам/Хусайм (ÁRÎa ©ÎIi), да почиет над ним милость Аллаха, чей
прах покоится в Тусе, будучи одним из корифеев последователей, выкопал у
себя дома могилу. Всякий раз, чувствуя отвращение к себе, он укладывался в
могилу и находился там какое-то время, после чего говорил: «О Господи, по-
шли меня в дольний мир, чтобы я исправил /159b/ оплошности». Затем он
вставал и говорил: «Да, Раби‘, тебя снова послали, приложи усилия до того
раза, когда тебя уже не пошлют» 215.

‘Умар (jÀ§) [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах, говорит: «Послан-
ник, мир да почиет над ним, отправился на кладбище, присел у края одной мо-
гилы и разрыдался. Я был ближе всех к нему и спросил:

— Отчего ты плачешь, о Посланник Аллаха?
— Это могила моей матери, — сказал он. — Я попросил у Истинного Все-

вышнего изволения посетить ее и попросить для нее прощения. Он дал изволе-

                           
211 По Ихйа’ [С. 179], это слова Ибрахима ал-Зайата (PBÍl»A ÁÎÇAjIA) в таком виде: «Было бы предпочтитель-

нее, если бы вы молили о милости к себе, поскольку он спасся от трех ужасов: лика Ангела смерти,
который он уже увидел, горечи смерти, которую он уже вкусил, и страха кончины, который уже ему
не грозит».

.Å¿C f³ ,ÒÀMBb»A ²ÌaË ,¶Ag f³ ,PÌÀ»A ÑiAj¿Ë ,ÔCi f³ ,PÌÀ»A ¹¼¿ ÉUË :TÝQ ¾AÌÇC Å¿ BVÃ ÉÃA ,Ó»ËC ÆB¸» Á¸n°ÃC ÆÌÀYjMÌ»
212 В Ихйа’ [С. 179] так: «За мертвецом последуют трое, вернутся двое, а останется одно: за ним

последуют его жена, имущество и деяния. Вернутся его жена и имущество, а останутся его
деяния» (É¼À§ Ó´JÍË ,É»B¿Ë É¼ÇA ©UjÎ¯ .É¼À§Ë É»B¿Ë É¼ÇA É¨JNÍ :fYAË Ó´JÍË ÆBÄQA ©UjÎ¯ ÒQÝQ OÎÀ»A ©JNÍ).

213 То же право в Ихйа’ [С. 179]: «Посещение их могил, целью которого является молитва, извлече-
ние урока и смягчение сердца» (K¼´»A µÎ³jMË iBJN§ÜAË ÕB§f»A ¹»g Å¿ eÌv´À»AË ÁÇiÌJ³ iËlÍ ÆA BÈÄ¿).

214 В Ихйа’ [С. 179] так: «Кто будет много вспоминать могилу, найдет ее садом из садов Рая. А кто будет
беспечным к ее поминанию, тот найдет ее ямой из ям Огня».

.iBÄ»A j°Y Å¿ Ñj°Y ÊfUË ,Êj·g Å§ ½°« Å¿Ë .ÒÄV»A ~BÍi Å¿ ÒyËi ÊfUË ,jJ´»A j·g jR·A Å¿
215 По Ихйа’ [С. 179], ал-Раби‘ ложился в могилу, «когда находил в своем сердце черствость»

(ÑËBn³ ÉJ¼³ Ó¯ fUË AgA), а в могиле взывал к Господу цитатой из Корана: «Господи, верни меня,
быть может, я поступлю благочестиво в том, что оставил» [Коран, 23: 101–102]. После подъе-
ма из могилы он говорил: «О Раби‘, ты вернулся, так действуй сейчас, пока тебя не вернули [к
Аллаху]» (©UjMÜ ÆA ½J³ ÆàA ½À§B¯ O¨UiAf³ ,©ÎIi BÍ).
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ние на посещение, а на молитву не дал. В моем сердце всколыхнулось сыновье
сострадание, и я оплакал ее» 216.

Вот и все в подробностях о правах мусульман, которые следует соблюдать
только лишь по [признаку] мусульманства.

Ïðàâà  ñî ñ åä åé

ÆÆÆÆ BBBB � Í� Í� Í� Í B nB nB nB n À Ç  ¶ Ì ´À Ç  ¶ Ì ´À Ç  ¶ Ì ´À Ç  ¶ Ì ´ YYYY

У них их много. Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Есть сосед, у которого одно право, и такой сосед неверный. Есть сосед,

у которого два права, и такой сосед мусульманин. Есть сосед, у которого три
права, и такой сосед мусульманин-родственник 217.

Он сказал:
— Джабра’ил (½ÎÖjJU), мир да почиет над ним, [столь] постоянно завещал

мне в отношении соседа, что я уж было предположил, что ему от меня доста-
нется наследство 218.

Он сказал:
— Скажи каждому, кто верит в Господа и в День воскрешения, чтобы ува-

жал своего соседа 219.
Он сказал:
— Верующим не бывает тот, от кого страдает и от кого не защищен его

сосед 220.
Он сказал:

                           
216 Из этого хадиса наглядно видно, что пророки, являясь орудием Господа, для любого своего действия

испрашивали у Него разрешения. Те же самые отношения и у приближенных к Богу (аулийа’). В
Ихйа’ [С. 179] это предание приводится до двух предыдущих; слова Пророка: «Это могила Амины,
дочери Вахба [= мать Пророка]. Я испросил разрешения у моего Господа посетить ее. Он дал мне его.
Я испросил разрешения попросить для нее прощения. Он отказал мне. И меня настигло то, что насти-
гает ребенка от растроганности».

.Ò³j»A Å¿ f»Ì»A ºifÍB¿ ÓÄ·ieB¯.Ó¼§ ÓIB¯ .BÈ» j°¬NmA ÆA Ó¯ OÃgDNmB¯.Ó» ÆgB¯ .BÈMiBÍk Ó¯ ÓIi OÃgDNmA.KÇË OÄI ÒÄ¿E jJ³ AhÇ
217 В Ихйа’ [С. 181] подраздел назван «Права соседства» (iAÌV»A ¶Ì´Y). — Здесь хадис перефразирован и

сокращен автором; в Ихйа’ [С. 181] так: «Есть три [вида] соседей: сосед, у которого одно право; сосед,
у которого два права; сосед, у которого три права. Сосед, у которого три права, является мусульмани-
ном-родственником: у него есть право по соседству, есть право по исламу и есть право по родству.
Что же до соседа, у которого два права, то он — сосед-мусульманин, у которого есть право по сосед-
ству и право по исламу. Что же до того, у которого есть одно право, то он — сосед-многобожник».

 µY É¼¯ ,ÁYj»A Ëg Á¼nÀ»A iBV»A ,¶Ì´Y ÒQÝQ É» Ôh»A iBV»B¯ .¶Ì´Y ÒQÝQ É» iBU ,ÆB´Y É» iBU ,fYAË µY É» iBU :ÒQÝQ ÆAjÎV»A
É» Ôh»A B¿AË .ÂÝmÜA µYË iAÌV»A µY É» Ôh»A Á¼nÀ»A iBV»B¯ ,ÆB´Y É» Ôh»A iBV»A B¿AË .ÁYj»A µY É» Ë ÂÝmÜA µY É» Ë iAÌV»A

.ºjrÀ»A iBV»B¯ ,fYAË µY
218 Почти то же в Ихйа’ [С. 181]: ÉQiÌÎm ÉÃA OÄÄ£ ÓNY iBV»BI ÓÄÎuÌÍ ½ÍjJU ¾AkB¿.
219 В Ихйа’ [С. 181] так: «Кто уверовал в Аллаха и в Последний день, должен уважать своего сосе-

да» (ÊiBU Âj¸Î¼¯ ,jaàA ÂÌÎ»AË "BI Å¿ÛÍ ÆB· Å¿).
220 В Ихйа’ [С. 181] так: «Не будет уверовавшим раб (Божий), покуда его сосед не будет защищен от его

бед» (É Ö́AÌI ÊiBU Å¿DÍ ÓNY fJ§ Å¿ÛÍÜ).
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— Первыми тяжущимися в День воскрешения будут двое соседей 221.
Он сказал:
— Всякий, кто бросил камень в собаку соседа, его обидел 222.
Посланнику, мир да почиет над ним, сказали:
— Такая-то женщина днями постится, а по ночам совершает намаз, однако

она огорчает соседей.
— Ее место в аду, — сказал он 223.
Он сказал:
— Соседи — до сорокового дома 224.
Зухри (ÔjÇk), да будет доволен им Аллах, говорит: «Сорок домов справа,

сорок домов слева, сорок домов спереди и сорок домов позади».
Знай, что право соседа заключается не в том, что ты его не огорчаешь и

только, но и в том, что ты поступаешь с ним хорошо, ибо, по преданию: «В
День воскрешения сосед-дарвиш повиснет на богаче и скажет:

— О Господи, спроси его, почему он не поступал со мной хорошо и закрыл
для меня дверь своего дома» 225.

Один из корифеев [религии] страдал от полчищ мышей 226.
— Почему ты не заведешь кошку? — сказали ему.
— Я боюсь, что мыши, услышав ее голос, перебегут к соседу, — сказал

он. — Как же тогда то, что я не приемлю для себя, приемлю для него?
Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Ты знаешь, в чем заключается право соседа? /160а/ В том, что если он

попросит тебя помочь в чем-то, ты поможешь, если он попросит в долг, ты
дашь ему в долг, если он станет дарвишем, ты поддержишь его, если он будет
болен, ты навестишь его, если он умрет, ты пойдешь за его погребальными
носилками, если с ним случится что-то радостное, ты поздравишь его, если с
ним произойдет что-то печальное, ты посочувствуешь ему. Ты не должен воз-
вышать стену своего дома так, чтобы преградить к нему доступ ветра и солнца.
Когда ты ешь фрукты, пошли ему, а если не сможешь, то ешь втихаря, не по-
зволяя своим детям брать их и выходить, чтобы они попались на глаза его де-

                           
221 То же в Ихйа’ [С. 181]: ÆAiBU Ò¿BÎ »́A ÂÌÍ ÅÎÀva ¾ËA.
222 В Ихйа’ [С. 181] так: «Если ты бросишь камень в собаку своего соседа, ты уже его обидишь»

(ÉNÍgE f´¯ ,ºiBU K¼· OÎ¿i AgA).
223 В Ихйа’ [С. 181]: «Она будет в Огне» (iBÄ»A Ó¯ ÓÇ - BÈÃAjÎU ÔgÛMË ½Î¼»A ÂÌ´MË iBÈÄ»A ÂÌvM ÒÃÝ¯).
224 По Ихйа’ [С. 181], некто пришел жаловаться Пророку на своего соседа, после чего Пророк провозгла-

сил у дверей мечети о том, кто является соседом: iBU AiAe ÅÎ¨IiA ÆA ÜA. А уже аз-Зухри прокоментировал
его слова, указав по сторонам: Ah¸Ç ÆÌ¨IiCË Ah¸Ç ÆÌ¨IiCË Ah¸Ç ÆÌ¨IiCË Ah¸Ç ÆÌ¨IiC.

225 В Ихйа’ [С. 181]: «...почему он лишал меня своего исповедимого и закрыл для меня свою
дверь» (?ÓÃËe ÉIBI fmË É¯Ëj¨¿ ÓÄ¨Ä¿ Á»AhÇ ½m ,Li BÍ :¾Ì´Î¯ Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ ÓÄ¬»A ÊiBVI µ¼¨NÍ jÎ´°»A iBV»A ÆA ¾B´ÍgA).

226 В Ихйа’ [С. 181] — «...перебегут к соседям»:

?Ón°Ä» KYC ÜB¿ ÁÈ» OJJYC f³ ÆÌ·B¯ .ÆAjÎV»A iËe Ó»A LjÈÎ¯ jÈ»A PÌu iB°»A ©ÀnÍ ÆC ÓraC - ?AjÇ OÎÄN³A Ì»
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тям. Не огорчай его запахами из своей кухни, разве только ты пошлешь ему из
того, что приготовил 227.

Он сказал:
— Знай, в чем заключается право соседа. Клянусь Господом, в чьих руках

власти и повеления находится душа Мухаммада, соседу воздаст по праву толь-
ко тот, над кем пребудет милость Всевышнего Господа 228.

Знай, что в числе его прав находится и такое, по которому ты не должен за-
глядывать в его дом с крыши. Если он прислонит палку к твоей стене, ты не
должен ему препятствовать. Ты не должен перекрывать его водосток. Если он
высыпет землю перед дверью твоего дома, ты не должен с ним воевать. Ты
должен скрывать все, что ты узнаешь о его слабостях (‘аурат, PAiÌ§). Ты не
должен подслушивать пересуды о нем. Ты не должен смотреть на его женскую
половину и разглядывать его наложницу. Все это, выходя за те права, о кото-
рых мы говорили в отношении мусульман, надо соблюдать 229.

Абу Зарр Гифари (ÔiB°« ig ÌIC), да будет доволен им Аллах, говорит: «Мой
приятель, Посланник, мир да почиет над ним, мне завещал:

— Наливай в котел больше воды, когда что-то варишь, и пошли из него
соседу» 230.

Некто спросил у ‘Абд Аллаха [б.] Мубарака (ºiBJ¿ "AfJ§), да почиет над ним
милость Аллаха:

— Мой сосед жалуется на моего гулама. Если я его побью безоснователь-
но, то стану грешником, а если не побью, то огорчится сосед. Как мне посту-
пить?

— Подожди, покуда твой гулам поступит опрометчиво и заслужит воспи-
тания, — сказал тот. — Помедли с этим воспитанием, пока не посетует сосед.
Тогда воспитай его, чтобы соблюсти права обоих 231.

                           
227 То же в Ихйа’ [С. 182] с небольшими отличиями и деталями:

,~j¿ ÆAË .ÉÎ¼§ Pf§ ,j´N¯A ÆAË .ÉNyj³C ,¹yj´NmA ÆAË .ÉMjvÃ ,ºjvÄNmA ÆAË .ÉNÄ§C ,¹I ÆB¨NmA ÆA ?iBV»A µY B¿ ÆËifMC
.ÉÃgBIÜA \Íj»A ÉÄ§ KVZN¯ ÕBÄJ»BI ÉÎ¼§ ½ñNnMÜË .ÉNÍl§ ,ÒJÎv¿ ÉNIBuA ÆAË .ÉMBÄÇ ,jÎa ÉIBuC ÆAË .ÉMkBÄU O¨JM ,PB¿ ÆAË .ÉMf§

ÆA ÜA ºif³ iBN´I ÊgÛM ÜË .Êf»Ë BÈI ¥Î¬Î» ºf»Ë BÈI XjbÍÜË .Ajm BÈ¼aeB¯ ,½¨°M Á» ÆB¯ ,É» fÇB¯ ÒÈ·B¯ OÍjNqA AgAË ÊgÛM ÜË
.BÈÄ¿ É» ²j¬M

228 В Ихйа’ [С. 182] так: «Знаете, в чем заключается право соседа? Клянусь Тем, в чьей длани моя
душа, должное соседу воздаст лишь тот, над кем смилостивится Аллах».

."A ÉÀYi Å¿ÜA iBV»A µY −¼JÍÜ ,ÊfÎI Ón°Ã Ôh»AË ?iBV»A µY B¿ ÆËifMC
229 В Ихйа’ [С. 181] эти права с небольшими отличиями указаны до двух высказываний Пророка о

праве соседа: «Не заглядывать с крыши на его соромливых» (ÉMAiÌ§ Ó»A \ñn»A Å¿ ©¼ñNÍÜ);
«Скрывать то, что откроется ему о его слабостях» (ÉMAiÌ§ Å¿ É» ±r¸ÄÍ B¿ jNnÍ). — Здесь значение
‘аурат (PAiÌ§) во мн. ч. определяется глаголом: «слабые», «соромливые», т. е. женщины, и
«слабости», соответственно. См. также: сн. 148.

230 В Ихйа’ [С. 182] так: «Когда ты варишь что-то в котле, добавь в него воды, затем окинь взгля-
дом некоторых домочадцев из своих соседей и зачерпни им из него».

.BÈÄ¿ ÁÈ» ²j«B¯ ,¹ÃAjÎU Å¿ OÎJ»A ½ÇA |¨I j¤ÃA ÁQ ,BÇ ÕB¿ jR·B¯ ,Aif³ ObJ� AgA
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Ïðàâà  ðîä ñ ò â åííèêîâ 232

Æ A f Ã Ë B r Í Ì a  ¶ Ì ´ YÆ A f Ã Ë B r Í Ì a  ¶ Ì ´ YÆ A f Ã Ë B r Í Ì a  ¶ Ì ´ YÆ A f Ã Ë B r Í Ì a  ¶ Ì ´ Y

Знай, что Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Истинный Всевышний говорит: «Я есмь Милостивый (Рахман, ÆBÀYi), и

отсюда родство (рахим, ÁYi), имя для которого Я произвел от Своего имени.
Кто поддерживает родство, с тем Я связан, а кто порвал его, с тем Я порву» 233.

Он сказал:
— Скажи каждому, кто желает, чтобы жизнь его была долгой и хлеб на-

сущный изобильным: «Чти родственников» 234.
Он сказал:
— Ни от какого повиновения не пребудет большего грядущего воздаяния,

как от повиновения кровному родству (ÁYi), пусть даже домочадцы заняты рас-
путством и развратом, когда они поддерживают кровное родство, то благодаря
ему их имущество прирастает 235.

Он сказал:
— Ни одно подаяние не бывает достойнее того, когда даешь родственнику,

который враждует с тобой 236.
Знай, приверженность родству заключается в том, что, когда

[родственники] с тобой порывают, ты воссоединяешься [с ними]. Посланник,
мир да почиет над ним, сказал:

                           
231 Ответ Ибн ал-Мубарака по Ихйа’ [С. 182]: «Когда с твоим гуламом случится нечто, требующее воспи-

тания, ты его попридержи для него. А когда пожалуется твой сосед, то воспитай его
[= гулама] за тот случай. Так ты удовлетворишь своего соседа и воспитаешь за тот случай».

ºiBU OÎyiA f³ ÆÌ¸N¯ .TfZ»A ¹»g Ó¼§ ÉIeB¯ ,ºiBU ÊB¸qAgB¯ .ÉÎ¼§ É¤°YB¯ ,LeÜA ÉÎ¯ KUÌNnÍ BQfY TfZÍ ÆA É¼¨» ¹¿Ý«
.TfZ»A ¹»g Ó¼§ ÉNIeAË

232 В Ихйа’ [С. 182–183] так: «Права близких и родственников» (ÁYj»AË LiB³ÜA ¶Ì´Y).
233 Почти то же в Ихйа’ [С. 183] — «...с тем Я разделюсь»:

.ÉNNI BÈ¨ñ³ Å¿Ë ÉN¼uË BÈ¼uË ÅÀ¯ .ÓÀmA Å¿ BÀmA BÈ» O´´q .ÁYj»A ÊhÇË ÅÀYj»A BÃA :Ó»B¨M "A ¾Ì´Í
234 В Ихйа’ [С. 183] хадис дан в двух изводах в таком виде: 1) «Кого порадовали тем, что после его

наделят долголетием и преумножат его хлеб насущный, тот должен поддерживать свое родст-
во» (ÉÀYi ½vÎ¯ ,É³ki Ó¯ ÉÎ¼§ ©mÌÍË ÊjQA Ó¯ É» DnÄÍ ÆC Êjm Å¿); 2) «Кого порадовали тем, что продлят его
жизнь и преумножат его хлеб насущный, тому надо опасаться Аллаха и поддерживать свое
родство» (ÉÀYi ½vÎ»Ë "A µNÎ¼¯ ,É³ki Ó¯ É» ©mÌÍË ÊjÀ§ Ó¯ É» fÀÍ ÆC Êjm Å¿).

235 В Ихйа’ [С. 183] хадис дан иначе, разночтения возникли из-за одинакового написания в ранних
текстах слов «больше» (биштар, jNrÎI) и «раньше/быстрее» (пиштар, jNrÎ‚), где буква «п» не
выписывалась, и сокращений во второй части хадиса: «Ни за какое повиновение не придет
грядущее воздаяние быстрее, чем за кровное родство, будь даже домочадцы развратниками,
имущество их прирастает, а число их преумножается, если они поддерживают родственные
связи» (ÁÈ¿BYiA AÌ¼uË AgA ,ÁÇef§ jR¸ÍË ÁÈ»AÌ¿CÌÀÄN¯ ,AiBV¯ ÆÌÃÌ¸Î» OÎJ»A ½ÇC ÆA ÓNY ÁYj»A Ò¼u BIAÌQ Ò§Bñ»A ½V§A ÆA).

236 В Ихйа’ [С. 183] так: «Самое достойное из подаяний (ал-садака) — злобивому родственнику»
(\qB¸»A ÁYj»A Ôg Ó¼§ Ò³fv»A ½z¯A).
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— Достойнейшее из всех достоинств является таким, когда ты воссоединя-
ешься с тем, кто с тобой порвал, одариваешь того, кто тебя обделил, и проща-
ешь того, кто тебя притеснил /160b/ 237.

Ïðàâà  ðîäèò å ë åé 238

i f ‚ Ë  i e B ¿  ¶ Ì ´ Yi f ‚ Ë  i e B ¿  ¶ Ì ´ Yi f ‚ Ë  i e B ¿  ¶ Ì ´ Yi f ‚ Ë  i e B ¿  ¶ Ì ´ Y

Знай, что их право более велико, так как они являются более близкими.
Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

— Никто не воздаст отцу должного, покуда не найдет ему раба, не купит
его и не освободит 239.

Он сказал:
— Почитать родителей достойнее намаза, поста, хаджжа, ‘умры и похода

за веру (Al«) 240.
Он сказал:
— За пятьсот лет пути услышит запах рая тот, кто не будет строптивым

(¶B§) и не станет изгоем (букв.: рвущим кровное родство) 241.
Истинный Всевышний послал Мусе (ÓmÌ¿), мир да почиет над ним,

(Божественное) внушение (вахи, ÓYË): «Каждого, кто выполняет повеления
родителей, Я запишу повинующимся. А каждого, кто выполняет Мои повеле-
ния, не выполняя их повеления, Я запишу непокорным» 242.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал 243:
                           
237 То же в Ихйа’ [С. 183]: ¹À¼£ ÅÀ§ \°vM Ë ¹¿jY Å¿ Óñ¨MË ¹¨ñ³ Å¿ ½vM ÆA ½ÖBz°»A ½z¯A.
238 В Ихйа’ [С. 183] права родителей и ребенка объединены в одном разделе (f»Ì»AË ÅÍf»AÌ»A ¶Ì´Y).

Здесь они даны отдельно.
239 В Ихйа’ [С. 183]: «Не вознаградит сын своего отца, покуда не найдет подвладного ему, не купит

его и не освободит» (É´N¨Î¯ ÉÍjNrÎ¯ ,B·Ì¼À¿ ÊfVÍ ÓNY Êf»AË f»Ë ÔlVÍ Å»). — В арабском оригинале хади-
са употреблено слово мамлук, которое отражено в переводе по значению корня м-л-к
(«владеть, быть собственником»). Подвладный — подначальный, подчиненный; под чьим-
либо ведением состоящий; подданный; крепостной; раб. Даль. Словарь. Т. 3. С. 164. Как раз в
последней коннотации, судя по авторскому переводу ал-Газали, он употреблен в хадисе.

240 В Ихйа’ [С. 183] так: «Почитание обоих родителей /покорность обоим родителям/ достойнее
молитвы, подаяния, поста, паломничества, малого паломничества и джихада на пути Аллаха»
("A ½ÎJm Ó¯ eBÈV»AË ÑjÀ¨»AË WZ»AË ÂÌv»AË Ò³fv»A Ë ÑÌ¼v»A Å¿ ½z¯A ÅÍf»AÌ»A jI).

241 Здесь ал-Газали прибегнул к так называемому переводу от противного. В Ихйа’ [С. 183] так:
«Запах рая слышится за путь в пятьсот лет. Но не услышит его запах строптивец и изгой
(букв.: рвущий кровное родство)» (ÁYi ©�B³ÜË ¶B§ BÈZÍi fVÍÜË .ÂB§ ÒÖBÀnÀa ÑjÎn¿ Å¿ BÈZÍi fUÌÍ ÒÄV»A).

242 В Ихйа’ [С. 183] так: «О Муса, кто слушается своих родителей и ослушивается Меня, того Я
запишу послушным. А кто слушается Меня и строптивится своим родителям, того Я запишу
строптивцем» (B³B§ ÉNJN· ,ÉÍf»AË µ§Ë ÓÃjI Å¿Ë .AiBI ÉNJN· ,ÓÄ´§Ë ÉÍf»AË jI Å¿ ÉÃA ,ÓmÌ¿ BÍ).

243 В Ихйа’ [С. 183] так: «Что будет кому-либо, если он вознамерится раздать подаяние так, чтобы
оно считалось от его родителей, если оба они мусульмане? Тогда награда будет обоим, а он
получит подобие наградам обоих без того, чтобы хоть как-то умалились их награды».

jÎ« Å¿ ,BÀÇiÌUA ½R¿ É» ÆÌ¸ÍË BÇjUA ÉÍf»AÌ» ÆÌ¸Î¯ ?ÅÎÀ¼n¿ BÃB· AgA ÉÍf»AÌ» BÈ¼¨VÍ ÆA Ò³fvI ¶fvNÍ ÆA eAiC AgA fYA Ó¼§ B¿
.ÕÓrI BÀÇiÌUA Å¿ w´ÄÍ ÆA
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— Какой ущерб будет тому, кто даст подаяние для вознаграждения своим
умершим родителям, чтобы им было вознаграждение, а от его вознаграждения
ничуть не убыло?

Один человек, подойдя к Посланнику, мир да почиет над ним, сказал:
— Мои родители умерли. Какое у них осталось право, чтобы я его выпол-

нил?
— Соверши ради них намаз, — сказал тот, — попроси искупления, выпол-

ни их завещание (OÎuË), уважай их приятелей и будь добр к их родственни-
кам 244.

Он сказал:
— Право матери вдвое больше права отца 245.

Ïðàâà  ä å ò åé

Æ A f Ã k j ¯  ¶ Ì ´ YÆ A f Ã k j ¯  ¶ Ì ´ YÆ A f Ã k j ¯  ¶ Ì ´ YÆ A f Ã k j ¯  ¶ Ì ´ Y

Знай о том, как некто спросил Посланника, мир да почиет над ним:
— Кого мне облагодетельствовать?
— Родителей, — сказал тот.
— Они умерли, — сказал он.
— Ребенка, ибо как у родителей есть право, так есть право и у ребенка, —

сказал тот 246.
Одним из прав ребенка является то, чтобы его не подталкивали к

строптивости (¶Ì´§/ÆBÎv§) из-за собственного [= родительского] злонра-
вия 247. Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

— Да смилуется Всевышний Господь над тем отцом, который не приводит
своего сына к непослушанию 248.

                           
244 В Ихйа’ [С. 184] иначе: «Да. Молитва за них, испрошение для них прощения, выполнение их

обещания, уважение преданных им и связи кровного родства, что устанавливается лишь бла-
годаря им» (BÀÈI ÜA ½uÌMÜ ÓN»A ÁYj»A Ò¼uË BÀÈ´Ífu ÂAj·AË BÀÇfÈ§ gB°ÃAË BÀÈ» iB°¬NmÜAË BÀÈÎ¼§ ÑÌ¼v»A .Á¨Ã).

245 В Ихйа’ [С. 184] хадис передан иначе: «Почитание /покорность/ матери вдвое больше почитания
/покорности/ отца» (ÆB°¨y f»AÌ»A Ó¼§ Ñf»AÌ»A jI). — По сноске, которая приведена Х. Хадивджамом для это-
го хадиса в персидском переводе Ихйа’ М. Хваризми [Ихйа’. Пер. М. Хваризми. Т. 2. С. 466] на осно-
вании толкования ал-Зубайди, а также в тексте Ихйа’ дано: «...больше ребенка» (f»Ì»A Ó¼§). Однако во
всех персидских текстах ясно прописан отец (OmA if‚ µY fÄ† Ëe ieB¿ µY) [Х. Хадивджам. С. 430; А. Арам.
С. 338; рук. Add 25026. Fol. 109r], поэтому хадис в оригинале приведен именно в таком виде, когда
адресатом Пророка являлся, очевидно, чей-то ребенок, что, кстати, отвечает содержанию этого под-
раздела и двум приведенным значениям слова бирр (jI). В противном случае, им мог быть кто-то, кто
сам являлся отцом и у кого еще были живы родители. Тогда бирр осмысляется, хотя и с трудом, толь-
ко в первом значении.

246 В Ихйа’ [С. 184]: «Облагодетельствуй своего ребенка. Ибо как у твоих родителей есть право на тебя,
так и у твоего ребенка есть право на тебя» (µY ¹Î¼§ ºf»Ì» ¹»h· ,B´Y ¹Î¼§ ¹Íf»AÌ» ÆA BÀ· ºf»Ë jI).

247 В Ихйа’ [С. 184] этим предложением — É¼À§ ÕÌnI ¶Ì´¨»A Ó¼§ É¼ÀZÍ Á» ÔA — объясняется приведенный ниже
хадис; здесь уже как будто хадис подтверждает высказывание автора.
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Анас (oÃA) [б. Малик], да будет доволен им Аллах, говорит: «Посланник,
мир да почиет над ним, сказал:

— Для мальчика, которому исполнилось семь дней, сделайте ‘акику (É´Î´§),
дайте хорошее имя и приведите его в порядок [букв.: очистите его (fÎÄ· ÊlÎ·B‚)].
Когда ему исполнится шесть лет, воспитайте его. Когда ему исполнится семь
лет, велите ему совершать намаз. Когда ему настанет девять лет, отделите его
кровать. Когда ему настанет десять лет, бейте его из-за намаза. Когда ему на-
стало шестнадцать лет, отец должен дать ему жену, взять за руку и сказать: "Я
тебя воспитал, обучил Корану и дал жену. Ищу спасения у Господа Всевышне-
го от твоей смуты в дольнем мире и от твоих мучений в мире загробном"» 249.

Одним из прав детей является то, что между ними будет равенство в по-
дарках и играх. Традиционно играть с малым дитем и целовать его. Посланник,
мир да почиет над ним, поцеловал Хасана (ÅnY) [б. ‘Али] и Хусайна (ÅÎnY) [б.
‘Али], да будет доволен обоими Аллах /161а/.

Акра‘ б. Хабис (oIBY ÅI ªj³A) [ал-Ханзали ал-Тамими] сказал:
— У меня десять детей. Ни одного я никогда не целовал.
— Кто не оказывает милость, тому не окажут милость, — сказал [на это]

Посланник, мир да почиет над ним 250.
Посланник, мир да почиет над ним, находился на кафедре, когда ему на

глаза попался Хасан. Он тут же спустился бегом с кафедры, подхватил его и
прочитал этот айат: «Ваше имущество и ваши дети — только искушение»
[Коран, 64: 15].

Как-то раз Посланник, мир да почиет над ним, совершал намаз. Когда он
склонился в земном поклоне, Хусайн поставил ногу ему на шею. Посланник,
мир да почиет над ним, замер настолько, что сподвижники было предположили

                           
248 В Ихйа’ [С. 184] так: «Да смилуется Аллах над тем отцом, который помогает своему сыну в почитании

его /в покорности ему/)» (ÊjI Ó¼§ Êf»Ë ÆB§A Af»AË "A ÁYi).
249 Об ‘акике см. выше: Основа вторая. Сн. 111. В Ихйа’ [С. 184] текст хадиса дан чуть иначе: «Мальчику

на седьмой день делается ‘акика, дается имя и бреется голова. Когда он достигает шестилетнего воз-
раста, то он воспитывается. Когда он достигает девятилетнего возраста, отделяется его кровать. Когда
он достигает тринадцатилетнего возраста (!), его побивают за молитву. Когда он достигает шестна-
дцатилетнего возраста, его отец сочетает его [браком]. А затем, взяв его за руку, говорит: "Я воспитал
тебя, обучил тебя и бракосочетал тебя. Ищу спасения у Аллаха от твоей смуты в дольнем мире и от
твоих мучений в мире загробном"».

TÝQ −¼I AgB¯ .ÉqAj¯ ¾l§ ,ÅÎÄm ©nM −¼I AgB¯ .LeA ,ÅÎÄm Om −¼I AgB¯ .ÔgÜA ÉÄ§ ¢BÀÍË ÓÀnÍË ©IBn»A ÂÌÍ ÉÄ§ µ¨Í ÂÝ¬»A
"BI gÌ§C .¹NZ¸ÃCË ¹NÀ¼§Ë ¹NIeA f³ :¾B³Ë ÊfÎI haC ÁQ .ÊÌIA ÉUËk ,ÒÄm Ñjr§ Om −¼I AgB¯ .ÑÝv»A Ó¼§ Ljy ,ÒÄm Ñjr§

.ÑjaàA Ó¯ ¹IAh§Ë BÎÃf»A Ó¯ ¹NÄN¯ Å¿
250 В отличие от нашей рукописи в Ихйа’ [С. 184] и в иранских изданиях речь идет только об од-

ном внуке Пророка — Хасане (ÅnY) [изд. Х. Хадивджама. С. 431; А. Арама. С. 339], тогда как
в рук. Add 25026 [Fol. 109r] упомянут только Хусайн (ÅÎnY); везде тот же обмен репликами:
ÁYjÍÜ ,ÁYjÍÜ Å¿ ÆA -.ÁÈÄ¿ AfYAË O¼J³ B¿ ,f»Ì»A Å¿ Ñjr§ Ó».
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приход божественного внушения (вахи, ÓYË) о том, что земной поклон надо
затягивать. Когда он произнес «Салам» [= завершил намаз], у него спросили:

— Пришло (Божественное) внушение, что надо затягивать земной поклон?
— Нет, нет! — сказал он. — Хусайн сделал из меня своего верблюда, а я не

захотел его прерывать 251.
В общем, право родителей более подтверждено, нежели право детей, ибо

детям обязательно их возвеличивать, и Истинный Всевышний уравнял это с
поклонением Ему, сказав: «И решил твой Господь, чтобы вы не поклонялись
никому, кроме Него, делая добро обоим родителям» [Коран, 17: 24].

От возвеличивания, которое является их правом, две вещи стали по отно-
шению к ним обязательны: одна, на которой сходятся большинство ученых,
заключается в том, что при наличии пищи, относящейся к сомнительной, а не
ясно заповеданной, и повелении родителей ее есть, надо подчиниться и есть,
ибо [обеспечить] довольство родителей важнее, чем остерегаться сомнительно-
го 252; другая состоит в том, чтобы без их разрешения не отправляться ни в ка-
кое путешествие, за исключением путешествия ради выполнения обязательно-
го индивидуального предписания (фарз-и ‘айн, ÅÎ§ ~j¯), типа обучения знанию
намаза и поста, когда никого из местных [учителей] не найти. Правильно и то,
что в мусульманский хаджж не следует отправляться без их разрешения, так
как промедление с ним дозволяется, хотя он является обязательным предписа-
нием.

Некто попросил разрешения у Посланника, мир да почиет над ним, пойти в
поход за веру.

— У тебя есть мать? — сказал он.
— Есть, — сказал тот.
— Сядь подле нее, ибо твой рай у нее под ногами, — сказал он 253.
Некто прибыл из Йамана и попросил у него разрешения на поход за веру

(Al«).
— У тебя есть мать и отец? — сказал он.
— Есть, — сказал тот.
— Тогда прежде спроси разрешения у них, — сказал он. — Если они не

дадут, то исполняй их повеление, ибо после единобожия ты не совершишь ни
                           
251 Из этого хадиса видно, как выглядело общение Пророка с Аллахом для посторонних: промедление в

каком-то действии, например с ответом, на что часто указывается в хадисах, когда ему задавали ка-
кой-либо вопрос, или, как здесь, в уже установившемся ритуале молитвы. В Ихйа’ [С. 184] не гово-
рится о вахий, но о «передаче повеления» (j¿C TfY), что применительно к пророкам и есть Божествен-
ное внушение: «Ты затянул земной поклон, о Посланник Аллаха, до того, что мы предположили, буд-
то было передано какое-то повеление. — Это мой сын оседлал меня, а мне претило поторопить его,
покуда он не свершит то, что ему нужно».

.ÉNUBY Óz´Í ÓNY É¼V§A ÆC OÇj¸¯ ,ÓÄ¼ZMiAf³ ÓÄIA ÆA -.j¿C TfY f³ ÉÃA BÄÄ£ ÓNY ,"A ¾Ìmi BÍ ,eÌVn»A O¼�C f³ -
252 В Ихйа’ [С. 185] так: «Поскольку отказ от сомнительного есть осмотрительность, а довольство родите-

лей вменяется в обязанность» (ÁNY ÅÍf»AÌ»A ByiË ªiË ÒÈJr»A ºjM ÆÜ).
253 В Ихйа’ [С. 185] так: «Тогда блюди ее, ибо рай подле ее ног» (BÈÎ¼Ui fÄ§ ÒÄV»A ÆB¯ ,BÈ¿Al»B¯).
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одного из приближающих к Всевышнему Господу действий, которое будет
лучше, чем исполнение их повелений 254.

Знай, что право старшего брата близко праву отца. По преданию: «Право
старшего брата для младшего брата подобно праву отца для ребенка» 255.

Ïðàâà  ðàáîâ 256

Æ B Œ f Ä I  ¶ Ì ´ YÆ B Œ f Ä I  ¶ Ì ´ YÆ B Œ f Ä I  ¶ Ì ´ YÆ B Œ f Ä I  ¶ Ì ´ Y

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Бойтесь Господа /161b/ в отношении прав ваших рабов и подручных.

Потчуйте их той пищей, которую сами едите, одевайте их в то, что сами наде-
ваете, не велите им делать такую работу, которую они не в состоянии сделать.
Если они будут достойны, то берегите их. Если нет, то продайте. Не заставляй-
те люд Божий мучиться, ибо Истинный Всевышний сделал их вашими рабами
и подручными, и если бы Он пожелал, то сделал бы вас их подручными 257.

— О Посланник Аллаха, сколько раз в день я должен прощать своих
рабов? — спросил кто-то у него.

— Семьдесят раз, — сказал тот 258.
Ахнафа [б. ал-]Кайса (oÎ³ ±ÄYA) спросили 259:

                           
254 В Ихйа’ [С. 185] этот хадис предшествует предыдущему, а реплики Пророка даны так: «А есть ли у

тебя в ал-Йамане родители?» (?ºAÌIA ÅÀÎ»BI ½Ç); «А разрешили ли они тебе?» (?¹»BÃgA ½Ç); «Тогда возвра-
щайся к своим родителям и испроси у них разрешения. Если они дадут, то сражайся.
А иначе повинуйся им, насколько сможешь, ибо это лучшее, с чем ты встретишь Аллаха после еди-
нобожия».

.fÎYÌN»A f¨I ÉI "A Ó´¼M B¿ jÎa ¹»g ÆB¯ .O¨ñNmA B¿ BÀÇjJ¯ ÜAË .fÇBV¯ ,Ý¨¯ ÆB¯ .BÀÈÃgBNmB¯ ¹ÍÌIA Ó»A ©UiB¯
255 Почти то же в Ихйа’ [С. 185]: Êf»Ë Ó¼§ f»AÌ»A µZ· ÁÇjÎ¬u Ó¼§ ÑÌaÜA jÎJ· µY.
256 Тот же подраздел в Ихйа’ [С. 185], названный там «Права подвладного» (ºÌ¼ÀÀ»A ¶Ì´Y).
257 По Ихйа’ [С. 185], это одно из последних завещаний Пророка сподвижникам, которое, очевидно,

разделено автором на две части (одна — о женщинах, см.: Основа вторая): «Остерегайтесь Аллаха в
отношении тех, кто находится в вашей собственности. Потчуйте их пищей, которую сами едите, оде-
вайте их в то, что сами надеваете, не обременяйте их такой работой, которую они не в состоянии сде-
лать. Удерживайте тех, которых захотите, и продавайте тех, к которым питаете отвращение. Не му-
чайте людей Аллаха, ибо Аллах сделал их вашей собственностью, а если бы пожелал, то сделал бы
вас их собственностью».

 AÌ¸n¿B¯ ÁNJJYCBÀ¯ .ÆÌ´ÎñÍÜB¿ ½À¨»A Å¿ ÁÇÌ°¼¸MÜË ÆÌnJ¼M BÀ¿ ÁÇÌn·AË ÆÌ¼·BM BÀ¿ ÁÇÌÀ¨�C .Á¸ÃBÀÍC O¸¼¿ BÀÎ¯ "A AÌ´MG
.Á·BÍA ÁÈ¸¼À» ÕBq Ì»Ë ÁÇBÍA Á¸¸¼¿ "A ÆB¯ ,"A µ¼a AÌIh¨MÜË .AÌ¨ÎJ¯ ÁNÇj·B¿Ë

258 В Ихйа’ [С. 185] вопрос был задан об определенном слуге (ÂeBb»A): «Прощай его ежедневно семьдесят [=
много] раз» (Ñj¿ ÅÎ¨Jm ÂÌÍ ½· ÉÄ§ ±§A).

259 А х н а ф  б. а л - К а й с  а л - Т а м и м и  (ÓÀÎÀN»A oÎ »́A ÅI ±ÄYA) — ум. с 67/686 по 71/690 г. в ал-
Куфе — вождь Бану Тамим, один из знаменитых последователей, вошедший в историю ислама своей
кротостью, выдержкой и честностью; Му‘авийа после встречи с ним, отвечая на вопрос сестры о его
угрозе в свой адрес, сказал о нем так: «Он тот, [вслед] за кем, если он разгневается, разгневаются сот-
ни тысяч людей из Бану Тамим, не зная причины его гнева». Известно его высказывание, обращенное
к халифе Му‘авийе: «Не могу врать, ибо боюсь Господа, и не могу говорить правду, ибо опасаюсь
вас». См.: Ахнаф б. ал-Кайс // Диххуда. Лугатнама.
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— У кого ты обучился выдержке?
— У Кайса [б.] ‘Асима (ÁuB§ oÎ³), — сказал тот. — Из рук его наложницы

выпал железный шампур с жареной бараниной и попал на его дитя, которое
[затем] погибло. Наложница из-за боязни и в испуге от случившегося потеряла
сознание. Он ей сказал: «Успокойся, ты ни в чем не виновата. Я тебя освобож-
даю ради Истинного Всевышнего» 260.

‘Аун б. ‘Абд Аллах ("AfJ§ ÅI ÆÌ§) всякий раз говорил гуламу, когда тот не
слушался:

— Ты полностью перенял привычку своего господина (ÉUAÌa). Как твой гос-
подин грешит перед своим Господином, так и ты поступаешь 261.

У Абу Мас‘уда Ансари (ÔiBvÃA eÌ¨n¿ ÌIA) был гулам, которого он бил, когда
услышал голос, говорящий: «О Абу Мас‘уд, руки прочь от него!» Он, обер-
нувшись, увидел Посланника, мир да почиет над ним.

— Знай, — сказал тот, — что Всевышний Господь более могуществен над
тобой, чем ты над ним [= гуламом] 262.

Итак, право подвладного (ºÌ¼À¿) состоит в том, чтобы его не держали без
хлеба, харчей к хлебу (tiÌbÃBÃ) и бесцветной одежды, не взирали на него высо-
комерно и знали, что он такой же человек. Когда тот оплошает, то ему следует
поразмыслить о своих оплошностях по отношению к Господу Всевышнему.
Когда к тому возникнет гнев, то ему следует поразмыслить о могуществе Гос-
пода Всевышнего над ним самим.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Скажи каждому, у кого есть подручный (OmejÍk), который приготовил

ему пищу, приложив к этому усилия и избавив его от них, дабы усадил его ря-
дом с собой и накормил. Если он так не сделает, то пусть возьмет кусок, окунет
его в масло, положит ему в рот своей рукой и скажет: «Ешь» 263.

                           
260 К а й с  б. ‘А с и м  а л - М и н к а р и  а л - Т а м и м и  (ÓÀÎÀN»A Ôj´ÄÀ»A ÁuB§ ÅI oÎ³), Абу

‘Али — ум. 20/641 в ал-Басре — вождь Бану Тамим, кроме сказанного известен тем, что еще
во времена джахилийи наложил на себя запрет пить вино. См.: Кайс ибн ‘Асим // Диххуда. Лу-
гатнама. — По Ихйа’ [С. 185], Ахнаф сказал: «Потрясение этой наложницы успокоит только
ее освобождение» (µN¨»A ÜA ÒÍiBV»A ÊhÇ ªËi Å¸nÍ oÎ»). Затем обратился к ней: «Ты свободна. Тебе
нечего бояться» (¹Î¼§ pDIÜ ,ÑjY OÃC). — Персидской «выдержкой» (бурдбари, ÔiBIejI) в рассказе
передана арабская «кротость» (хилм, Á¼Y).

261 В Ихйа’ [С. 185]: «Как ты похож на своего господина! Твой господин грешит перед своим Господи-
ном, и ты грешишь перед своим господином» (ºÜÌ¿ Óv¨M OÃCË ,ÊÜÌ¿ Óv¨Í ºÜÌÀI ¹ÈJqAB¿).

262 А б у  М а с ‘ у д  А н с а р и  (ÔiBvÃA eÌ¨n¿ ÌIA) — ‘У к б а  б. ‘А м р  а л - А н с а р и ,  А б у
М а с ‘ у д  (ÔiBvÃÜA ËjÀ§ ÅI ÒJ´§) — сподвижник Пророка и участник битвы при Ухуде, умер после
41/661 в начале правления Му‘авийи. — По Ихйа’ [С. 186], Пророк дважды окликнул его фразой:
«Знай, о Абу Мас‘уд!» (!eÌ¨n¿ BIA BÍ ,Á¼§A), а затем сказал: «Клянусь Аллахом, Аллах могущественнее над
тобой, чем ты над этим [= гуламом]! (!AhÇ Ó¼§ ¹Ä¿ ¹Î¼§ if³A "A ,"AË).

263 Подручный — букв. перевод перс. зирдаст (OmejÍk) с тем же значением: подвластный, подчи-
ненный, тот, кто находится под чьей-либо рукою, властью. Даль. Словарь. Т. 3. С. 200. Судя
по арабскому тексту, ал-Газали передал им слово мамлук — «подвладный». См.: сн. 239. Здесь
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хадис дан по двум изводам; в Ихйа’ [С. 186] так: 1) «Когда кому-то из вас слуга принесет пищу, он
должен усадить того и поесть вместе с ним. А если он так не сделает, то он должен дать тому ее отве-
дать» (É»ËBÄÎ¼̄  ,½¨°Í Á» ÆGË .É¨¿ ½·DÎ»Ë Én¼VÎ¼̄  ,É¿B¨ñI É¿eBa Á·fYA ÓMC AgA); 2) «Когда кого-то из вас подвладный
обеспечит приготовлением пищи, избавив от ее жара и хлопот, и принесет ее ему, то он должен уса-
дить того и поесть вместе с ним. Или он должен взять кусок, обмаслить его и, — он указал на свою
руку, — вложить своей рукой ему в рот, сказав: "Ешь это!"»

BÈ¨zÎ¼̄  - ,ÊfÎI iBqAË - ,BÈ«ËjÎ¼̄  Ò¼·A haDÎ» ËA .É¨¿ ½·DÎ¼̄  Én¼VÎ¼̄  ,ÉÎ»A ÉIj³Ë ÉNÃÛ¿Ë ÊjY ÊB°¸¯ É¿B¨� Ò¨Äu É·Ì¼À¿ Á·fYA Ó°· AgA
!ÊhÇ ½· :½´Î»Ë ÉÎ¯ Ó¯ ÊfÎI
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Îñíîâà øåñòàÿ èç ñòîëïà ïîâåäåíèÿ:
îá ýòèêåòå çàòâîðíè÷åñòâà è îòñòðàíåííîñòè îò ëþäåé

    ÅN¯jŒ ÉÍËAk LAeE ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA Árq ½uAÅN¯jŒ ÉÍËAk LAeE ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA Árq ½uAÅN¯jŒ ÉÍËAk LAeE ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA Árq ½uAÅN¯jŒ ÉÍËAk LAeE ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA Árq ½uA
 ÅN¯jŒ O»l§ µ¼a kA Ë ÅN¯jŒ O»l§ µ¼a kA Ë ÅN¯jŒ O»l§ µ¼a kA Ë ÅN¯jŒ O»l§ µ¼a kA Ë

най, что у ученых существуют противоречия относительно отстраненно-
сти и затворничества, достойнее ли они смешения [с людьми] (Oñ»Bb¿) 1.
Учение Суфйана Саури, Ибрахима Адхама, Да’уда Та’и 2, Фузайла ‘Ийаза

/162а/, Сулаймана Хавваса, Йусуфа Асбата, Хузайфы Мар‘аши, Бишра Хафи и
многих остерегающихся и корифеев (ÆBŒilIË ÆBÎ´N¿), да будет милостив к ним всем
Аллах, состоит в том, что отстраненность и затворничество достойнее смеше-
ния. А учение большого сообщества явных ученых (jÇB£ ÔBÀ¼§) 3 состоит в том,
что смешение предпочтительнее.

‘Умар (jÀ§) [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах, говорит:
— Следуйте своему уделу в отстраненности 4.
А Ибн Сирин (ÅÍjÎm ÅIA), да почиет над ним милость Аллаха, говорит:
— Отстраненность является поклонением 5.
Некто обратился к Да’уду ал-Та’и (ÓÖBñ»A eÚAe), да почиет над ним милость

Аллаха:
— Посоветуй мне что-нибудь.
— Наложи на себя пост от дольнего мира, не прерывая его до смерти, и бе-

ги от людей, как бежишь от льва, — сказал тот 6.

                           
1 М у х а л а т а т  (Oñ»Bb¿) — букв. «смешение» — применительно к людям, словари предлагают перево-

дить его как «общение», что, на мой взгляд, во-первых, не отражает характерного для этого термина
оттенка, очевидного в данном контексте: «жить среди людей или жить в миру», «смешаться с людь-
ми» в противоположность уединению (PÌ¼a), отстраненности (O»l§) и затворничеству (ÅN¯jŒ ÉÍËAk), а во-
вторых, дублирует термин сухбат (OJZu).

2 Д а ’ у д  а л - Т а ’ и  (ÓÖBñ»A eÚAe) — ум. 165/781 — известный аскет и подвижник из ал-Куфы, ученик
Хабиба ал-‘Аджами и собеседник, а возможно и наставник Ма‘руфа ал-Кархи.

3 В Ихйа’ [С. 187] ал-Газали поясняет, что противоречия по этому вопросу возникли в среде последовате-
лей (ал-таби‘ин, ÅÎ¨IBN»A), то есть поколения мусульман, последовавших за сподвижниками Пророка.
Здесь деление их на две категории подразумевает, что входящие во вторую категорию в отличие от
первой получили формальный, явный статус ученых. В Ихйа’ к ним автор относит наряду с другими
и ал-Шафи‘и и Ахмада б. Ханбала, однако их доводы в пользу предпочтения жизни в миру уедине-
нию и затворничеству здесь сокращены.

4 То же в Ихйа’ [С. 187]: Ò»l¨»A Å¿ Á¸¤ZI AËha.
5 То же в Ихйа’ [С. 187]: ÑeBJ§ Ò»l¨»A.
6 По Ихйа’ [С. 187], обратившимся был аскет Абу-л-Раби‘ (©ÎIj»A ÌIC), а ответ Да’уда ал-Та’и такой:

fmÜA Å¿ ºiAj¯ pBÄ»A Å¿ j¯Ë ÑjaE ÜA ºjñ¯ ½¨UAË BÎÃf»A Å§ Áu. — Заключительная часть высказывания, по-
видимому, стала весьма расхожим выражением, поскольку спустя четыре века попала в заве-
щание шайха Хваджаган ‘Абд ал-Халика Гидждувани (ÓÃAËfV« µ»Bb»AfJ§) — ум. 576/1180 или
617/1220 — в схожем контексте предпочтения уединения: «Беги от людей, как люди бегут ото
льва» (fÃlÍj�I jÎq kA Âej¿ É¸ÃBÄ‡ÀÇ lÍj�I µ¼a kA). См.: Кашифи. Рашахат. Т. 1. С. 37.

З
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Хасан Басри (ÔjvI ÅnY), да почиет над ним милость Аллаха, говорит:
— В Торе есть о том, что, удовлетворившись малым, человек перестал ну-

ждаться; отстранившись от людей, он обрел покой; бросив под ноги страсти, он
освободился; при отказе от зависти проявилось его благородство; слегка по-
терпев какие-то дни, он обрел вечное благоденствие 7.

Вухайб б. ал-Варид (eiÌ»A ÅI KÎÇË), да почиет над ним милость Аллаха, гово-
рит:

— Мудрость десятичастна: девять [частей] заключаются в молчании, а де-
сятая — в отстраненности [от людей] 8.

Раби‘ [б.] Хусайм (ÁÎRa ©ÎIi) и Ибрахим Наха‘и (Ó¨bÃ ÁÎÇAjIA), да почиет над
обоими милость Аллаха, говорили так:

— Обучись знанию и затворись от людей в укромном месте 9.
Малик б. Анас (oÃA ÅI ¹»B¿) 10, да почиет над ним милость Аллаха, то и дело

посещал собратьев, навещал больных и провожал покойников, затем один за
другим он отказался от этого, уйдя в затворники.

Фузайл (½Îz¯), да почиет над ним милость Аллаха, сказал:
— Я обяжу себя огромной благодарностью перед тем, кто, идя навстречу,

не поприветствует меня, а когда я заболею, не навестит меня 11.
Са‘д [б. Аби] Ваккас (xB³Ë f¨m) и Са‘ид б. Зайд (fÍk ÅI fÎ¨m) 12, да будет дово-

лен обоими Аллах, принадлежа к великим сподвижникам [Пророка] и прожи-
вая неподалеку от Мадины в месте, именуемом ‘Акик (µÎ´§)13, не приходили [в
ал-Мадину] на пятничный намаз и по каким-либо иным делам вплоть до того,
пока там не скончались.

Один из повелителей обратился к Хатиму Асамму (ÁuA ÁMBY), да почиет над
ним милость Аллаха:
                           
17 В Ихйа’ [С. 187] несколько иначе, но суть та же:

,ÉMCËj¿ PjÈ¤¯ fnZ»A ºjM ,AjYiBv¯ PAÌÈr»A ºjM ,Á¼n¯ pBÄ»A ¾lN§A ,ÓÄ¬NmB¯ ÂeE ÅIA ©Ä³ :ÑAiÌN»A Å¿ ÅÈ¤°YC PBÀ¼·
.ÝÍÌ� ©NÀN¯ ÝÎ¼³ jJu

18 То же в Ихйа’ [С. 187]: pBÄ»A Ò»l§ Ó¯ jqB¨»AË OÀv»A Ó¯ BÈÄ¿ Ò¨nM :ÕAlUC Ñjr§ ÒÀ¸Z»A.
19 В Ихйа’ [С. 187] так: «Обучись знанию, затем остранись [от людей]» (¾lN§A ÁQ É´°M).
10 М а л и к  б. А н а с  а л - А с б а х и  (ÓZJuÜA oÃA ÅI ¹»B¿) — 93/713–179/795 — законовед, имам ал-

Мадины, знаток хадисов и основатель-эпоним маликитского мазхаба, а также один из учителей Му-
хаммада ал-Шафи‘и.

11 То же в Ихйа’ [С. 187]: ÓÃeÌ¨ÍÜ ÆC Oyj¿AgAË ,Ó¼§ Á¼nÍÜ ÆC ÓÄÎ »́AgA AfÍ ÔfÄ§ ½Uj¼» fUÜ ÓÃA.
12 С а ‘ и д  б. З а й д  (fÍk ÅI fÎ¨m) — ум. 50/670 — один из ближайших сподвижников Пророка, извес-

тен тем, что передал хадис о «десяти обрадованных благовестью» (ÑjrJÀ»A Ñjr¨»A), которым Мухаммад
сообщил о том, что они точно попадут в рай, среди них и сам Са‘ид б. Зайд: 1) ‘Али б. Аби Талиб, 2)
Абу Бакр, 3) ‘Умар б. ал-Хаттаб, 4) ‘Усман б. ‘Аффан, 5) ал-Зубайр, 6) Талха б. ‘Убайд Аллах, 7) Са‘д
б. Аби Ваккас, 8) Са‘ид б. Зайд, 9) Абу ‘Убайда б. ал-Джаррах и 10) ‘Абд ал-Рахман б. ‘Ауф. См.:
Са‘ид ибн Зайд // Диххуда. Лугатнама.

13 а л - ‘А к и к  (µÎ´¨»A) — название плодородной долины рядом с ал-Мадиной, где находились земельные
угодья мадинской знати; окончательно долина была поделена между достойными мусульманами при
‘Умаре б. ал-Хаттабе. См.: Абу Йусуф. Китаб ал-Харадж. С. 105.
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— Есть ли нужда какая?
— Есть, — сказал тот.
— Проси, — сказал он.
— Чтобы ни ты меня не видел, ни я тебя, — сказал тот 14.
Некто обратился к Сахлу Тустари (ÔjNnM ½Èm), да почиет над ним милость

Аллаха:
— Я хочу, чтобы промеж нами было духовное общение (сухбат, OJZu).
— Когда один из нас умрет, с кем будет сухбат у оставшегося? Поэтому

сейчас ему надо иметь его с тем же человеком, — сказал тот.
Знай, что противоречия в этом подобны противоречиям /162b/ по браку:

достойнее ли вступать в брак или не вступать. Что на самом деле зависит от
состояний: для одного достойнее отстраненность, а другому лучше смешение.
Это не выявится, покуда не будет подробно сказано о пользах и напастях от
отстраненности.

Ïîëüçû îòñòðàíåííîñòè

O»l§ fÍAÌ¯O»l§ fÍAÌ¯O»l§ fÍAÌ¯O»l§ fÍAÌ¯
Знай, что в отстраненности есть шесть польз 15.
П о л ь з а  п е р в а я  (¾ËA �fÍB¯) — высвобождение времени для богопоми-

нания (зикр, j·g) и размышления (фикрат, Pj¸¯). Самым большим из религиоз-
ных отправлений являются богопоминание и размышление о чудесах творения
Истинного Всевышнего, о Царствии небесном и земном и познание таинств
Всевышнего Поклоняемого (Изад) в дольнем и загробном мирах. Впрочем
наибольшим из них является и самому тоже всецело отдаться поминанию Ис-
тинного Всевышнего, дабы перестать иметь понятие обо всем кроме Него, да-
бы остаться без понятия и о самом себе и дабы не осталось ничего кроме
Всевышнего Господа, что выходит только при уединении (халват, PÌ¼a) и от-
страненности (‘узлат, O»l§). Ведь что бы ни было кроме Истинного
Всевышнего, все это отвлекает от Всевышнего и в особенности того, у кого нет
той силы, чтобы, подобно пророкам, мир да почиет над ними, среди людей
быть с Истинным и без людей. Именно поэтому Посланник, мир да почиет над
ним, в начале своего дела отстранился, отправившись на гору Хира (AjY) и отде-
лившись от людей, покуда свет пророчества не набрал силу и не достиг той
степени, когда телом он пребывал с людьми, а сердцем с Истинным 16. И он
сказал:
                           
14 В Ихйа’ [С. 188] так: ÓÄ¯j¨MÜË ºAiCÜË ÓÃAjMÜ ÆC - ?ÓÇ B¿ - Á¨Ã - ?ÒUBY ¹»A É».
15 В Ихйа’ [С. 190] с тех же шести польз начинается вторая глава: «О пользах и напастях отстраненности

и о раскрытии истины ее достоинства» (BÈ¼z¯ Ó¯ µZ»A ±r·Ë BÈ¼ÖAÌ«Ë Ò»l¨»A fÖAÌ¯ Ó¯).
16 В Ихйа’ [С. 191] это выражение передается так: «Телом он пребывал с людьми, а сердцем обратился к

Всевышнему Аллаху» (Ó»B¨M "A Ó¼§ ÝJ´¿ ÉJ¼́ IË µ¼b»A ©¿ ÉÃfJI ÆB¸¯). В дальнейшем такое понимание поведе-
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— Кабы я брал кого-нибудь в приятели, то взял бы Абу Бакра (j¸I ÌIA), да
будет доволен им Аллах. Однако приязнь к моему Господу не заменит никакая
иная приязнь 17.

А люди считали, что он приятельствует с каждым.
Неудивительно, если и приближенные (к Богу) (аулийа’, ÕBÎ»ËA) доходят до

такой степени, ибо Сахл Тустари (ÔjNnM ½Èm), да почиет над ним милость Алла-
ха, говорит:

— Уж тридцать лет, как я беседую с Истинным Всевышним, а народ пола-
гает, что я говорю с людьми 18.

И это достижимо. Ведь кое-кого тварная любовь (Ó³Ì¼b¿ µr§) забирает по-
рой настолько, что он, находясь среди людей, не слышит ничьих слов и из-за
поглощенности [любовью] не замечает людей. Однако никому не следует об-
манываться на сей счет, поскольку большинство таково, что среди людей оно
изнемогает [уже] в начале дела 19.

Некто обратился к одному монаху (рухбан, ÆBJÇi):
— Ты очень терпелив в одиночестве.
— Я не одинок, ибо беседую с Богом, — сказал тот. — Коли я хочу пове-

дать Ему тайну, то справляю намаз. А коли хочу, чтобы Он поведал мне тайну,
то читаю Коран 20.

У одного спросили:
— Какую пользу извлекают из уединения эти люди?
— Привязанность (oÃA) к Истинному Всевышнему, — сказал тот.
Хасану Басри (ÔjvI ÅnY), да почиет над ним милость Аллаха, сказали:
— Здесь есть человек, который постоянно сидит один за колонной /163а/.

                           
ния Пророка было положено в основу поведенческого стереотипа Маламатийа, а потом стало одним
из принципов Хваджаган-Накшбандийа — халват дар анджуман («уединение в обществе»), будучи
адаптировано ее последователями в вариантах: дил ба Хакк ва тан ба халк («сердцем — с Истиной, а
телом — с людьми»); дил ба Йар ва тан ба базар («сердцем — с Другом, а телом — на базаре»); дил
ба Йар ва даст ба кар («сердцем — с Другом, рукой — в работе»). Однако интересно заключение
автора в Ихйа’ после хадиса: «Не смогут сожитие с людьми внешне и обращение к Аллаху втайне
соединиться, кроме как силой пророчества» (ÑÌJÄ»A ÑÌ³ ÜA Ajm "A Ó¼§ ¾BJ³ÜAË AjÇB£ pBÄ»A Oñ»Bb¿ ÅÎI ©ÀV»A ©nÍ Å»Ë).

17 В Ихйа’ [С. 191] вторая часть хадиса дана несколько иначе: «Кабы я брал кого-нибудь в проник-
новенные друзья, то взял бы проникновенным другом Абу Бакра. Однако вас сопровождает
проникновенный друг Аллаха» ("A ½Î¼a Á¸JYBu Å¸»Ë .ÝÎ¼a j¸IBIA PhbMÜ ,ÝÎ¼a AhbN¿ OÄ· Ì»).

18 В Ихйа’ [С. 191] это слова ал-Джунайда ал-Багдади: ÁÈÀ¼·A ÓÃA ÆÌÄ¤Í pBÄ»AË ÒÄm ÅÎQÝQ hÄ¿ "A Á¼·C BÃA.
19 В Ихйа’ [С. 191] похожая фраза звучит так: «Однако не следует каждому слабому самооболь-

щаться и алкать этого» (¹»g Ó¯ ©ÀñÎ¯ Én°ÄI ±Î¨y ½· jN¬Í ÆC Ó¬JÄÍÝ¯).
20 Здесь текст, по-видимому, искажен переписчиками из благих побуждений и без оглядки на употреб-

ленный термин; хотя в Ихйа’ [С. 191] сказано более логично, так как монах не может читать Коран,
раз в исламе, по словам Пророка, нет монашества (OÎÃBJÇi) [Кимийа. Ч. 1. Основа седьмая: паломниче-
ство. С. 241–242]: «— Как ты терпишь в одиночестве? — Я не одинок, сказал он. — Я беседую со
Всевышним Аллахом. Коли я хочу, чтобы Он со мной задушевно побеседовал, то читаю Его книгу. А
коли я хочу с Ним задушевно побеседовать, то молюсь».

.OÎ¼u ÉÎUBÃA ÆA O×q AgAË .ÉIBN· PCj³ ÓÄÎUBÄÍ ÆC O×q AgA .Ó»B¨M "A oÎ¼U BÃC .ÔfYË BÃC B¿ :¾B´¯ ?ÑfYÌ»A Ó¼§ ºjJuC B¿
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— Дайте мне знать, когда он появится, — сказал он.
Его известили, и он, подойдя к тому человеку, сказал:
— Ты всегда сидишь один. Почему не смешиваешься с людьми?
— Мне выпало одно дело, которое отвлекло меня от людей, — сказал

тот.
— Почему же ты не пойдешь к Хасану послушать его речи? — сказал

он.
— Это дело отвлекло меня от Хасана и людей, — сказал тот.
— Почему и что за дело? — сказал он.
— Никогда не бывает так, чтобы от Господа мне не было какой-либо ми-

лости, а от меня — какого-либо прегрешения, — сказал тот. — Я благодарю
Его за ту милость и испрашиваю прощения за то прегрешение, не оставляя себя
ни для Хасана, ни для людей.

— Держись своего места, — сказал он, — ибо ты более достоин и сведущ,
нежели Хасан 21.

Харам б. Хаййан (ÆBÎY ÅI ÂjÇ) подошел к Увайсу Карани (ÓÃj³ oÍËA), да почиет
над ним милость Аллаха.

— С чем пожаловал? — сказал Увайс.
— Я пришел получить от тебя успокоение, — сказал тот.
— Никогда не знал, что есть некто знающий, и ведающий Господа

Всевышнего, а успокаивающийся благодаря кому-то другому, — сказал
Увайс 22.

Фузайл (½Îz¯), да почиет над ним милость Аллаха, сказал:
— Когда приходит мрак ночи, радость приходит в мое сердце. Я говорю

себе: «Буду до [наступления] дня сидеть с Господом Всевышним в уединении».
Когда забрезжит рассвет дня, печаль заявляется в мое сердце. Я говорю
себе: «Сейчас люди отвлекут меня от Него» 23.

                           
21 Заключительные фразы диалога по Ихйа’ [С. 191] выглядят так: «— Находясь по утрам и вечерам

промеж милости и греха, я смотрю, как озаботить свою душу благодарностью Всевышнему Аллаху за
эту милость и испросить прощения за этот грех. — Да ты, Раб Аллаха, по-моему, более сведущ, чем
ал-Хасан. Держись того, что должен».

,"AfJ§ BÍ ,OÃC - .KÃh»A Å¿ iB°¬NmÜAË ÒÀ¨Ä»A Ó¼§ Ó»B¨M "Aj¸rI Ón°Ã ½¬qC ÆA OÍCj¯ KÃgË ÒÀ¨Ã ÅÎI Ón¿AË \JuC ÓÃA -
.ÉÎ¼§ OÃC B¿ Âl»B¯ .ÅnZ»A Å¿ ÔfÄ§ É´¯C

22 У в а й с  а л - К а р а н и  (ÓÃj »́A oÍËA) — йаманский современник Пророка, ни разу с ним не встре-
чавшийся, но инициированный, по суфийской традиции, его духом при жизни или, скорее всего, по-
сле смерти Пророка, в связи с чем традиция посвящения живущего человека духом умершего Проро-
ка, вали или шайха, равно как и сами посвященные таким путем стали именоваться его именем —
увайси. По одним данным, Увайс погиб в 37/657 г. в битве при Сиффине, сражаясь на стороне ‘Али б.
Аби Талиба, по другим, умер в безводной пустыне по дороге в ал-Шам. Увайс Карани // Диххуда. Лу-
гатнама. — В Ихйа’ [С. 191] фраза Увайса выглядит чуть иначе: ÊjÎ¬I oÃBÎ¯ ÉIi ²j¨Í AfYC ÆA ÔiC OÄ· B¿.

23 В Ихйа’ [С. 191] так: «Когда я вижу наступившую ночь, я рад ей, говоря: "Уединюсь со своим Госпо-
дом". А когда я вижу настигающее утро, я произношу истирджа‘ [= мы принадлежим Аллаху и к Не-
му возвратимся] от отвращения видеть людей и от появления того, кто отвлекает меня от моего Гос-
пода».

.ÓIi Å§ÓÄ¼¬rÍ Å¿ ÓÄ×ÎVÍ ÆAË pBÄ»A ÕB´» ÒÎÇAj· O¨UjNmA ÓÄ·ieA \Jv»A OÍCi AgAË .ÓIjI Ì¼aA O¼³Ë ÉI OYj¯ ÝJ´¿ ½Î¼»A OÍCi AgA
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Малик [б.] Динар (iBÄÍe ¹»B¿), да будет доволен им Аллах, говорит:
— У всякого, кто не любит задушевные беседы (PBUBÄ¿) с Господом

Всевышним более, чем беседы с Его созданиями, знание скудно, сердце слепо,
а жизнь напрасно загублена 24.

Один из мудрецов (ÕBÀ¸Y) говорит:
— Недостаток каждого, имеющего потребность увидеть кого-то и поси-

деть с ним, происходит от незаполненности его сердца тем, чем следует, и от
желания помощи извне 25.

И говорили:
— У кого есть привязанность (oÃA)  к людям, тот принадлежит к числу

обездоленных (ÆBn¼°¿) 26.
После всего этого тебе следует знать, что каждому, кто способен на основе

постоянного зикра обрести привязанность к Истинному Всевышнему или по-
стоянным размышлением обрести знание и мистическое познание Его величия
и великолепия, это превыше любого поклонения, касающегося людей. Ибо
пределом всех видов счастья является то, чтобы над человеком, уходящим в
мир иной, довлели привязанность и влечение (OJZ¿ Ë oÃA) к Истинному
Всевышнему. Привязанность (oÃA) становится полной благодаря зикру, влече-
ние (OJZ¿) является плодом мистического познания (O¯j¨¿), а мистическое по-
знание является плодом размышления (Pj¸¯). И все это выходит благодаря
уединению (PÌ¼a) /163b/.

П о л ь з а  в т о р а я  (ÂËe �fÍB¯) — благодаря отстраненности избежать мно-
гих грехов. При смешении [с людьми] есть четыре греха, которых никому не
избежать.

Грех первый (¾ËA OÎv¨¿) — заглазная хула (OJÎ«) или ее выслушивание, что
является гибелью религии.

Грех второй (ÂËe OÎv¨¿) — повеление исповедимого и запрещение отвер-
гаемого, ибо, промолчав, [мусульманин] становится либо распутником (µmB¯),
либо грешником (ÓuB§), а отвергнув [запрещенное], он попадает в окружение
вражды и отчуждения.

Грех третий (ÂÌm OÎv¨¿) — двуличие и лицемерие (¶B°ÃË BÍi). Ведь смешение
обязательно приводит к тому, что если он не будет обходителен с людьми, то

                           
24 В Ихйа’ [С. 192] так: ÊjÀ§ ©ÎyË ÉJ¼³ ÓÀ§Ë ÉÀ¼§ ½³f´¯ ÅÎ³Ì¼bÀ»A ÒQeBZ¿ Å§ ½UË l§ "A ÒQeBZÀI oÃBÍ Á» Å¿.
25 В Ихйа’ [С. 192] конкретнее и без сокращений: «Человек чувствует себя неприкаянным от незаполнен-

ности своей сути достоинством. Затем он часто пускается на встречи с людьми, изгоняя из себя не-
прикаянность пребыванием с ними. А когда суть его достойна, то он ищет одиночества, в котором
сможет размышлять, извлекая знание и мудрость».

,Ò¼yB¯ ÉMAg OÃB· AgB¯ .ÁÈ¨¿ ÆÌ »̧BI Én°Ã Å§ ÒrYÌ»A ejñÍË pBÄ»A ÑB³Ý¿ h×ÄÎY jR¸Î¯ .Ò¼Îz°»A Å§ ÉMAg Ì¼b» Én°Ã Å¿ ÆBnÃÜA sYÌNnÍ
.ÒÀ¸Z»AË Á¼¨»A XjbNnÍË Ñj¸°»A Ó¼§ BÈI ÅÎ¨NnÎ» ÑfYÌ»A K¼�

26 В Ихйа’ [С. 192] фраза дана так: «Привязываться к людям — один из признаков обездоленно-
сти» (pÝ¯ÜA PB¿Ý§ Å¿ pBÄ»BI pBÄ×NmÜA).
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они будут его огорчать. А если он будет обходителен, то быстро опустится до
двуличия, ибо отделить лесть (OÄÇAf¿)  и двуличие от обходительности (AiAf¿)
крайне сложно. Если он, разговаривая с двумя неприятелями, согласится с ка-
ждым из них, то он будет двуличным. А если нет, то ему не избавиться от их
неприязни.

По меньшей мере, бывает так, что он говорит каждому, кого увидит:
«Всегда желаю [видеть]», хотя зачастую это ложь. Но если он не скажет чего-
нибудь подобного, то превратится в изгоя (sYÌNn¿). А если и ты будешь так
говорить, то это будет лицемерием и двуличием. По меньшей мере, то и дело
спрашивать у каждого: «Как ты поживаешь, и как поживают твои родственни-
ки?» — не печалясь внутри о них и о том, как они там поживают, есть чистое
лицемерие.

Ибн Мас‘уд (eÌ¨n¿ ÅIA), да будет доволен им Аллах, говорит:
— Бывает, выходя по делу к кому-то, некто, лицемеря, настолько с ним

любезен и так его восхваляет, что отдает ради того дела религию и возвращает-
ся домой с удовлетворенной просьбой (Êfq AËi OUBY) и разгневанным Господом
Всевышним 27.

Сари Сакати (Óñ´m Ôjm), да почиет над ним милость Аллаха, говорит:
— Если ко мне придет собрат, а я ради него проведу рукой по бороде, дабы

ее расправить, то боюсь, что имя мое будет занесено в список лицемеров (ÆB´¯BÄ¿
�fÍjU) 28.

Фузайл (½Îz¯), да почиет над ним милость Аллаха, сидел где-то в одиноче-
стве, когда к нему подошел некий человек.

— С чем пожаловал? — сказал он.
— Увидеть тебя ради успокоения и дружбы, — сказал тот.
— Клянусь Богом, это ближе отчуждению, раз ты пришел ради того лишь,

чтобы ты заставил меня лживо любезничать, а я тебя и чтобы какая-то твоя
ложь была примерена на меня, а какая-то моя — на тебя. Ступай прочь, либо я
встану с этого места, — сказал [Фузайл] 29.

Всякому, кто сможет удерживать себя от таких речей, смешение [с
людьми] не вредит.

Праведные предшественники (±¼m), да будет милостив к ним Аллах, зави-
дев друг друга, не справлялись о мирском состоянии, а спрашивали о религии.

Хатим Асамм (ÁuA ÁMBY) спросил у Хамида Лаффафа (²B°» f¿BY), /164а/ [да бу-
дет милостив к ним обоим Аллах]:

— Как ты поживаешь?
                           
27 Реорганизация материала: эти слова в данном месте Ихйа’ не приводятся.
28 В Ихйа’ [С. 193] так: ÅÎ´¯BÄÀ»A ÑfÍjU Ó¯ KN·C ÆC OÎrb» ,É»Ìaf» ÔfÎI ÓNÎZ» OÍÌn¯ Ó» dC Ó¼§ ½aeÌ».
29 По Ихйа’ [С. 193], Фузайл сидел в ал-Масджид ал-харам; его фраза: «Клянусь Аллахом, это

более похоже на отчужденность, раз ты хочешь лишь, чтобы ты приукрасил меня, а я приук-
расил тебя и чтобы ты солгал мне, а я солгал тебе. Либо ты ступай от меня, либо я уйду от те-
бя» (¹Ä§ ÂÌ³CËA ,ÓÄ§ ÂÌ´M B¿A .¹» Lh·CË ,Ó» Lh¸MË ,¹» ÅÍlMCË ,Ó» ÅÍlNM ÆCÜAfÍjM ½Ç ,ÉJqC ÒrYAÌÀ»BI ,"AË ÓÇ ).



nqmnb` xeqŠ`“ : na }ŠhjeŠe g`Šbnpmh)eqŠb` h nŠqŠp`memmnqŠh nŠ k~dei

195

— В спокойствии и благополучии, — сказал тот.
— Спокойствие наступит, когда пройдешь [мост] Сират (¢Aju), — сказал

Хатим, — а благополучие будет, когда войдешь в рай 30.
У ‘Исы (Иисуса, ÓnÎ§), мир да почиет над ним, спросили:
— Как ты поживаешь?
— То, что мне на пользу, не в моих руках, а то, что мне во вред, я не в си-

лах отвратить, — сказал он. — Я заложник своего дела, а дело мое в руках дру-
гого. Поэтому нет неимущего и несчастного более меня 31.

Когда у Раби‘ [б.] Хусайма (ÁÎRa ©ÎIi), да почиет над ним милость Аллаха,
спросили:

— Как ты поживаешь?
— Немощен, грешен и смерть дышит в затылок, — сказал он. — Поедая

свой хлеб, жду милости 32.
Абу-л-Дарду (ÕAeif»A ÌIA), да будет доволен им Аллах, спросили:
— Как ты поживаешь?
— Хорошо, если спасусь от ада, — сказал он 33.
Увайса Карани (ÓÃj³ oÍËA), да почиет над ним милость Аллаха, спросили:
— Как ты поживаешь?
— Как поживает тот, кто, вставая поутру, не знает, доживет ли он до вече-

ра, а вечером не знает, доживет ли он до утра? — сказал он 34.
Малика [б.] Динара (iBÄÍe ¹»B¿), да почиет над ним милость Аллаха, спроси-

ли:
— Как ты поживаешь?
— Как поживает тот, чья жизнь идет на убыль, а грехи растут? — сказал

он 35.
Одного мудреца спросили:
— Как ты поживаешь?
— Ем хлеб Господа Всевышнего, — сказал он, — а выполняю повеления

Его неприятеля — Сатаны (oÎ¼IA) 36.
Мухаммада б. Васи‘ (©mAË ÅI fÀZ¿), да почиет над ним милость Аллаха, спро-

сили:

                           
30 В Ихйа’ [С. 193] более изящно: ÒÄV»A Ó¯ ÒÎ¯B¨»AË ¢Ajv»A ÕAiË Å¿ Ò¿Ýn»A ,f¿BY BÍ.
31 В Ихйа’ [С. 193]: «Я отчаялся прийти к тому, на что надеюсь, и не могу отвратить то, чего опа-

саюсь. Я стал заложником своего дела, всё благо в руках другого, и нет неимущего более ме-
ня» (ÓÄ¿j´¯CjÎ´¯ÜË ÔjÎ«fÍ Ó¯ É¼·jÎb»AË Ó¼À¨I BÄÈMj¿ OZJuCË .igBYCB¿ ©¯e ©ÎñNmCÜË ÌUiCB¿ ÁÍf´M ¹¼¿CÜ OZJuC).

32 В Ихйа’ [С. 193] иначе: «Я стал одним из немощных грешников. Получаю сполна свою пайку в
ожидании смерти» (BÄ»BUE j¤NÄÃË BÄ³AkiC Ó¯ÌNnÃ ÅÎJÃh¿ ÕB°¨y Å¿ OZJuC).

33 В Ихйа’ [С. 193] так: iBÄ»A Å¿ PÌVÃ ÆA jÎbI OZJuC.
34 То же в Ихйа’ [С. 194]: ÓnÀÍ ÉÃA ÔifÍÜ \JuA AgAË \JvÍ ÉÃA ÔifÍÜ Ón¿C AgA ½Ui \JvÍ ±Î·.
35 То же в Ихйа’ [С. 194]: fÍlM LÌÃgË w´ÄÍ jÀ§ Ó¯ OZJuC.
36 Почти то же в Ихйа’ [С. 194]: oÎ¼IA ÊËf§ ©Î�AË ÓIi ¶ki ½·E OZJuC.
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— Как ты поживаешь?
— Как поживает тот, кто каждый день приближается к загробному миру на

один этап (¾lÄ¿)? — сказал он 37.
Хамида Лаффафа (²B°» f¿BY), да почиет над ним милость Аллаха, спросили:
— Как ты поживаешь?
— Надеюсь, что однажды буду благополучен, — сказал он.
— А ты неблагополучен? — сказали ему.
— Благополучие наступит в тот день, когда со мной не случится ни едино-

го греха, — сказал он 38.
Одного спросили, когда он умирал:
— Как ты?
— А каким будет состояние того, кто отправляется в долгое путешествие

без путевого припаса, отправляется в мрачную могилу без закадычного друга
(oÃÛ¿) и предстает перед Справедливым Падишахом без оправдания? — сказал
он 39.

Хассана (ÆBnY) [б. Аби Синана] 40, да будет доволен им Аллах, спросили:
— Как ты поживаешь?
— Каким будет состояние того, кто несомненно умрет, а его воскресят и

спросят отчета, — сказал он.
Ибн Сирин (ÅÍjÎm ÅIA), да почиет над ним милость Аллаха, спросил у одного

человека:
— Как ты поживаешь?
— Каким бывает тот, у кого пятьсот дирхамов долга, он семейный и у него

ничего нет? — сказал тот.
Ибн Сирин отправился домой /164b/, принес тысячу дирхамов и отдал ему,

сказав:
— Пятьсот дирхамов отдай за долг, а пятьсот положи на иждивение семьи.

Я же обязался ни у кого более не справляться о том, как он поживает 41.
Поступил он так, испугавшись, что если в его вопросе будет безразличие к

нему, то он окажется лицемером (µ¯BÄ¿).
Корифеи [религии] (ÆBŒilI) говорили:

                           
37 Почти то же в Ихйа’ [С. 194]: Ò¼Yj¿ ÑjaàA Ó»A ÂÌÍ ½· ½ZMjÍ ½UjI ¹Ä£B¿.
38 В Ихйа’ [С. 194] чуть иначе: ÉÎ¯ Ó»B¨M "A Óv§AÜ ÂÌÍ ÒÎ¯B¨»A.
39 В Ихйа’ [С. 194]: ÒVYÝI ¾f§ ¹¼¿ Ó»A µ¼ñÄÍË oÃÛ¿ÝI BrYÌ¿ AjJ³ ½afÍË ,eAkÝI AfÎ¨I Aj°m fÍjÍ Å¿ ¾BYB¿Ë.
40 Х а с с а н  б. А б и  С и н а н  а л - ‘А с к а р и (Ôj¸n¨»A ÆBÄm ÓIA ÅI ÆBnY) — сподвижник Пророка,

современник Малика б. Динара; со своим товарищем занимался торговлей в ал-Басре и Ахвазе, буду-
чи при этом очень осмотрительным и отдавая большую часть прибыли на богоугодные дела. От него
передают один изящный хадис: «Ищущий знание среди невежд подобен живому среди мертвецов»
(PAÌ¿ÜA ÅÎI ÓZ»B· ¾BÈV»A ÅÎI Á¼̈ »A K»B�). См.: Хассан ибн Аби Синан // Диххуда. Лугатнама. — Его слова по
Ихйа’ [С. 194]: ?KmBZÍ ÁQ S¨JÍ ÁQ PÌÀÍ Å¿ ¾BYB¿.

41 В Ихйа’ [С. 194]: AfIA É»BY Å§ AfYA ¾BmAÜ ,"AË...¹»BÎ§Ë ¹n°Ã Ó¼§ BÈI f§ ÒÖBÀnÀaË ¹ÄÍe BÈI |³A ÒÖBÀnÀa.
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— Мы видали таких, которые не приветствовали друг друга, а если один из
них выносил решение за другого по всему, что у того имелось, тот не препятст-
вовал. Сегодня же есть люди, которые посещают друг друга по многу раз и
расспрашивают, расспрашивают вплоть до кур в доме. А если они осмелятся
[попросить] на одну треть дирхама друг у друга, то встретят лишь отказ, что
будет нечем иным, как лицемерием 42.

Следовательно, поскольку люди стали такими, каждый, кто с ними смеша-
ется, превратится в соучастника, коли согласится лицемерить и лгать, а коли
воспротивится, то его примут за неприятеля, назовут твердодушным (ÆBVÃAjŒ) да
займутся заглазной хулой. И изойдет его религия на них, а их религия — на
него 43.

Грех четвертый (ÂiBÈ† OÎv¨¿) — обязательно возникающий из-за смешения
[с людьми], состоит в том, что с кем бы ты ни сидел, его качества будут пере-
даваться тебе так, что ты и понятия [об этом] иметь не будешь, и твоя натура
будет приворовывать у его натуры так, что ты [об этом] и не узнаешь. При по-
сиделках с беспечными людьми (O¼°« ½ÇA) это бывает порой зерном многих гре-
хов, ибо в каждом, кто видит мирян (BÎÃe ½ÇA) и их жадность к дольнему миру,
появляется нечто подобное. А в глазах каждого, кто хотя и отвергает распутни-
ков (µn¯ ½ÇA), но часто их видит, их распутство становится не столь серьезным.
Неприемлемость любого греха, который случается часто, пропадает из сердца.
Именно поэтому если какого-либо ученого увидят в парчовой одежде, то это не
приемлют, хотя одновременно они не отрицают заглазной хулы порой целыми
днями. А заглазная хула не только хуже надевания шелка, но и тяжелее совер-
шения прелюбодеяния (ÕBÃk). Но часто происходящее становится привычным.

Даже слушание о состояниях беспечных людей наносит вред точно так же,
как слушание о состояниях сподвижников Пророка и корифеев [религии]
приносит пользу, когда при их поминании, по преданию, низливается милость:
— Ïðè óïîìèíàíèè áëàãî÷åñòèâûõ íèñïîñûëà-

åòñÿ Ìèëîñòü (‘Èíäà çèêðè àë-ñàëèõèíà òà-

íàççàëó àë-ðàõìàòó) 44.

.ÒÀYj»A ¾lÄM ÅÎZ»Bv»A j·g fÄ§

                           
42 В Ихйа’ [С. 194] так: «Один из них сказал: "Я знаю людей, никогда не встречавшихся друг с другом. Но

если один из них выносил решение по своему сподвижнику на все, чем тот владел, то тот не препят-
ствовал. А сегодня я вижу людей, встречающихся и расспрашивающих вплоть до кур в доме. А если
осмелится кто-то из них [попросить] на хаббу из имущества своего сподвижника, то тот воспрепятст-
вует. Разве такое не чистое двуличие и лицемерие?"»

ÆÌ³ÝNÍ ,B¿AÌ³A ÆàA ÔiCË .É¨ÄÀÍ Á» ,É¸¼ÀÍ B¿ ©ÎÀVI ÉJYBu Ó¼§ ÁÇfYC Á¸YÌ»Ë ÆÌ³ÝNÍÜ AÌÃB· ,B¿AÌ³A ²j§Ü ÓÃA :ÁÈz¨I ¾B³
?¶B°Ä»AË ÕBÍj»A ejV¿ ÜA AhÇ ½È¯ .É¨ÄÀ» ,ÉJYBu ¾B¿ Å¿ ÒJZ» ÁÇfYC ¡nJÃA Ì»Ë OÎJ»A Ó¯ ÒUBUf»A Å§ ÓNY ÆÌ»DnNÍË

43 В Ихйа’ [С. 194] так: «И изойдет их религия на него, а его религия и дольний мир — на отмщение им»
(ÁÈÄ¿ ÂB´NÃÜA Ó¯ ÊBÎÃeË ÉÄÍe KÇhÍË ÉÎ¯ ÁÈÄÍe KÇhÎ¯).

44 Тот же хадис в Ихйа’ [С. 195].
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То есть причина милости заключается в том, чтобы у человека, слушающе-
го об их состояниях, возникало стремление к добру и уменьшалось стремление
к дольнему миру /165а/. Точно так же при упоминании беспечных людей низ-
ливается проклятие, причиной которого является беспечность и стремление в
дольнем мире. Их упоминание приводит к ущербности религии, а стало быть,
встреча с ними бывает куда опаснее. Поэтому Посланник, мир да почиет над
ним, сказал:

— Пример дурного собеседника подобен кузнецу (j�ÄÇE), который если и не
спалит [твою] одежду, то дым [от него] к тебе пристанет. А пример хорошего
собеседника подобен парфюмеру (iBñ§), который если и не даст тебе мускус, то
аромат от него к тебе пристанет 45.

Итак, знай, что одиночество лучше дурного собеседника, а хороший собе-
седник лучше одиночества, о чем и говорится в предании.

Следовательно, смешение с любым человеком, чье общество (On»BV¿) изво-
дит из тебя стремление к дольнему миру, призывая тебя к Всевышнему Госпо-
ду, будет для тебя огромной удачей: находись при нем неотлучно. А от всякого,
кто этому противоречит, держись подальше, в особенности от ученого, кото-
рый жаден до дольнего мира и дела которого расходятся со словами, ибо он
будет убийственным ядом, напрочь лишающим сердца уважения к мусульман-
ству. Ведь он говорит про себя: «Если бы мусульманство было обоснованным,
то благодаря этому оно уже было бы предпочтительнее». Так, если перед кем-
то находится поднос с миндальной халвой (ÉÄÍkÌ»), и он, со всей жадностью по-
едая ее, кричит: «Мусульмане, держитесь от нее подальше, ибо это все —
яд!» — то никто ему не поверит, а его отвага в поедании станет определенным
доводом за то, что яда в ней нет. И очень многие, кто не отваживается на по-
едание заповеданного и совершение греха, смелеют, слыша или видя, что так
поступает ученый. Именно поэтому заповедано рассказывать о проступках
ученого по двум причинам: одна состоит в том, что это является заглазной
хулой, другая — в том, что это придает храбрости людям, которые, используя
это как довод, подражают ему. И Дьявол встает на помощь, говоря: «Ты же не
хочешь быть застенчивее и воздержаннее такого-то ученого?»

Для простолюдина условием является подумать, заметив какую-либо оп-
лошность ученого, о двух вещах. Одна из них — знать, что если ученый и до-
пустит какую-то оплошность, то его знания, бывает, искупают ее, ибо знание
есть великий заступник, а у простолюдина знания нет: не действуя, на что ему

                           
45 В Ихйа’ [С. 195] для двух примеров употреблены два разных глагола, здесь — один и тот же оборот

(ejÎŒ ÌM ie ÆE ÔÌI/eËe...). Ср.: «Пример злого собеседника подобен кузнечным мехам, ибо коли искры от
них тебя не подожгут, то их запах к тебе пристанет. А пример благочестивого собеседника подобен
владельцу мускуса, ибо коли он тебе его не подарит, то ты ощутишь его запах».

KÈÍ Á» ÆA ¹nÀ»A KYBu ½R¿ \»Bv»A oÎ¼V»A ½R¿ .ÉZÍi Å¿ ¹I µ¼§ ,Êijq ¹³jZÍ Á» ÆA jÎ¸»A ½RÀ· ÕÌn»A oÎ¼V»A ½R¿
.ÉZÍi fVM ,ÉÄ¿ ¹»



nqmnb` xeqŠ`“ : na }ŠhjeŠe g`Šbnpmh)eqŠb` h nŠqŠp`memmnqŠh nŠ k~dei

199

уповать? Другая — знать, что знание ученого о том, что «нельзя употреблять
заповеданное», подобно знанию простолюдина о том, что «нельзя пить вино и
блудить». Каждый является ученым в той мере, что «нельзя пить вино и блу-
дить». И употребление вина простолюдином не становится основанием для
того, чтобы кто-то [еще] осмелился на такое. То же самое касается употребле-
ния ученым заповеданного /165b/.

В большинстве своем на заповеданное осмеливаются те, кто, будучи уче-
ными лишь по названию, не сведущи в истине знания. Или же они считают то,
что делают, неким извинением и толкованием (та’вил, ½ÍËDM), которых просто-
людинам не понять. Простолюдину не следует на это взирать, чтобы не погиб-
нуть.

Имея в виду такие времена, надо избегать общения с большинством людей.
Пример Мусы (ÓmÌ¿) и Хизра (jza), мир да почиет над ними, когда Хизр про-
дырявил лодку, а Муса не признал [его поступок], приведен в Коране для это-
го 46. Учитывая такие времена, вредно иметь общение (OJZu) с большинством
людей. Стало быть, отстраненность и затворничество предпочтительнее для
большинства людей.

П о л ь з а  т р е т ь я  (ÂÌm �fÍB¯) — ни один город, если не пожелает Аллах,
не бывает свободен от вражды и искушения. Каждый отстранившийся спасся
от искушения, а смешиваясь среди людей, он искушается и вредит своей рели-
гии, подвергая ее опасности.

‘Абд Аллах [б.] ‘Амр [б.] ‘Ас (xB§ ËjÀ§ "AfJ§) 47, да будет доволен им Аллах,
говорит, что Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

— Когда ты увидишь, что люди вот так подходят друг к другу, — и он на-
ложил пальцы друг на друга, — то затворись внутри дома, попридержи язык,
делай, что знаешь, отбрось, что не знаешь, займись делом своих избранных и
откажись от дел простолюдинов.

‘Абд Аллах [б.] Мас‘уд (eÌ¨n¿ "AfJ§) [= Ибн Мас‘уд], да будет доволен им
Аллах, передает, что Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

                           
46 Очень известная история [см.: Коран, 18: 66 и далее].
47 ‘А б д  А л л а х  б. ‘А м р  б. а л - ‘А с  (xB¨»A ÅI ËjÀ§ ÅI "AfJ§) — ум. 65/684 — сподвижник Про-

рока из Бану Курайш, принял ислам раньше своего отца, выдающегося военачальника ‘Амра б. ал-
‘Аса (xB¨»A ÅI ËjÀ§) — ум. 43/662-3; получил лично от Пророка разрешение записывать за ним его вы-
сказывания; по двум Сахихам, от него передают около 700 преданий. См.: ‘Абд Аллах б. ‘Амр б. ал-
‘Ас // Диххуда. Лугатнама. — В Ихйа’ [С. 196] приведен такой диалог: Он сказал: «Когда ты уви-
дишь, что люди расстроили свои обязательства, ослабили свою надежность, пребывая вот так, — и
скрестил свои пальцы, — [то что ты будешь делать?]» Я сказал: «А что ты мне повелишь при этом?»
Он сказал: «Затворись у себя дома, попридержи язык, делай, что знаешь, отбрось, что не знаешь, зай-
мись делом избранных и откажись от дел простолюдинов».

,¹NÎI Âl»A :¾B´¯ ?ÓÃj¿BMBÀ¯ :O¼³ .É¨IBuA ÅÎI ¹JqË - Ah¸Ç AÌÃB·Ë ÁÈMBÃB¿A O°aË ÁÇeÌÈ§ OUj¿ pBÄ»A OÍCi AgA :¾B³Ë
.Ò¿B¨»A j¿A ¹Ä§ ªeË ÒuBb»A j¿BI ¹Î¼§Ë ,j¸ÄMB¿ ªeË ,²j¨M B¿haË ,¹ÃBn» ¹Î¼§ ¹¼¿AË
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— Грядут для людей времена, когда религиозный человек не обретет [со
своей религией] спасения, разве что, перебегая с места на место, с горы на гору
и из норы в нору, подобно петляющей лисе.

— О Посланник Аллаха, когда это будет? — сказали ему.
— Когда нельзя будет выжить без греха, — сказал он. — Тогда станет раз-

решенным безбрачие.
— О Посланник Аллаха, как же это будет, ведь ты повелел нам вступать в

брак? — сказали ему.
— Тогда человек будет гибнуть от рук своих родителей, — сказал он. — А

если они умерли, то от рук своей жены и детей. А если у него их не будет, то
из-за своего родства.

— Почему? — сказали ему.
— Его будут попрекать бедностью, требуя с него то, что он не в силах пе-

ренести, дабы он сгинул сам собой, — сказал он 48.
Хотя данный хадис и относится к безбрачию (OIËl§), отстраненность (O»l§)

из него также становится очевидной. И это время, обещанное задолго до наших
дней Посланником, мир да почиет над ним, уже наступило.

Суфйан Саури (ÔiÌQ ÆBÎ°m), да почиет над ним милость Аллаха, сказал о сво-
ем времени /166а/:

— Êëÿíóñü Àëëàõîì, áåçáðà÷èå óæå ðàçðåøåíî!

(Âà-Ëëàõè, ëàêàä õàëëàòè àë-‘óçóáàòó!)

!ÒIËl¨»A O¼Y f »́ ,"AË

[То есть:] «Ей Богу, безбрачие среди людей теперь разрешено».
П о л ь з а  ч е т в е р т а я  (ÂiBÈ† �fÍB¯) — избавиться от людского зла (jq) и

успокоиться, ибо пока он будет находиться среди людей, он не освободится от
их докучания, заглазной хулы и дурных подозрений, не избавится от вздорных
алканий (¾BZ¿ ÔBÈÀ¨�) и не будет от них свободен. Ведь, увидя от него нечто та-
кое, до чего их разум не дойдет, они будут распускать по его поводу язык. А
коли он соберется воздать должное всем людям — поздравить, помянуть, при-
нять гостей, то вся его жизнь пройдет за этим, и он не приступит к делу. Если
он предпочтет одних, то другие станут [для него] изгоями (sYÌNn¿), которые
будут ему докучать. Когда же он как-то затворится, тогда одним махом (ÓŒiBJ¸Í
ÉI) избавится от всего, и все останутся довольны.

                           
48 В Ихйа’ [С. 196] так:

jVY Ó»A jVY Å¿Ë ,µÇBq Ó»A µÇBq Å¿Ë ,ÒÍj³ Ó»A ÒÍj³ Å¿ ÉÄÍfI j¯ Å¿ÜA ÉÄÍe ÅÍe Ôh» Á¼nÍÜ ,ÆB¿k pBÄ»A Ó¼§ ÓMDÎm :¾B³
O¼Y ÆB¿l»A ¹»g ÆB· AgB¯ ,Ó»B¨M "A ÓuB¨ÀIÜA ÒrÎ¨À»A ½ÄM Á» AgA :¾B³ ?"A ¾Ìmi BÍ ¹»g ÓN¿Ë É» :½Î³ .®ËjÍ Ôh»A K¼¨R»B·

Á» ÆB¯ ,ÉÍÌIC fÍ Ó¼§ ½Uj»A ºÝÇ ÆB· ,ÆB¿l»A ¹»g ÆB· AgA :¾B³ ?WÍËlN»BI BÄMj¿Af³Ë ,"A ¾Ìmi BÍ ¹»g ±Î·Ë :AÌ»B³ .ÒIËl¨»A
,fÎ»A µÎzI ÉÃËjÎ¨Í :¾B³ ?"A ¾Ìmi BÍ ,¹»g ±Î·ËA :AÌ»B³ .ÉNIAj³ ÔfÍ Ó¼¨¯ Å¸Í Á» ÆB¯ ,Êf»ËË ÉNUËk ÔfÍ Ó¼¨¯ ,ÆAÌIC É» Å¸Í

.Ò¸¼È»A eiAÌ¿ ¹»g ÊeiÌÍ ÓNY µÎñÍ ÜB¿ ±¼¸NÎ¯
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Один из корифеев [религии] постоянно находился на кладбище с книгой,
сидя в одиночестве.

— Почему ты так поступаешь? — спросили у него.
— Я не видел места спокойнее по одиночеству, — сказал он. — Я не видел

наставника (¥§AË) лучше кладбища. И я не видел закадычного друга (oÃÛ¿) луч-
ше книги 49.

Сабит ал-Бинани (ÓÃBÄJ»A OIBQ) 50, да почиет над ним милость Аллаха, из числа
аулийа’, написал Хасану Басри (ÔjvI ÅnY), да почиет над ним милость Аллаха:

— Слышал, ты отправляешься в хаджж. Я хочу тебя сопровождать.
— Позволь, мы будем жить под покрывалом Истинного Всевышнего, —

сказал Хасан, — ибо, будучи вместе, мы можем увидеть друг от друга нечто,
из-за чего примем друг друга за неприятеля 51.

И это тоже одна из польз отстраненности, покуда завеса благородства ос-
тается на своем месте, а то, что внутри, не оголяется. Ведь может открыться
нечто, чего нельзя скрыть.

П о л ь з а  п я т а я  (ÁVÄ‚ �fÍB¯) — состоит в том, что людская алчность (©À�)
будет оторвана от него, а его алчность — от людей. Обе эти алчности порож-
дают множество грехов и хлопот, поскольку в каждом, кто видит мирян, про-
является жадность (xjY). Алчность идет вслед за жадностью, а униженность
(ÔiAÌa) следует за алчностью 52, поэтому Истинный Всевышний сказал: «Не про-
стирай глаз своих на то, чем Мы наделили некоторые пары из них, — расцвет
жизни дольнего мира» [Коран, 20: 131].

А Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Не взирай на их украшенный дольний мир, ибо он является их искуше-

нием 53.
И еще Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Не смотрите на того, кто в дольнем мире выше вас, ибо блага Истинно-

го Всевышнего [могут] стать презренными в ваших глазах 54.
Если каждый, кто, видя благоденствие богатых, пустится на его поиски,

/166b/ то он его не получит, а загробной жизни навредит. А если не пустится на

                           
49 В Ихйа’ [С. 198]: «Я не видел [ничего] спасительнее одиночества, поучительнее могилы и собеседника,

интереснее книги» (jN¯e Å¿ ©N¿C BnÎ¼UÜË ,jJ³ Å¿ ¥§ËC ÜË ,ÑfYË Å¿ Á¼mC iC Á»).
50 С а б и т  а л - Б и н а н и  (ÓÃBÄJ»A OIBQ) — басрийский суфий, современник ал-Хасана ал-Басри.
51 В Ихйа’ [С. 198]: ÉÎ¼§ O³BÀNÃB¿ |¨I Å¿ BÄz¨I ÔjÎ¯ KZñvÃ ÆA ²BaC ÓÃA .BÄÎ¼§ "A jNnI jqB¨NÃ BÄ§e ¹ZÍË.
52 Здесь автор приводит иерархию своего понятийного ряда: жадность (xjY) → алчность (©À�) → униже-

ние (ÔiAÌa).
53 В данном разделе Ихйа’ этот хадис не приводится; в изд. А. Арама [С. 349] и рук. Add 25026 [Fol. 112v]

он также отсутствует.
54 Здесь только часть хадиса; в Ихйа’ [С. 199] так: «Взирайте на того, кто ниже вас, и не взирайте

на того, кто выше вас, ибо самое достойное в том, чтобы вы не презрели блага Аллаха для вас»
(Á¸Î¼§ "A ÒÀ¨Ã AËielMÜ ÆA ifUA ÉÃB¯ ,Á¸³Ì¯ ÌÇ Å¿ Ó»A AËj¤ÄMÜË Á¸ÃËe ÌÇ Å¿ Ó»A AËj¤ÃA).
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поиски, то будет вынужден внутренне бороться (муджахада, PfÇBV¿) и терпеть,
что тоже трудно.

П о л ь з а  ш е с т а я  (Árq �fÍB¯) — избавление от встреч с людьми тягост-
ными (ÆBÃAjŒ), глупцами (ÆB´ÀYA) и теми, встреча с которыми по [их] природе пре-
зираема.

А‘машу (sÀ§A) сказали:
— Отчего твои глаза стали такими слабыми?
— Оттого, что я слишком часто смотрел на тягостных людей, — сказал

он 55.
Джалинус (pÌÄÎ»BU) 56 говорит:
— Подобно тому как у тела есть жар, есть жар и у души. Жаром души яв-

ляется взгляд на тягостных людей 57.
Шафи‘и (Ó¨¯Bq), да почиет над ним милость Аллаха, говорит:
— Я еще не сидел ни с одним тягостным человеком так, чтобы не находил

одну мою сторону, обращенную к нему, тягостнее другой 58.
Хотя данная польза и мирская, тем не менее религия к ней тоже примыка-

ет, ибо, видя того, встречаться с кем ему неприятно, он то ли языком, то ли
сердцем начинает хулить за глаза. А будучи в одиночестве, от всего этого он
обретает покой.

Такие вот пользы отстраненности.

Íàïàñòè îòñòðàíåííîñòè

O»l§ PB¯EO»l§ PB¯EO»l§ PB¯EO»l§ PB¯E
Знай, что некоторые из религиозных и мирских целей не достигаются ина-

че, как с помощью других [людей], и не налаживаются иначе, как при смеше-
нии [с людьми]. В отстраненности они утрачиваются. И их утраты являются
напастями отстраненности, которых шесть 59.

Н а п а с т ь  п е р в а я  (¾ËA O¯E) — оторванность от получения знания и
обучения знаниям. Знай, что отстраненность заповедана (ÂAjY) всякому, кто
                           
55 Обмен репликами по Ихйа’ [С. 199]: ÕÝ´R»A Ó»A j¤Ä»A Å¿ - ?ºBÄÎ§ OrÀ§ Á¿.
56 Д ж а л и н у с  (pÌÄÎ»BU) — 1) имя знаменитого греческого врача, философа и естествоиспытателя

Галеноса (131–210 по Р. Х.); в мусульманской традиции Джалинус считается восьмым и последним
из самых искусных врачей в истории медицины; 2) имя нарицательное — искусный врач. См.: Джа-
линус // Диххуда. Лугатнама.

57 В Ихйа’ [С. 199] так: «У каждой вещи есть жар, а жар духа — взгляд на тягостных людей» (ÕÝ´R»A
Ó»A j¤Ä»A `Ëj»A ÓÀYË ,ÓÀY ÕÓq ½¸»).

58 То же в Ихйа’ [С. 199]: jaàA KÃBV»A Å¿ Ó¼§ ½´QA ÉÃB· ÓÃfI Å¿ ÉÎ¼Í Ôh»A KÃBV»A PfUËÜA ÝÎ´Q On»BUB¿ .
59 В Ихйа’ — семь, и названы они там пользами общения; 1–6-я пользы соответствуют приведенным

здесь, хотя порой материал внутри реорганизован и введен новый; 7-я польза общения [С. 205–206]
посвящена приобретению опыта (LiBVN»A :Ò¨IBn»A ÑfÖB°»A).



nqmnb` xeqŠ`“ : na }ŠhjeŠe g`Šbnpmh)eqŠb` h nŠqŠp`memmnqŠh nŠ k~dei

203

прежде не выучился знанию, которое является для него обязательным предпи-
санием (ÉzÍj¯). Если он обучился обязательным предписаниям, но не может
обучаться другим знаниям и не может их понять, намереваясь отстраниться [от
людей], то это допустимо. Если он может полностью обучиться знанию Боже-
ственного Закона (ªjq), то для него отстраненность будет громадным убытком.
Ведь всякий, кто отстранился прежде получения знаний, большую часть вре-
мени тратит попусту на сон, бездельничанье и на рассеянные мысли. Если же
он целыми днями будет занят поклонением, то, поскольку его знания непроч-
ны, оно будет не лишено гордыни и ухищрения, а его убеждения — ошибоч-
ных и вздорных помыслов. Посторонние мысли (j�AÌa), которые посетят его в
отношении Всевышнего Господа, порой окажутся неверием и нововведением
(O§fIË j°·), а ему будет невдомек.

В общем, отстраненность достойна ученых, но не простолюдинов, ибо за-
болевшему простолюдину не стоит избегать врача: занявшись самоврачевани-
ем, он скоро сгинет.

Что касается обучения знанию, то степень такого [человека] велика. ‘Иса
(Иисус, ÓnÎ§), мир да почиет над ним, говорит:

— Каждого, кто, обладая знанием, действует по нему /167а/ и обучает дру-
гих, назовут в Царствии небесном великим 60.

Но обучение [других] не получается с отстраненностью, поэтому обучение
предпочтительнее отстраненности при условии, что побуждением его [= учите-
ля] и побуждением обучающегося (мута‘аллим, Á¼¨N¿) будет религия, а не карь-
еризм и стяжательство. Он [= учитель] должен обучать знанию, полезному в
религии, преподнося то, что более важно. Например, начав с ритуального очи-
щения (PiBÈ�), ему следует сказать, что ритуальное очищение одежды и кожи
ограниченно, и целью в нем является другое ритуальное очищение, которое
стоит за ним, а именно — очищение глаз, ушей, языка, рук, ног и прочих орга-
нов от грехов. Ему следует рассказать об этом подробно и повелеть, чтобы он
[= обучающийся] над этим поработал: если он не будет работать, пустившись
на поиск иных знаний, то целью его является сан (ÊBU). Покончив с данным ри-
туальным очищением, он [= учитель] должен сказать, что целью в нем является
другое очищение, которое стоит за ним, а именно — очищение сердца от
приязни к дольнему миру и от всего кроме Истинного Всевышнего. Истина
[слов] «Нет бога кроме Аллаха» (Ла илаха илла-л-Лаху, "A ÜA É»A Ü) состоит в том,
чтобы у него не было никакого иного поклоняемого (ÔeÌJ¨¿) кроме Всевышнего
Господа. А всякий, кто находится в плену у своей прихоти, уже принял свою
прихоть за Божество (ÉÍÌÇ ÉÈ»A hbMAf´¯) и лишен истины веры. Способ порвать с
прихотью он не познает, покуда не прочтет всё то, о чем мы сказали в столпах
                           
60 Реорганизация материала; это предание дано в первой книге Ихйа’ — Китаб ал-‘илм («Книга о зна-

нии») [Ихйа’. Т. 1. С. 9]: «Того, кто, обладая знанием, действует и обучает других, назовут в
Царствии небесном великим» (PAÌÀn»A PÌ¸¼¿ Ó¯ BÀÎ¤§ Ó§fÍ ¹»h¯ Á¼§Ë ½À§Ë Á¼§ Å¿).
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«Губящие» и «Спасающие» 61, что является индивидуальной обязанностью (ÅÎ§
~j¯) для всех людей.

Когда ученик (ejŒBq), прежде чем покончить с этим знанием, пустится на
поиски знания о регулах, разводе, налогах, правовых заключениях по спорам
(PB¿Ìva ÔËBN¯), или противоречий мазхабов, или устремится к знанию богосло-
вия, споров и диспута с му‘тазилитами и каррамитами или к какому-то иному
знанию, тогда знай, что он ищет сан и деньги, а не религию: от него надо дер-
жаться подальше, ибо зло его велико. Когда он не ведет диспутов с Дьяволом,
приглашающим его к его собственной погибели, не тягается со своей душой,
которая является его врагом, но хочет подиспутировать и потягаться с Абу Ха-
нифой, Шафи‘и, да почиет над обоими милость Аллаха, и му‘тазилитами, тогда
это указывает на то, что Дьявол, прибрав его к рукам, смеется над ним. А каче-
ства, находящиеся внутри него, типа зависти, высокомерия, двуличия, приязни
к дольнему миру, жажды сана и денег, представляют собой все те напасти, ко-
торые вызовут его погибель. Коли он не очистит от них свое сердце, то займет-
ся выяснением того, какие из правовых заключений по браку, разводу, задатку
(салам, Á¼m) и найму являются более верными. Если некто при этом ошибется,
то воздаяние ему сойдет с двух до одного и не более того, ибо Посланник, мир
да почиет над ним, сказал:

— Всякому, кто вынес собственное суждение и поступил правильно, воз-
дастся дважды. Если он ошибся, то единожды 62.

Стало быть, при избрании мазхаба Шафи‘и (Ó¨¯Bq) или Абу Ханифы (É°ÎÄY
ÌIA), да почиет над обоими милость Аллаха, прибытка (É¯ju) больше, чем этот, [у
него] не будет. А вот если он не вытравит из себя данные качества, то прибыт-
ком от них будет гибель его религии.

Времена стали таковы, что в любом крупном городе не найти более одно-
го-двух человек, желающих обучаться таким образом. Следовательно, и для
преподавателей (pif¿) лучше отстраненность, ибо всякий обучающий знаниям
того, кто стремится к дольнему миру, подобен продающему меч тому, кто
стремится к разбою. Если он скажет: «Возможно, однажды он устремится к
религиозному пути», то это будет подобно тому, если он скажет: «Возможно,
сей разбойник (µÍj� ©�B³) однажды раскается и отправится в поход за веру». А
если он скажет: «Меч не призывает к раскаянию, знание же зовет к Богу», то
такое [высказывание] тоже будет заблуждением, ибо знание правовых заклю-
чений по спорам и поступкам, знания по богословию, грамматике и лексике
никого не призывают к Богу, поскольку в них нет предостережения и возбу-
ждения стремления к религии. Однако каждое из них сеет и взращивает в
сердце зерна зависти, дозволенности, величия и фанатизма. Извещать не под
                           
61 Напомню, что «Губящие» (Мухлакат, PB¸¼È¿) и «Спасающие» (Мунджийат, PBÎVÄ¿) — названия, соот-

ветственно, третьего и четвертого столпов (рукн) Кимийа и четвертей (руб‘) Ихйа’.
62 Реорганизация материала: этого высказывания в данном месте Ихйа’ нет.
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стать видению (ÒÄÍB¨À»B· jJb»A oÎ»). Взгляни же на тех, кто когда-то занимался
такими знаниями: как они жили и как умерли 63.

То знание, что призывает к загробному миру и удерживает от дольнего, —
знание хадисов и тафсиров и те знания, которые мы привели в [столпах]
«Губящие» и «Спасающие». Такие знания непременно надо распространять,
ибо они действуют на каждого, за исключением тех редких, кто крайне жесто-
косерден. Итак, если кто-либо при оговоренном выше условии будет искать
такое знание, то отстраняться от него [= лишать знания ищущего] будет одним
из великих грехов.

Затем, если некто, читая науку хадиса, тафсира и того, что важно, увидит
также возобладавшее над ним стремление /168а/ к сану, то ему надо уклонить-
ся от обучения, поскольку, даже если другим от его обучения будет премного
добра, в нем будет его погибель: он принесет себя в жертву ради других 64. В
том числе и поэтому Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

— Господь поддерживает Своей религией тех, у кого нет никакой до-
ли 65.

Пример их похож на свечу, благодаря которой освещается дом, когда она,
сгорая, тает.

Именно по этой причине Бишр Хафи (Ó¯BY jrI), да почиет над ним милость
Аллаха, захоронил в земле семь котомок (ÊjñÀ³) с книгами, содержащими ус-
лышанные им хадисы, и более он хадисы не передавал, сказав:

— Я не передаю их потому, что вижу в себе страсть к передаче. Если я об-
наружу, что страсть погасла, то я буду передавать 66.

А корифеи [религии] (ÆBŒilI) говорили так:

                           
63 Сочетание мыслей автора с высказыванием Суфйана ал-Саури, приведенным в Ихйа’ [С. 200]: «Мы

выучились знанию ради прочего, а не ради Аллаха. Однако знание воспротивилось быть кроме как
ради Аллаха. И факихи обучаются знанию ради прочего, а не ради Аллаха, затем возвращаясь к Ал-
лаху. Взгляни на последние дни жизни большинства из них и извлеки из них урок, ибо это умирание
гибнущих в поиске дольнего мира и бешено рыскающих за ним или избегающих его и аскетствую-
щих в нем. Извещение не под стать видению».

ÅÍjR·ÜA iBÀ§C jaAËC Ó»A j¤ÃAË ."A Ó»A ÆÌ¨UjÍ ÁQ "A jÎ¬» ÆÌÀ¼¨NÍ ÕBÈ´°»A ÆB¯ ."A ÜA ÆÌ¸Í ÆC Á¼¨»A ÓIB¯ ."A jÎ¬» Á¼¨»A BÄÀ¼¨M
�.ÒÄÍB¨À»B  jJb»A oÎ»Ë .BÈÎ¯ ÆËfÇAkË BÈÄ§ ÆÌJ«Ai ËC BÈÎ¼§ ÆÌJ»B¸N¿ Ë BÎÃf»A K¼� Ó¼§ Ó¸¼Ç ÁÇËAÌMB¿ ÁÈÃC ÁÇjJN§AË ÁÈÄ¿

64 На мой взгляд, здесь ал-Газали говорит сам про себя, раскрывая причину своего отказа от дальнейшего
преподавания в багдадской ал-Низамийа и 11-летнего периода отстраненности от публичной жизни.

65 Реорганизация материала: этого высказывания в данном месте Ихйа’ нет.
66 В Ихйа’ это и следующее высказывания приводятся дважды: в шестой главе «Книги о зна-

нии» — «О напастях знания» (... Á¼¨»A PB¯E Ó¯ :peBn»A LBJ»A - Á¼¨»A LBN·) [Т. 1. С. 57]; в контексте
данной главы в таком виде [Т. 2. С. 201]: 1) «Я хочу рассказывать [хадисы]. Если уйдет из ме-
ня страсть к хадисам, я буду рассказывать» (OQfZ» SÍfZ»A ÑÌÈq ÓÄ§ OJÇgÌ»Ë .TfYA ÆC ÓÈNqA BÃC). 2) «Я
хочу рассказывать [хадисы], поэтому не рассказываю. Если у меня не будет желания расска-
зывать, я буду рассказывать» (OQfZ» TfYCÜ ÆC OÎÈNqAÌ»Ë .TfYCÜ ¹»h¼¯ TfYA ÆA ÓÈNqA ÓÃA ).
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— «Рассказывал нам...» (хаддасана, BÄQfY) — это [выражение] есть одно из
врат дольнего мира. Каждый, кто скажет хаддасана, тем самым скажет:
«Усадите меня на почетное место» 67.

‘Али (Ó¼§) [б. Аби Талиб], да будет доволен им Аллах, подошел к человеку,
который вел собрание с кафедры [мечети], и сказал:

— Этим он говорит: «Знайте меня!» (ÓÃÌ¯j§A).
Некто попросил у ‘Умара (jÀ§) [б. ал-Хаттаба], да будет доволен им Аллах,

разрешения дать людям совет на рассвете после утреннего намаза. Тот разре-
шения не дал.

— Ты запрещаешь советовать? — сказал он.
— Да, — сказал [‘Умар]. — Я боюсь, ты раздуешь в себе такой ветер

величия, что доберешься аж до небес 68.
Раби‘а ‘Адавиййа (ÉÍËf§ É¨IAi) 69, да почиет над ней милость Аллаха, сказала

Суфйану Саури (ÔiÌQ ÆBÎ°m), да почиет над ним милость Аллаха:
— Хороший ты человек, кабы не твое увлечение в дольнем мире.
— И чем же это? — сказал он.
— Любишь ты передавать хадисы, — сказала она 70.
Абу Сулайман Хаттаби (ÓIBña ÆBÀÎ¼m ÌIA) 71, да почиет над ним милость Алла-

ха, говорит:
— Избегайте и держитесь подальше от всех тех, кто в наше время собира-

ется с вами общаться и у вас обучаться, ибо в них нет «ни денег, ни красоты» 72.
Внешне они приятели, а внутренне — неприятели. В лицо они восхваляют, а за
глаза говорят мерзости. Все они лицемеры, сплетники, хвастуны и обманщики.
Корысть их в том, чтобы для себя сделать из тебя стремянку и для своих по-
рочных умыслов сделать из тебя осла, кружащего вокруг города в угоду их
прихотям. Они считают, что своим приходом обязывают тебя некой благодар-

                           
67 По Ихйа’ [Т. 1. С. 57; Т. 2. С. 201], это тоже слова Бишра ал-Хафи, относящиеся к начальной

фразе при передаче мухаддисами какого-либо хадиса: «И поэтому он сказал: "Хаддасана —это
одна из дверей дольнего мира. Если скажет человек хаддасана, то тем самым он скажет:
"Обогатите меня"» (#Ó» AÌ¨mËC$ :¾Ì´Í BÀÃB¯ BÄQfY ½Uj»A ¾B³ AgAË .BÎÃf»A LAÌIC Å¿ LBI BÄQfY :¾B³ ¹»h»Ë ).

68 Реорганизация материала: эти два высказывания ‘Али и ‘Умара в данном месте Ихйа’ не приводятся.
69 Р а б и ‘ а  а л - ‘А д а в и й й а  (ÒÍËf¨»A Ò¨IAi) — ум. 185/801 — известная басрийская подвижница

раннего ислама, которой приписывают исключительно аскетичный образ жизни. См.: Knysh. Mysti-
cism. P. 26–32.

70 Почти то же в Ихйа’ [С. 201]: SÍfZ»A Ó¯ - ?OJ«i AgBÀÎ¯Ë - .BÎÃf»A Ó¯ ¹NJ«i ÜÌ» ,OÃC ½Uj»A Á¨Ã .
71 А б у  С у л а й м а н  а л - Х а т т а б и  а л - Б у с т и  (ÓNnJ»A ÓIBñb»A ÆBÀÎ¼m ÌIA) — 319/931–

388/998 — известный шафиитский факих и мухаддис; очень много путешествовал, обучаясь у из-
вестных учителей своей эпохи, пока сам не начал преподавать в Нишапуре; наряду с другими, извес-
тен его труд, посвященный отстраненности: Китаб [ал-и‘тисам би-] ал-‘узла («Книга [об убежище
в] отстраненности»). Подробнее см.: Гюнтер. Абу Сулайман ал-Хаттаби ал-Бусти // ПВ. Т. 10.
С. 305–316.

72 Очевидно, поговорка На мал-аст, на джамал (¾BÀU ÉÃ OmA ¾B¿ ÉÃ), то есть нет никакого проку; ни рыба, ни
мясо. По-моему, что-то еще точнее по смыслу есть и в русском языке.
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ностью, и хотят, чтобы ты жертвовал ради них своей честью, саном и деньгами
взамен того, что /168b/ они приходят к тебе, и чтобы ты отдавал должное всем
им, их родственникам и знакомым, чтобы ты был для них эдаким народным
простачком (ÂÌ »́A ÉÎ°m) и был неприятелем их неприятелей. А коли ты поступишь
наперекор чему-то из этого, вот тогда ты увидишь, что они скажут про твою
честь и про твое знание и каким образом раскрываются неприятели 73.

В действительности так оно и есть, как он сказал, ибо нет ни одного
ученика, который сегодня примет учителя безвозмездно: прежде всего он по-
требует оплату [за посещение занятий], да чтобы она была постоянной, а бед-
няга преподаватель (pif¿ ÅÎ¸n¿) и отказаться от учеников не в силах, чтобы
потом не перестать быть в глазах людей скромным, и не может справить им
оплату без услужения и лести притеснителям (ÆBÀ»B£), сдавая ради них свое му-
сульманство и ничего от них для себя не получая. Итак, для всякого, кто может
обучать, будучи поодаль от таких напастей, обучение будет достойнее отстра-
ненности.

Теперь для простолюдина условием является то, чтобы, встречая любого
ученого, проводящего собрания и занятия, он не помышлял о нем плохо, [не
думал,] что «он делает это ради денег и сана», однако полагал бы, что «он дела-
ет это ради Всевышнего Господа», ибо думать таким образом является для него
обязательным предписанием. Когда внутри бывает загажено, благим предпо-
ложениям не остается места, ведь всякий думает о людях то, что есть в нем
самом. Эти речи, стало быть, ведутся здесь для того, чтобы ученый выполнял
свое условие, а простолюдин по своей глупости не придирался, ну и не предо-
суждал ученых, ибо его самого такие дурные предположения приведут к гибе-
ли.

Н а п а с т ь  в т о р а я  (ÂËe O¯E) — оторванность от получения и принесения
выгоды (O¨°Ä¿). Что касается получения выгоды, то это — зарабатывание (Kn·).
Оно не выходит без смешения [с людьми]. Любому, кто имеет семью нельзя
                           
73 В Ихйа’ [С. 201] так: «Отгони желающих общаться с тобой и обучаться у тебя. Ибо не будет тебе от них

ни денег, ни красоты. Явно собратья, тайно враги. В лицо льстят, за глаза оскорбляют. Подходя к те-
бе, наблюдают за тобой. Уходя, порочат. Лицемеры, клеветники, ненавистники и обманщики. Не об-
манывайся, когда они собираются у тебя, ибо их умысел — [получить] не знание, а сан и деньги и
сделать тебя лестницей для своих желаний и корыстей, ослом для своих нужд. А коли допустишь ты
промашку в какой-нибудь из их корыстей, то станут они твоими злейшими врагами. Они считают,
что, посещая тебя, обязывают тебя милостью и обязательным долгом. Они вменяют тебе в обязан-
ность жертвовать своей честью, высоким положением и религией ради них, враждовать с их врагами,
помогать их родственникам, прислуге и близким, дабы ты превратился для них в простачка, будучи
уже факихом, и стал для них приспешником подлеца после того, как был последователем главы».

.ºÌ´¼m ÁÈÄ§ OJ« AgAË ºÌ´¼ÀM ºÌ »́ AgA .jn»A ÕAf§C ÒÎÃÝ¨»A ÆAÌaA .¾BÀUÜË ¾B¿ ÁÈÄ¿ ¹» oÎ¼̄  .¹Ä¿ Á¼̈ N»AË ¹NJZu Ó¯ ÅÎJ«Aj»A ªe
ÁÈyj«BÀ¯ ¹Î¼§ ÁÈ§BÀNUBI jN¬MÝ¯ .Ò¨ÍfaË ½«Ë ÒÀÎÀÃË ¶B°Ã ½ÇC .BJÎña ¹Î¼§ ÆB· Xja AgAË BJÎ³i ¹Î¼§ ÆB· ÁÈÄ¿ ºBMC Å¿
AÌÃB· ,ÁÈyAj«C Å¿ ~j« Ó¯ Pjv³ ÆA .ÁÈMBUBY Ó¯ AiBÀYË ÁÈyAj«CË ÁÇiB�ËC Ó»A BÀ¼m ºËhbNÍ ÆAË .¾BÀ»AË ÊBV»A ½I Á¼¨»A

ÔeB¨N¯ ,ÁÈ» ¹ÄÍeË ¹ÇBUË ¹yj§ ¾hJM ÆC ¹Î¼§ ÆÌyj°ÍË ¹Íf» BJUAË B´Y ÉÃËjÍË ¹Î¼§ Ò»Ae ¹Î»A ÁÇeejM ÆËf¨Í ÁÖ ¹ÖAf§C fqC
.BnÎÖi B§ÌJN¿ OÄ· ÆAf¨I BnÎna B¨IBM ÁÈ» ÆÌ¸MË ,BÈÎ´¯ OÄ· f³Ë BÈÎ°m ÁÈ» |ÈNÄMË ,ÁÈÎ»ËË ÁÈ¿eBaË ÁÈJÍj³ jvÄMË ,ÁÇËf§
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избирать отстраненность и не заниматься зарабатыванием, ибо оставлять се-
мью на погибель входит в число великих грехов. Если у него достаточно
средств и нет семьи, тогда отстраненность предпочтительнее.

Что касается принесения выгоды, то это — раздача подаяния (É³fu) и забо-
та о долге перед мусульманами. Если, отстранившись, он будет занят лишь
внешним поклонением, то зарабатывание разрешенного [шариатом] и раздача
подаяния для него достойнее отстраненности. Если же внутри него открылся
путь к [мистическому] познанию /169а/ величия Истинного Всевышнего и при-
вязанности к задушевным беседам (PBUBÄ¿) с Ним, то это, будучи целью всех
религиозных отправлений, достойнее всяких подаяний.

Н а п а с т ь  т р е т ь я  (ÂÌm O¯E) — оторванность от внутренней борьбы и
объездки [души] (муджахадат ва рийазат, OyBÍiË PfÇBV¿), которые приобрета-
ются проявлением терпения к чертам натуры людей. Тому, кто пока еще не
завершил объездку [души], польза от нее большая, ведь добронравие есть ос-
нова любой объездки и всех религиозных отправлений, и без смешения оно не
появляется. Добронравие состоит в том, чтобы проявлять терпение к вздору
людей. Прислуживающие (ÆB¿eBa) суфиям смешиваются с простолюдинами для
того, чтобы, прося у людей, сломить свою надменность и величие; в иждиве-
нии на суфиев сломить [свою] скупость; снося от них, извести в себе
злонравие; прислуживая им, приобрести благодать от их молитв и рвения (OÀÇ).
Поначалу все так и было, хотя нынче побуждение (OÎÃ) и помыслы изменились.
Для некоторых целью стали деньги и сан.

Итак, если кто-то покончил с объездкой [души], то для него предпочти-
тельнее отстраненность, ибо целью объездки не является постоянное перенесе-
ние тягот, как и целью лекарства не является горечь, но — уход болезни: когда
болезнь прошла, то держать себя постоянно в горечи лекарства не будет усло-
вием. Но цель находится за объездкой, а именно — обретение привязанности
(oÃA) к поминанию Истинного Всевышнего. Целью в объездке [души] является
удаление от себя всего отвлекающего от того, чтобы отдаться привязанности.

Знай, что не только [свою душу] объезжать обязательно, в дело религии
входит объезжать и воспитывать (KÍeDM) и других, что не получается при отстра-
ненности. А шайху не избежать смешения с муридами. Условием не ставится
его отстраненность от них. Однако ученым (‘улама’,ÕBÀ¼§) надо остерегаться
напасти двуличия и карьеризма. И шайхам (dÌÎq) тоже надо ее остерегаться.
При таком условии их смешение [с муридами] предпочтительнее их отстра-
ненности.

Н а п а с т ь  ч е т в е р т а я  (ÂiBÈ† O¯E) — в отстраненности порой одолева-
ют навязчивые мысли (pËBmË), и, бывает, сердце испытывает отвращение к зик-
ру, начиная тосковать, что устраняется только в дружбе с людьми.

Ибн ‘Аббас (pBJ§ ÅIA), да будет доволен им Аллах, говорит:
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— Кабы я не опасался навязчивых мыслей, то не находился бы с людьми 74.
‘Али б. Аби Талиб (K»B� ÓIC ÅI Ó¼§), да будет доволен им Аллах, /169b/ гово-

рит:
— Не изымайте из сердца его спокойствия, ибо когда вы враз принудите

его, оно ослепнет 75.
Стало быть, каждый день на час должен быть кто-то, от чьего общества

будет успокоение, которое приободрит. Однако им должен быть человек, с
которым всегда можно побеседовать о религии и обговорить свои состояния
при упущении в религии и при обустройстве преуспевания на религиозных
путях 76. Но находиться с людьми беспечными, даже если тот же час, вредно. И
появившаяся было в течение всего дня чистота становится омраченной.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Каждый, кто полагается на определения своего приятеля и собеседника

(ÅÎrÄÀÇ), должен держать ухо востро, [следя за тем,] с кем он приятельствует 77.
Н а п а с т ь  п я т а я  (ÁVÄ‚ O¯E) — упущение грядущего воздаяния (LAÌQ) за

то, что навещаешь [больных], сопровождаешь покойников, отправляешься по
приглашению, поздравить, помянуть, отдать должное людям. И в таких делах
есть напасть, а обычай лицемерия и нарочитости (±¼¸M Ë ¶B°Ã) добрался и до них.
Бывает, что кто-то не может уберечь себя от их напастей, будучи не в состоя-
нии соблюсти их условия: такому предпочтительнее отстраненность. Но есть
многие и были среди праведных предшественников (±¼m) , кто так поступил,
бросив все подобное, ибо в этом они увидели свое спасение.

Н а п а с т ь  ш е с т а я  (Árq O¯E) — в смешении с людьми и воздавании им
должного есть некое смирение (©yAÌM), а в отстраненности есть некое
высокомерие (jJ¸M). Бывает, что побудительной причиной для отстраненности
является главенство и высокомерие, когда есть желание, чтобы люди посещали
тебя, и нет желания посещать людей.

Передавали, что среди сынов Исраила (½ÎÖAjmA ÓÄI) был один большой мудрец
(ÁÎ¸Y), который написал о мудрости триста шестьдесят сочинений (±ÎÄvM), пока

                           
74 Его слова по Ихйа’ [С. 203]: pBÄ»A o»BUC Á» ,pAÌmÌ»A Ò¯Bb¿ÜÌ» .
75 В данном разделе Ихйа’ [С. 203] это высказывание ‘Али приводится в виде урезанной скрытой цитаты:

«Если сердца принуждать, они ослепнут». Но в полном виде оно уже цитировалось ранее, см.: Основа
вторая (сн. 19). Напомню, в Ихйа’ [С. 25] так: «Дайте покой сердцам, ибо если их принуждать, они
ослепнут» (OÎÀ§ OÇj·A AgA BÈÃB¯ LÌ¼´»A AÌYËi).

76 Не совсем внятное словосочетание с двумя масдарами (ÅÍe LBJmA jÎnÎM jÎIfM ie), по-видимому, искажено
при переписке, поскольку в текстах дано в разных версиях. В Ихйа’ [С. 203] сходная фраза выглядит
так: «Он должен быть жаден до того, чтобы при встрече состоялись его беседа о делах религии и рас-
сказ о состояниях сердца, жалобой на него и его ущербности для стойкости в Истине и для становле-
ния на правильный путь к зрелости».

.fqj»A Ó»A ÕAfNÇÜAË µZ»A Ó¼§ PBJR»A Å§ ÊiÌv³Ë ÊAÌ¸q Ë K¼´»A ¾AÌYA ÉÍB¸YË ÅÍf»A iÌ¿C Ó¯ ÕB´¼»A fÄ§ ÉRÍfY ÆÌ¸Í ÆC xjZÎ»Ë
77 В Ихйа’ [С. 203]: «Мужчина полагается на суждение своего проникновенного (друга). Поэтому каждый

из вас должен смотреть, с кем он проникновенен» (½»BbÍ Å¿ Á·fYC j¤ÄÎ¼¯ ,É¼Î¼a ÅÍe Ó¼§ ÕjÀ»A).
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не посчитал, что подле Господа Всевышнего для него появилось свое местечко.
К пророку тех времен пришло (Божественное) внушение (ÓYË) :

— Скажи ему: «Ты заполонил лицо земли шумом, гвалтом и своим име-
нем. Азъ не принимаю весь этот твой гвалт».

После чего он, испугавшись, отказался от этого [занятия], засел в укром-
ном углу и сказал:

— Теперь Всевышний Господь мной доволен?
Пришло (Божественное) внушение (ÓYË):
— Азъ недоволен им.
Тогда он вышел наружу и начал бродить по базарам, смешавшись с людь-

ми: с ними садился, с ними вставал, с ними ел и ходил по базару.
Пришло (Божественное) внушение:
— Теперь он нашел Мое удовлетворение.
Итак, знай, что порой /170а/ кто-то отстраняется из-за высокомерия, боясь,

что в местах собраний [людей] его не будут почитать, или же боясь, что заме-
тят его недостатки в религии или в поступках. Он создает из затворничества
(завийа, ÉÍËAk) покрывало для своих недостатков, постоянно уповая на то, что
люди будут его посещать, получая через него благословение, сближаясь с ним
и целуя ему руку. Такая отстраненность сродни лицемерию.

Признаком отстраненности ради Всевышнего Господа являются две вещи:
одна — он ни в коем случае не бездельничает в затворничестве, а занимается
богопоминанием (зикр, j·g), размышлением (тафаккур, j¸°M), наукой и покло-
нением; другая — он относится с презрением к посещению приходящих к нему
людей, исключая тех, кто ему полезен в религии.

Абу-л-Хасан Хатими (ÓÀMBY ÅnZ»A ÌIA), принадлежа к хваджам Туса (хваджа-
ган-и Тус, pÌ� ÆB�UAÌa) 78, пришел поприветствовать хваджу Абу-л-Касима Гур-
гани/Куррагани (ÓÃBŒj·/ÓÃBŒjŒ ÁmB´»A ÌIA) 79, который был из числа великих ау-
лийа’ (ÕBÎ»ËA), да почиет над ним милость Аллаха. Он начал извиняться:

                           
78 Х в а д ж а  (ÉUAÌa) — почетный титул, который здесь может пониматься двояко: во-первых, просто как

«господин; старец, духовный мастер»; во-вторых, он может обозначать принадлежность к течению
Хваджаган в г. Тус, поскольку этот титул применен автором к обоим собеседникам.

79 А б у - л - К а с и м  а л - Г у р г а н и / а л - К у р р а г а н и  (ÓÃBŒj·/ÓÃBŒj�»A ÁmB´»A ÌIA) — ум., вероят-
но, 450/1058 —  уч и т е ль  ш а й х а  Аб у ‘ Али  Ф а з ла  б .  М ух а м м а д а  а л -Ф а р м а д и  а л -
Тус и  (ÓmÌñ»A Ôf¿iB°»A fÀZ¿ ÅI ½z¯ Ó¼§ ÌIA) — 402/1011–477/1084-5, который, в свою очередь, был духов-
ным учителем ал-Газали; входит в цепь духовной преемственности (силсила) Хваджаган-
Накшбандийа. Подробнее о них см. исследование к переводу первой части: Кимийа. Ч. 1. С. VIII,
XIV–XVI. — Личность гостя ал-Куррагани в нашей рукописи, а также в изданиях Х. Хадивджама
[С. 453] и А. Арама [С. 356] дана как Абу-л-Хасан Хатими (ÓÀMBY ÅnZ»A ÌIA) — Ахмад б. Мухаммад ал-
Хатими ал-Факих (ÉÎ´°»A ÓÀMBZ»A fÀZ¿ ÅIfÀYA) — ум. 384/994 — известный шафиитский факих; в рук.
В 4612 [Л. 125а] пришедший указан как [А]бу-л-Хасан Хамиди (Ôf¿BY ÅnZ»A ÌI) — Наср б. Ахмад
(fÀYA ÅI jvÃ) — ум. 396/1006 — шафиитский факих, уроженец ал-Насафа, живший в Марве, и на-
конец рук. Add 25026 [Fol. 115r] дает Абу-л-Хасана Кафи (Ó¯B· ÅnZ»AÌIA), личность которого устано-
вить вообще не удалось. Однако вряд ли кто-нибудь из перечисленных выше лиц, находясь уже в
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— Заходя к Вам реже, я совершаю оплошность.
— Не извиняйся, хваджа, — сказал тот. — Ибо все обязывают благодарно-

стью за посещение, а мы обязываем благодарностью за непосещение. Нам са-
мим безразличен кто-либо из-за прихода такого повелителя, то есть Ангела
смерти (Малак ал-маут, PÌÀ»A ¹¼¿) 80.

Один из повелителей пришел к Хатиму Асамму (ÁuA ÁMBY), да почиет над ним
милость Аллаха, и сказал:

— Есть ли нужда какая?
— Чтобы ни ты меня не видел, ни я тебя, — сказал тот 81.
Знай, сидеть затворником ради того, чтобы люди выражали почтение, —

большое невежество, нижайшая степень которого — знать о том, что ничего в
его деле не зависит от людей, и знать, что даже если он заберется на вершину
горы, какой-нибудь придирщик (ÔÌVJÎ§) скажет: «Он лицемерит». Если он от-
правится в места растления (PBIAja), то его друг и мурид скажут: «Он следует
путем порицания (маламат, O¿Ý¿) 82, чтобы самому упасть в глазах людей». И
люди по отношению к нему в чем бы то ни было будут [делиться на] две груп-
пы, поэтому ему надо связать свое сердце со своей религией, а не с людьми.

Сахл Тустари (ÔjNnM ½Èm), да почиет над ним милость Аллаха, велел муриду
сделать одно дело.

— Я не могу из-за страха перед людскими языками, — сказал тот.
— Никто не доберется до истины этого дела, — сказал Сахл, обратившись

к сподвижникам, — покуда не обретет одно из двух качеств: либо люди пропа-
дут с глаз его так, что он будет видеть только Истинного, либо он сам упадет в
своих глазах так, что не будет опасаться за любое качество, в котором его уви-
дят люди 83.

Хасану Басри (ÔjvI ÅnY), да почиет над ним милость Аллаха, сказали:
— Некоторые приходят на твои собрания и запоминают твои изречения,

чтобы на них возразить /170b/ и к ним придраться.

                           
весьма преклонном возрасте, приходил навестить молодого ал-Куррагани, если, конечно, дата его
смерти 450/1058 верна.

80 Введение нового материала: это высказывание во всем тексте Ихйа’ отсутствует.
81 Повтор и рекомпиляция материала: в данном месте Ихйа’ это высказывание не приводится, но оно уже

единожды цитировалось выше здесь (сн. 14) и в Ихйа’.
82 М а л а м а т  (O¿Ý¿) — «порицание». Очевидно, здесь автор имеет в виду последователя движения

Маламатийа, распространившегося в Хурасане и Мавараннахре со второй половины IX в.
83 В Ихйа’ [С. 204–205] так: «Ни один раб (Божий) не воспримет истину этого повеления, покуда не будет

в одном из двух качеств: раб роняет себя в глазах людей, видя в дольнем мире только своего Творца и
то, что никто не в силах навредить ему и принести выгоду. И раб выбрасывает себя из своего сердца,
не опасаясь за любое состояние, в котором его увидят».

if´ÍÜ AfYC ÆCË ,É´»Ba ÜA BÎÃf»A Ó¯ ÔjÍÝ¯ ÉÄÎ§ Å¿ pBÄ»A ¡´nM fJ§ :ÅÎ°uË fYBI ÆÌ¸Í ÓNY j¿ÜA AhÇ Å¿ Ò´Î´Y fJ§ ¾BÄÍÜ
.ÉÃËjÍ ¾BY ÔBI Ó»BJÍÝ¯ ÉJ¼³ Å§ Én°Ã Oñ´m fJ§Ë .É¨°ÄÍÜË ÊjzÍ ÆC Ó¼§
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— Я уже увидел себя взалкавшим Наивысшего рая (Ó¼§A pËej¯) и пребыва-
ния подле Истинного Всевышнего, — сказал он, — и никогда — взалкавшим
спасения от людей. Ведь и их Создатель не находит спасения от их языка 84.

Итак, из сказанного видны напасти и пользы отстраненности: каждому
следует прикинуть для себя, сопоставив себя с ними, дабы знать, что для него
предпочтительнее.

Âûÿâëåíèå  ý ò èê å ò à  î ò ñ òðàí åííî ñ òè  85

O» l§  L A e E  Æ e j ·  A f Î ‚O » l §  L A e E  Æ e j ·  A f Î ‚O » l §  L A e E  Æ e j ·  A f Î ‚O » l §  L A e E  Æ e j ·  A f Î ‚
Когда кто-либо отстранился [от людей], то ему следует побудиться (OÎÃ)

благодаря отстраненности сдерживать свое зло к людям, искать спокойствия от
зла людей и искать высвобождения времени для поклонения Истинному
Всевышнему.

Ни в коем случае ему не следует пребывать без дела, но следует заняться
богопоминанием (зикр, j·g), размышлением (фикр, j¸¯), наукой (‘илм, Á¼§) и дей-
ствием (‘амал, ½À§), не допуская к себе людей, не расспрашивая о новостях и
сплетнях (±ÎUAiA) и не справляясь о жизни людей. Ибо всё, о чем он услышит,
уподобится зерну, попавшему в грудь и отделяющему в ходе уединения (PÌ¼a)
голову от груди. Самым важным делом в уединении является прекращение
беседы с самим собой [= внутреннего диалога] (хадис-и нафс, o°Ã SÍfY), дабы
зикр стал чистым. А людские новости бывают зерном для бесед с самим собой.

Следует удовлетвориться минимумом из пропитания и одежды, иначе не
избежать смешения с людьми. Следует быть терпеливым к докучанию соседей
и не прислушиваться ко всему, что они, восхваляя и упрекая, говорят в от-
ношении его, и не ввязываться в это сердцем. Ежели его в отстраненности
назовут лицемером (µ¯BÄ¿) или искренним (w¼b¿), смиренным (©yAÌN¿) или высо-
комерным (jJ¸N¿), то не следует прислушиваться, ибо все это будоражит на-
стоящее, а цель отстраненности — заняться делом грядущего мира и погру-
зиться в него.

                           
84 В Ихйа’ [С. 205] так: «Успокойся! Я про себя веду беседу о райском пребывании и окружении Мило-

стивого, чего и алкаю, не беседуя про себя о спасении от людей. Ибо я уже узнал, что их Создатель и
Податель хлеба насущного, Дарующий жизнь и Умерщвляющий также от них не избавился».

OÀ¼§ f³ ÓÃÜ .pBÄ»A Å¿ Ò¿Ýn»BI Ón°Ã OQfYB¿Ë O¨Àñ¯ ÅÀYj»A PiËBV¿Ë ÆBÄV»A ÓÄ¸nI Ón°Ã OQfY ÓÃB¯ !¹n°Ã Ó¼§ ÆÌÇ
.ÁÈÄ¿ Á¼nÍ Á» ÁÈNÎÀ¿Ë ÁÈÎÎZ¿Ë ÁÈ³kAiË ÁÈ´»Ba ÆA

85 В Ихйа’ такого раздела нет, но его содержание в более развернутом виде является там ответом на во-
прос тем, кто предпочел отстраненность [С. 207].
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Îñíîâà ñåäüìàÿ èç ñòîëïà ïîâåäåíèÿ:
î ïóòåøåñòâèè

OmA j°m ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÁN°Ç ½uAOmA j°m ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÁN°Ç ½uAOmA j°m ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÁN°Ç ½uAOmA j°m ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÁN°Ç ½uA

най, что путешествие бывает двояким: одно — внешнее (jÇB£), одно —
внутреннее (Å�BI), по религиозному пути.
Внутреннее путешествие — это путешествие сердца в Царствии небесном

и земном (ÅÎ¿kË ÆBÀmE PÌ¸¼¿), по чудесам творения Всевышнего Поклоняемого и
по местам снития на религиозном пути. Путешествие мужей (ÆAej¿) таково, что
телом [= физически] они находятся дома, одновременно скитаясь в раю, кото-
рый простирается на несколько раз по семь небес и твердей и более. Ибо миры
Царствия суть рай ведающих (‘арифан, ÆB¯iB§) — тот рай, для которого нет за-
прещения, перерывов и столпотворения 1. Именно к такому путешествию при-
зывает Истинный Всевышний рабов (Божьих), говоря: /171а/ «Неужели они не
взирали на Царствие небесное и земное и на то, что создал Аллах?...» [Коран,
7: 184].

А кто не способен к такому путешествию, тому надо путешествовать
внешне, привлекая оболочку, чтобы отовсюду извлекать некую пользу. Приме-
ром ему будет тот, кто своими ногами идет к Ка‘бе, дабы увидеть ее снаружи.
А примером тому, другому, будет тот, кто сидит дома для того, чтобы Ка‘ба
подошла к нему, совершила вокруг него обход (²AÌ�) и поведала ему свои тай-
ны. Отличие между тем и другим велико. Именно поэтому шайх Абу Са‘ид
Аби-л-Хайр [ал-Майхани] 2, да почиет над ним милость Аллаха, сказал: «Пока
люди стирают ноги до волдырей, мужи добрались без волдырей» 3.

                           
1 В Ихйа’ [С. 208] «запрещение», «перерывы» и «столпотворение» поясняются так: «То путешествие, в

котором нет недостатка в водопоях и источниках, которому не вредит совместное прибытие и тесно-
та, но увеличиваются от множества путешественников его трофеи и удваиваются его плоды и польза,
ибо трофеи его [= путешественники] постоянны, так как не будут запрещены, а плоды всё возраста-
ют, так как не прервутся».

.ÊfÖAÌ¯Ë ÉMAjÀQ ±§BzNMË ÉÀÖBÄ« ÅÍj¯BnÀ»A ÑjR I̧ fÍlM ½I ,eiAÌN»AË ÁYAlN»A ÉÎ¯ jzÍÜË - eiAÌÀ»AË ½ÇBÄÀ»A ÉÎ¯ µÎzMÜ Ôh»A j°n»A ÌÇË
.Ò§Ìñ´¿jÎ« ÑfÍAlN¿ ÉMAjÀQË - Ò§ÌÄÀ¿jÎ« ÒÀÖAe ÉÀÖBÄ¬¯

2 А б у  С а ‘ и д  б. А б и - л - Х а й р  (jÎb»A ÓIA fÎ¨m ÌIA), Ф а з л  А л л а х  а л - М а й х а н и —
356/967–440-1/1049 — хурасанский мистик, известный благодаря дошедшим источникам своими чу-
десами, проведением сама‘, а также составлением одного из первых уставов проживания суфиев в
ханагахе.

3 Введение нового материала; это высказывание во всем тексте Ихйа’ отсутствует, я не смог найти
его и в сочинениях, посвященных ал-Майхани, однако нечто похожее сказал его шайх Абу-л-
Хасан ал-Харакани (ÓÃB³jb»A ÅnZ»A ÌIA) — 348/959–425/1034 — в сочинении Нур ал-‘улум («Свет
знаний», ÂÌ¼¨»A iÌÃ), посмертно составленном из его высказываний: «Каждый, кто путешествует
по земле, стирает ноги до волдырей, а каждый, кто путешествует по небу, стирает сердце до
волдырей» (eÌq É¼IE ¾e fÄ· ÆBÀmE j°m É· jÇ Ë eÌq É¼IE ÔB‚ fÄ· ÅÎ¿k j°m É· jÇ). См.: Нур ал-‘улум. С. 177.

З
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В этой книге мы в двух главах напомним об этикете внешнего путешест-
вия, так как раскрывать внутреннее путешествие кропотливо, и в данной книге
оно раскрыто не будет 4.

cë="= C!!"= : % C%K3›ä!…, ,  * C32!ø!“2", þ,
!ã% .2, *!2! ,  ", ä=.

cë="= "2%!= : % ƒ…=…, ,  C%“ë=Kë!…, L C32!ø!“2",  

Ãëàâà ïåðâàÿ: î ïîáóæäåíèè ê ïóòåøåñòâèþ,
åãî ýòèêåòå è âèäàõ

ÆE ªAÌÃAË LAeEË j°m OÎÃ ie :¾ËA LBIÆE ªAÌÃAË LAeEË j°m OÎÃ ie :¾ËA LBIÆE ªAÌÃAË LAeEË j°m OÎÃ ie :¾ËA LBIÆE ªAÌÃAË LAeEË j°m OÎÃ ie :¾ËA LBI
Знай, что путешествие бывает пяти видов 5.
П у т е ш е с т в и е  п е р в о е  (¾ËA j°m) — в поисках знания. Такое путеше-

ствие будет обязательным предписанием (ÉzÍj¯) при самообучении знанию обя-
зательных предписаний, и оно будет традиционным предписанием (OÄm) [при
самообучении традиционным предписаниям]. В путешествие ради поиска зна-
ния собираются по трем поводам.

[Повод] первый (Ó¸Í) — обучение знанию Божественного Закона (ªjq Á¼§). По
преданию, всякий, кто ступит за дверь своего дома в поисках знания, будет на
Божественном пути до возвращения 6. По преданию, ангелы держат свои кры-
лья распростертыми ради ищущего знание 7.

Из праведных предшественников (±¼m) кое-кто 8 совершал длительное пу-
тешествие ради одного хадиса. А Ша‘би (ÓJ¨q) 9 говорит: «Если кто-либо пред-
примет путешествие из Шама в Йаман, чтобы услышать такое изречение, кото-
рое пойдет ему на пользу на религиозном пути, то его путешествие не напрас-
но» 10.
                           
4 Оно уже было частично раскрыто автором в четвертом ‘унване. См.: Кимийа. Ч. 1. С. 99–102.
5 Реорганизация и введение нового материала: в Ихйа’ [С. 209–212] — четырех видов: 1–3-й сов-

падают; 4-й там — Путешествие-бегство от того, что подобно чуме истачивает тело или иму-
щество (¾BÀ»A Ó¯ ËA ÆÌ§Bñ»B· ÆfJ»A Ó¯ `f´ÍBÀ¿ BIjÇ j°n»A).

6 То же самое в Ихйа’ [С. 209]: ©UjÍ ÓNY "A ½ÎJm Ó¯ ÌÈ¯ Á¼̈ »A K¼� Ó¯ ÉNÎI Å¿ Xja Å¿.
7 В этом месте Ихйа’ приведен другой хадис [С. 209]: «Кто идет таким путем, на котором ищет

знания, тому Аллах облегчит путь к раю» (ÒÄV»A Ó»A B´Íj� É» "A ½Èm ,BÀ¼§ ÉÎ¯ oÀN¼Í B´Íj� ¹¼m Å¿).
8 По Ихйа’ [С. 209], им был С а ‘ и д  б. а л - М у с а й й а б  (KÎnÀ»A ÅI fÎ¨m), Абу Мухаммад — 13/634–

94/713 — знаток хадисов, известный законовед ал-Мадины.
9 ‘А м и р  б. Ш а р а х и л  а л - Ш а ‘ б и  (ÓJ¨r»A ½ÎYAjq ÅI j¿B§) — 19/640–103/721 — известный ку-

фийский передатчик хадисов непосредственно от 105 сподвижников Пророка, знаток поэзии и генеа-
логий; прожил более 80 лет, был неграмотным, но обладал феноменальной памятью. См.: Ша‘би //
Диххуда. Лугатнама; Абу Йусуф. Китаб ал-Харадж. С. 11.

10 В Ихйа’ [С. 209] так: «Если мужчина путешествует из ал-Шама к наидальнему краю ал-Йамана
за изречением, которое укажет правильный путь или отведет гибель, то его путешествие не
напрасно» (B¨ÖBy Êj°m ÆB· B¿ ,Ôei Å§ ÊejM ËC ÔfÇ Ó¼§ É»fM ÉÀ¼· Ó¯ ÅÀÎ»A Óv³C Ó»A ÂBr»A Å¿ ½Ui j¯Bm Ì»).
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Однако следует предпринимать путешествие ради знания, достойного по-
смертного путевого припаса (PjaE eAk). А любое знание, которое не зовет его от
дольнего мира к миру загробному, от жадности к довольству малым, от двули-
чия к искренности, от поклонения людям к поклонению Истинному, будет
причиной его ущербности.

Повод второй (ÂËe ÉUË) — совершение путешествия с целью познать себя
/171b/ и черты своей натуры (¶ÝaA), чтобы заняться исправлением в себе пори-
цаемых качеств. Это тоже важно, ибо пока человек находится у себя дома, а
дела идут по его желанию, он думает о себе хорошо, полагая, что он добронра-
вен. А в путешествии завеса с внутренних черт натуры поднимается. Возника-
ют состояния, в которых он познаёт свою слабость, злонравие и неспособность,
и, вскрывая причину, он может заняться их исправлением. Всякий, кто не пу-
тешествовал, не будет мужественным в делах. Бишр Хафи (Ó¯BY jrI), да почиет
над ним милость Аллаха, говорил: «Эй, коранисты (ÆBÍAj³), путешествуйте, что-
бы очиститься, ибо сильно завоняет (efÄ�I) [описка, должно быть: изменится
(eej�I)] любая вода, которая застоится на одном месте» 11.

Повод третий (ÂÌm ÉUË) — совершение путешествия с целью увидеть чудеса
творения Всевышнего Господа на суше и на море, в горах и пустынях и в раз-
ных странах и узнать виды Его различных творений из животных и растений и
прочего на окраинах мира, а также увидеть, что все они восславляют своего
Творца и свидетельствуют о Его единственности.

Тот, у кого такой взор открылся, может слышать бессловесную и беззвуч-
ную речь минералов (PAeBÀU) и может читать начертанное на ликах всего сущего
и не представляющее собой буквы и знаки Божественное послание (ÓÈ»A Óña),
узнавая из него таинства владычества. Для этого ему нет нужды обходить во-
круг земли, но — лишь взглянуть на Царствие небесное, которое каждые сутки
совершает обход вокруг него, поверяя ему чудеса своих таинств и провозгла-
шая: «Сколько знамений на небесах и на земле, мимо которых они проходят и
от них отворачиваются!» [Коран, 12: 105].

Тем более если кто-либо взглянет на чудеса своего сотворения, посмотрит
на части своего тела и на свои качества, то всю жизнь он будет видеть себя ме-
стом наблюдения (ÊBŒ ÊiB¤Ã). Но чудеса он увидит тогда, когда отрешится от
внешнего взора и раскроет взор сердца.

Один из корифеев [религии] (ÆBŒilI kA Ó¸Í) говорит:
— Люди говорят: «Раскройте глаза, чтобы увидеть чудеса». А я говорю:

«Сомкните глаза, чтобы увидеть чудеса» 12.

                           
11 В Ихйа’ [С. 209] несколько иначе: «О сообщество коранистов, путешествуйте, чтобы стать луч-

ше, ибо вода приятна, если проточна, а если затянется ее пребывание на одном месте, то она
изменится» (jÎ¬M ,©yÌ¿ Ó¯ É¿B´¿ ¾B� AgAË ,LB� `Bm AgA ÕBÀ»A ÆB¯ ,AÌJÎñM AÌZÎm ,ÕAj´»A j¨r¿ BÍ).

12 В Ихйа’ [С. 210] без «чудес»: AËjvJM ÓNY Á¸ÄÎ§A AÌzÀ« :¾Ì³A BÃAË .AËjvJM ÓNY Á¸ÄÎ§A AÌZN¯A :ÆÌ»Ì´Î» pBÄ»A .
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Оба [высказывания] истинны, так как на одном месте снития (¾lÄ¿) надо
раскрыть внешний взор, /172а/ чтобы увидеть чудеса, а затем следует отпра-
виться к другому месту снития. У внешних чудес есть предел, поскольку
они связаны с [физическими] телами этого мира, а те предельны.
У внутренних чудес предела нет, поскольку они связаны с духами и истинными
сущностями (µÍB´YË `AËiA). А у истинных сущностей нет предела. Каждой форме
(PiÌu) присущ свой дух и своя истинная сущность. Форма — удел внешнего
взора, а истинная сущность — удел внутреннего взора. Но форма крайне огра-
ниченна, например настолько, что при взгляде на язык кое-кто посчитает его
куском мяса, а при взгляде на сердце он посчитает его сгустком черной крови.
Надо смотреть, насколько то, что является уделом внешнего взора, близко то-
му, что представляет собой истинную сущность языка и сердца. То же самое
касается всех частей и частичек [этого] мира.

Степень любого, кому дали не более внешнего взора, близка степени вер-
ховых животных. Однако кое в чем (BÇlÎ† Óz¨I ie) внешний взор есть оболочка
внутреннего взора 13. Поэтому путешествие ради взгляда на чудеса творения не
лишены своей пользы.

П у т е ш е с т в и е  в т о р о е  (ÂËe j°m) — ради поклонения (PeBJ§), как-то:
паломничество (хаджж, WY), поход за веру (газв, Ël«), посещение (зийарат,
PiBÍk) могил пророков, мир да почиет над ними, могил приближенных к Богу
(аулийа’, ÕBÎ»ËA), сподвижников и последователей [Пророка] (ÅÎ¨IBMË ÉIBZu), да бу-
дет доволен ими всеми Аллах. И тем паче — посещение [живущих] ученых и
корифеев религии (ÅÍe ÆBŒilI Ë ÕBÀ¼§), ибо взгляд на их лица является поклонением,
и велика благодать их молитв. Одной из благодатей от созерцания (PfÇBr¿) их
бывает появление стремления следовать им, поэтому увидеть их является как
поклонением, так и зерном многих религиозных отправлений. А когда его [=
созерцание] сопровождает благо от их дыхания и речей, то польза от этого уд-
ваивается.

Допускается намеренно отправляться для посещения машхадов и могил
корифеев [религии]. И то, что сказал Посланник, мир да почиет над ним:

— Îòïðàâëÿéòåñ òîëüêî ê òðåì ìå÷åòÿì

(Ëà-òóøàääó àë-ðèõàëè èëëà èëà ñàëàñàòè

ìàñàäæèäà) 14,

.fUBn¿ ÒQÝQ Ó»A ÜA ¾BYj»A frMÜ

то есть к мечети Макки, Мадины и Байт ал-мукаддаса [= Иерусалима], является
доводом к тому, чтобы не испрашивать благодати в отведенных местах (ªB Í) и
                           
13 Реорганизация и введение нового материала: в данном месте Ихйа’ рассуждения на тему внутреннего и

внешнего видения не приводятся.
14 В Ихйа’ [С. 211] хадис дан полностью: «Отправляйтесь только к трем мечетям: этой, моей мечети [= ал-

Мадины], Заповеданной мечети (ал-Масджид ал-харам) [= Макки] и Самой дальней мечети (ал-
Масджид ал-акса) [= ал-Кудса/Иерусалима]».

.Óv³ÜA fVnÀ»AË ÂAjZ»A fVnÀ»AË AhÇ ÔfVn¿ :fUBn¿ ÒQÝQ Ó»A ÜA ¾BYj»A frMÜ
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мечетях, ибо все они равны, кроме данных трех отведенных мест (Ò¨ Í) 15. Одна-
ко, подобно тому как посещение ученых (ÕBÀ¼§), что здравствуют, под это не
подходит, [посещение] тех, что мертвы, тоже под это не подходит 16. Стало
быть, намеренное посещение могил пророков, приближенных к Аллаху
(аулийа’, ÕBÎ»ËA)  и ученых и совершение путешествия по этой причине допусти-
мы.

П у т е ш е с т в и е  т р е т ь е  (ÂÌm j°m) — побег от того, что вызывает рас-
стройство религии, как-то: сан, имущество, правление и мирское занятие. Та-
кое путешествие бывает обязательным предписанием (ÉzÍj¯) /172b/ по отноше-
нию к тому, для кого недостижим религиозный путь вкупе с мирской занято-
стью. Ибо с высвобождением времени (O«Aj¯) можно найти религиозный путь.
И хотя человек никогда не сможет освободиться от своих необходимых нужд,
тем не менее он может быть необремененным — облегченные уже спаслись
(ÆÌ°°bÀ»A ÕBVÃ f³Ë), [то есть] необремененные (сабукбаран, ÆAiBJ¸Jm) уже спаслись,
хотя они и не без груза.

Зачастую случается так, что каждый, у кого появляется почитание и из-
вестность, отвлекается от Истинного 17.

Суфйан Саури (ÔiÌQ ÆBÎ°m), да почиет над ним милость Аллаха, говорит:
«Нынче худые времена. Раз у невежественных и неизвестных (¾ÌÈV¿Ë ½ÇBU) есть
боязнь, что уж говорить об известных (²Ëj¨¿)! Время такое, что отовсюду, где
тебя узнали, надо бежать, уходя в любое другое место, где тебя не узнают» 18.

Его же увидели уходящим с сумой за спиной и спросили:
— Куда ты уходишь?

                           
15 Здесь автор вводит общее понятие «отведенного места» — б у к а ‘  (Ò¨´I), мн. ч. б и к а ‘  (ªB´I), что

включает в себя мечети, мазары, мавзолеи и разного рода святые места, посещение которых, являясь
основным элементом так называемого «культа святых», до сих пор распространено по всему мусуль-
манскому миру. Но это получается у него, по сравнению с Ихйа’ [С. 211], на мой взгляд, немно-
го неуклюже — выведением заключения на основе одного «урезанного» хадиса в виде скрыто-
го цитирования другого (даже если и этого же, но в другой передаче): «Отправляйтесь на поиск бла-
годати отведенных мест только к трем мечетям» (ÒQÝR»A fUBnÀ»A Ó»A ÜA ªB´J»A Ò·jI K¼ñ» ¾BYj»A frMÜ). То есть ха-
дис обосновывается хадисом.

16 Поскольку, по Ихйа’ [С. 211], эти хадисы имеют отношение к мечетям и не касаются посещения могил
(зийарат кубур) пророков, приближенных к Аллаху и ученых, между чьими могилами нет разницы в
основе достоинства, хотя имеется огромная разница по их степеням.

,½z°»A ½uC Ó¯ ÕBÀ¼¨»AË ÕBÎ»ËÜAË ÕBÎJÃÜA iÌJ³ ÑiBÍk ÅÎI ¶j¯ Ý¯ ÜAË ,fUBnÀ»A ÊhÇ f¨I Ò¼QBÀN¿ BÈÃB¯ fUBnÀ»A Ó¯ ¹»g ÆÜ
...BÀÎ¤§ BMËB°M PBUif»A Ó¯ PËB°NÍ ÆB· ÆAË

В мечетях мусульманин общается с Аллахом, а здесь посещает «присутственное место»
(машхад, fÈr¿) духа умершего человека и общается с его духом так же, как он посещал и общался с
духом живущего: ÉMB¯Ë f¨I ÉMiBÍlI ºjJNÍ ,ÉMBÎY Ó¯ ÉMfÇBrÀI ºjJNÍ Å¿ ½·Ë.

17 Напомню, что первые три вида путешествия, а в особенности этот, описываются автором, исходя в том
числе и из своего личного опыта.

18 Почти то же высказывание ал-Саури в Ихйа’ [С. 211]:
.ÊjÎ« Ó»A ¾ÌZM ©yÌ¿ Ó¯ ²j§BÀ¼· ,f¼I Ó»A f¼I Å¿ ½´NÄÍ ½Ui ÆB¿k AhÇ ?ÅÍjÈNrÀ»A Ó¼§ ±Î¸¯ .½¿Bb»A Ó¼§ ÉÎ¯ Å¿ÛÍÜ .ÕÌm ÆB¿k AhÇ
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— В такую-то деревню, — сказал он, — где пищу дают подешевле, туда и
иду.

— И ты считаешь подобное допустимым? — сказали ему.
— Отправляйтесь в любое место, где быт (OrÎ¨¿) легче, ибо религия там

бывает более здоровой, а сердце более свободным, — сказал он 19.
Ибрахим Хаввас (xAÌa ÁÎÇAjIA) 20, да почиет над ним милость Аллаха, ни в од-

ном из городов не пребывал более сорока дней.
П у т е ш е с т в и е  ч е т в е р т о е  (ÂiBÈ† j°m) — торговля в поисках мир-

ского. Такое путешествие дозволительно. И если побуждением к нему является
освобождение себя и своей семьи от нужды в людях, то это путешествие будет
религиозным послушанием (O§B�). Но если он ищет преумножения мирского
ради тщеславия и роскоши, то подобное путешествие ведет к Дьяволу. Зачас-
тую случается так, что этот человек всю жизнь проводит в тяготах путешест-
вия, поскольку у преумножения достатка не бывает предела, а затем под конец
путь для него обрывается: либо крадут его имущество, либо он умирает где-
нибудь на чужбине, либо султан (ÆBñ¼m) изымает имущество; в самом лучшем
случае его забирает наследник (TiAË) или жена, растрачивая на свои прихоти и
страсти, не вспоминая о нем
[= прежнем владельце], насколько возможно, не выполняя его завещание и не
возвращая его долги: бремя загробной жизни (PjaE ¾BIË) остается на нем. [И не
будет большего надувательства (ÅJ«), чем это, когда он должен всецело перено-
сить тяготы и должен всецело нести бремя,] 21 а спокойствие всецело достается
кому-то другому.

П у т е ш е с т в и е  п я т о е  (ÁVÄ‚ j°m) — путешествие-обозрение и прогул-
ка (Xj°MË BqBÀM). Оно допустимо при краткости и эпизодичности. Однако если кто-
то привыкнет скитаться по городам при отсутствии какой-либо иной корысти
(~j«), кроме как видеть новые города и иных людей, то по такому путешест-
вию у ученых (ÕBÀ¼§) существуют разногласия. Одни высказались, что оно —
                           
19 В Ихйа’ [С. 211–212] диалог представлен так: «Сказал Абу Ну‘айм: Я увидел Суфйана ал-Саури с уже

висящим на руке кувшином и сумой за спиной и сказал ему: "Куда направляешься, о Абу ‘Абд Ал-
лах?" Он сказал: "Мне донесли об одной деревне, в которой дешевизна. Я намерен в ней осесть". Я
сказал ему: "Для тебя это выполнимо?" Он сказал: "Да. Если тебе донесли, что есть деревня, в которой
дешевизна, то осядь в ней, ибо там здоровье твоей религии будет наибольшим, а твое потребление
наименьшим"».

,ÒÍj³ Å§ ÓÄ¬¼I :¾B³ ?"A fJ§ BIC BÍ ,ÅÍC Ó»A :O¼´¯ .ÊjÈ£ Ó¼§ ÉIAjU ©yËË ÊfÎI ÉN¼³ µ¼§ f³Ë ÔiÌR»A ÆBÎ°m OÍCi :ÁÎ¨Ã ÌIC ¾B³
.¹ÀÈ» ½³CË ¹ÄÍf»A Á¼mC ÉÃB¯ ,BÈI Á³B¯ ,wai BÈÎ¯ ,ÒÍj³ ÆA ¹¬¼I AgA .Á¨Ã :¾B³ ?AhÇ ½¨°MË :É» O¼´¯ .BÈI ÁÎ³A ÆAfÍiA .wai BÈÎ¯

20 И б р а х и м  а л - Х а в в а с  (xAÌb»A ÁÎÇAjIA) — ум. 291/904 — по прозвищу «Плетельщик», а по проис-
хождению иранец (его отец был уроженцем Амула), но родился, какое-то время учился, жил и плел из
пальмовых листьев (xÌa) циновки, дорожные скатерти и корзины в Багдаде, где и стал суфием, обре-
тя известность в качестве постоянного путешественника; в основном все его высказывания относятся
к хаджжу и путешествиям. См.: Ибрахим Хаввас // Диххуда. Лугатнама.

21 Вставка в скобках, отсутствующая в рукописи, дана по трем текстам: Х. Хадивджама [C. 461], А. Арама
[C. 360] и Add 25026 [Fol. 117r].
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бесполезное самоутомление и не стоит того. Для нас же верно то, что /173а/

оно не является заповеданным (fqBJÃ ÂAjY), ибо обозрение — тоже корысть, хотя
и низменная. Оно дозволительно тому, кому свойственно. Такие люди бывают
низменны [по природе], и им свойственна такая же корысть.

Однако есть некоторые обладатели лоскутных рубищ (муракка‘даран, ÆAiAe
©³j¿), уже свыкшиеся с хождением из города в город и из ханагаха в ханагах без
цели увидеться с определенным старцем (пир, jÎ‚), дабы неразлучно связать
себя со служением ему. Их целью является обозрение, так как у них нет сил
печься о поклонении, и путь по стоянкам (PB¿B´¿) тасаввуфа им изнутри, по-
видимому, не открылся. Из-за лени и праздности у них нет сил осесть на одном
месте по велению кого-либо из старцев. Они бродят по городам, оставаясь на-
долго везде, где [их] дорожная скатерть (Êj°m) более изобильна. А когда она не
соответствует их желанию, они распускают языки по поводу прислуживающих
(ÂeBa) им, обижая их и уходя в другое место, где им покажут скатерть получше.
Бывает, они избирают в качестве предлога посещение какой-нибудь могилы,
[говоря:] «Только она является нашей целью». Такое путешествие, хотя и не
заповедано, но порой изрядно презираемо (OmA ÊËj¸¿ ÔiBI), а такие люди — пори-
цаемы (ÂÌ¿h¿), хотя они и не являются грешниками и распутниками (µmB¯Ë ÓuB§).
Но лишь только они начнут есть хлеб суфиев, попрошайничать и выдавать себя
за суфиев, они окажутся распутниками и грешниками, а то, что они получат,
окажется заповедано. Ибо не всякий, кто наденет лоскутное рубище и совер-
шит пять намазов, будет суфием. Но суфием является тот, у кого есть искомая
цель (ÓJ¼�) и кто обратился к ней, или уже достиг ее [= шайх], или прилагает
усилия к тому, чтобы без необходимости не действовать в ней по своему ус-
мотрению [= то есть только под руководством шайха], или — тот, кто занят
служением таким людям. Хлеб суфиев разрешен лишь этим трем [категориям]
людей.

Что до какого-либо обычного человека (ÓMeB§ Ôej¿), который внутренне ли-
шен искомой цели, приложения усилий к этой цели и не занят служением, то
даже если он наденет лоскутное рубище, он не будет суфием. Но если что-то
отдадут в вакф мошенникам (ÆAiAj�), то ему оно будет дозволительно, поскольку
без необходимости выдавать себя за суфия, не будучи по качеству как они, есть
чистое лицемерие и мошенничество. Наихудшие из таких людей — те, кото-
рые, запомнив какие-то словечки из суфийского оборота, /173b/ несут чушь,
полагая, что им открылись альфа и омега религиозной науки, раз они могут
произносить такие речи. Бывает, что злополучие их речей доходит до того, что
они с презрением в глазах взирают на науку и ученых. А бывает, что и Божест-
венный Закон (ªjq) в их глазах становится ограниченным, когда они говорят:
«Он — для слабых (B°¨y), а тем, кто стал сильным на том [суфийском] пути,
ничто не грозит. Их религия, составив два кувшина (É¼³ Ëe), не сможет осквер-
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ниться ничем» 22. Когда они достигли такой степени, тогда убить одного из
них — достойнее, чем убить тысячу неверных (кафир, j¯B·) в странах Хинда и
Рума [≈ Индии и Византии], поскольку люди оберегают себя от неверных, а эти
проклятые (ÆBÃÌ¼¨¿) делают никчемным мусульманство посредством родного
языка самого же мусульманства. В наши дни Дьявол еще не расставлял силки,
подобные таким силкам. Очень многие в них попались и сгинули.

Ýòèê å ò  ï ó ò åøåñò â åííèê à

j ¯ Bn ¿  L A e Ej ¯ Bn ¿  L A e Ej ¯ Bn ¿  L A e Ej ¯ Bn ¿  L A e E
Внешний этикет путешественника с начала и до конца путешествия. В нем

восемь правил 23.
П р а в и л о  п е р в о е  (¾ËA LeA) — прежде всего ему следует загладить

причиненные обиды, вернуть хозяевам взятое на хранение, отложить [средства]
каждому, чье иждивение является для него обязательным, и взять разрешенный
путевой припас [= то есть полученный без нарушения шариата]. Следует взять
столько, чтобы можно было оказать любезность попутчику, ибо в путешествии
предлагать пищу, вести приятную беседу и быть приветливым с арендодателем
вьючных животных (мукари, ÔiB¸¿) входит в число благородных черт натуры.

П р а в и л о  в т о р о е  (ÂËe LeA) — обрести достойного товарища (µÎ¯i), ко-
торый будет ему помощником в религии. Посланник, мир да почиет над ним,
запретил путешествовать в одиночку и сказал:

— Три человека — [уже] группа.
И он сказал:
— Они должны одного сделать повелителем (амир, jÎ¿A) 24.
Так как в путешествии приходят к различным мнениям. Но испортится

любое дело, руководство которым не лежит на одном человеке. Кабы дела это-
го мира лежали на двух Господах, то он был бы крепко подпорченным.

Кого сделают повелителем, тот должен быть благонравным и прежде со-
вершавшим путешествия.

                           
22 Намек на известный хадис, который уже цитировался в первой части Кимийа [С. 58] почти в таком же

контексте рассуждений об ибахитах-вольнодумцах: «Если вода достигнет количества двух кувшинов,
она не вынесет грязи» (BRJa ½ÀZÍ Á» ÅÎN¼³ if³ ÕBÀ»A −¼I AgA), то есть станет для грязи недосягаемой.

23 Заявлено восемь правил, а фактически их девять. И, по сравнению с Ихйа’, материал реорганизован.
Там [С. 214–219] для внешнего этикета упомянуты 11 правил: 1–6-е правила совпадают с приведен-
ными здесь; 7-е правило Ихйа’ (Не спешиваться, пока не наступит день, и проходить большую часть
пути ночью) и 8-е правило (Не отходить от каравана днем) — здесь отсутствуют; 9, 10 и 11-е правила
Ихйа’ совпадают с 7, 8 и 9-м здесь. В иранских изданиях [Х. Хадивджам. С. 464; А. Арам. С. 363] и
рук. Add 25026 [Fol. 118r] 5-е правило объединено с 6-м, поэтому там их восемь, как заявлено.

24 В Ихйа’ [С. 215] так: «Если будет вас в путешествии трое, сделайте одного из вас повелителем»
(Á·fYC AËj¿B¯ j°n»A Ó¯ ÒQÝQ ÁNÄ· AgA). — Там же ниже приведен хадис, согласно которому иметь четы-
рех сподвижников предпочтительнее: Ò¨IiA LBZuÜA jÎa. Возможно, им руководствовались шайхи
при назначении четырех преемников или при реконструкции силсил своих братств.



nqmnb` qed|l`“ : n orŠexeqŠbhh

221

П р а в и л о  т р е т ь е  (ÂÌm LeA) — следует попрощаться с присутствую-
щими товарищами, произнеся для каждого молитву (ду‘а, B§e), которую произ-
носил Посланник, мир да почиет над ним:

— ß ââåðÿþ òâîþ ðåëèãèþ, òâîå ñîõðàíåíèå
è çàâåðøåíèå äåë òâîèõ Àëëàõó. (Àñòàóäè‘ó
Àëëàõà äèíàêà âà-àìàíàòàêà, âà-õàâàòèìà
àìàëèêà)

.¹¼À§ ÁÎMAÌaË ¹NÃB¿AË ¹ÄÍe "A ªeÌNmA

И Посланник, мир да почиет над ним, говорил, когда кто-то из его близких
отправлялся в путешествие:

Äà ñíàáäèò òåáÿ Àëëàõ áëàãî÷åñòèåì, è äà ïðî-
ñòèò ãðåõè òâîè, è äà îáðàòèò òåáå âî áëàãî òî, ê
÷åìó òû îáðàòèøüñÿ!
(Çàââàäàêà Àëëàõó àë-òàêâà âà-ãàôàðà çàíáàêà âà-
âàäææàõàêà ëè-ë-õàéðè õàéñó òàâàäææàõòà!)

,ÔÌ´N»A "A ºeËk
,¹JÃg j°«Ë

jÎb¼» ¹ÈUËË
!OÈUÌM SÎY

Такая молитва 25 — традиционное предписание для остающегося на месте
(ÁÎ´¿ OÄm) /174а/ [т.е. для провожающих кого-то в путь]. И, прощаясь, следует
всех вверить Всевышнему Господу.

Как-то раз ‘Умар [б. ал-]Хаттаб (LBña jÀ§), да будет доволен им Аллах, ода-
ривал [народ]. К нему подошел один мужчина с ребенком. ‘Умар сказал:
«Слава Аллаху! Никогда не видел, чтобы кто-то был так похож на кого-то, как
этот похож на тебя». Мужчина сказал: «Я должен тебе поведать, о Повелитель
верующих, о случившихся с ним чудесах. Я отправлялся в одно путешествие, а
мать его, будучи беременной, сказала:

— Ты покидаешь меня в таком состоянии?

— ß ââåðÿþ Àëëàõó òî, ÷òî â òâîåé óòðîáå, # ска-
зал я.

.¹ÄñI Ó¯ B¿ "A ªeÌNmA

Затем, когда я вернулся, его мать уже померла. Как-то ночью мы беседова-
ли и увидели вдали какой-то огонь.

— Что это? — спросил я.
— Это из могилы твоей жены. Мы видим его каждую ночь, — сказали мне.
— Эта женщина совершала намазы и держала посты, что же происхо-

дит? — сказал я, отправился и вскрыл могилу, чтобы выяснить, в чем дело. И
увидел я стоящий светильник и играющего ребенка и услышал Голос.

— Ты вверил его Нам. Кабы ты вверил и его мать, то получил бы и ее на-
зад, — сказали мне» 26.

                           
25 Практически та же молитва, что уже приводилась ранее: Кимийа. Ч. 1. Основа седьмая: паломничество

[С. 228].
26 Такой же рассказ приведен в Ихйа’ [С. 216].
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П р а в и л о  ч е т в е р т о е  (ÂiBÈ† LeA) — следует совершить два намаза:
один — намаз благословения (ÊiBbNmA kBÀÃ) до выхода в путешествие, данный на-
маз и молитва известны; второй — намаз из четырех рак‘атов во время выхо-
да.

Анас (oÃA) [б. Малик, да будет доволен им Аллах,] говорит: «Некий
мужчина подошел к Посланнику, мир да почиет над ним, и сказал:

— Я подумываю об одном путешествии и уже написал свое завещание.
Кому мне передать: отцу, сыну или брату?

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Каждый, кто отправился в путешествие, не оставив вместо себя никако-

го заместителя, более люб Всевышнему Господу четырьмя рак‘атами, кото-
рые он совершит в то время, когда завяжет свою поклажу. В каждом рак‘ате
он должен единожды произнести ал-Хамд [Коран, 1] и "Скажи: Он — Аллах —
Един" [Коран, 112], а по завершении сказать:

— Î Áîæå, èìè [= ðàê‘àòàìè] ÿ âçûñêèâàþ
áëèçîñòè ê Òåáå! Áëàãîäàðÿ èì çàìåùàé ìåíÿ â
ìîåé ñåìüå, èìóùåñòâå è äåòÿõ!

!¹Î»A ÅÈI Lj ḾA ÓÃA ,ÁÈ¼»A

!Ôf»ËË Ó»B¿Ë Ó¼ÇC Ó¯ ÅÈI ÓÄ°¼aB¯

È îíè áóäóò çàìåùàòü åãî â åãî ñåìüå è èìóùå-
ñòâå, îõðàíÿÿ åãî äîì ïî êðóãó äî òîãî, êàê îí
âîçâðàòèòñÿ ê ñâîåé ñåìüå» 27.

kjYË É»B¿Ë É¼ÇC Ó¯ ÉN°Î¼a ÓÈ¯

.É¼ÇC Ó»A ©UjÍ ÓNY ÊiAe ¾ÌY

П р а в и л о  п я т о е  (ÁVÄ‚ LeA) — дойдя до ворот дома, ему следует ска-
зать:

— Âî èìÿ Àëëàõà, êëÿíóñü Àëëàõîì, ÿ óïîâàþ íà Àëëàõà! !"A Ó¼§ O¼·ÌM "BIË ,"A ÁnI
Íåò ìîãóùåñòâà è íåò ñèëû, êðîìå êàê ó Àëëàõà! 28 !"BI ÜA ÑÌ³ÜË ¾ÌYÜË
Ãîñïîäè, ïðèáåãàþ çà ïîìîùüþ ê Òåáå îò òîãî, ÷òîáû ÆA ¹I gÌ@@@§A Ó@@@ÃA Li
ââîäèòü â çàáëóæäåíèå èëè çàáëóæäàòüñÿ, ½@@@yA ËA ½@@@yA
ïðèòåñíÿòü èëè áûòü ïðèòåñíåííûì, ËA Á@@@¼@@@£A ËA Á@@@¼@@@£A
íàñàæäàòü íåâåæåñòâî èëè ñàìîìó áûòü íåâåæäîé 29. .Ó¼§ ½ÈVÍ ËA ½ÈUA

Садясь на верховое животное (iÌNm), следует сказать: «Слава тому, кто под-
чинил нам это, когда мы были не в силах достичь этого! И, поистине, мы к
Господу нашему возвращаемся!» [Коран, 43: 12–13] 30.

                           
27 Почти то же самое в Ихйа’ [С. 216]:

ÒZMB°I ÅÈÎ¯ Cj´Í ,Êj°m LBÎQ ÉÎ¼§ fqAgA ,ÉNÎI Ó¯ ÅÈÎ¼vÍ PB¨·i ©IiC Å¿ "A Ó»A KYA Ò°Î¼a Å¿ É¼ÇC Ó¯ fJ§ ±¼bNmAB¿
É»B¿Ë É¼ÇC Ó¯ ÉN°Î¼a ÓÈ¯ #!Ó»B¿Ë Ó¼ÇC Ó¯ ÅÈI ÓÄ°¼aB¯ !¹Î»A ÅÈI Lj´MA ÓÃA ÁÈ¼»A$ :¾Ì´Í ÁQ ,#fYA "A ÌÇ ½³$Ë LBN¸»A

.É¼ÇC Ó»A ©UjÍ ÓNY ÊiAe ¾ÌY kjYË
28 Ср. молитву при подходе к вратам дома во время отправления в хаджж: Кимийа. Ч. 1. Основа седьмая:

паломничество [С. 228], где такое же начало.
29 Ср. молитву при выходе из дому: Кимийа. Ч. 1. Основа девятая: в поминании Всевышнего [С. 274], где

тот же текст.
30 Ср. тот же контекст и молитву: Кимийа. Ч. 1. Основа седьмая: паломничество [С. 228].
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П р а в и л о  ш е с т о е  (Árq LeA) — стараться начинать путешествие утром
в четверг, так как Посланник, мир да почиет над ним, начинал путешествия в
четверг.

Ибн ‘Аббас (pBJ§ ÅIA), да будет доволен им Аллах, говорит: «Всякий, кто за-
хочет совершить путешествие /174b/ или же обратиться с какой-либо просьбой
к кому-либо, должен сделать это ранним утром, поскольку Посланник, мир да
почиет над ним, [за это] молился:

— Î Áîæå, äàðóé áëàãîäàòü ìîåé îáùèíå

ïðè ðàííåì ïîäúåìå â ÷åòâåðã!» 31

Ó@@@N@@@¿Ü ºiB@@@I ,ÁÈ@@@@@@¼»A
!BÈnÎÀa ÂÌÍ BÇiÌ¸I Ó¯

А также сказал:

— Î Áîæå, äàðóé áëàãîäàòü ìîåé îáùèíå ïðè ðàí-

íåì ïîäúåìå â ñóááîòó è â ÷åòâåðã! 32

BÇiÌ¸I Ó¯ ÓN¿Ü ºiBI ,ÁÈ¼»A
!BÈ@@@n@@@Î@@@À@@@a ÂÌÍË BÈNJm ÂÌÍ

Стало быть, утро субботы и четверга являются благодатными.
П р а в и л о  с е д ь м о е  (ÁN°Ç LeA) — облегчить груз верхового животного

и не вставать на спину верхового животного, когда оно стоит; не спать [на
нем]; не бить палкой по морде верхового животного; утром и вечером по часу
двигаться пешком, чтобы дать облегчение ногам и облегчить ношу верхового
животного, порадовав сердце арендодателя вьючных животных (ÔiB¸¿). Неко-
торые из праведных предшественников (±¼m) брали [вьючных животных] в
аренду с условием, что они ни разу не спешатся, а затем спешивались, чтобы
это стало садакой для верхового животного.
А каждого, кто без причины ударит верховое животное и возложит тяжелый
груз, осудят в День воскрешения. У Абу-л-Дарды (ÕAeif»A ÌIA), да будет доволен

                           
31 В Ихйа’ [С. 217] это предание от Ибн ‘Аббаса приводится несколько иначе: «‘Абд Аллах б. ‘Аббас

сказал: «Коли будет у тебя к человеку нужда, проси у него днем и не проси ночью, и проси утром, ибо
я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, говорил: "О Боже, да-
руй благодать моей общине при раннем подъеме!"»

:¾Ì´Í � "A ¾Ìmi O¨Àm ÓÃB¯ .Ñj¸I BÈJ¼�AË ÝÎ» BÈJ¼ñMÜË AiBÈÃ ÉÄ¿ BÈJ¼�B¯ ,ÒUBY ½Ui Ó»A ¹» ÆB· AgA$:pBJ§ ÅI "AfJ§ ¾B³Ë
#!BÇiÌ¸I Ó¯ ÓN¿Ü ºiBI ,ÁÈ¼»A -

32 Судя по Ихйа’ [С. 217], этот вариант высказывания Пророка является объединением одной
версии хадиса от Анаса б. Малика — «ранний подъем в субботу» (OJn»A ÂÌÍ BÇiÌ¸I Ó¯) с версией
того же хадиса от Абу Хурайры — «ранний подъем в четверг» (BÈnÎÀa ÂÌÍ BÇiÌ¸I Ó¯), причем в
арабском варианте (!) — действие, как я уже говорил во Введении, немыслимое для мухадди-
са, но вполне возможное для мусаннифа. По шафиитскому мазхабу, «начинать путешествие в
пятницу на рассвете нельзя» (Ò¨ÀV»A ÂÌÍ Å¿ jV°»A ªÌ¼� f¨I j¯BnÍ ÆA Ó¬JÄÍÜË), так как это связано с про-
пуском пятничного коллективного намаза. Ханафитский мазхаб отправку в путешествие в
пятницу разрешает [Ихйа’. Пер. М. Хваризми. Т. 2. С. 551].
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им Аллах, умирал один верблюд. Он сказал: «Эй, верблюд, смотри не жалуйся
на меня Господу. Ведь ты знаешь, что я нагружал тебя по твоим силам» 33.

То, что он собирается нагрузить на верховое животное, надо показать
арендодателю вьючных животных и обусловить, заручившись его согласием.
Прибавлять к тому не следует, ибо это недостойно. Ибн ал-Мубарак (ºiBJÀ»A ÅIA),
да почиет над ним милость Аллаха, сидел на верховом животном, когда некто
передал ему одно письмо, чтобы тот доставил его. А он не взял, сказав: «Я не
обусловил это с арендодателем». И он не ухватился за слова факихов (BÈ´¯), что
«такая мера не имеет веса и уместна для снисхождения». Но подобная чест-
ность порождается совершенством осмотрительности (ªiË).

П р а в и л о  в о с ь м о е  (ÁNrÇ LeA) — ‘А’иша (ÉrÖB§), да будет доволен ею
Аллах, говорит, что Посланник, мир да почиет над ним, совершая путешествие,
всякий раз брал с собой расческу, зеркало, зубочистку, сурьмильницу и гре-
бень. Гребень (Ôif¿) — это то, чем укладывают волосы на голове. А в другой
передаче, у него были также ногтерезка и пузырек (ÉrÎq) 34.

Суфии же добавили веревку с ведром, коих не было в обычае у праведных
предшественников (±¼m), ибо докуда бы они ни добирались, они совершали
обтирание земляной пылью (ÁÀÎM), освобождаясь от экскрементов (ÕBVÄNmA), огра-
ничивались камнями [и совершали ритуальное очищение (PiBÈ�) любой водой,
которую не считали оскверненной извне (OmBVÃ)] 35. Хотя это [= веревка с ве-
дром] и не входило в обычай, однако применительно к данным людям [= суфи-
ям] подобное является благом, ибо не такие их путешествия, чтобы не прибе-
гать к данной предосторожности, а предосторожность является благом. Ведь
путешествия праведных предшественников (±¼m) в большинстве своем были
сопряжены с походами за веру (Ël«), джихадом (eBÈU) и великими деяниями,
/175а/ чтобы прибегать к таким действиям.

П р а в и л о  д е в я т о е  (ÁÈÃ LeA) — возвращение из путешествия. Когда
при возвращении из путешествия взор Посланника, мир да почиет над ним,
упал на Мадину, он сказал:
— Î Áîæå, ñäåëàé íàì â íåé ñïîêîé-

ñòâèå è áëàãîé õëåá íàñóùíûé! (Àëëà-

õóììà, àäæ‘àë ëàíà áè-õà êàðàðàí, âà-
ðèçêàí õàñàíàí!)

!BÄnY B³kiË AiAj³ BÈI BÄ» ½¨UA ,ÁÈ¼»A

                           
33 В Ихйа’ [С. 218] так: ¹N³B� ¶Ì¯ ¹¼ÀYC ºC Á» ÓÃB¯ ,¹Ii Ó»A ÓÄÀuBbMÜ ,jÎ¨J»A BÈÍC.
34 По Ихйа’ [С. 218], со слов ‘А’иши, Пророк брал с собой пять или, по другой передаче, шесть предметов:

зеркало (ÑEjÀ»A), ножницы (~Aj´À»A), зубочистку (ºAÌn»A), сурьмильницу (Ò¼Z¸À»A) и гребень (¡rÀ»A). Шестым
добавлен пузырек (ÑiËiB´»A), по-видимому, с благовониями?

35 Пропуск в тексте восполнен по изданиям Х. Хадивджама [С. 464], А. Арам.[С. 363] и рук.
Add 25026 [Fol. 118v]. В Ихйа’ [С. 218] так: BÈNmBVÃ AÌÄ´ÎNÍ Á»B¿ BÈ¼· ÊBÎÀ»A Å¿.
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А затем он послал кого-то вперед, запретив любому нежданно переступать
порог дома. Двое поступили наперекор этому, и каждый из них увидел в своем
доме нечто отвергаемое (Ôj¸Ä¿), что их огорчило. Когда же он [= Пророк] доб-
рался [до ал-Мадины], то сначала зашел в мечеть, совершил намаз в два
рак‘ата и сказал:

Êàÿñü, êàÿñü, ê íàøåìó Ãîñïîäó âîçâðàùàÿñü,

íå îñòàâü íà íàñ ãðåõà!

(Òàóáàí, òàóáàí, ëè-ðàááèíà àóáàí, ëà-

éóãàäèð àëàéíà õàóáàí!) 36.

,BIËC BÄIj» ,BIÌM ,BIÌM

!BIÌY BÄÎ¼§ ieB¬ÍÜ

Одно из подтвержденных традиционных предписаний (f·Û¿ ÓNÄm) — приво-
зить для домочадцев гостинцы. В предании приводится о том, что если нет
ничего, то следует бросить в торбу один камень, который является неким упо-
доблением, подтверждающим данное традиционное предписание 37. Вот таков
внешний этикет путешествия.

×òî  ê à ñà å ò ñÿ  ý ò èê å ò à  è ç áðàííûõ,  ò î  îí  âíó òðåííèé,

OmA  Om A  Om A  Om A  Å�Å�Å�Å� B I  i e  x AB I  i e  x AB I  i e  x AB I  i e  x A ÌÌÌÌ a  L A e E  Ba  L A e E  Ba  L A e E  Ba  L A e E  B ¿¿¿¿ AAAA
состоящий в том, чтобы не совершать путешествие, пока он [=
путешественник] не будет знать, что в путешествии заключается пополнение
его религии. Но если в дороге он заметит в своем сердце какой-либо недоста-
ток, то ему следует возвратиться. Ему надо побудиться посетить прах корифеев
[религии] в каждом городе, куда он направляется, искать шайхов и извлекать
свою пользу от каждого из них не с тем, чтобы рассказывать: «я видел
шайхов», но чтобы благодаря этому действовать. Ни в одном городе ему не
следует оседать более десяти дней, [если только не по указанию того шайха,
который будет предметом его устремлений. Если он отправится навестить
собрата, то ему не следует оставаться у него более трех дней,] 38 ибо таково

                           
36 Это предание уже частично приводилось прежде в связи с запретом на неожиданное, без предупрежде-

ния, возвращение домой; см. выше: Основа вторая: о браке (сн. 82). А в Ихйа’ кроме «Книги о браке»
данный хадис цитировался в «Книге о хаджже» в связи с возвращением из путешествия и паломни-
чества, где заключительную фразу Пророк произносил, входя в дом.

37 В Ихйа’ [С. 218–219] та же фраза дана так: «Передавали о том, что если он ничего не найдет, то пусть
положит в свою торбу камень. Такое преувеличение — для понуждения к данному благородству»
(Ò¿j¸À»A ÊhÇ Ó¼§ TBRZNmÜA Ó¯ Ò¬»BJ¿ AhÇ ÆB·Ë .AjVY ÉMÝb¿ Ó¯ ©zÎ¼¯ ,DÎq fVÍ Á» ÆA ÉÃC ÔËif´¯).

38 Пропуск в рукописи восстановлен по изданиям Х. Хадивджама [С. 466], А. Арам.[С. 365] и рук. Add
25026 [Fol. 118v]. В Ихйа’ [С. 219] так: «В любом городе ему не следует оседать более чем на семь
или десять дней, разве только по повелению шайха, поставившего такую цель. Во время пребывания
ему следует сидеть только с правдивыми дарвишами. Если его устремлением будет посещение собра-
та, то оно не должно превышать трех дней, ибо таково ограничение для гостеприимства, разве только
разлука с ним будет для собрата тяжела».

.ÅÎ³eBv»A ÕAj´°»A ÜA Ò¿B³ÜA Ñf¿ Ó¯ o»BVÍÜË .¹»hI eÌv´À»A cÎr»A Êj¿BÍ ÆCÜA ,ÂBÍC Ñjr§ ËC ªÌJmC Å¿ jR·C Ñf¼JI ÁÎ´ÍÜË
.ÉN³iB°¿ ÉÎaC Ó¼§ µq AgA ÜA ,Ò¯BÎz»A fY ÌÈ¯ ,ÂBÍC ÒQÝQ Ó¼§ fÍlÍÝ¯ ,dC ÑiBÍk Êfv³ ÆB· ÆAË
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ограничение на пребывание в гостях, исключая случай, если тот огорчится,
тогда следует остаться [надольше].

Отправляясь к старцу ради того лишь, чтобы его навестить, он не должен
оставаться [у него] более суток. Приходя его поприветствовать, он не должен
стучать в дверь дома, но подождать, пока тот сам не выйдет 39. Ему не следует
приступать ни к какому делу, покуда он не выполнит прежде полностью
[ритуал] посещения. Ему не следует, упреждая его [= старца], заводить разго-
вор до тех пор, пока тот не спросит. А при вопросе ему следует говорить на-
столько, насколько нужно для ответа. Если он сам захочет о чем-то спросить,
то прежде должен испросить разрешения. В том городе ему не следует преда-
ваться увеселениям, ибо тогда уйдет искренность посещения. В пути ему сле-
дует заниматься богопоминанием, богославием (зикр ва тасбих, \ÎJnMË j·g) и
чтением Корана про себя так, чтобы никто не слышал. Когда кто-либо с ним
заговорит, то следует считать ответ ему важнее богославия. Если он занят чем-
то, что удается при оседлом образе жизни, ему не надо совершать путешествие,
ибо это будет неблагодарностью за благодеяние 40.

Ãëàâà âòîðàÿ: /175b/ î ðàçúÿñíåíèè òîãî çíàíèÿ, êîòîðîìó
ñëåäóåò îáó÷èòüñÿ ïóòåøåñòâåííèêó äî ïóòåøåñòâèÿ

OaÌ¿EfÍBJI j°m kA fÍE sÎ‚Aj¯ Aij¯Bn¿ É· Á¼§ ÆE ÆBÎI ie :ÂËe LBIOaÌ¿EfÍBJI j°m kA fÍE sÎ‚Aj¯ Aij¯Bn¿ É· Á¼§ ÆE ÆBÎI ie :ÂËe LBIOaÌ¿EfÍBJI j°m kA fÍE sÎ‚Aj¯ Aij¯Bn¿ É· Á¼§ ÆE ÆBÎI ie :ÂËe LBIOaÌ¿EfÍBJI j°m kA fÍE sÎ‚Aj¯ Aij¯Bn¿ É· Á¼§ ÆE ÆBÎI ie :ÂËe LBI
Ему необходимо обучиться знанию послаблений путешествия, хотя он и не

собирается прибегать к послаблениям, ибо порой по необходимости, в них воз-
никает нужда. А также ему следует обучиться распознаванию киблы и времени.

Для путешествия есть два послабления по ритуальному очищению (PiBÈ�):
одно — трехдневное обтирание сапог (масх, \n¿), другое — обтирание зем-
ляной пылью (ÁÀÎM) 41; по [обязательно предписанному] намазу (ÉzÍj¯ kBÀÃ) — два:
сокращение и совмещение (©ÀUË jv³); по традиционно предписанному (OÄm) —
два: отправление верхом и отправление при ходьбе; по посту — одно: разгове-
ние (jñ¯). Таковы семь послаблений.

                           
Задержка на одном месте более десяти дней сейчас, как и тогда, «превращает» путешественника в
осевшего, в том числе лишая его всех послаблений, речь о которых пойдет ниже.

39 Здесь и в рук. Add 25026 [Fol. 118v] «не следует стучать в дверь дома шайха (fIÌ¸Ã ÔAjm ie), в
Ихйа’ [С. 219] то же самое: «не следует стучать в его дверь и спрашивать разрешения, покуда
сам шайх не выйдет» (XjbÍ ÆC Ó»A ÉÎ¼§ ÆgDNnÍÜË ÉIBI ÉÎ¼§ ¶fÍÝ¯); в изд. Х. Хадивджама [С. 466] и
А. Арама [С. 365]: «надо постучать, покуда тот не выйдет» (fÍE ÆËjÎI ÔË BM fÄ· jJu Ë fIÌ¸I ÔAjm ie).

40 Согласно тексту Ихйа’ [С. 219], таким занятием может быть служение благочестивым людям:
ÒÀ¨Ã ÆAj°· ¹»h¯ Ò¿fb»BI B¿jJM j¯BnÍ ÆC É» Ó¬JÄÍÝ¯ ÅÎZ»Bu ÂÌ³ Ò¿fa É» PjnÎMAgAË .

41 Здесь, как и в первой части перевода, тайаммум переводится как «обтирание земляной пылью» в отли-
чие от предлагаемого различными словарями варианта «омовение песком», словосочетания, на мой
взгляд, бессмысленного с точки зрения русского языка.
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П о с л а б л е н и е  п е р в о е  (¾ËA Ovai) — обтирание по сапогам
(ÊkÌ¿ jI \n¿) 42. Всякому, кто при законченном тахарате надевает сапоги, а затем
самооскверняется (TfY) [= идет в туалет], можно проводить обтирание по сапо-
гам до тех пор, покуда не пройдет трое суток со времени [первого] оскверне-
ния, а если он осевший (муким, ÁÎ´¿), то — в течение суток при пяти обязатель-
ных условиях.

Условие первое (¾ËA ¢jq) — завершить тахарат и лишь затем надевать са-
поги. Если он, вымыв одну ногу, вставит ее в сапог до того, как вымоет другую,
то [такое], согласно Шафи‘и (Ó¨¯Bq), да почиет над ним милость Аллаха, недо-
пустимо. Тогда, помыв другую ногу и вставив ее в сапог, ему надо вытащить из
сапога первую ногу и вновь вставить ее в сапог.

Условие второе (ÂËe ¢jq) — сапоги должны быть такими, чтобы ему было
привычно в них немного пройтись 43. Если они не из кожи, то [обтирание] не
допустимо.

Условие третье (ÂÌm ¢jq) — они должны быть точно по щиколотку. Если
напротив обязательно предписанного [к омовению] места на них что-то появ-
ляется или есть дыра, то [обтирание] невозможно, согласно Шафи‘и (Ó¨¯Bq),
согласно же Малику (¹»B¿) [ибн Анасу], да почиет над ними милость Аллаха,
оно допустимо, даже если они порваны, но в них можно ходить.
И таким поначалу было слово Шафи‘и, да почиет над ним милость Аллаха, что,
по-моему, предпочтительнее, так как сапоги в дороге часто рвутся и не всякий
раз можно их зашить.

Условие четвертое (ÂiBÈ† ¢jq) — не снимать сапоги с ног, если обтирание
уже проведено. При снятых сапогах предпочтительнее провести тахарат сыз-
нова. Если ограничиться мытьем ног, то, по-видимому, это будет допустимо.

Условие пятое (ÁVÄ‚ ¢jq) — проводить обтирание не по голенищу, а про-
водить его по ступне, предпочтительнее — по верхней части ступни. Допусти-
мо проводить обтирание [на меру] одного пальца, но предпочтительнее на три
пальца. Более одного раза обтирать не следует. Если обтирание сделано до вы-
хода, то им можно ограничиться на одни сутки.

Традиционное предписание (OÄm) /176а/ состоит в том, чтобы переворачи-
вать сапоги всякий раз перед тем, как их надевать, ибо однажды Посланник,

                           
42 Напомню, после дефекации и самоосквернения ее продуктами, подмывшись, мусульманину надо затем

совершить ритуальное омовение, в данном случае частичное (вузу’,ÕÌyË), которое состоит в том числе
и из омовения голых ног до середины голени. Послабление для путешественника как раз и заключа-
ется в том, что он, «законсервировав» чистые ноги в сапогах, может в течение трех суток обтирать
сапоги (не нарушая последовательности действий и не забывая о ней) вместо того, чтобы снимать их
и обмывать ноги.

43 В Ихйа’ [С. 220] дано такое пояснение: «сапоги должны быть прочными, чтобы в них можно было
ходить... вопреки не позволяющим обтирание суфийскими джурабам [= плотные шерстяные носки],
как и непрочным галошам».

.±Î¨z»A ¶Ì¿jV»A Ah·Ë ÉÎ¼§ \nÀ»A kÌVÍÜ ÉÃB¯ ÒÎ¯Ìv»A LiÌU ²ÝbI ... ÉÎ¯ ÓrÀ»A Å¸ÀÍ BÍÌ³ ±b»A ÆÌ¸Í ÆC - ÓÃBR»A
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мир да почиет над ним, вставил одну ногу в сапог, а второй сапог утащила во-
рона, но он у нее выпал, и изнутри показалась змея. Посланник, мир да почиет
над ним, сказал:

— Всякий, кто верит в Господа и в День воскрешения, да не наденет на но-
ги сапоги, прежде не перевернув их 44.

П о с л а б л е н и е  в т о р о е  (ÂËe Ovai) — тайаммум (ÁÀÎM). О его подроб-
ностях мы уже рассказали в «Основе ритуального очищения» 45 и не будем по-
вторяться, дабы не растягивать [изложение].

П о с л а б л е н и е  т р е т ь е  (ÂÌm Ovai) — состоит в том, чтобы каждый
обязательно предписанный намаз (ÉzÍj¯), состоящий из четырех рак‘атов, све-
сти к двум рак‘атам, но при четырех обязательных условиях 46.

Первое — отправлять его своевременно; если он будет восполнением про-
пущенного [намаза], тогда правильно то, что сокращение будет невозможным.

Второе — побудиться к сокращению (jv³ OÎÃ); если он побудится к полно-
му [намазу] (ÂBÀM OÎÃ) или засомневается, побудился он к полному [намазу] или
нет, тогда обязательно совершить полный [намаз].

Третье — не следовать [во время намаза] за тем, кто совершает его полно-
стью; если он последует, то и для него обязательно совершить намаз полно-
стью. Если он лишь предположил, что имам — осевший (муким, ÁÎ´¿), и собира-
ется совершать намаз полностью, или засомневался [в этом], то он обязан со-
вершить его полностью, ибо распознать путешественника невозможно. Однако
когда он знает [наверняка], что тот является путешественником, но сомневает-
ся, собирается ли имам сокращать намаз, тогда ему допустимо сократить, даже
если не сократит имам, ибо побуждение скрыто и нельзя сделать его распозна-
вание обязательным условием.

Четвертое — путешествие является длительным и дозволительным (`BJ¿Ë
kAie). А путешествие беглого раба, путешествие отправившегося на разбой, или
в поиск за заповеданным жалованьем (ÂAjY iAieA), или без разрешения родителей
будут заповеданы (харам, ÂAjY), и послабления в них недопустимы, как и для
того, кто убегает от заимодавца (ÊAÌb¿AË), имея [средства] для возврата. В общем,
путешествие бывает ради какой-то корысти: когда корысть, являющаяся его
побудительной причиной, заповедана, то и путешествие будет заповеданным.

Длительное путешествие — такое, которое составляет шестнадцать фарса-
хов, при меньшем [расстоянии] сокращение [намаза] недопустимо.
В каждом фарсахе — двенадцать тысяч шагов (ÂBŒ) 47.

                           
44 В Ихйа’ [С. 221] так: «Кто верит в Аллаха и Грядущий день, тот не наденет свои сапоги, пока не пере-

вернет их» (BÀÈz°ÄÍ ÓNY ÉÎ°a oJ¼ÍÝ¯ ,jaàA ÂÌÎ»AË "BI Å¿ÛÍ ÆB· Å¿).
45 См.: Кимийа. Ч. 1. Основа третья: в ритуальном очищении. С. 122–144.
46 В Ихйа’ [С. 221] — три условия: 1) своевременность (BÈMB³ËC Ó¯ BÈÍeÛÍ); 2) побуждение к сокраще-

нию (jv´»A ÔÌÄÍ); 3) запрет на следование за оседлым имамом (ÁÎ´ÀI ÔfN´ÍÜ).
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Начинается путешествие с выхода за застроенную часть города (jÈq
PiBÀ§), хотя он [= путешественник], возможно, еще не вышел за его развалины
и сады. А заканчивается путешествие по достижении застроенной части вотчи-
ны или другого города, в котором он намерен осесть на три дня и более, не
учитывая дни въезда и выезда. Если он не намерен осесть, но связан с устрой-
ством дел и не знает о том, когда он их справит, ожидая каждый день, что
управится, и таким образом задерживаясь более /176b/ чем на три дня, то, по
мнению одних, которое ближе к сравнению (кийас, pBÎ³) 48, допустимо прово-
дить сокращение [намаза]. Он что путешественник, который сердцем не оста-
новился на месте и не намерен останавливаться.

П о с л а б л е н и е  ч е т в е р т о е  (ÂiBÈ† Ovai) — совмещение [намазов]
(©ÀU). При длительном и дозволительном путешествии будет допустимо повре-
менить с полуденным намазом (ÅÎrÎ‚ kBÀÃ), чтобы совершить его вместе с после-
полуденным (j�Íe kBÀÃ), и перенести вперед [по времени] послеполуденный на-
маз, совершив его вместе с полуденным. То же самое касается вечернего нама-
за (ÂBq kBÀÃ) и намаза перед сном (ÅN°a kBÀÃ). При сведении послеполуденного на-
маза с полуденным сначала надо совершить намаз полуденный, а затем после-
полуденный.

Предпочтительнее не отказываться от традиционных [=
сверхобязательных] намазов, чтобы их достоинство не пропало, ибо польза от
путешествия с ним не сопоставима 49. Однако, если он пожелает, то может
совершить их на спине верхового животного (iÌNm Or‚ jI) или при ходьбе (ÅN¯i
ÆBÎ¿ ie).

Порядок [совмещения] таков: сначала ему следует сделать четыре рак‘ата
намаза, традиционно предписанного для полуденного намаза, затем — четыре

                           
47 В Ихйа’ [С. 222] меры пути определены ал-Газали так: «Значение протяженности состоит в двух пере-

ходах (мархала), каждый из которых составляет восемь фарсахов, каждый фарсах — три мила, каж-
дый мил — четыре тысячи шагов, каждый шаг — три стопы» (Араб. текст см. в «Понятийном слова-
ре ал-Газали» в конце книги). Таким образом, взяв среднюю стопу от кончика большого пальца до
пятки за 0.25 м (≈ 38 размер обуви по современным российским стандартам), получаем: шаг — 0.75
м, мил — 3 000 м, фарсах — 9 000 м, мархала — 72 000 м. Это весьма сильно отличается от данных,
приводимых в большинстве словарей — примерно в полтора раза меньше для мила и фарсаха, что
дает длину стопы в 0.17 м и выглядит несуразицей. Такая разница, очевидно, возникает из-за ориен-
тации словарей на ханафитские источники, где протяженность путешествия определяется по затра-
ченному времени: «трое суток пути на верблюде и пешком» [Ихйа’. Пер. М. Хваризми. Т. 2. С. 564].

48 К и й а с  (pBÎ³) — «сравнение», «аналогия» — суждение по аналогии, один из основных методов
разбора дел в исламской юриспруденции, разработанный в первой половине VIII в. и действующий в
исламских государствах по сей день. Подробнее см: «Понятийный словарь ал-Газали» в конце кни-
ги. — В приведенном абзаце все определяется побуждением (ниййа, OÎÃ). По ханафитскому мазхабу,
согласно М. Хваризми, если путешественник «побудился остаться на пятнадцать дней в месте, кото-
рое пригодно для пребывания, то он считается осевшим» [Ихйа’. Пер. М. Хваризми. Т. 2. С. 564].

49 Согласно Ихйа’ [С. 223]: «то, что пропадет от грядущего воздаяния за них, больше пользы от путешест-
вия» (\Ij»A Å¿ É»BÄÍ BÀ¿ jR·C BÈIAÌQ Å¿ ÉMÌ°Í BÀ¯ ,j°n»A Ó¯ ½¯AÌÄ»A ½ÀÈÍ ÆC Ó¬JÄÍÜË).
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традиционных рак‘ата перед послеполуденным намазом 50. Затем он произно-
сит призыв к намазу и икамат и совершает обязательно предписанный полу-
денный намаз, после чего ему надо произнести икамат [к послеполуденному
намазу]. Если он делает тайаммум, то ему следует возобновить тайаммум 51 и
совершить обязательно предписанный послеполуденный намаз. Между двумя
намазами ему не следует делать промежуток более чем на тайаммум и ика-
мат. Вслед за послеполуденным намазом ему надо сделать те два традицион-
ных рак‘ата, которые следуют за обязательно предписанными [рак‘атами]
полуденного намаза. Так же ему надо поступать при откладывании [по
времени] полуденного намаза к послеполуденному.

Если он совершил послеполуденный намаз и до захода солнца добрался до
города, [собираясь в нем осесть,] ему надо сделать послеполуденный намаз
заново. То же самое относится к вечернему намазу и к намазу перед сном 52.

По мнению одних, при коротком путешествии совмещение тоже допусти-
мо.

П о с л а б л е н и е  п я т о е  (ÁVÄ‚ Ovai) — допускается совершать тради-
ционно предписанные намазы на спине верхового животного, и не обязательно
при этом обращаться лицом к кибле, поскольку дорога [= направление дороги]
является заменой кибле.

Если он в ходе намаза умышленно свернет с дороги и не в сторону киблы,
его намаз будет никчемным (½�BI). Если это произойдет непредумышленно или
из-за упрямства верхового животного, то ущерба не будет. Поясные и земные
поклоны ему следует делать путем указаний (PiBqA ÉI) [= намеком на действие] и
сгибаний в спине, а при земных поклонах сгибание должно быть побольше. Но
условие не требует [сгибаться] настолько, чтобы подвергаться опасности
упасть. Если он будет находиться в верховом кузове (f³j¿), то ему следует со-
вершать поясные и земные поклоны полностью.
                           
50 То есть перед совмещением и совершением обязательно предписанных намазов (ÉzÍj¯) следует также

совместить и совершить те традиционно предписанные сверхобязательные намазы (OÄm), которые им
предшествуют.

51 То есть совершить его еще раз, так как, согласно шафиитскому мазхабу, тайаммум (= обтирание зем-
ляной пылью) действителен только на один обязательно предписанный намаз, тогда как по ханафит-
скому мазхабу, он действителен на сколько угодно обязательных и дополнительных намазов до обна-
ружения воды или до следующего хадаса.

52 Вставка в скобках дана по Ихйа’, поскольку только в нашем тексте эти намазы надо совершить
заново (OnÄÍA ÁÇ ÅN°aË ÂBq kBÀÃ Á¸YË fÄ· jm BI jv§ kBÀÃ ,fÎmi jÈrI LBN¯E ÆfqËj¯ kA sÎ‚Ë ej¸I jv§ jŒAË). В
изд. Х. Хадивджама [С. 470], А. Арама [С. 368] и рук. Add 25026 [Fol. 119v], наоборот, реко-
мендуется не делать их (fÄ¸Ã kBI jv§ kBÀÃ). В Ихйа’ [С. 223] так: «Если он побудится осесть, уже
после того, как сделал послеполуденную молитву, и при оседлости подойдет время послеполу-
денной молитвы, ему надо совершить послеполуденную молитву [еще раз], ибо то, что про-
шло, отвечало условию, по которому извинение остается [в силе] до исхода времени на после-
полуденную молитву».

ih¨»A Ó´JÍ ÆC ¢jrI BÖlV¿ ÆB·BÀÃA Óz¿B¿Ë ,jv¨»A ÕAeC ÉÎ¼¨¯ ,jzZ»A Ó¯ jv¨»A O³Ë ºieB¯ jv¨»A Ó¼u ÆAf¨I Ò¿B³ÜA ÔÌÃÌ»Ë
.jv¨»A O³Ë XËja Ó»A
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П о с л а б л е н и е  ш е с т о е  (Árq Ovai) — совершать традиционно
предписанные намазы при ходьбе. В начале такбира следует обратиться лицом
к кибле, поскольку это для него [= пешего] легко, а для всадника (K·Ai) бывает
трудно. Он совершает поясные и земные поклоны путем указаний, /177а/ идет
во время ташаххуда, говоря приветствия намазу (PBÎZM) и заботясь о том, чтобы
не ступить ногой в скверну (OmBVÃ). Ему не обязательно из-за скверны, случаю-
щейся на дороге, с нее сворачивать, затрудняя себе путь.

Всякому, кто убегает от врагов или оказывается в смертельном сражении
(¾BN³ ±u), или убегает от селя или от волков, допустимо совершать обязательно
предписанные намазы при ходьбе или на спине верхового животного точно так
же, как мы рассказали для традиционно предписанных намазов. [При этом]
восполнение [пропущенных намазов] не обязательно 53.

П о с л а б л е н и е  с е д ь м о е  (ÁN°Ç Ovai) — прерывание поста. Путеше-
ственнику, побудившемуся держать пост, допустимо его прервать. Если он
выйдет из города после наступления утра, то прерывать пост недопустимо.
Если он прервет его, а затем доберется до города, то для него допустимо [или
описка: недопустимо] 54 есть в этом городе днем. А если он добирается до го-
рода, не прерывая поста, то ему недопустимо его прерывать.

Сокращать намаз [в путешествии] достойнее, чем совершать его полно-
стью, во избежание сомнений и противоречий [в религиозных школах], ибо,
согласно Абу Ханифе (É°ÎÄY ÌIA), да почиет над ним милость Аллаха, проведение
[намаза] полностью [для путника] недопустимо 55. Однако соблюдать пост дос-
тойнее, дабы не подвергать себя опасности его восполнять, но есть страх за
себя и если [путник] не в состоянии держать его, тогда достойнее его прервать.

Из данных семи послаблений три допустимы при длительном путешест-
вии — сокращение, разговение и трехдневное обтирание по сапогам; еще три
допустимы при коротком путешествии — совершение традиционных [= сверх-

                           
53 Поскольку речь идет о бегстве из-за страха за жизнь и, по Ихйа’ [С. 224], «не имеет отношения к путе-

шествию» (j°n»BI µ¼¨NMÝ¯).
54 По данной рукописи и по изд. А. Арама [С. 369] — «допустимо» (fqBI AËi); по изд. Х. Хадивджама

[С. 471] и рук. Add 25026 [Fol. 120r] — «недопустимо» (fqBJÃ AËi); по Ихйа’ [С. 224] — «если он
оседает разговевшимся (Ajñ°¿), то остаток дня ему следует воздерживаться (имсак)»
(iBÈÄ»A ÒÎ Í ºBn¿ÜA ÉÎ¼§ oÎ¼̄  Ajñ°¿ ÂB³C ÆAË). Но в первом рукне Кимийа — «для путешественника, даже если
он осядет, <...> оно [= воздержание в остаток дня] не обязательно» [Кимийа. Ч. 1. Основа шестая: в
посте. С. 213]; и в первом руб‘е Ихйа’ [Т. 1. С. 210] — «воздержание в остаток дня для раз-
говевшегося путешественника, прибывшего из путешествия в две мархалы [= долгого], не обяза-
тельно» (ÅÎN¼Yj¿ −¼I j°m Å¿ Ajñ°¿ Âf³ AgA j¯BnÀ»A... Ó¼§ KVÍÜ ... iBÈÄ»A ÒÎ Í ºBn¿A B¿A). По-видимому, разночтения
идут от не определенной в первом случае краткости или длительности путешествия. По ханафитско-
му мазхабу, имсак обязателен в обоих случаях, однако длительность путешествия там определяется
по времени, а не по расстоянию — трое суток в пути на верблюде или пешком.

55 Согласно М. Хваризми [Ихйа’. Пер. М. Хваризми. Т. 2. С. 562] — презираемо (макрух, ÊËj¸¿), и если
путешественник так поступит, то лишь два рак‘ата из намаза зачтутся как обязательные, а два дру-
гих будут сверхобязательные.



`k-c`g`kh. jhlhi`-ih q ‘̀`d`Š. qŠnko bŠnpni: na{)`h

232

обязательных] намазов на спине верхового животного и при ходьбе, отказ от
пятничного намаза и совершение тайаммума [для пятничного] намаза без его
восполнения 56. Однако относительно совмещения двух намазов существуют
противоречия в том, что для коротких путешествий оно, очевидно, недопусти-
мо 57.

Таким знаниям путешественникам следует выучиться до путешествия, ес-
ли в путешествии не будет того, у кого при необходимости можно обучиться.
Также надо обучиться знанию для обоснования киблы и времени для намазов,
если путь не лежит вблизи деревень, чтобы михраб не остался сокрытым. Рас-
познавать следует в такой мере: где находится солнце ко времени полуденного
намаза при обращении лицом к кибле, где и каким оно бывает во время захода
и восхода, как определяется полюс. А если на пути окажутся горы, то ему сле-
дует знать, находится ли кибла по правую руку или по левую. Это — та мера
[познаний], от которой в пути никуда не деться.

                           
56 Думаю, здесь речь идет все-таки о пятничном намазе, который для оседлых требует обязательного

полного омовения [См.: Кимийа. Ч. 1. Основа четвертая: в намазе. С. 172], в противном случае при
тайаммуме, скажем, во время засухи он должен быть впоследствии восполнен. А для групп путни-
ков, идущих в пятницу, к примеру, в караване, по Ихйа’ [С. 224], допускается: «...выпадение пятнич-
ного намаза и выпадение восполнения при совершении этого [= пятничного] намаза с тайаммумом»
(ÁÀÎN»BI ÑÝv»A ÕAeC fÄ§ ÕBz »́A ¢Ì´mË Ò¨ÀV»A ¢Ì´m BÀÇË ...).

57 В Ихйа’ [С. 224] автор, употребив превосходную степень, сказал более логично, чем здесь: «Очевиднее
всего, что это свойственно длительному путешествию» (½ÍÌñ»BI ÉuBvNaA jÈ£ÜAË), поскольку выше он го-
ворил, что «по мнению одних, при коротком путешествии совмещение тоже разрешается» — то же и
в Ихйа’ [С. 222]: ÆÜÌ³ jÎv »́A j°n»A Ó¯ ÊkAÌU Ó¯Ë.
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Îñíîâà âîñüìàÿ èç ñòîëïà ïîâåäåíèÿ:
îá ýòèêåòå ñàìà‘ è âàäæäà 1

fUËË ªBÀm LAeEie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÁNrÇ ½uAfUËË ªBÀm LAeEie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÁNrÇ ½uAfUËË ªBÀm LAeEie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÁNrÇ ½uAfUËË ªBÀm LAeEie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÁNrÇ ½uA
и суждениях о сама‘, которые мы, если будет угодно Всевышнему и Всесвято-
му Аллаху, напомним в двух главах /177b/:

cë="= C!!"= : % ä%ƒ"%ë!……%“2,  ñàìà‘ ,  % !=ƒA “…!…, ,  2%ã%,
÷2% , ƒ …!!  "ë !2“  ƒ=C%"!ä=……/ì
,  ÷2% # !=ƒ!!ø!……/ì

cë="= "2%!= : % C%“ë!ä“2",  . ñàìà‘ ,  !! .2, *!2!

Ãëàâà ïåðâàÿ: î äîçâîëåííîñòè ñàìà‘ è î ðàçúÿñíåíèè òîãî,
÷òî èç íåå ÿâëÿåòñÿ çàïîâåäàííûì è ÷òî ðàçðåøåííûì

¾ÝY É‡ÃEË On¿AjY ÔË kA É‡ÃE ÆBÎI Ë ªBÀm OYBIA ie :¾ËA LBI¾ÝY É‡ÃEË On¿AjY ÔË kA É‡ÃE ÆBÎI Ë ªBÀm OYBIA ie :¾ËA LBI¾ÝY É‡ÃEË On¿AjY ÔË kA É‡ÃE ÆBÎI Ë ªBÀm OYBIA ie :¾ËA LBI¾ÝY É‡ÃEË On¿AjY ÔË kA É‡ÃE ÆBÎI Ë ªBÀm OYBIA ie :¾ËA LBI
най, у Всевышнего Поклоняемого в сердце человека есть некое таинство,
сокрытое в нем точно так же, как огонь в железе. И как с ударом камня по
железу обнаруживается и становится видимым таинство огня, точно так

же и слушание (сама‘, ªBÀm) приятного и мелодичного голоса приводит в дви-
жение суть сердца, и в нем проявляется нечто помимо воли человека. Причина
этого кроется в той духовной взаимосвязи (мунасабат, OJmBÄ¿), которая есть у
сути человеческого сердца с высшим миром (‘алам-и ‘улви, ÔÌ¼§ Á»B§), называе-
мым [еще] миром духов (‘алам-и арвах, `AËiA Á»B§).

Высший мир — мир изящества и красоты. Основой изящества и красоты
служит любая гармония, существующая в данном чувственном мире (‘алам-и
махсус, pÌnZ¿ Á»B§) и являющаяся плодом красоты и изящества того [Высшего]
мира. Следовательно, и приятный благозвучно-гармоничный голос подобен
чудесам того  мира. Поэтому он находит в сердце осознание, вызывая в нем
определенное движение и вожделение (¶ÌqË O·jY), хотя сам человек порой и не
ведает, что это такое. Так бывает в простом сердце (eÌI ÊeBm ÆE É· eÌI Ó»e ie) [или
описка: в пустом сердце (eÌI Ó»Ba ÆE É· eÌI Ó»e ie)], не заполненном любовью и
вожделением (¶ÌqË µr§), приводящими к данному [состоянию]. Однако когда
оно не пустует, а занято чем-то, что вызывает (экстатическое) состояние (хал,

                           
1 С а м а‘  (ªBÀm) — «слушание», «прослушивание», «аудирование» ритмически организованного исполне-

ния — музыки, песен (суруд, eËjm), стихов (аш‘ар, iB¨qA), рифмованной прозы (садж‘, ©Vm). В а д ж д
(fUË) — «отыскание», «нахождение» — собирательный термин для всех экстатических состояний
(ахвал, ¾AÌYA), возникающих в результате слушания. Таким образом, с а м а‘ — причина, в а д ж д  —
следствие. — В Ихйа’ материал восьмой книги с одноименным названием представлен в тех же двух
главах.

З
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¾BY), тогда в движение приходит то, чем оно занято, подобно пламени, разго-
рающемуся тогда, когда его раздувают.

Для всякого, чьё сердце по большей части охвачено пламенем прияз-ни 2 к
Истинному Всевышнему, сама‘ бывает важным [делом], ибо такое пламя раз-
горается еще сильнее. Для всякого же, в чьём сердце присутствует никчёмная
приязнь (½�BI ÓNmËe), сама‘ бывает смертельным ядом, и ему она заповедана
(ÂAjY).

Среди ученых (ÕBÀ¼§) существуют разногласия по поводу разрешенности и
заповеданности сама‘. Всякий, кто ее заповедал, принадлежал к буквалистам
(ахл-и захир, jÇB£ ½ÇA) 3. У него не сложилось представления, что, воистину,
приязнь к Истинному Всевышнему нисходит в человеческое сердце, поскольку
он рассуждает так: человек может испытывать приязнь только к себе подоб-
ным, и как он может относиться приязненно к тому, что ему не подобно и не
имеет с ним никакого сходства? Итак, по его мнению, в сердце может образо-
ваться только тварная любовь (¶Ì¼b¿ µr§) /178а/. А если образуется пустая лю-
бовь (Ó»Ba µr§) [к Творцу] на основе фантазий о некоем подобии, то она будет
никчёмной. Поэтому он и говорит, что сама‘ — либо развлечение, либо про-
исходит от тварной любви. И то и другое в религии порицаемо (ÂÌ¿h¿).

Если же его спросить: «Что значит то, что приязнь к Истинному Всевыш-
нему обязательна для людей?» — он ответит: «Это покорность и исполнение
религиозных обрядов», что является большим заблуждением, в которое впал
такой человек. Мы выявим это в книге «Влечение» (Махаббат, OJZ¿), в столпе
«Спасающие» (Мунджийат, PBÎVÄ¿) 4. Здесь же скажем, что выносить суждение
о сама‘ нужно исходя из сердца, поскольку сама‘ не привносит в сердце ниче-
го, чего бы там не было, но приводит в движение то, что там уже есть 5.

Всякому, имеющему в сердце нечто истинное, что в Божественном Законе
считается приемлемым и требует укрепления, будет грядущее воздаяние, если
сама‘ это приумножит. А всякому, имеющему в сердце нечто никчемное, что
является в Божественном Законе порицаемым, за [проведение] сама‘ будет
наказание. Для всякого, чьё сердце свободно и от первого, и от второго, а он
слушает ради развлечения, естественным путем (©J� Á¸Y ÉI) получая от неё
удовольствие, сама‘ дозволительна.

                           
2 Здесь, как и в предыдущих главах книги,  перс. дусти переводится словом «приязнь», что ниже

по уровню, нежели любовь (‘ишк, µr§), и в сходной фразе Ихйа’ соответствует термину ма-
хаббат (OJZ¿). ‘Ишк определяется там [С. 239], как «уже утвердившееся чрезмерное влече-
ние» (Ò�j°¿ Ñf·Û¿ ÒJZ¿ ÜA µr¨¼» ÓÄ¨¿ Ý¯). См. также «Понятийный словарь ал-Газали».

3 А х л - и  з а х и р  (jÇB£ ½ÇA) — захириты, экзотерики — люди, выносящие суждение о каком-либо
явлении, исходя из его внешней формы. — На мой взгляд, слово «буквалисты» ближе всего подходит
для определения понятия.

4 То есть в 9-й основе четвертого столпа (= 39-я основа Кимийа) — «Основа девятая: влечение и вожделе-
ние» (¶ÌqË OJZ¿ ie ÁÈÃ ½uA).

5 По Ихйа’ [С. 235], слова Абу Сулаймана ал-Дарани: ÉÎ¯ ÌÇB¿ ºjZÍ Å¸»Ë ÉÎ¯ oÎ» B¿ K¼´»A Ó¯ ½¨VÍÜ ªBÀn»A .
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Òàêèì îáðàçîì ñàìà‘ òðåõ÷àñòíà 6

 fqBI Án³ Ém jI ªBÀm o‚ fqBI Án³ Ém jI ªBÀm o‚ fqBI Án³ Ém jI ªBÀm o‚ fqBI Án³ Ém jI ªBÀm o‚
Ч а с т ь  п е р в а я (¾ËA Án³) — беспечное слушание и слушание как развле-

чение (ÔkBI µÍj� jI Ë eÌÄq O¼°« ÉI) 7. Такое занятие свойственно людям беспечным
(O¼°« ½ÇA), все в мире для которых забава и развлечение, включая и это. Но не-
допустимо заповедывать сама‘ по той лишь причине, что она приятна, ибо
приятное не есть заповеданное. А то, что из приятного является заповеданным,
является таковым не потому, что оно приятно, но потому, что в приятном мо-
жет быть некий вред и порочность. Так, голоса птиц приятны, однако они не
заповеданы. И зеленая трава, и проточная вода, и наблюдение цветения и цве-
тов приятны и не являются заповеданными. Следовательно, мелодичный голос
по отношению к слуху подобен зеленой траве, проточной воде и цветению по
отношению к зрению, и подобен аромату мускуса по отношению к обонянию,
и подобен приятной пище по отношению к вкусу, и подобен благим премудро-
стям по отношению к разуму. Для каждого из этих чувств по своему виду есть
услада. Почему же она [= сама‘] должна быть заповеданной?

Аргументом тому, что приятность (OJÎ�), развлечение и наблюдение за ним
не являются заповеданными, служит рассказ ‘A’иши (ÉrÖB§), да будет доволен
ею Аллах: «В День праздника (fÎ§ kËi) 8 темнокожие (зангийан, ÆBÎ�Ãk) развлека-
лись в мечети.

— Хочешь посмотреть? — спросил у меня Посланник, мир да почиет над
ним.

— Хочу, — сказала я.
Тогда он встал у двери /178b/, протянув вперед руки, чтобы я опустила на

них подбородок. Я наблюдала столько, что он несколько раз спрашивал:
— Не хватит ли?

                           
6 Реорганизация материала: по сравнению с Ихйа’, здесь автор разделяет сама‘ на три более общих вида,

перечисленных в обратном порядке по сравнению с тем, что указан в предыдущем абзаце: 1) беспеч-
ная сама‘, 2) сама‘ с порицаемыми качествами и 3) сама‘ с похвальными качествами.
В Ихйа’ такого деления нет. Там приводятся семь предметов, по которым сама‘ может быть уместна
(©yAÌ¿ Ò¨Jm).

7 Здесь аргументация частично соответствует обоснованию пятого предмета сама‘ в Ихйа’ [С. 236–
238] — сама‘, проводимая во время радости и ликования (iËjn»A PB³ËC Ó¯ ªBÀn»A :o¿Bb»A).

8 Д е н ь  п р а з д н и к а  (руз-и ‘ид, fÎ§ kËi) — согласно Ихйа’ [С. 35] (см. выше: Основа вторая: в этике-
те бракосочетания), здесь под ним имеется в виду День ‘ашуры (ÑiÌqB§ ÂÌÍ), не шиитский, то есть 10-й
день месяца мухаррама — однодневный пост очищения и праздник по случаю его окончания, перво-
начально заимствованный Мухаммадом у иудеев. Поводом для этого праздника послужил переезд
мусульман в ал-Мадину. Однако цель приводимых автором хадисов — показать, что сама‘, по анало-
гии, может быть дозволительна в любые праздники. — З а н г и й а н  (ÆBÎ�Ãk) — «темнокожие»,
«черные» — в Ихйа’ [С. 237] названы а л - с а у д а н  (ÆAeÌn»A); имеются в виду эфиопы, что подтвер-
ждается и другими версиями этого хадиса, приведенными в Ихйа’, где они уже определенно названы
эфиопами (ал-хабаша, ÒrJZ»A).
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— Нет, — сказала я» 9.
Это предание есть в «Сахихе» (\ÎZu). Из него становятся очевидными пять

послаблений (Ovai) 10:
Первое. Эпизодические развлечения, забавы и наблюдение за ними (ÔË ie

ÊiB¤Ã) не являются заповеданными, а в развлечениях [тех] темнокожих были
танцы и песни.

Второе. Они проделывали это в мечети.
Третье. Из предания явствует, что, когда Посланник, мир да почиет над

ним, отвел туда ‘А’ишу, да будет доволен ею Аллах, он сказал:

— Èãðàéòå, î ñûíû Àðôèäû!

(Äóíàêóì, éà áàíè Àðôèäà!)11

!Ñf@@̄ iA Ó@@@Ä@@@I B@@@Í Á@@̧ @@ÃËe

То есть: «Займитесь игрой!». А это является повелением (ÆB¿j¯). Как же можно
велеть совершать заповеданное?

Четвертое. Начал он, спросив ‘А’ишу, да будет доволен ею Аллах, о том,
хочет ли она посмотреть. Это была просьба, а не то чтобы [к его приходу] она
уже наблюдала за ними, а он бы молчал. Тогда было бы допустимо [сказать
так] для того, кто не хотел ее расстраивать, что бывает из-за скверного характе-
ра.

Пятое. Он сам простоял с ‘А’ишей, да будет доволен ею Аллах, какое-то
время, хотя наблюдение за игрой не было его делом.

                           
19 Хадис опять стал «собирательным». По сравнению с Ихйа’ [С. 237], где приведены четыре его версии в

передаче Сахиха ал-Бухари и Сахиха Муслима, опущено то, как развлекались эфиопы, и не со-
всем ясно, у какой двери Пророк остановился и как он держал ‘А’ишу. По трем версиям,
«темнокожие» исполняли в мечети скорее всего какой-то ритуальный танец «с щитами и дро-
тиками» (LAjZ»AË ¶if»BI). По одной из версий, игровой танец пытался остановить окриком ‘Умар б. ал-
Хаттаб, на что последовала реплика Пророка: «Не опасайтесь, о сыны Арфиды!» (!Ñf¯iA ÓÄI BÍ ,BÄ¿A). По
другой версии, Пророк встал у двери комнаты-хуждры ‘А’иши (ÓMjVY LBI Ó¼§ ÂÌ´Í), а затем завернул ее в
свой плащ (ÉÖAejI ÓÃjNnÍ), чтобы она могла выйти и посмотреть игру эфиопов. А у ал-Бухари говорится,
что Пророк «поставил ее позади себя» или «усадил на закорки» (?), так что «ее щека соприкоснулась с
его щекой» (Êfa Ó¼§ ÔfaË ÊÕAiË ÓÄ¿B³D¯), тогда как в Сахихе Муслима ‘А’иша положила голову ему на плечо
(ÉJ̧ Ä¿ Ó¼§ ÓmCi O¨yÌ¯). — По-видимому, Пророк поднял ее (наверное, было много зрителей) и держал
довольно долго, а устав держать, несколько раз спрашивал.

10 Реорганизация материала: в Ихйа’ [С. 238] приводятся 8 видов послаблений (waj»A Å¿ ªAÌÃA) после всех
хадисов от ‘А’иши, то есть после трех упомянутых здесь эпизодов: 1) игры с танцами эфиопов в ме-
чети; 2) игры в куклы ‘А’иши; 3) игры наложниц в бубен с песнями. 1, 2, 3 и 5-е послабления здесь
совпадают с 1, 2, 3 и 5-м приведенными там; 4-е здесь соответствует 6-му там;
4-е в Ихйа’ — праздники, как обоснование удерживания Пророком Абу Бакра  и ‘Умара б. ал-Хаттаба
от их попыток запретить увеселения; 7-е — песни и битье в бубен двух наложниц (см. здесь 3-й эпи-
зод); 8-е — обоснование того, что женские голоса в целом не являются «свирелью Дьявола» (см. здесь
3-й эпизод), если поющие женщины и слушатель не находятся в местах искуса. Три последних вида
(4, 7, 8-й) приведены здесь в общих выводах после 3-его эпизода.

11 Б а н и  А р ф и д а  (Ñf¯iA ÓÄI) — «сыны Арфиды» — так называли эфиопов-танцоров.
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Итак, очевидно, что поступать подобным образом ради согласия женщин и
детей с целью услаждения их сердец присуще добронравию, и это достойнее,
чем сдерживать самого себя, следовать благочестию и уединяться.

В Сахихе  есть и то, о чем передает ‘А’иша (ÉrÖB§), да будет доволен ею Ал-
лах: «В детстве я наряжала кукол (OJ¨»), что обычно для девочек. Ко мне при-
шло еще несколько детей. Когда к нам вошел Посланник, мир да почиет над
ним, те дети разбежались. Посланник, мир да почиет над ним, [снова] послал
их ко мне.

— Кто эти куклы? — вдруг спросил он у одной из них.
— Это мои дочки, — сказала та.
— А что это ты привязала между ними? — спросил он.
— Это их лошади, — сказала она.
— А что это у лошадей сверху? — спросил он.
— Крылья, — сказала она.
— Откуда же у лошадей крылья? — спросил тогда Посланник, мир да по-

чиет над ним.
— А разве ты не слышал, что у Сулаймана (ÆBÀÎ¼m), мир да почиет над ним,

была одна лошадь с крыльями, — сказала она.
Посланник, мир да почиет над ним, рассмеялся так, что стали видны все

его благословенные зубы» 12.
Я передаю это для того, чтобы стало ясно: самоотстранение, отход и само-

удержание от такого рода занятий идут не от религии /179а/: в особенности для
детей и для тех, кому свойственно ими заниматься и от кого не исходит без-
образия.

Однако данное предание не служит основанием для того, чтобы считать
создание изображения [человека и животных] допустимым, поскольку куклы
детей делаются из дерева и лоскутьев (хирка, É³ja) 13 и не имеют законченного
облика, а в предании сказано, что крылья лошадей были из хирки.

И ещё ‘А’иша (ÉrÖB§), да будет доволен ею Аллах, передает: «В День
праздника (fÎ§ kËi) две наложницы  рядом со мной, ударяя в бубен (²e), напева-
ли песню. Вошел Посланник, мир да почиет над ним, и прилег на постель,

                           
12 В Ихйа’ [С. 237] ал-Газали приводит данный хадис в двух версиях, дополняющих одна другую и в

целом соответствующих собранным здесь вместе составляющим эпизода. Первая версия заканчива-
ется тем, что Пророк подзывает разбежавшихся было подруг обратно к ‘А’ише. Во второй приведен
диалог между Пророком и ‘А’ишей, но не её подругой; у Сулаймана была конница (½Îa), а не одна
лошадь (ÓJmA), и во время смеха у Пророка же, когда он смеялся, были видны не «все зубы», как сказа-
но здесь (ÔË ÔBÈÃAfÃe ÉÀÇ), а «коренные зубы» (hUAÌÃ).
� "A ¾Ìmi Å¿ Å¨Ä́ NÍ Å¸¯ Ó» KYAÌu ÓÄÎMBÍ ÆB·Ë$ :O»B³ #� "A ¾Ìmi fÄ§ PBÄJ»BI K¨»C OÄ·$ :O»B³ ,BÈÄ§ "A Óyi ,ÒrÖB§ Å§ ÔËiË (1

#Ó¨¿ ÅJ¨¼Î¯ Ó»A ÅÈ×ÎVÀ» jÀÍ � "A ¾Ìmi ÆB·Ë
#?ÉÎ¼§ Ôh»A AhÇB¿$ :¾B³ #pj¯$ :O»B³ #?ÅÈñmË Ó¯ ÔiC Ôh»A AhÇB¯$ :¾B³ #ÓMBÄI$ :O»B³ #?AhÇB¿B¿ÌÍBÈ»$ :¾B³ � ÓJÄ»A ÆC ÒÍAËi Ó¯Ë (2

¹Zz¯$ :O»B³ #?ÒZÄUC BÈ» ½Îa � eËAe ÅI ÆBÀÎ¼n» ÆB· ÉÃA O¨ÀmB¿ ËC$ :O»B³ #?ÆBYBÄU É» pj¯$ :¾B³ #ÆBYBÄU$ :O»B³
.#ÊhUAÌÃ PfI ÓNY � "A ¾Ìmi

13 В Ихйа’ [С. 237]: «из глины и лоскутьев» (ªB³j»AË ²lb»A Å¿).
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повернувшись лицом в другую сторону. Затем вошел Абу Бакр (j¸I ÌIC), да
будет доволен им Аллах.

— В доме Посланника, мир да почиет над ним, и свирель Дьявола (ÆBñÎq
iB¿l¿)! — сказал он, прикрикнув на них.

— О Абу Бакр, оставь их, ведь День праздника! — сказал Посланник, мир
да почиет над ним» 14.

Из этого предания очевидно, что бить в бубен и петь песни дозволительно.
Посланник, мир да почиет над ним, несомненно, слышал их [= бубен и песни].
А то, что он удержал Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, от того, чтобы тот
отверг (iB¸ÃA) их, служит ясным аргументом в пользу их дозволенности.

Ч а с т ь  в т о р а я  (ÂËe Án³) — касается наличия в сердце какого-либо по-
рицаемого качества (ÂÌ¿h¿ ÓN°u) 15. Если тот, у кого в сердце есть приязнь к не-
кой женщине или ребенку, предается сама‘ либо в их присутствии, с целью
увеличить наслаждение, либо в их отсутствие, надеясь на встречу (¾BuË), с це-
лью увеличить вожделение (¶Ìq), или же, слушая песню, в которой рассказы-
вается о кудрях, родинках и красоте, соотносит их с ними [= женщиной или
ребенком] в своих помыслах, то такое [слушание для него] заповедано.
Большинство молодежи из этого числа, поскольку оно [= слушание] разжига-

                           
14 Согласно Ихйа’, этот хадис отмечен в двух Сахихах — ал-Бухари и Муслима. В Ихйа’ [С. 237] он при-

веден, по-видимому, в двух версиях, дополняющих в деталях друг друга (хотя возможно, что это два
разных эпизода). Здесь же обе версии объединены в один хадис. 1) Также передают в своих двух Са-
хихах  ал-Бухари и Муслим хадис от ‘Укайла от ал-Зухри от ‘Урвы от ‘А’иши, да будет доволен ею
Аллах, что Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, в Дни Мины [= Праздника жертвоприношения 10–
13 зу-л-хиджжи] вошел к ней, а при ней две наложницы били в бубен и отбивали [ритм]. Пророк, да
благословит его Аллах и да приветствует, [лежа] завернулся с головой в одежду. Абу Бакр, да будет
доволен им Аллах, остановил их окриком. Тогда Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,
разоблачился и сказал: "Оставь их, о Абу Бакр, ведь Дни праздника!"» 2) ‘А’иша, да будет доволен ею
Аллах, рассказывала: «Ко мне вошел Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует,
а при мне две наложницы распевали песнь Бу‘аса [= место в ал-Мадине]. Он лег в кровать и отвер-
нулся. Затем вошел Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, и прикрикнул на меня, сказав: "Свирель
Дьявола рядом с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует?!" Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и да приветствует, повернулся к нему и сказал: "Оставь их!" И когда
он отвлекся, я показала им глазами, чтобы они вышли».

½ae �j¸I BIC ÆA ,BÈÄ§"A Óyi ,ÒrÖB§ Å§ ÑËj§ Å§ ÔjÇl»A Å§ ½Î´§ SÍfY BÀÈÎZÎZu Ó¯ BzÍC Á¼n¿Ë ÔiBbJ»A ÔËi  (1
ÉÈUË Å§ � ÓJÄ»A ±r¸¯ �j¸I ÌIA BÀÇjÈNÃB¯ .ÉIÌRI Ór¬N¿ � ÓJÄ»AË .ÆBIjzMË ÆB°¯fM ÓÄ¿ ÂBÍC Ó¯ ÆBNÍiBU BÇfÄ§Ë BÈÎ¼§

#!fÎ§ ÂBÍC BÈÃB¯ j¸I BIC BÍ BÀÈ§e$:¾B³Ë
.ÉÈUË ¾ÌYË tAj°»A Ó¼§ ©VñyB¯.TB¨I  ÕBÄ¬I ÆBÎÄ¬M ÆBNÍiBU ÔfÄ§Ë � "A ¾Ìmi Ó¼§ ½ae ,BÈÄ§ "A Óyi ,ÒrÖB§ O»B³Ë (2

½°«BÀ¼¯ #!BÀÈ§e$:¾B³Ë � "A ¾Ìmi ÉÎ¼§ ½J³D¯ #!?� "A ¾Ìmi fÄ§ ÆBñÎr»A iB¿l¿$:¾B³Ë ÓÃjÈNÃB¯ �j¸I ÌIC ½af¯
.BNUjb¯ BÀÈMlÀ«

15 Шестой предмет в Ихйа’ [С. 238—239]: сама‘ влюбленных (¶Br¨»A ªBÀm :peBn»A). Там порядок изложения
обратный: сначала влюбленные в разрешенные шариатом объекты любви — жены и наложницы (ÒÍjm
ËC ÒUËk), затем — в заповеданные.
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ет огонь никчёмной любви (½�BI µr§). Обязательно погасить данный огонь, с
какой стати допускать его разжигание?

Впрочем, если такая любовь направлена к собственной жене или к собст-
венной наложнице, то оно [= слушание] входит в число мирских наслаждений
(BÎÃe ©NÀM) и дозволительно до тех пор, покуда он не даст [первой] развод или не
продаст [вторую], тогда оно окажется заповедано.

Ч а с т ь  т р е т ь я  (ÂÌm Án³) — присутствие у него в сердце какого-либо
похвального качества (eÌÀZ¿ ÓN°u), усиливаемого сама‘, которая бывает четырех
видов.

Первый вид (¾ËA ªÌÃ) — песни и стихи паломников (хаджжийан, ÆBÎUBY) 16 о
качестве Ка‘бы и пустыни, разжигающие в сердце вожделение (¶Ìq) к Дому
Господа. От такого слушания грядущая награда (el¿) будет всякому, кому до-
пустимо отправиться в хаджж. Однако тот, кому родители не дают своего
разрешения отправиться в хаджж или кому не следует его совершать по ка-
кой-то иной причине, недопустимо это слушать, укрепляя в своем сердце
/179b/ подобное желание, если только он не будет знать, что, хотя его
вожделение (¶Ìq) окрепнет, он устоит от его [= хаджжа] совершения и останет-
ся.

Близко к этому стоят песни воинов (газийан, ÆBÍkB«) 17 и их прослушивание,
устремляющее людей к походу и ведению войны с неприятелями Господа и к
самопожертвованию ради приязни к Богу, за что также будет вознаграждение
(el¿).

То же самое относится к стихам, которые обычно читают на поле битвы 18,
чтобы придать мужчинам смелости для сражения и увеличить тем самым их
отвагу. В них также заключена грядущая награда, когда война ведется с невер-
ными (кафиран, ÆAj¯B·). Если же война ведется с людьми Истинного (ахл-и Хакк,
µY ½ÇA) 19, то они заповеданы.

Второй вид (ÂËe ªÌÃ) — песни оплакивания (ÉYÌÃ eËjm) 20, вызывающие плач и
увеличивающие в сердце скорбь. В них также заложена грядущая награда, ко-
гда [слушатель] соотносит оплакивание со своими упущениями в мусульманст-
ве и с многочисленными случившимися с ним прегрешениями, а также с теми
                           
16 Первый предмет в Ихйа’ [С. 235–236]: пение паломников (WÎVZ»A ÕBÄ« :¾ËÜA).
17 Второй предмет в Ихйа’ [С. 236]: исполнение того, что обычно для похода за веру

(ÑAl¬»A eBN¨ÍB¿ :ÓÃBR»A).
18 Третий предмет сама‘ в Ихйа’ [С. 236]: стихи раджаз, которые читают отважные во время боя

(ÕB´¼»A O³Ë Ó¯ ÆB¨Vr»A BÈ¼À¨NnÍ ÓN»A PBÍlUj»A :S»BR»A).
19 А х л - и  х а к к  (µY ½ÇA) — «люди Истинного». Здесь противопоставление «людей Истинного»,

или «Божьих людей», иначе — единобожников, неверным, то есть язычникам. В Ихйа’
[С. 236] сказано более определенно: «Запрещается в войне с мусульманами и зиммийами, а
также в любой запрещенной войне, поскольку подстрекательство к запрещенному запреще-
но»: iÌ¤Z¿ iÌ¤ZÀ»A Ó»A Ó§AËf»A ¹ÍjZM ÆÜ ,iÌ¤Z¿ ¾BN³ ½·Ë Ò¿h»A ½ÇCË ÅÎÀ¼nÀ»A ¾BN³ Ó¯ iÌ¤Z¿Ë . 

20 Четвертый предмет сама‘ [С. 236]: напевы и мелодии оплакивания (BÈMBÀ¬ÃË ÒYBÎÄ»A PAÌuC :©IAj»A).
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великими степенями и удовлетворением Истинного Всевышнего, которые бы-
ли им упущены. Это подобно тому, каким было оплакивание Дауда (eÚAe), мир
да почиет над ним, который мелодично и приятным голосом оплакивал так, что
от него уносили тела [слушавших] 21.

Однако если в сердце присутствует какая-либо заповеданная скорбь, то
оплакивание заповедано. Так, если у кого кто-то умер, то Истинный Всевыш-
ний говорит: «...чтобы вы не печалились о том, что вас миновало» [Коран,
57: 23], [то есть] не скорбите по ушедшим. Когда же кто-то, презрев Непре-
ложный приговор Истинного Всевышнего, из-за него скорбит и оплакивает,
чтобы увеличить скорбь, тогда подобное заповедано. Именно по этой причине
оплата плакальщику (jŒ ÉYÌÃ) заповедана: и сам он будет грешником (‘аси, ÓuB§),
и всякий слушающий его.

Третий вид (ÂÌm ªÌÃ) — присутствие в сердце радости 22 и желания ее увели-
чить путем сама‘, которая также будет дозволительна, если сама радость обу-
словлена чем-то допустимым. Например, во время свадьбы (ÓmËj§), во время сва-
дебного пиршества (ÉÀÎ»Ë), во время ‘акики (É´Î´§), во время рождения ребенка,
во время обрезания (ÉÄNa) и во время возвращения из путешествия, как то было,
когда Посланник, мир да почиет над ним, прибыл в ал-Мадину и был встречен
радующимися, бьющими в бубны и читающими такие стихи [людьми]:

Âçîøëà äëÿ íàñ ëóíà [= Ìóõàììàä] BÄÎ¼§ ifJ»A ©¼�
ñ ïðîùàíèÿ ñêëîíîâ 23. ªAeÌ»A PBÎÄQ Å¿
Íàì íàäëåæèò áëàãîäàðèòü, BÄÎ¼§ j¸r»A KUË
ïîêà ïðèçûâàåò Àëëàõà çîâóùèé. ªAe " B§e B¿

Также допустимо увеселение в дни праздников, и по этой же причине до-
пустима сама‘.

То же относится к встретившимся и трапезничающим друзьям, желающим
приятно провести время друг с другом. Слушание и проявление радости /180а/

по взаимному согласию друг друга будут допустимы.
Четвертый вид (ÂiBÈ† ªÌÃ). Суть его касается того, у кого в сердце возобла-

дала приязнь (ÓNmËe) к Истинному Всевышнему, достигнув степени любви

                           
21 В Ихйа’ [С. 236] так: «Именно поэтому оплакивание Да’уда, мир да почиет над ним, было похвально,

так как он оплакивал с постоянной печалью и непрерывным плачем свои ошибки и грехи. Он пребы-
вал в душе в скорби и стенаниях, вызывая в других скорбь и стенания до такой степени, что с его со-
браний по оплакиванию уносили [бесчувственные] трупы».

ÆlZÍË Ó¸JÍË Ó¸JÍ � ÆB· f´¯ LÌÃh»AË BÍBñb»A KJnI ÕB¸J»A ¾Ì�Ë ÆlZ»A ÂAËe ©¿ ¹»g ÆB· gA ÑeÌÀZ¿ � eÚAe ÒYBÎÃ OÃB· ¹»h»Ë
.ÉNYBÎÃ o»BV¿ Å¿ ©¯jM lÖBÄV»A OÃB· ÓNY ÆlZÍË

22 Здесь приводимая аргументация частично соответствует обоснованию пятого предмета сама‘ в Ихйа’
[С. 236–238]: сама‘ в моменты радости и ликования (iËjn»A PB³ËC Ó¯ ªBÀn»A :o¿Bb»A).

23 Место у ал-Мадины, до которого провожали путешественников в Макку.
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(µr§) 24. [Тогда] сама‘ для него важна, а порой последствия от нее значительнее
многих ритуальных благодеяний (ÓÀmi PAjÎa). Чем больше благодаря ей возрас-
тает приязнь к Истинному, тем больше за нее будет воздаяние.

Сама‘ суфиев в своей основе была и исходила из того же, хотя сейчас
уже искажена из-за некоторых, внешне на них похожих, но у которых выхоло-
щен их [= суфиев] внутренний смысл.

Сама‘ приводит к значительным последствиям, распаляя это пламя
[приязни к Богу]. Среди участников ее бывают такие, у которых во время
сама‘ случаются откровения (мукашафат, PB°qB¸¿), и они впадают в негу
(лутф, ±ñ») 25, что случается только при сама‘. Те изящные состояния (±Îñ»
¾AÌYA), которые начинают вливаться в них из скрытого мира (KÎ« Á»B§) при по-
мощи сама‘, они называют вадждом (fUË). Случается, что их сердца очища-
ются в сама‘ так, как серебро, положенное в огонь: сама‘ разжигает в сердце
пламя, уносящее оттуда всю муть, что, бывает, не получается достичь постоян-
ной объездкой [души] (рийазат, OyBÍi) но получается благодаря сама‘.

Сама‘ приводит в действие таинство духовной взаимосвязи (мунасабат,
OJmBÄ¿), которая есть у духа человека с миром духов (`AËiA Á»B§), вплоть до того,
что его полностью забирают из данного мира, и он теряет представление обо
всём происходящем в этом мире. Силы порой покидают части его тела, и он
падает без сознания. Велика степень того, что по сути и в действительности
происходит при таких состояниях. Тот, кто верит и готов к ним, также не будет
обделён их благодатью.

Однако в них допускается множество ошибок и впадений в различные за-
блуждения. Признаки их истины и никчёмности знают опытные и прошедшие
путь старцы (ÆAjÎ‚). Муриду же сомнительно проводить сама‘ по собственному
усмотрению, даже если у него и возникает такое желание.

‘Али Халладж (XÝY Ó¼§), один из муридов шайха Абу-л-Касима Гурга-
ни/Куррагани (ÓÃBŒj·/ÓÃBŒjŒ ÁmB »́A ÌIA), да почиет над ним милость Аллаха, испро-
сил у него разрешение на сама‘. Тот ему ответил:

— Пять дней ничего не ешь. Затем тебе приготовят хорошую пищу. Если и
тогда ты предпочтешь сама‘ пище, то твое желание сама‘ истинно, и для тебя
оно станет бесспорным 26.

                           
24 Соответствует седьмому предмету сама‘ в Ихйа’ [С. 239]: сама‘ тех, кто испытывает влечение к Аллаху

и любит Его (É´r§Ë "A KYC Å¿ ªBÀm :©IBn»A).
25 Л у т ф  (±ñ») — «нега» — один из видов экстатических состояний, представляющий собой, по-

видимому, упоение, обомление, сладостное забытье, духовное услаждение и определяемый
«постоянной радостью (бака’-йи сурур, iËjm ÕB´I) и продолжительностью созерцания (давам-и мушаха-
дат, PfÇBr¿ ÂAËe)». Лутф // Диххуда. Лугатнама.

26 Введение нового материала: это высказывание, как и имя ал-Куррагани, во всем тексте Ихйа’ отсутст-
вует; возможно, здесь ал-Газали передает рассказ, услышанный им от ал-Фармади.
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Однако для мурида, у которого еще не проявились состояния сердца и
который не знает иного пути вперед, кроме пути поведения, или же со-
стояния уже проявились, но его страсти все еще полностью не сломлены и
не побеждены, обязателен старец, который /180b/ бы удержал его от сама‘,
поскольку убытка от нее может быть больше, чем прибытка.

Знай, кто отвергает (iB¸ÃA) сама‘, ваджд и прочие состояния суфиев, отвер-
гает и свою ограниченность, что простительно, так как отвергая то, чего у него
нет, трудно в это поверить.

То же самое происходит с дитём (½°�) [или описка: женоподобным (мухан-
нас, SÄb¿)] 27, когда оно не верит, что в интимном общении (OJZu) существует
своё удовольствие, которое можно получить силой страсти. Раз для него не
создали страсть, то каким образом оно способно познать это?

Если слепой (BÄÎIBÃ) отвергает удовольствие от наблюдения зеленых расте-
ний и проточной воды, то чему тут удивляться, ибо ему не было дано зрение и
он не может получать от этого удовольствие.

Если ребенок (ºeÌ·) отвергает удовольствие от власти, господства, повеле-
вания и владения державой, то чему тут удивляться, ибо он знает только, как
развлекаться, и не ведает о том, что значит владеть страной.

Знай, что люди, будь то ученый (fÄÀrÃAe) или простолюдин (Ó¿B§), отвер-
гая состояния суфиев, подобны детям, которые отвергают то, до чего по-
куда не доросли. Тот же, у кого есть немного закваски сообразительности,
признаёт и говорит: «У меня нет таких состояний, но я знаю, что у них они
есть». Словом, он верит в них и допускает их. Однако тот, кто считает, что
всё то, что с ним не случается, не может происходить с другими, предельно
глуп. Именно о таких людях Истинный Всевышний говорит: «И раз они не
нашли пути с ним, они скажут, что это — давняя ложь!» [Коран, 46: 10].

                           
27 В иранских изданиях [Х. Хадивджам, C. 481; А. Арам. C. 375 и рук. Add 25026. Fol. 122v] вместо «дитя»

приведен «женоподобный» (муханнас, SÄb¿), что более логично, так как в дите страсть заложена, а
кроме того, пример с ребенком рассматривается ниже. М у х а н н а с  (SÄb¿) — «женоподобный»,
«бесполый» — лицо мужского пола, отличающееся женственными манерами, кокетством и вычурно-
стью в движениях, не свойственными мужчинам. Некоторые толковые словари относят к ним лиц,
имеющих гомосексуальные наклонности (a catamite) или страдающих половым бессилием (incapable
of venery). Мусульманская традиция обтекаемо определяет их как не нуждающихся в браке. Подроб-
нее см.: Lane. Lexicon. B. 1. Part. 2. P. 815.



nqmnb` bnq|l`“ : na }ŠhjeŠe ÑÀÌÀ‘ h ÂÀÄÆÄÀ

243

Ðàçä åë

½v¯½v¯½v¯½v¯
Знай, что там, где мы назвали сама‘ дозволительной, она по пяти причинам

может стать заповеданной, поэтому надо их избегать 28.
П е р в а я  п р и ч и н а  (¾ËA KJm) — слушать какую-либо женщину или ре-

бёнка, находящихся в местах страстей (PÌÈq ½Z¿), заповедано: хотя слушатель
сердцем и будет погружен в Божьи дела, но страсть, лежащая в основе творе-
ния, и появление перед глазами красивого лица, помогает Дьяволу (ÆBñÎq)
восстать, и сама‘ определяется страстью.

Слушание какого-либо ребенка, не находящегося в местах искуса (ÉÄN¯ ½Z¿),
дозволительно, а безобразной женщины — нет, так как на нее смотрят. Смот-
реть же на женщину, какой бы она ни была, заповедано. Если ее голос слушают
из-под покрывала, а у слушающего есть страх перед искусом, это заповедано.
Если же страха нет, то — дозволительно на том основании, что две наложницы
в доме ‘А’иши (ÉrÖB§), да будет доволен ею Аллах, пели песни и били в барабан,
а Посланник, мир да почиет над ним, без сомнения, слышал их голоса. Стало
быть, женские голоса так же как и лица детей, не являются срамом (PiÌ§). Но
смотреть /181а/ на детей со страстью в местах, где существует страх перед ис-
кусом, заповедано. То же самое касается женских голосов.

Таким образом, это восходит к состояниям людей. Кто-то будет уверен в
себе, а кто-то будет опасаться за себя. Точно так же тому, кто защищен от
собственной страсти, дозволительно целовать свою жену (¾ÝY) в месяц рама-
зан, а заповедано тому, кто боится, что его страсть доведёт его до соития или
что только лишь от поцелуев у него случится эякуляция 29.

В т о р а я  п р и ч и н а  (ÂËe KJm). Дошел запрет (ÓÈÃ) на [слушание] песен с
использованием рубаба 30, арфы (�@Ä†), лютни (¡IjI) и того, что относится к
струнным инструментам (BÇeËi) [или флейте (ÔBÃ) иракского происхождения] 31,
даже если кто-то играет на них плохо и неблагозвучно. Они заповеданы не по-
тому, что приятны, а причина состоит в том, что на них обычно играют люби-
тели выпить (ÆBŒiAÌa LAjq), и всё, им свойственное, заповедали вслед за выпивкой
(LAjq) как напоминающее о выпивке и возбуждающее к ней желание.
                           
28 По сравнению с Ихйа’ [С. 241–244], где перечислены в том же порядке те же пять причин, правда,

названных там препятствиями (~iAÌ§), здесь материал, использованный в качестве аргументации, из-
рядно сокращен и реорганизован.

29 При эякуляции по любой причине происходит осквернение, и пост в месяц рамазан сходит на нет,
требует восполнения, а в случае смерти невосполнившего человека, такая «религиозная задолжен-
ность» ложится на плечи оставшихся детей.

30 Р у б а б  (LBIi) — смычковый струнный инструмент. Описание с фотографиями перечисленных музы-
кальных инструментов можно найти в работах Х. Дж. Фармера. См., например: Farmer.
Musikgeshichte in Bildern.

31 Вставка в скобках по иранским изданиям [Х. Хадивджам. С. 482; А. Арам. С. 376] и рук.
Add 25026 [Fol. 122v].
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Но тамбурин (½J�), флейта (ÅÎÇBq) и бубен (²e), даже если на нем есть коло-
кольчики (½UÝU), — не заповеданы, и относительно них не дошло никакого
[запрещающего] предания. Они не похожи на струнные инструменты и не яв-
ляются вывеской любителей выпить, так что сравнения (pBÎ³) по ним провести
нельзя.

Что касается бубна, то в него били в присутствии Посланника, мир да по-
чиет над ним, который сказал, что бить в него во время свадьбы, несмотря на
то что на нем будут висеть колокольчики, не заповедано.

Бить в тамбурин — как таковой ритуал (Ámi) паломников и воинов, но бить
в тамбурин женоподобных (ÆBRÄb¿ ½J�) заповедано, так как это — их вывеска. Их
тамбурины длинные, узкие посередине и широкие по краям.

А флейта, если она сужается к концу или в верхней части, не заповедана,
поскольку играть на ней было свойственно пастухам (шабан, ÆBJq). Шафи‘и
(Ó¨¯Bq), да почиет над ним милость Аллаха, говорит о том, что игра на флейте
считается разрешенной на том основании, что однажды её звуки донеслись до
ушей Посланника, мир да почиет над ним. Он заткнул уши пальцами и сказал
Ибн ‘Умару (jÀ§ ÅIA), да будет доволен им Аллах:

— Послушай и дай мне знать, когда он закончит.
Стало быть, он позволил Ибн ‘Умару, да будет доволен им Аллах, слушать,

что и является основанием считать это дозволенным. Однако затыкание По-
сланником, мир да почиет над ним, пальцами ушей обосновывает, что он, ве-
роятно, уже пребывая к тому моменту в великом и благородном состоянии,
знал, что те звуки могут отвлечь его, так как сама‘ приводит в движение
вожделение (¶Ìq) к Истинному Всевышнему /181b/, чтобы подвести к Нему
ближе тех, кто во время нее не занят. Но оно
[= пророческое состояние] велико применительно к слабым (ÕB°¨y) 32, у кото-
рых данного состояния как такового не бывает. Однако того, кто во время
[слушания] занят, сама‘ вроде отвлекает [от дела] и в отношении некоторых
становится ущербной 33.

                           
32 З у ‘ а ф а’  (ÕB°¨y) — «слабые» — по определению автора, приведенному в «Книге влечения, вожде-

ления, привязанности и довольства» (Byj»AË oÃÜAË ¶Ìr»AË ÒJZÀ»A LBN·) из четвертого руб‘а Ихйа’ [Т. 4.
С. 285]: «Достигшие этой ступени [мистического познания] подразделяются: на сильных (ал-аквийа’,
ÕBÍÌ³ÜA), которые сначала познают Всевышнего Аллаха, а затем благодаря Ему познают все прочее, и
на слабых (ал-зу‘афа’, ÕB°¨z»A), которые сначала познают деяния, а затем от них продвигаются к Дея-
телю [= к Аллаху]». Араб. текст см.: «Понятийный словарь ал-Газали». — На мой взгляд, введение
четырех ‘унванов в начало Кимийа говорит об ее ориентации на первую категорию, тогда как распо-
ложение материала в Ихйа’ свидетельствует о второй категории. Первый путь — познание Аллаха в
начале — джазба (привлечение), второй путь — познание Аллаха в конце — сулук, завершающийся
привлечением.

33 Согласно разделу Ихйа’ [С. 244] — «Разъяснение доводов говорящих о заповедании сама‘ и ответе на
них» (BÈÄ§ LAÌV»AË ªBÀn»A ÁÍjZNI ÅÎ¼ÖB »́A WVY ÆBÎI), истолкование хадиса сводится к тому, что пророки посто-
янно слушают Всевышнего и им не нужно прибегать к уловке мирской сама‘, как делают другие,
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Следовательно, неучастие в сама‘ не обосновывает заповеданность, чтобы
отказ от нее был чем-то очень дозволительным. Наоборот, дача разрешения
решительно доказывает ее дозволенность, ибо другого повода здесь быть не
может.

Т р е т ь я  п р и ч и н а  (ÂÌm KJm). Когда в песнях присутствуют ругательст-
ва, сарказм и хула на людей религии (ÅÍe ½ÇA), типа стихов рафизитов 34, которые
они читают о сподвижниках (ÉIBZu) [Посланника] , или же в них есть качества
какой-либо женщины, а в кругу мужчин недопустимо говорить о качествах
женщин. Чтение и слушание такого рода стихов заповедано. Однако чтение и
слушание стихов, в которых говорится о кудрях, родинках, красоте и облике, а
также рассказывается о разлуке и встрече и о том, что обычно для любящих
(¶Br§), не заповедано. Это становится заповеданным лишь в случае, если слу-
шающий в своих мыслях соотносит [услышанное] с любимой им женщиной
или ребенком, тогда [уже] помыслы его будут заповеданными. Но если он,
слушая, думает о своей жене или наложнице, то подобное не заповедано.

Что касается суфиев и тех, кто погружен в приязнь к Истинному Всевыш-
нему, проводя сама‘ ради этого, то такого рода двустишия не содержат для них
вреда, так как они из каждого двустишия выделяют тот смысл, который подхо-
дит их заботам.

Случается, что [черноту] кудрей (±»k) они понимают как мрак неверия (j°·
OÀ¼£), а свет лица (ÔËi iÌÃ) — как свет веры (ÆBÀÍA iÌÃ). А бывает, что под кудрями
они понимают цепь [формопроявлений] присутствия Божественности (OÎÈ»A
PjzY ÕÉ¼n¼m). Так, поэт читает двустишия:

ß ñêàçàë: «Ïîñ÷èòàþ êîí÷èêè çàâèòêà åå êóäðåé, s°»k ÕÉ´¼Y ¹Í jm ÂiBÀrI ÁN°Œ
ïî îäíîìó, âîçìîæíî, âûÿñíþ èõ îáùèé ñåêðåò». .ÂiEjI É¼ÀU kA jm ½Îv°M k É· ÌI BM

Ñìåÿñü íàäî ìíîþ, îíà ê êóäðÿøêå ÷åðíîé ñâîåé sÄÎ¸r¿ ¹ÄÎ°»k jm jI ,ÅÀI fÍfÄa
äîêðóòèëà êîëå÷êî, ñâåäÿ ñ÷¸ò ìîé íà íåò. .ÂiBÀq ej· ¡¼«Ë fÎ‡ÎƒI ˆÎ‚ ¹Í

Они под кудрями понимают цепь форм (¾B¸qA ÕÉ¼n¼m): желающему дойти до
них охватом разума (½´§ ²jvNI) или познать кончик одного волоса, как чуда из
чудес присутствия Божественности, появление нового колечка сделает оши-
бочными все расчеты и приведет в изумление все умы.

                           
чтобы вызвать в себе состояние близости с Богом, а мирская сама‘ может, наоборот, их отвлечь, по-
тому Пророк, заслышав флейту, и заткнул уши.
.ÊjÎ« Ó»A Ò¯ByÜBI ÜBÀ· ÆAË µZ¼» eÌÈr»A ÁÖAe ÌÇ Å¿ Ó»A Ò¯ByÜBI iÌv³ ªBÀn»A Ò¼ÎZI K¼´»A Å¿ Ò°Íjr»A ¾AÌYÜA ÑiBRNmA Ó»A ÒUBZ»A ½I

34 Р а в а ф и з (| ĀËi) 
�

— «отвергающие»  рафизиты 
�

— прозвище, данное суннитами шиитам, от-
вергавшим правление трех праведных халифов и признававшим права на имамат только за ‘Али.
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Когда речь заходит о выпивке и опьянении в стихах, то они отнюдь не по-
нимают их так [= в прямом смысле]. Например, читаемое поэтом двустишие
/182а/ 35:

Ïî äâóì òûñÿ÷àì ÷àø ðàçîëüåøü ëè âèíî, ÓÍBÀÎ‚ jI ½�i iAlÇ Ëe Ó¿ jŒ
êðàñå ó òåáÿ íå áûâàòü, ïîêà íå âûïüåøü åãî, # .ÓÍBJÍk PfqBJÃ ÔiÌbÃ Ó¿ BM

они понимают как то, что для занятия религией не подходят разговоры и само-
обучение (SÍfYË Á¼¨M), но подходит вкушение (заук, ¶Ëg) 36. Даже если ты будешь
усердствовать в разговорах о влечении и любви (µr§ Ë OJZ¿), аскетизме (fÇk),
уповании [на Бога] (½·ÌM) и иных понятиях, сочинишь (±ÎÄvM) о данных понятиях
много книг и испишешь про них много листов бумаги, ничто не пойдет тебе на
пользу, покуда ты сам не окажешься в таком качестве.

Если же читаются двустишия о местах растления (харабат, PBIAja), то они
понимают их совсем по-другому. Так например, читают двустишие:

Âñÿê, êòî íå âîøåë â ðàñòëåíüå, áåçáîæíèê, ,OnÄÍfÎI frÃ LAja ÉI Ì·jÇ
âåäü ìåñòà ðàñòëåíüÿ ñóòü îñíîâû ðåëèãèè. .OnÄÍe ¾ÌuA PBIAja É· AjÍk

Они под местами растления понимают разрушение человеческих качеств, а
под основами религии (ÅÍe ¾ÌuA) — то, что эти выпестованные качества надо
разрушать, пока не проявится и не будет выпестовано то, что скрыто в сути
человека.

Долго истолковывать их понимание, так как у каждого из них существует
отличное от других понимание, соответствующее его взгляду. Но причина та-
ких изречений кроется в том, что некоторые бестолочи (аблахан, ÆBÈ¼IA) и ново-
введенцы (ÆB§fNJ¿) постоянно поносят их, [говоря]: «Они рассказывают и слу-
шают о возлюбленных (ÁÄu), кудрях, родинках, опьянении и местах растления, а
это заповедано» — и полагая, что сказанное уже само по себе является неким
серьезным доводом и серьезной хулой, раз они понятия не имеют об их со-
стоянии.
                           
35 Сбой в пагинации рукописи с л. 182 по л. 188 (вместо л. 182 указан л. 183).
36 З а у к  (¶Ëg) — в первом значении: «вкус», «вкушение», «опробование», «оценивание». Как это обычно

встречается в мистической терминологии, для объяснения понятий тонкого мира повседневным язы-
ком мира материального во второе мистическое значение термина закладывается лишь функция пер-
вого значения. В данном случае второе значение подразумевает первую ступень свидетельства из
тонкого мира о Божественном присутствии, характеризующуюся чередой озарений-вспышек, благо-
даря которым мистик словно пробует на вкус эти свидетельства тонкого мира. Вот что сам автор го-
ворил ранее: «Поэтому у отрешающихся от себя и своих чувствований, что является началом пути
тасаввуфа, благодаря озарениям созерцания (заук-и мушахада, ÊfÇBr¿ ¶Ëg) бывают состояния загроб-
ного мира. Их животный дух хотя и не выходит из равновесного состояния, однако когда становится
как будто взволнованным (ÊfÎmBM) и когда в нем словно происходит некое изменение (jÎ¬M), при кото-
ром их [или: его] ничто не отвлекает на себя от истины сути, тогда их экстатическое состояние (хал,
¾BY) приближается к состоянию умерших. Тогда им здесь открывается то, что другим будет открыто
после смерти». См.: Кимийа. Ч. 1. С. 82.
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Однако сама‘ их [= суфиев] порой не относится к смыслу двустишия, но —
только к голосу: их захватывает прослушивание голоса самой флейты, хотя в
нем нет никакого смысла. Случается и такое, что, не зная арабского, некоторые
из них слушают арабские двустишия. Бестолочи (ÆBÈ¼IA) при этом смеются, гово-
ря: «Зачем он предается сама‘, если не знает, о чем это?» Подобным бестоло-
чам настолько невдомек, что верблюд тоже не знает арабского, но, бывает, за-
слышав приятный голос 37 на фоне усталости, ликуя и вдохновляясь силой са-
ма‘, мчится с тяжелым грузом так, что, достигнув дома, с окончанием сама‘
падает в (экстатическом) состоянии и умирает. Надо бы таким бестолочам по-
воевать и поспорить с верблюдом: «Ты же не знаешь арабского, откуда в тебе
появляется такое ликование?»

Также случается, они понимают что-то из арабских байтов, но это «что-то»
не отвечает арабского смыслу, а только тому, что подсказывает им фантазия,
поскольку они не ставят своей целью /182b/ толкование стихов. Кто-то прочел
полустишие (ªjv¿):

Òîëüêî âàø ïðèçðàê ïîñåòèë ìåíÿ â ìîåì ñíå (Ìà

çàðàíè ôè-ë-íàóìè èëëà õèéàëóêóì).
.Á¸»BÎa ÜA Ó¿ÌÄ»A Ó¯ ÓÃiAkB¿

[После этого] суфий впал в (экстатическое) состояние.
— От чего ты впал в это состояние? Ведь ты даже не знаешь, о чем он го-

ворит, — спросили у него.
— Почему это я не знаю? — ответил тот. — Он говорит: «Мы жалки» (ма

зарим, ÁÍiAk B¿). И правильно говорит. Мы все жалки, несчастны и находимся в
опасности.

Стало быть, их слушание порой бывает и таким. Сердце любого из них
одержимо своей заботой: что бы он ни слышал, он будет слышать свое, и что
бы он ни видел, он будет видеть свое. Тому, кто не испытал пламя истинной
или никчёмной любви, это очевидным не станет.

Ч е т в е р т а я  п р и ч и н а  (ÂiBÈ† KJm). Когда слушатель молод и одержим
страстью, а приязнь к Богу и того, что она собой представляет, он просто еще
не познал. Тогда зачастую бывает так, что, когда он заслышит о кудрях, родин-
ках и хорошеньком личике, Дьявол наступает ему на горло, тормоша в нем
страсть и устраивая в его сердце [сцены] любви с красотками (ÆBÍÌ¸ÎÃ). Когда же
он слушает о состояниях любящих (ÆB´qB§), тому [= Дьяволу] и это нравится, он
грезит и не отступает от своего устремления, чтобы тот [= слушатель] тоже
встал на путь любви.

Многие женщины и мужчины, нося суфийские одежды, предались подоб-
ным занятиям, оправдываясь затем бессмысленными выражениями и говоря:
                           
37 В иранских изданиях вместо «приятного голоса» (tÌa kAËE) стоит х у д а’  (ÕAfY) — песни арабов-

погонщиков верблюдов, заставляющие последних двигаться быстрее [А. Арам. С. 379], и «мелодии и
пение араба» (Lj§ ÆfÎÍAjmË ÆBZ»A) [Х. Хадивджам. С. 485], а в рук. Add 25026 [Fol. 123v] — «худа’ араба»
(Lj§ ÕAfY).
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«У такого-то проявились исступление и пылкая страсть, ему повстречалась
одна зазноба (ºBqBa)». Также говорят: «Любовь — настоящие силки» и «Такого-
то затянули в силки». Еще говорят: «Великое благо сберечь ее сердце и поста-
раться, чтобы она увидела своего возлюбленного».

Какого-то сводника (каввадак, ºeAÌ³) называют утонченным и добронрав-
ным. Распутство и педерастию именуют исступлением и пылкой страстью. А в
свое оправдание они порой говорят: «У такого-то старца (jÎ‚) были виды на
такого-то ребенка, что всегда случалось в жизни корифеев (ÆBŒilI) [религии], и
это не педерастия, а игра с возлюбленным (шахидбази, ÔkBIfÇBq). Говорить же с
возлюбленным (шахид, fÇBq) является игрой духа». Распространяя подобного
рода чепуху, они скрывают за таким вздором свой позор. Каждый, кто не убе-
жден в том, что это заповедано и является распутством, — вольнодумец
(ибахати, ÓNYBIA), стоящий вне закона (букв.: его кровь дозволена).

То, что рассказывают о старцах, как они заглядывались на детей, либо-
ложь, которую они говорят в свое оправдание, либо если те и смотрели, то без
страсти, но подобно тому, как /183а/ смотрят на некое верховое животное
(ÔiÌNm), или на красное яблоко, или на красивое цветение. Или бывает, что со
старцем, возможно, тоже случилось какое-то прегрешение, ибо он не безгре-
шен. Несмотря на то что у старца случается прегрешение или он впадает в ка-
кой-то грех, дозволительным тот грех не становится. Вот почему про Дауда
(eÚAe), мир да почиет над ним, передавали рассказы и истории, чтобы ты не по-
думал, будто каждый защищен от небольших грехов, хотя они бывают боль-
шими. Рассказывали о его причитаниях, плаче и обращении [к Богу] для того,
чтобы ты принял их в качестве довода и не прощал себя.

Есть еще и другая причина, что, однако, случается редко, когда кому-то в
состояниях, которые бывают у суфиев, показывают нечто. Порой им открыва-
ются (кашф, ±r·) сути ангелов и духи пророков, мир да почиет над ними, не-
ким образным намеком (мисáли, Ó»BR¿) 38. Тогда это открытие, бывает, прини-
мает образ бесконечно прекрасного человека, ибо образный намек, по необхо-
димости, подходит истине сущности (ÓÄ¨¿). А поскольку такая сущность являет
собой предельное совершенство среди сущностей духов, его образный намек
из Мира образов (‘алам-и сурат, PiÌu Á»B§) предельно красив. Среди арабов не
было никого прекраснее Дихйи ал-Калби (ÓJ¼¸»A ÒÎYe), и Посланник видел Джаб-
ра’ила (½ÎÖjJU), мир да почиет над ними, в его образе 39.
                           
38 М и с а л  (¾BR¿) — 1) пример; 2) подобие; 3) + для текстов ал-Газали: знак; показатель; символический

образ; образный намёк на одно качество, в данном случае — на качество красоты-совершенства: со-
вершенство духа Высшего мира можно отразить образным намеком в виде предельно красивого об-
раза, взятого из Низшего мира, Мира образов.

39 Д и х й а / Д а х и й а  а л - К а л б и  (ÓJ¼¸»A ÒÎYe) — ум. 45/665 — один из сподвижников Пророка,
известный своей прекрасной внешностью; был направлен Пророком к Ираклию I (575–641), импера-
тору Византии в качестве посла в 6-7/627 г.; также передают, что его сестра была одной из жен Про-
рока. См.: Дихйа ал-Калби // Диххуда. Лугатнама; Большаков. История. Т. 1. С. 153. — Во 2-м т.
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Тогда оттуда порой открывается нечто в образе прекрасного юноши
(амрад, ej¿A), от чего он [= суфий] получает великое удовольствие. Когда же он
возвращается из того состояния [= приходит в себя], то сущность вновь оказы-
вается за завесой. Он, вожделея, пускается на поиски сущности, образным на-
меком которой был тот образ. Случается так, что сущность повторно не обре-
тается, тогда, если его внешний взор падает на прекрасное лицо, соотносящееся
с тем образом, прежнее состояние для него обновляется и он вновь обретает
утраченную было сущность. От этого у него проявляется свой ваджд и хал [=
экстатическое состояние].

Следовательно, кого тянет повторно обрести такое (экстатическое) состоя-
ние, тому допустимо смотреть на красивое лицо. А не имеющий понятия об
этих таинствах, наблюдая тягу (OJ«i) того [человека] и полагая, что он смотрит
ради того же качества, которое притягивает и его самого, просто не имеет по-
нятия об ином.

В общем, занятие суфиев — дело великое, чреватое опасностью и крайне
скрытое. Ни в чём другом не допускается столько ошибок, как в нём. Здесь
указано настолько, чтобы стало ясно, что они [= суфии] притесняемы народом,
считающим /183b/ их [людьми] того же сорта, которые появились в наши дни.
На самом деле притесняемым является тот, кто так полагает, ибо он скорее
притеснит самого себя, учинив произвол в отношении них или сравнивив [их] с
другими.

П я т а я  п р и ч и н а  (ÁVÄ‚ KJm) — когда простолюдины (ÂAÌ§) устраивают
сама‘ по обыкновению ради общения и развлечения (ÔkBIË Pjr§), то это дозво-
лительно при условии, что они не будут усердствовать и сама‘ не войдет у них
в привычку, ибо некоторые незначительные грехи при их учащении достигают
степени тяжких. Кое-что, дозволительное при том условии, что случается оно
лишь время от времени и понемногу, с учащением становится заповеданным.

Так, Посланник, мир да почиет над ним, не воспрепятствовал темнокожим
единожды развлечься в мечети, но если бы из нее сделали игровой дом, то то-
гда он воспрепятствовал бы этому. Он не удержал ‘А’ишу (ÉrÖB§), да будет до-
волен ею Аллах, от наблюдения за ними, но если бы кто-то постоянно крутился
с ними, что вошло бы у него в привычку, то тогда это стало бы недопусти-

                           
Ихйа’ имя Дихйи ал-Калби не приводится, но упоминается в первой книге («Книга о чудесах серд-
ца») третьего руб‘а — «Губящие» при ответе на вопрос, как духи и демоны предстают людям и поче-
му они делают это в разных обличьях. Там сказано, что, кроме двух раз, Пророк видел Джабра’ила по
преимуществу в образе Дихйи ал-Калби, поскольку тот был красив. Здесь же, во втором бабе — По-
следствия сама‘ и ее этикет — дается такое объяснение: «В подобном состоянии ангелы представля-
ются пророкам, мир да почиет над ними, либо в истине своих образов, либо как знак, воспроизводя-
щий их образы в качестве некой имитации. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, дважды видел Джабра’ила, мир да почиет над ним, в его образе, сообщив о нём, что тот
перекрыл весь горизонт» [Т. 1. С. 252].

.ÑB·BZÀ»A |¨I BÈMiÌu Ó·BZÍ ¾BR¿ Ó¼§ B¿AË BÈMiÌu Ò´Î´Y Ó¼§ B¿A ,ÂÝn»A ÁÈÎ¼§ ,ÕBÎJÃÝ» Ò¸ÖÝÀ»A ½RÀNM Ò»BZ»A ÊhÇ ½R¿ Ó¯Ë
.µ¯ÜA fm ÉÃBI ÉÄ§ jJaCË ÉMiÌu Ó¯ ÅÎMj¿ � ½ÎÖjJU � "A ¾Ìmi ÔCi f³Ë
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мым. Время от времени шутить дозволительно, однако если у кого-то это
войдет в обыкновение и будет насмехательством, то — нет.

Ãëàâà âòîðàÿ: î ïîñëåäñòâèÿõ ñàìà‘ è åå ýòèêåòå

ÆE LAeEË ªBÀm iBQE ie :ÂËe LBIÆE LAeEË ªBÀm iBQE ie :ÂËe LBIÆE LAeEË ªBÀm iBQE ie :ÂËe LBIÆE LAeEË ªBÀm iBQE ie :ÂËe LBI
Знай, что в слушании существуют три стоянки (ÂB´¿) 40: сначала — понима-

ние (ÁÈ¯), затем — отыскание (fUË), после чего — движение (O·jY).
О каждой из них есть что сказать.

С т о я н к а  п е р в а я  (¾ËA ÂB´¿) заключается в понимании. Однако если
некто предается сама‘ естественно и беспечно или помышляет о чем-то твар-
ном, то он бывает низменнее того, чтобы стоило вести речь о его понимании и
состоянии. Для тех же, у кого преобладают мысли о религии и влечении (KY) к
Истинному Всевышнему, эта [стоянка] подразделяется на две степени.

Степень первая (¾ËA ÕÉUie) — степень мурида (fÍj¿ ÉUie). У него в его искани-
ях и на его пути обучения бывают различные состояния, начиная от сдавленно-
сти и упоения, легкости и тягости, следов принятия и следов отвержения, кото-
рые, бывает, всецело овладевают его сердцем. Слушая что-то, где говорится о
попрекании, принятии и отвержении, присоединении и покидании, близости и
удаленности, удовлетворенности и недовольстве, надежде и безнадежности,
встрече и разлуке, страхе (перед Аллахом) и защищенности, верности обеща-
нию и вероломстве, радости встречи и печали разлуки и о том, что на них по-
хоже, он соотносит их со своими состояниями, и то, что находится у него внут-
ри, начинает возгораться, вызывая к жизни различные состояния и ввергая его
в различные помыслы. Если же основа его религиозного знания и убеждения
/184а/ не будет прочна, то приходящие ему [в голову] во время сама‘ помыслы
порой могут превратиться в неверие (j°·), ибо в отношении Истинного Все-
вышнего он услышит нечто абсурдное (¾BZ¿). Подобно тому как, услышав, на-
пример, такое двустишие, прочитанное поэтом (ша‘ир, j§Bq):

Байт

Ñíà÷àëà áûëà ó òåáÿ ñêëîííîñòü êî ìíå, òà

ñêëîííîñòü ãäå?

?OmBV· ½Î¿ ÆE ,fI ½Î¿ OÄ¿ ÉI ¾ËA k

Ñåãîäíÿ óäðó÷åííîñòü îò÷åãî? — ?OmAj† jÈI kA ÅNrŒ ¾Ì¼¿ kËj¿AË

любой мурид, у которого начало [духовного развития] было, возможно, быст-
рым и спорым, а затем ослабло, посчитает, что Истинный, поначалу относив-
шийся к нему благосклонно и благоволивший ему, сейчас отвернулся. Такое
изменение он будет относить на счет Истинного Всевышнего, а это уже неве-
рие. Ему надо знать, что Истинному не свойственно изменение, что Он — Из-

                           
40 В Ихйа’ отмечены те же три стоянки, однако здесь их материал сокращен и реорганизован.
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меняющий (jÎ¬¿), но — не изменяющийся (jÎ¬N¿). Ему надо знать, что его собст-
венные качества изменились так, что смысл, бывший ранее для него явным,
теперь оказался за завесой, тогда как с Его стороны просто никогда не бывает
препятствий, завес и усталости. Врата [у Него] всегда открыты. Например,
солнце дарит свой свет [каждому], исключая того, кто вошел в тень от стены.
Но тогда изменения произошли в нем самом, а не в солнце. Следовательно,
надо сказать:

Байт

Ñîëíöå âçîøëî, êðàñàâèöà, ïîçäíî, ,OmAjÍe ÅÍiB�Ã Ôf¿EjI LBN¯E
êîëü íå îñâåòèò ðàáà (= ìåíÿ), âîò ýòî áåäà. .OmAjÎIeA ÆE fIBNÃ jŒA ÊfÄIjI

Он должен соотносить завесу со своим несчастьем (iBIeA) и с совершенными
им ошибками, а не с Истинным Всевышним. Цель этого примера состоит в
том, что понимание любых качеств несовершенства и изменчивости должно
быть по отношению к себе и своей душе, а понимание любого великолепия и
красоты бытия — по отношению к Истинному Всевышнему. Не обладая такой
основой и знанием, можно очень быстро и незаметно впасть в неверие. Именно
по этой причине велика угроза в слушании, [проводимом] поверх приязни к
Истинному Всевышнему.

Вторая степень (ÂËe ÉUie) наступает после того, как он прошел степень му-
рида и оставил позади состояния и стоянки (PB¿B´¿Ë ¾AÌYA), подобравшись к пре-
делу состояния, которое называют престатием (фана’, ÕBÄ¯) 41 и небытием
(нисти, ÓNnÎÃ), связывая это со всем, что сопутствует Истинному [или описка: со
всем, что кроме Истинного], и которое называют единобожием (таухид, fÎYÌM) и
единением (йаганаги, Ó�ÃB�Í), связывая это с [самим] Истинным.

Слушание такого [человека] заключается не в понимании смысла, но в нем,
застигнутом слушанием, обновляется состояние небытия и единения. Он пол-
ностью исчезает для себя (eÌq KÍB« ÅNrÍÌa kA) 42 и не осознает этот мир. Порой он
не ведает, если, например, оказывается в огне, /184b/ подобно тому как шайх
Абу-л-Хусайн Нури (ÔiÌÃ ÅÎnZ»A ÌIA), да почиет над ним милость Аллаха, во время
сама‘ рванулся в сторону, где был скошен и сжат тростник, обрезая себе ноги и
не ведая об этом 43. Слушание такого [человека] будет более полным.

Что касается слушания муридов, замешанного на человеческих качествах,
то это бывает, когда их полностью лишают себя [= они теряют самоконтроль],

                           
41 См.: «Понятийный словарь ал-Газали» в конце перевода.
42 Напомню, что, согласно ал-Газали, «исчезновение (гайб шудан, Æfq KÍB«) бывает двух видов: первый —

со смертью животного духа, второй — с его взволнованностью» [См.: Кимийа. Ч. 1. ‘Унван четвер-
тый. С. 83]. Понятно, что здесь речь идет о втором виде.

43 Согласно тексту Ихйа’ [С. 250], «прожив несколько дней после того, Абу-л-Хусайн скончался, да сми-
луется над ним Аллах» ("A ÉÀYi ,PB¿Ë B¿BÍC ¹»g f¨I tB§Ë).
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наподобие тех женщин, которые, увидев Йусуфа (±mÌÍ), мир да почиет над ним,
напрочь забыли себя, начав резать себе руки.

Ты не должен отрицать такого рода небытие и говорить: «Я же его вижу,
каким же образом он перешел в небытие?» — ибо он не тот, кого ты видишь
неким лицом, и, когда он умер, также видишь, как он перестал быть. Его исти-
на — та тонкая сущность, которая является местом мистического познания
(O¯j¨¿ ½Z¿). Когда познание всего для него пропадает, то по отношению к нему
все перестает быть, а когда он перестает ведать и о себе, то перестает быть по
отношению к себе. И когда остается только поминание Истинного Всевышнего
(Ó»B¨M µY j·g), то все тленное (фани, ÓÃB¯) исчезает, а остается незыблемое (баки,
Ó³BI).

Стало быть, значение единения в том, что он, не видя ничего кроме
Истинного Всевышнего, говорит: «Все — Он, меня нет» — или же говорит: «Я
есмь Он» 44. Отсюда некоторые впали в заблуждение, объяснив это как вселе-
ние (хулул, ¾Ì¼Y) 45, а некоторые — как соединение (иттихад, eBZMA) 46, что подоб-
но тому, как если бы некто, не видя никогда зеркала, взглянул бы в него и, уви-
дев там свое лицо, посчитал, что оно низошло в зеркало, или посчитал, что то
лицо есть собственное лицо зеркала, а собственное качество зеркала — быть
красным и белым. Если он посчитает, что оно
[= его лицо] низошло в зеркало, то это — хулул. Если же он посчитает, что само
зеркало стало его лицом, то это — иттихад. Оба [предположения] ошибочны,
так как зеркало никогда не превратится в лицо, а лицо не превратится в зерка-
ло. Однако так показывают и так считают те, для кого действия бывают до
конца не распознанными. Раскрыть это в такого рода книге может быть трудно
из-за обширности данного знания.

В т о р а я  с т о я н к а  (ÂËe ÂB´¿). Покончив с пониманием, у него появляется
состояние (O»BY), именуемое ваджд. Ваджд — находить (ÅN¯BÍ), означает, что он
нашел такое состояние, которого прежде не было. Относительно истины дан-
ного состояния и того, что оно собой представляет, говорят много. Правильно
то, что оно не бывает однородным, но очень многообразно. Однако по проис-
хождению оно бывает двояким: одно — происходящее от /185а/ состояний
(¾AÌYA oÄU kA), а другое — происходящее от откровений (PB°qB¸¿ oÄU kA).

Что касается состояний (¾AÌYA), то бывает так, что какое-то из качеств в нем,
беря верх, превращает его [= слушателя] в словно опьяневшего. Таким качест-

                           
44 Намек на высказывание казненного ал-Халладжа: «Ана-л-Хакк» («Азъ есмь Истинный»), которого ал-

Газали защищает и оправдывает.
45 Х у л у л  (¾Ì¼Y) — «проникновение», «вселение» чего-то во что-то. В философском понимании разли-

чались: проникновение внешних свойств в тела и абстракции; проникновение части в целое; проник-
новение признака в предмет; проникновение духа в другое тело. См.: Хулул // Диххуда. Лугатнама.

46 И т т и х а д  (eBZMA) — «соединение», «слияние» чего-то с чем-то; соединение Божественной и челове-
ческой природ. См.: Иттихад // Диххуда. Лугатнама.
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вом бывает то вожделение (¶Ìq), то страх перед Ним (²Ìa), то огонь любви, то
искание, то своя печаль, то своя тоска. Видов их уйма. Но как только его [=
качества] огонь берет верх в сердце, то дым от него доходит до мозга, побеж-
дая его чувства так, что он не видит и не слышит, будто заснувший, а если ви-
дит и слышит, то отрешенно и безучастно, будто опьяневший.

Другой вид — откровения (PB°qB¸¿), когда начинает проявляться нечто из
того, что бывает у суфиев: некоторым в облачении образного намека (¾BR¿), не-
которым явно (\Íju). Последствия сама‘ при этом выглядят так: сердце следует
отполировать, чтобы оно было словно некое зеркало, на которое осела пыль и
которое очищают от этой пыли, дабы оно отполировалось и в нем появились [=
отразились] формы. И все, что ты сможешь привести для выражения сущности
[отражения формы], будет научно-религиозно (ÓÀ¼§), путем сравнения (ÓmBÎ³) и
образным намеком (Ó»BR¿). Истина же известна только тому, кто добрался до
нее. Следовательно, каждому известен только свой опыт (ÊB�¿f³), а если он вне-
дряется в другой, то — сравнивая его со своим опытом. Ну а все, что будет
[объяснено] путем сравнения, будет принадлежать языку науки (Á¼§ ¶iË kA), а не
языку вкушения (¶Ëg ¶iË).

Однако в данной мере было сказано для того, чтобы те, у кого не будет со-
стояния вкушения, раз бы поверили и не отвергали, ибо это отвергание им по-
вредит. Непроходимая бестолочь (É¼IA Obm) тот, кто полагает, что отсутствующее
у него в сокровищнице не найти и в сокровищнице владык (мулук, ºÌ¼¿). Еще
невежественнее его тот, кто по своей ограниченности считает себя неким па-
дишахом (ÓÇBqeB‚), говоря: «Я всего добился, у меня оказалось всё, а то, чего у
меня нет, вообще не существует». Все отвергания восходят к этим двум типам
невежества.

Знай, что ваджд порой бывает нарочитым (±¼¸M ÉI), тогда он уподобляется
лицемерию, если только нарочито в сердце не привносятся причины ваджда
так, что, случается, истина ваджда проявляет себя. По преданию: «Слушая
Коран, плачьте. Если заплакать не получается, вызовите плач усилием» 47. Это
значит: нарочито привнесите в сердце причины скорби.
У такой нарочитости есть свои последствия, порой приводящие к истине.

Вопрос (¾AÛm). Если некто скажет: «Раз их сама‘ является Истиной и ради
Истины, то они должны, призывая, усаживать чтецов Корана (ÆBÍj´¿), чтобы те
читали его, а не сказителей (ÆÜAÌ³), чтобы те распевали песни. Ведь Коран
/185b/ — это Слово Божие, и слушать его предпочтительнее.

Ответ (LAÌU). Прослушивание айатов из Корана устраивают часто, и ваджд
от них проявляется часто. Многие от прослушивания Корана приходят в бес-
сознательное состояние. Много было и таких, которые в таком состоянии отда-

                           
47 Этот хадис уже приводился ранее [См.: Кимийа. Ч. 1. Основа восьмая: в чтении Корана. С. 251; Ихйа’.

Т. 1. С. 247]; в Ихйа’ в таком виде: AÌ·BJN¯ AÌ¸JM Á» ÆH¯ AÌ¸IAË ÆEj´»A AÌ¼MA.
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ли душу. Приводить рассказы об этом очень долго. Мы их подробно изложили
в Ихйа’. Что же касается причин, по которым вместо чтецов Корана зовут
сказителей, а вместо чтения Корана поют песни, то их пять 48.

Первая причина (¾ËA KJm) — в том, что не все айаты Корана связаны с со-
стояниями любящих (ÆB´qB§). В нем есть повествования о неверных (ÆAj¯B·), суж-
дения относительно поведения мирян (BÎÃe ½ÇA) и многое другое, так как Ко-
ран — лекарство для всех сословий людей. Когда же чтец (Ôj´¿) станет, напри-
мер, читать такой айат: «Матери от наследства достается одна шестая, а сест-
ре — половина наследства» или «если у какой-либо женщины умер муж, она
должна соблюсти срок (‘иддат, Pf§) в четыре месяца и десять дней», и таких
примеров много, то они не приведут к возгоранию огня любви разве только у
тех, кто до крайности влюблен и кто услышит свое во всем, даже далеком от
предмета устремлений. Но подобное бывает так редко.

Вторая причина (ÂËe KJm) — в том, что Коран знают наизусть и часто цити-
руют. А всё, что часто на слуху, в большинстве состояний не находит осозна-
ния в сердце. Даже от байта, который кто-то услышит впервые и на котором с
ним произойдет хал, во второй раз хал не получится. Песню же каждый раз
можно спеть по-новому, а Коран по-новому произнести нельзя. Во времена
Посланника, мир да почиет над ним, когда пришли арабы и когда Коран слу-
шали впервые, [люди] плакали и с ними случались (экстатические) состояния.

Абу Бакр (j¸I ÌIA), да будет доволен им Аллах, сказал:
— Ìû áûëè, êàê è âû. Çàòåì íàøè ñåðäöà îòâåðäåëè. .BÄIÌ¼³ On³ ÁQ ,ÁNÄ· BÀ· BÄ·

[В переводе:] «Мы были, как и вы. Сейчас наши сердца отвердели», то есть они
успокоились с Кораном и привыкли к нему. Стало быть, все, что происходит
впервые, имеет бóльшие последствия. Именно поэтому ‘Умар (jÀ§) [б. ал-
Хаттаб], да будет доволен им Аллах, повелел паломникам быстрее возвращать-
ся из хаджжа в свои города, сказав: «Я боюсь, что они привыкнут к Ка‘бе и из
их сердец уйдет почтение к ней» 49.

Третья причина (ÂÌm KJm) — в том, что сердца не приводятся в движение,
покуда их не приведешь в движение напевами (ÆBZ»A) и каким-либо приятным
ритмом (ÆkË). По этой причине сама‘ приходится мало на хадисы, но приходит-
ся [больше] на приятный голос, когда он мелодичен и напевен. Тогда любая
песня и музыка будет иметь свои собственные последствия. Чтение Корана

                           
48 Реорганизация материала: в Ихйа’ [С. 257] при ответе на тот же вопрос раскрыто семь поводов: 1–2-й

совпадают; 3-й там — влияние ритма (ÆkË); 4-й там — влияние напевов (ÆBZ»A), здесь они объединены;
5-й повод там совпадает с 4-й причиной здесь — музыкальные инструменты; 6-й там совпадает с 5-й
причиной здесь — возможное несоответствие содержания айата состоянию слушателя и, как следст-
вие, возникновение антипатии к Корану; 7-й там — опасение за сердца слушателей, у которых нет
сил вытерпеть раскрытие истинного смысла Слова Божьего — здесь отсутствует.

49 В Ихйа’ [С. 258] высказывание дано в таком виде: «Я испугался, что люди привыкнут к этому Дому»
(OÎJ»AhÈI pBÄ»A oÃDÍ ÆC OÎra f³).
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нельзя интонировать и превращать его в пение, а также учинять в нем произ-
вол. Когда оно не напевно, то остаются лишь слова /186а/, если только огонь
[любви] не будет таким сильным, что возгорится и от них.

Четвертая причина (ÂiBÈ† KJm). К напевам еще следует добавить прочие
мелодии для усиления воздействия типа [игры] на дудке, бубне, флейте, там-
бурине и т. п., что выглядит насмешкой, а Коран — дело серьезное (fU ÅÎ§).
Его надо охранять от упоминания наряду с чем-то, поскольку в глазах простых
людей это будет выглядеть насмешкой.

Посланник, мир да почиет над ним, вошел в дом Рубайй‘и бт. Му‘аввиз
(gÌ¨¿ OÄI ©ÎIi), когда наложницы распевали под бубен песни. Увидев его, они ста-
ли восхвалять его в стихах. Он сказал: «Замолчите и пойте, что пели» 50, так как
восхваление его — дело серьезное, [оно требует бóльшего] почтения, нежели
произнесение под бубен, которое недостойно и выглядит насмешкой.

Пятая причина (ÁVÄ‚ KJm). У каждого бывает некое состояние, при котором
он жаждет послушать байт, подходящий его состоянию. Если тот не подойдет,
то вызовет у него презрение, а порой он скажет: «Не читай его, а прочитай
другой». Поэтому не следует выставлять Коран в таком качестве, чтобы к нему
возникало презрение (OÎÇAj·). А кому-то, бывает, не подходят все айаты. Итак,
если ему не подходит байт, то он низводит его [понимание] в соответствии со
своим состоянием, поскольку не обязательно понимать в стихах то, что хотел
сказать поэт. Однако Коран не пристало низводить до своих помыслов, иска-
жая при этом его смысл.

Стало быть, выбор шайхами сказителей был вызван тем, о чем шла речь.
Он сводится, по сути, к двум причинам: одна — слабость слушателей; дру-
гая — выражение почтения к Корану, дабы ему не сопутствовали произвол и
помыслы.

Т р е т ь я  с т о я н к а  (ÂÌm ÂB´¿) — движение, танец и разрывание одежды
во время слушания 51. Не взыщется за все то, что его одолело (LÌ¼¬¿) и происхо-
дит помимо воли. А все, что [слушатель] сделает по своей воле, с целью лживо
показать людям свое пребывание в (экстатическом) состоянии, которого нет,
заповедано, ибо сие сродни лицемерию.

Абу-л-Касим Насрабади (ÔeBIEjvÃ ÁmB »́A ÌIA), да почиет над ним милость Алла-
ха, говорит:

— Я говорю, что этим людям лучше предаваться сама‘, чем жить скрыт-
но.
                           
50 Повтор хадиса; см.: Основа вторая: о браке.
51 Реорганизация материала: в Ихйа’ [С. 260] эта стоянка при том же названии «Третья стоянка слушания»

(ªBÀn»A Å¿ S»BR»A ÂB´À»A) состоит из пяти правил ваджда: 1) время, место и собратья — здесь вынесено в
конец под отдельным названием «Этикет сама‘»; 2) взгляд присутствующих; 3) вслушиваться в слова
рассказчика и осознавать их сердцем; 4) произвольно не вставать и громко не плакать, если можно
сдержаться; 5) одобрять непроизвольное вскакивание — здесь объединено с «Этикетом сама‘» и вы-
несено в конец.
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Абу ‘Амр б. Нуджайд (fÎVÃ ÅI ËjÀ§ ÌIA), да почиет над ним милость Аллаха,
сказал:

— Если они тридцать лет будут жить скрытно, то это лучше, чем если они
будут лживо показывать в сама‘ свои состояния 52.

Знай, совершеннее всех тот, кто, слыша сама‘ 53, остается неподвижным,
что внешне по нему не видно. Сила у того бывает такая, что он может сдержи-
вать себя, так как все движения, вопли и плач происходят от слабости. Но такая
сила встречается редко. Как будто значение сказанного /186b/ Абу Бакром (j¸I
ÌIA), да будет доволен им Аллах:

— Ìû áûëè, êàê è âû. Çàòåì íàøè ñåðäöà î÷åðñòâåëè. .BÄIÌ¼³ On³ ÁQ ,ÁNÄ· BÀ· BÄ·
было таким же:

Íàøè ñåðäöà îêðåïëè, # .BÄIÌ¼³ OÍÌ³

то есть они очерствели и окрепли, ибо мы в состоянии сдерживать себя.
Кто может себя сдерживать, должен сдерживаться, пока не станет невмо-

готу. У Джунайда (fÎÄU) [ал-Багдади] в духовном общении состоял один юноша
(ÓÃAÌU), да будет милостив к ним Аллах. Когда этот юноша слушал сама‘ 54, то
издавал вопль, [на что] Джунайд ему сказал: «Если еще раз ты сделаешь по-
добное, то не будешь со мной общаться». После этого он каждый раз терпел с
огромным усилием, пока однажды не досдерживал себя до того, что у него не
осталось сил. В конце концов он издал вопль и, надорвавшись (букв. «его жи-
вот лопнул», O¯B¸rI sÀ¸q), преставился. Об этом уведомили Сари Сакати (Óñ´m
Ôjm), да почиет над ним милость Аллаха, на что он сказал: «Да разразит Аллах

                           
52 А б у - л - К а с и м  а л - Н а с р а б а д и  (ÔeBIEjvÄ»A ÁmB »́A ÌIA) — ум. 367/977-8 — известный суфий

багдадской школы, ученик Абу Бакра ал-Шибли (ум. 334/945) и учитель Абу ‘Абд ал-Рахмана ал-
Сулами (ум. 412/1021), вместе с которым он совершил хаджж в 366/976 г. Knysh. Mysticism.
P. 125. — А б у  ‘А м р  И с м а ‘ и л  б. Н у д ж а й д  (fÎVÃ ÅI ½Î§BÀmA ËjÀ§ ÌIA) — ум. 366/976-7 —
известный шафиитский ученый Хурасана, ученик главы общины Маламатийа в Нишапуре Абу
‘Усмана ал-Хири (ум. 298/910); посвятил в суфии Абу ‘Абд ал-Рахмана ал-Сулами; очень ревностно
относился к проявлению любого рода лицемерия, как впрочем и все маламати. См.: Абу ‘Амр б.
Нуджайд // Диххуда. Лугатнама; Knysh. Mysticism. P. 125. — В Ихйа’ [С. 261] диалог Абу-л-Касима с
Абу ‘Амром входит в третье правило. Абу-л-Касим: «Я говорю: когда люди собираются и с ними
есть читающий сказитель, то это лучше, чем если они будут скрываться». Абу ‘Амр: «Двуличие в
сама‘, а это показывание от себя состояния, которого в тебе нет, хуже, чем скрытая жизнь в те-
чение тридцати лет или около того».

¹n°Ã Å¿ ÔjM ÆC ÌÇË Å¿ ÔjM ÆCÌÇË ªBÀn»A Ó¯ ÕBÍj»A -.AÌIBN¬Í ÆC Å¿ ÁÈ»jÎa ,¾Ì´Í ¾AÌ³ ÁÈ¨¿ ÆÌ¸Î¯ ÂÌ´»A ©ÀNUA AgA ¾Ì³C BÃC -
.¹»gÌZÃ ËC ÒÄm ÅÎQÜBQ LBN¬M ÆA Å¿ jq

53 С а м а‘  ш е н и д а н  (ÆfÎÄq ªBÀm) — араб.-перс. букв. «слушать/слышать слушание» — встречается
впервые, но употребляется и далее по тексту, см. ниже.

54 По Ихйа’ [С. 261]: «когда слышал что-то из богопоминания» (j·h»A Å¿ DÎq ©ÀmAgA).
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Джунайда (AfÎÄU "A ½MB³)! Он не знал, что при подавлении такого возгла-
са закипает печень» 55.

Впрочем, порой допустимо, не выказывая своего состояния, танцевать,
чтобы нарочито ввести себя в плач, ибо танцы дозволительны, раз темнокожие
танцевали в мечети, а ‘А’иша (ÉrÖB§), да будет доволен ею Аллах, пошла
наблюдать за ними вместе с Посланником, мир да почиет над ним.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал ‘Али (Ó¼§) [б. Аби Талибу], да
будет доволен им Аллах:

— Ты от меня, а я от тебя!
И тот от радости пустился в пляс, притопнув несколько раз ногами о землю

по обыкновению арабов, когда они ликуют и радуются. Джа‘фару (j°¨U) [б. Аби
Талибу]56, да будет доволен им Аллах, он сказал:

— Ты похож на меня по сложению и по характеру!
И он тоже от радости пустился в пляс. Зайду б. Харисе (ÉQiBY ÅI fÍk) 57, да бу-

дет доволен им Аллах, он сказал:
— Ты — наш брат и вольноотпущенный (маула, ÜÌ¿)!
Тот от радости пустился в пляс 58. Следовательно, если кто-то скажет, что

это [= танец] заповедано, то он совершит ошибку. Ведь, в крайнем случае, по-
добное будет игрой, но и игра не заповедана. И само по себе похвально, когда
кто-то по такой причине танцует ради усиления возникающего в его сердце
(экстатического) состояния.

Однако ему не стоит произвольно рвать на себе одежду, что будет порчей
имущества, но допустимо, если он будет одолен (LÌ¼¬¿) [вадждом], даже если
разорвет одежду произвольно. Ведь воля в этом порой бывает принужденной
(jñz¿). Так получается, что, даже не желая того, он не может поступить иначе.
Стон больного бывает произвольным, но ведь даже не желая [стонать], он не

                           
55 В Ихйа’ [С. 261] этот рассказ входит в третье правило, но ни там, ни в иранских изданиях Кимийа, ни в

рук. Add 25026 [Fol. 126v] эпизод с уведомлением ал-Сари ал-Сакати и его высказыванием в адрес ал-
Джунайда не приводится.

56 Д ж а ‘ ф а р  б. А б и  Т а л и б  (K»B� ÓIC ÅI j°¨U) — уб. 8/629 — брат ‘Али б. Аби Талиба и племян-
ник Пророка; участник второй хиджры в Эфиопию; погиб вместе с Зайдом б. ал-Харисой в Вади ал-
Кура. См.: Большаков. История. Т. 1. С. 75–80; 150–156.

57 З а й д  б. а л - Х а р и с а  (ÒQiBZ»A ÅI fÍk) — уб. 8/629 — раб, подаренный Хадиджей на свадьбе Проро-
ку, который дал ему вольную и усыновил; был одним из первых, принявших ислам. Примечателен
еще один факт из его биографии: после того, как он дал своей жене Зайнаб бт. Джахш развод, на ней
женился Пророк. См.: Зайд б. ал-Хариса // Диххуда. Лугатнама; Большаков. История. Т. 1. С. 130–
131.

58 По Ихйа’ [С. 262], речь идет о споре, в ходе которого выяснялось родство между ‘Али, его братом
Джа‘фаром и Зайдом б. ал-Харисой, за главенствующую роль в воспитании и содержании дочери
Хамзы б. ‘Абд ал-Муталлиба, убитого при Ухуде в 625 г. В этот спор вмешался Мухаммад, рассудив
их своими репликами: К ‘Али: «Ты — от меня, а я — от тебя!» (!¹Ä¿ BÃAË ÓÄ¿ OÃA)
К Джа‘фару: «Ты походишь на меня по сложению и по характеру!» (!Ó´¼aË Ó´¼a OÈJqA) К Зайду: «Ты —
брат наш и наш вольноотпущенник!» (!BÃÜÌ¿Ë BÃÌaA OÃA).
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может поступить иначе. Человек не всегда может удержаться от всего того, что
исходит от него намеренно и умышленно. Когда он будет настолько одолен,
тогда с него не взыщется.

Что касается суфиев, произвольно разрывающих одежду и делящих ее на
лоскутья, то некоторые, кто им возражал, [говоря], что это не стоит делать,
впали в заблуждение 59. Ибо холстину (pBIj·) тоже разрывают на куски, чтобы
сшить рубаху /187а/. Ведь допустимо, не портя, разрывать ее на куски ради
определенной цели. Также допустимо разрывать на прямоугольные лоскутья с
тем лишь умыслом, чтобы каждому досталась доля для пошива молитвенных
ковриков (ÊeBVm) и лоскутного рубища (©³j¿). Будет дозволительно, если кто-
нибудь разорвет отрез холстины на сто лоскутков и раздаст их ста дарвишам,
если каждый из этих лоскутков таков, что пойдет в дело.

Ýòèê å ò  ñ àìà ‘

ª B Àm  L A e Eª B À m  L A e Eª B À m  L A e Eª B À m  L A e E
Знай, что в сама‘ необходимо соблюдать три вещи: время, место и со-

братьев. Ибо в слушании (сама‘, ªBÀm) не будет никакой пользы всякий раз, ко-
гда сердце чем-то озабочено, будь то во время намаза, или во время приема
пищи, или в то время, когда сердце по какой-то причине рассеянно.

Что касается места (ÆB¸¿), то если оно будет проходным, или темным и не-
ухоженным, или домом какого-нибудь притеснителя, то там будет постоянное
беспокойство.

Что касается собратьев (ÆAÌaA), то каждый из присутствующих должен быть
искушен в слушании (ªBÀm ½ÇA), а когда присутствует какой-нибудь высокомер-
ный (мутакаббир, jJ¸N¿) мирянин или отвергающий сама‘ чтец Корана, или
нарочащийся (мутакаллиф, ±¼¸N¿), каждый раз деланно изображающий
(экстатическое) состояние и танцующий, или будут находиться люди
беспечные (O¼°« ½ÇA), предающиеся в слушании никчемным помыслам, занятые
пустыми разговорами, глазеющие повсюду и ведущие себя неуважительно, или
ради зрелища будет присутствовать группа женщин, находящихся среди моло-
дых людей, так что помыслы и тех и других не будут свободны друг от друга,
то такое слушание пойдет не по делу. Именно это имел в виду Джунайд (fÎÄU)
[ал-Багдади], да почиет над ним милость Аллаха, сказав:

— В сама‘ условиями являются время, место и собратья 60.
                           
59 Согласно Ихйа’ [С. 263], это ответ на вопрос о том, зачем после ваджда и завершения сама‘ суфии

разрывают новую одежду и раздают каждому из участников по лоскутку для пошива из них лоскут-
ного рубища. — На мой взгляд, ал-Газали косвенно говорит о благодати, которая проникает в рубище
суфия во время подлинного экстатического состояния (как это произошло с Туринской плащаницей).
Именно ради такой благодати рубище впавшего в экстаз суфия идет на пошив рубищ других суфиев
и молитвенных ковриков.

60 В Ихйа’ [С. 260] эти слова начинают первое правило: «Сама‘ нуждается в трех вещах, иначе слушать
нельзя: время, место и собратья» (.ÆAÌaÜAË ÆB¸À»AË ÆB¿l»A :©ÀnMÝ¯ÜAË ÕBÎqC ÒQÝQ Ó»A XBNZÍ ªBÀn»A).
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Заповедано сидеть там, куда приходят поглазеть девушки и где будут на-
ходиться юноши из тех беспечных людей, которыми овладевает страсть, так
как во время проведения сама‘ пламя страсти разгорается с двух сторон и про-
является во взгляде у каждого, а порой она, цепляет и сердце, становясь зерном
изобилия распутства и порочности (eBn¯Ë µn¯). Никогда не следует проводить
такое слушание.

Далее — для тех, кто, будучи профессиональными слушателями, усажива-
ются ради слушания, первоочередной этикет состоит в том, что все должны
опустить голову перед собой, не смотреть друг на друга и каждый должен пол-
ностью отдавать этому [= слушанию] всего себя. Причем нельзя разговаривать,
пить, оглядываться по сторонам, двигать головой и руками и производить ка-
кие-либо нарочитые движения. Но нужно сидеть так, как сидят по этикету во
время слов вероисповедания (fÈrM) намаза, устремившись всем сердцем к Богу
/187b/ и ожидая, какие открытия (`ÌN¯) посредством сама‘ проявятся из
скрытого [мира] (KÎ«). Следует себя сдерживать, чтобы не вставать и не дви-
гаться произвольно, если же из-за охвата вадждом кто-то встанет, то не удер-
живать его 61. Если у кого-то упадет тюрбан, то всем снять тюрбаны. И хотя все
это — нововведения (бид‘ат, O§fI), о которых не передавали сподвижники и
последователи [Посланника], тем не менее не всё, что является нововведением,
недостойно. Многие нововведения бывают во благо 62.

Шафи‘и (Ó¨¯Bq), да почиет над ним милость Аллаха, говорит:
— Проводить отдохновение (таравих, \ÍËAjM) сообща установил ‘Умар (jÀ§)

[б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах. Это — благое нововведение 63.
Следовательно, порицаемые нововведения лишь те, которые противоречат

сунне. [Однако проявлять хороший нрав (µ¼a ÅnY) и нести радость в сердца лю-
дей в шариате похвально. Свои обычаи есть у каждого народа. По их нравам,
поступать им наперекор будет злонравием] 64.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

                           
61 Последнее, пятое правило в Ихйа’ [С. 263–264] (ÂBÎ »́A Ó¯ ÂÌ »́A Ò´ ĀÌ¿).
62 Хорошо бы эти слова имама по поводу нововведений (по крайней мере в его текстах) принимать во

внимание современным переводчикам при переводе слова бид‘ат (O§fI), когда оно употребляется без
каких-либо определений.

63 Реорганизация материала: это высказывание ал-Шафи‘и в восьмой книге второго тома Ихйа’ не приво-
дится, однако в точно таком же виде оно упомянуто в первом томе в книге «Этикет рецитации Кора-
на» (ÆEj »́A ÑËÝM LAeE LBN·), правда, без ссылки на ал-Шафи‘и [Т. 1. С. 247]: «А сколь много из новшеств
благих, как говорили о коллективном отправлении отдохновений, что является и одним из новшеств
‘Умара, да будет доволен им Аллах, и благим нововведением. А порицаемым является то нововведе-
ние, которое сталкивается со старой традицией или близко к тому, чтобы привести к ее изменению».
Араб. текст см. в ст.: Б и д ‘ а ( т )  в «Понятийном словаре ал-Газали» в конце книги.

64 Текст в скобках в нашей рукописи отсутствует; дан по рук. Add 25026 [Fol. 127v] и по изданиям
Х. Хадивджама [С. 498] и А. Арама [С. 389].



`k-c`g`kh. jhlhi`-ih q ‘̀`d`Š. qŠnko bŠnpni: na{)`h

260

— Óæèâàéñÿ ñ ëþäüìè ïî èõ íðàâàì (Õàëèê

àë-íàñà áè-àõëàêèõèì) 65, #
.ÁÈ³ÝaDI pBÄ»A µ»Ba

[то есть] со всяким живите по его обычаю и нраву. Поскольку люди при таком
одобрении радуются, а при неодобрении начинают дичиться, постольку одоб-
рение их [обычая] исходит от сунны.

Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, не вставали ради Посланника,
мир да почиет над ним, так как это вызывало у него презрение. Однако раз где-
то подобное является обычаем, а невставание — дикостью, то предпочтитель-
нее встать, чтобы порадовать, ибо у арабов свои обычаи, у неарабов (‘аджам,
ÁV§) — свои.

                           
65 Реорганизация материала: этот хадис в восьмой книге Ихйа’ не приводится.
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Îñíîâà äåâÿòàÿ èç ñòîëïà ïîâåäåíèÿ:
ïîâåëåíèå èñïîâåäèìîãî è çàïðåùåíèå îòâåðãàåìîãî,

OmA j¸Ä¿ ÓÈÃË ²Ëj¨¿ j¿A :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÁÈÃ ½uAOmA j¸Ä¿ ÓÈÃË ²Ëj¨¿ j¿A :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÁÈÃ ½uAOmA j¸Ä¿ ÓÈÃË ²Ëj¨¿ j¿A :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÁÈÃ ½uAOmA j¸Ä¿ ÓÈÃË ²Ëj¨¿ j¿A :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÁÈÃ ½uA

что есть один из полюсов религии, ибо с этим были посланы все пророки, мир
да почиет над ними, а когда они ветшают и исчезают среди людей, то становят-
ся никчемными все признаки Божественного Закона. Мы напомним о данном
знании в трех главах 1.

cë="= C!!"= : %K %K ƒ=2!ëü…%“2,  .2%ã%

cë="= "2%!= : %K 3“ë%",  . C!!“!÷!…,  

cë="= 2!!2ü : %K %2"!!ã=!ì%ì, *%2%!%! ƒ=÷=“23þ
"%øë% " %K/*…%"!…, !

Ãëàâà ïåðâàÿ: îá îáÿçàòåëüíîñòè ýòîãî

ÔË ÓJUAË ie :¾ËA LBIÔË ÓJUAË ie :¾ËA LBIÔË ÓJUAË ie :¾ËA LBIÔË ÓJUAË ie :¾ËA LBI
най, что обязательно повелевать исповедимое и запрещать отвергаемое. И
грешник всякий, кто в нужное время, без каких-либо извинений, откажет-
ся от этого. Всевышний Господь говорит: «И пусть будет среди вас общи-

на, призывающая к добру, повелевающая исповедимое и запрещающая отвер-
гаемое» [Коран, 3: 100] 2. [То есть] Он, повелевая, говорит: «Из вас должна
быть одна группа, чье дело призывать людей /188а/ к добру, повелевать испо-
ведимое и удерживать от отвергаемого». Это доказывает, что оно является обя-
зательным предписанием (фариза, ÉzÍj¯), но обязательным предписанием кол-
лективным (фарз-и кифайат, OÍB°· ~j¯): достаточно, когда одна группа возь-
мется за это, но если не возьмется, то согрешат все люди. И Он говорит:
«...Тем, кто — если Мы даем им возможность на земле — совершают молитву,
                           
1 В Ихйа’ одноименная девятая книга состоит из четырех глав. Здесь четвертая глава, названная

там «О повелении повелителям и султанам исповедимого и запрещении отвергаемого»
(j¸ÄÀ»A Å§ ÁÈÎÈÃË ²Ëj¨À»BI ÅÎ�Ýn»AË ÕAj¿ÞA j¿C Ó¯ :©IAj»A LBJ»A) [С. 299–312], сокращена. Но, по-
видимому, она навеяла автору мысль привести далее десятую основу «Об обладании поддан-
ными и управлении», которой в Ихйа’ нет.

2 Перевод мой, поскольку И. Ю. Крачковский дает все три лексемы от разных арабских корней
(j Ã̧ ,²j§ ,jÎa) как производные от «добра», что меня, как переводчика, совсем не устраивает:
«И пусть будет среди вас община, которая призывает к добру, приказывает одобренное и удерживает
от неодобряемого». Кстати, из этого айата ясно видно, что распространенный вариант перевода амр
би-л-ма‘руф ва-нахий ‘ан ал-мункар в виде «повеления добра и запрета на порицаемое/осуждаемое»
является, на мой взгляд, неточным. Что касается русского эквивалента для юридического термина
мункар, см. ниже по тексту (особ. Столп второй в этой главе) и «Понятийный словарь ал-Газали».

З
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отдают закат, повелевают исповедимое и запрещают отвергаемое» [Коран,
22: 42]. Поставив в один ряд повеление исповедимого вместе с намазом и за-
катом, Он упомянул, что это качество отличает людей религии (ÅÍe ½ÇA).

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Повелевайте исповедимое, иначе Господь Всевышний наихудших из

вас назначит над вами властвовать, и тогда даже если наилучшие из вас взмо-
лятся, Он не услышит 3.

Сиддик (µÍfu) [= Абу Бакр ал-Сиддик], да будет доволен им Аллах, переда-
ет, что Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

— Нет ни одного народа, который, согрешая и не отвергая, не был бы бли-
зок к тому, что Господь Всевышний ниспошлет ему такие мучения, которые
достанутся всем 4.

Он сказал:
— Все благодеяния подле похода за веру (Æej· Al«) что капля посреди океа-

на. А поход за веру подле повеления исповедимого что капля посреди океана 5.
Он сказал:
— Любое произносимое человеком слово есть целиком его ноша, кроме

повеления исповедимого, запрещения отвергаемого и поминания Истинного
Всевышнего 6.

Он сказал:
— Истинный Всевышний не будет мучить безгрешных избранных из-за

простолюдинов, разве только когда они промолчат, видя отвергаемое и будучи
в состоянии ему воспрепятствовать 7.

                           
3 Чуть иначе в Ихйа’ [С. 266]: «Нужно, чтобы вы повелевали исповедимое и запрещали отвергаемое,

иначе Аллах предоставит власть над вами наихудшим из вас, затем взмолятся наилучшие из вас, а Он
им не внемлет».

.ÁÈ» LBVNnÍÝ¯ Á·iBÎa Ì§fÍ ÁQ ,Á·iAjq Á¸Î¼§ "A Åñ¼nÎ» ËA j¸ÄÀ»A Å§ ÆÌÈÄN»Ë ²Ëj¨À»BI Æj¿DN»
4 По Ихйа’ [С. 266], хадис приведен Абу Бакром в его хутбе в связи с ошибочным толкованием собрав-

шимися 104-го айата 5-й суры Корана «О те, которые уверовали! Только на вас лежит забота о ваших
душах. Не повредит вам заблудший, если вы идете прямо» в таком виде: «Нет ни одного народа, ко-
торый, погрязнув в грехах и имея у себя способного отвергнуть, но не делающего это, вскоре не был
бы скопом ввергнут Аллахом в мучения».

.ÊfÄ§ Å¿ LAh¨I "A ÁÈÀ¨Í ÆC ¹qÌÍÜA ½¨°Í Á¼̄  ,ÁÈÎ¼§ j¸ÄÍ ÆC if´Í Å¿ ÁÈÎ¯ Ë ÓuB¨À»BI AÌ¼À§ ÂÌ³ Å¿B¿
5 В Ихйа’ [С. 266] так: «Благодеяния подле джихада на Пути Аллаха только лишь как плевок в глубокое

море. И все благодеяния с джихадом на Пути Аллаха подле повеления исповедимого и запрещения
отвергаемого только лишь как плевок в глубокое море».

ÓÈÄ»AË ²Ëj¨À»BI j¿ÜA fÄ§ "A ½ÎJm Ó¯ eBÈV»A Ë jJ»A ¾BÀ§A B¿Ë .ÓV» jZI Ó¯ ÒR°Ä·ÜA "A ½ÎJm Ó¯ eBÈV»A fÄ§ jJ»A ¾BÀ§A B¿
.ÓV» jZI Ó¯ ÒR°Ä·ÜA j¸ÄÀ»A Å§

6 В Ихйа’ [С. 266] так: «Что бы ни говорил сын человеческий, любое слово ему во вред и не дает ему
ничего, исключая повеление исповедимого, или запрещение отвергаемого, или поминание Аллаха»
("A j·g ËA j¸ÄÀ»A Å§ BÎÈÃ ËA ²Ëj¨ÀI Aj¿A ÜA ,É»Ü ÉÎ¼§ É¼· ÂeE ÅIA ÂÝ·).
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Он сказал:
— Не стойте там, где несправедливо кого-то убивают или бьют, ибо сы-

пятся проклятия на того, кто, видя, не защищает [или: кто видит и может защи-
тить, но не делает этого] 8.

Он сказал:
— Никому не следует задерживаться там, где происходит непотребное, а

он не может пресечь его без того, чтобы не ускорить свой конец и уменьшить
свое пропитание 9.

Это доказывает, что без необходимости не следует входить в дома притес-
нителей и места, где имеется отвергаемое, которое невозможно пресечь. Имен-
но поэтому многие праведные предшественники (±¼m) начинали жить отстра-
ненно, ибо они не видели базаров и дорог, лишенных отвергаемого.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Кто, присутствуя при совершении греха, относится к нему неприязнен-

но, тот как будто отсутствует при этом. А если он, отсутствуя при его соверше-
нии, остается им доволен, то он как будто присутствует при этом 10.

Он сказал:
— Не было ни одного посланника, которого не сопровождали бы собесед-

ники (ÆBÍiAÌY), то есть сподвижники (ÉIBZu), действовавшие вслед за ним по Кни-
ге Господа и традиции посланника до тех пор, покуда не появлялись вслед за
ними люди, восходившие на кафедры (jJÄ¿) /188b/, говорившие приятные речи,
но поступавшие омерзительно. Долг и обязательное предписание для каждого
верующего вести с ними джихад руками, если он не сможет, то — языком, а
если не сможет, то — сердцем. Далее уже не будет ислама 11.

                           
17 В Ихйа’ [С. 266] так: «Поистине, Аллах не будет мучить избранных из-за грехов простолюдинов, поку-

да они, видя проявление среди тех отвергаемого и будучи в силах его отвергнуть, не отвергнут его»
(ÊËj¸ÄÍÝ¯ ÊËj¸ÄÍ ÆA Ó¼§ ÆËieB³ ÁÇË ,ÁÇjÈ£C ÅÎI j¸ÄÀ»A ÔjÍ ÓNY Ò¿B¨»A LÌÃhI ÒuBb»A Lh¨ÍÜ "A ÆG).

18 Вариант в скобках по изд. Х. Хадивджама [С. 500]; в Ихйа’ [С. 266] текст хадиса такой: «Не
стойте рядом с тем, кого несправедливо убивают, ибо на присутствующих нисходят прокля-
тия» (jzY Å¿ Ó¼§ ¾lÄM ÒÄ¨¼»A ÆB¯ ,B¿Ì¼¤¿ ½N´Í Å¿ fÄ§ Å°´MÜ).

19 Почти то же в Ихйа’ [С. 266]: «Не следует мужчине присутствовать там, где он не может гово-
рить правду без того, чтобы не приблизить свой конец и лишиться предназначенного ему про-
питания» (É» ÌÇ B³ki É¿jZÍ Å»Ë É¼UA Âf´Í Å» ÉÃB¯ ÉI Á¼¸M ÜA µY ÉÎ¯ B¿B´¿ fÈq Õj¿Ü Ó¬JÄÍÜ).

10 Почти то же в Ихйа’ [С. 267]: BÇjzY ÉÃB¸¯ BÈJYB¯ BÈÄ§ LB« Å¿Ë .BÈÄ§ LB« ÉÃB¸¯ BÈÇj¸¯ ÒÎv¨¿ jzY Å¿.
11 В Ихйа’ [С. 267] так: «Не посылал Аллах, Державный и Славный, ни одного пророка, у которого не

было бы собеседников. Будучи среди них по желанию Всевышнего Аллаха, пророк поступал по Кни-
ге Аллаха и Его повелению, покуда не прибирал его Аллах к Себе. Затем собеседники поступали по
Книге Аллаха, по Его повелению и по традиции своего пророка, покуда не вымирали. После них бы-
ли люди, восходившие на минбары, говорившие то, что они исповедовали, но поступавшие согласно
тому, что они отвергали. Когда вы увидите таких, то каждый верующий должен с ними вести джихад
своими руками, а если не сможет, то своим языком, а если не сможет, то своим сердцем. Далее уже не
будет ислама».

S¸¿ ÁQ .ÉÎJÃ "A |J³ AgA ÓNY Êj¿BIË "A LBN I̧ ÁÈÎ¯ Ó»B¨M "A ÕBqB¿ ÁÇjÈ£A ÅÎI ÓJÄ»A S¸ÀÎ¯ ,ÔiAÌY É»ËÜA BÎJÃ � "A S¨IB¿
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Он сказал:
— Господь Всевышний послал (Божественное) внушение (ÓYË) одному ан-

гелу: «Опрокинь такой-то город!» Тот сказал: «О Господи, вместе с таким-то,
ни на мгновение ока не совершившим греха? Он там, как мне поступить?» Он
сказал: «Действуй, ибо он никогда не разу не поморщился от чужих грехов» 12.

‘А’иша (ÉrÍB§), да будет доволен ею Аллах, передает, что Посланник, мир
да почиет над ним, сказал:

— Господь Всевышний ниспослал мучения на всех жителей одного горо-
да, в котором находилось восемнадцать тысяч мужчин. Их деяния были сродни
деяниям пророков.

— Почему, о Посланник Аллаха? — спросили у него.
— Потому что ради Господа Всевышнего они, не гневаясь на оставшихся,

не пресекали их, — сказал он 13.
Абу ‘Убайда [б. ал-]Джаррах (`AjU ÊfÎJ§ ÌIA), да будет доволен им Аллах, го-

ворит: «Я обратился к Посланнику, мир да почиет над ним:
— Кто из шахидов достойнее?
— Тот, кто будет пресекать деспотичного султана (jIBU ÆBñ¼m), покуда тот его

не убьет, — сказал он. — А если не убьет, то по нему уже никогда не заскрипит
Перо, даже если ему доведется долго прожить» 14.

По преданию: «Истинный Всевышний послал (Божественное) внушение
(вахи, ÓYË) Йуша‘ б. Нуну (ÆÌÃ ÅI ©qÌÍ) 15, мир да почиет над ним:

                           
ÆÌ¼À¨ÍË ÆÌ¯j¨ÍB¿ ÆÌ»Ì´Í jIBÄÀ»A pÚi ÆÌJ·jÍ ÂÌ³ ÁÇf¨I Å¿ ÆB· .AÌyj´ÃA AgB¯ ,ÁÈÎJÃ ÒÄnIË Êj¿BIË "A LBN¸I ÆÌ¼À¨Í ÆÌÍiAÌZ»A
.ÂÝmA ¹»g ÕAiË oÎ»Ë .ÉJ¼´J¯ ©ñNnÍ Á» ÆB¯ ,ÉÃBn¼J¯ ©ñNnÍ Á» ÆB¯ ,ÊfÎI ÁÇeBÈU Å¿Û¿ ½· Ó¼§ µZ¯ ¹»g ÁNÍCi AgB¯ .ÆËj¸ÄÍB¿

12 В Ихйа’ [С. 267] так: «Аллах Всеблагодатный и Всевышний послал внушение одному из ангелов:
"Опрокинь город так-то и так-то на его жителей!" Тот сказал: "О Господи, среди них такой-то Твой
раб, ни на мгновение ока не ослушивавшийся Тебя?" Он сказал: "Опрокинь его на него и на них, ибо
его лицо ни разу не изменилось /не поморщилось/ ради Меня"».

¹v¨Í Á» ,BÃÝ¯ ºfJ§ ÁÈÎ¯ ÆA ,Li BÍ :¾B´¯ !BÈ¼ÇC Ó¼§ Ah·Ë Ah· ÒÄÍf¿ K¼³A :ÆC Ò Ö̧ÝÀ»A Å¿ ¹¼¿ Ó»A Ó»B¨MË ºiBJM "A ÓYËA
.¡³ Ò§Bm Ó¯ ÓÃj¨ÀNÍ /Ó» jÎ¬NÍ Á» ÉÈUË ÆB¯ ,ÁÈÎ¼§Ë ÉÎ¼§ BÈJ¼³A :¾B³ .ÅÎ§ Ò¯j�

13 В Ихйа’ [С. 267] — «не гневаясь ради Аллаха, не повелевали исповедимое и не запрещали отвергае-
мое»:

ÆËj¿DÍÜË " ÆÌJz¬Í AÌÃÌ¸Í Á» :¾B³ ?±Î· ,"A ¾Ìmi BÍ :AÌ»B³ .ÕBÎJÃÜA ½À§ ÁÈ¼À§ ,B°»C jr§ ÒÎÃBÀQ BÈÎ¯ ÒÍj³ ½ÇC Lh§
.j¸ÄÀ»A Å§ ÆÌÈÄÍÜË ²Ëj¨À»BI

14 То есть ему никогда больше не запишут его прегрешения. В Ихйа’ [С. 268] ответ такой: «Мужчина,
который отправляется к притесняющему правителю, повелевает ему исповедимое и запрещает отвер-
гаемое, покуда тот его не убьет. А если не убьет, то по нему после этого не заскрипит Перо, сколько
бы он ни жил».

.tB§B¿ tB§ ÆAË ,¹»g f¨I ÉÎ¼§ ÔjVÍÜ Á¼´»A ÆB¯ É¼N´Í Á» ÆB¯ .É¼N´¯ ,j¸ÄÀ»A Å§ ÊBÈÃË ²Ëj¨À»BI Êj¿D¯ ,jÖBU ¾AË Ó»A ÂB³ ½Ui
15 Й у ш а‘  б. Н у н  (ÆÌÃ ÅI ©qÌÍ) — в иудео-христианской традиции Иисус Навин — сподвижник Му-

сы/Моисея и его преемник; упоминается в толкованиях к Корану. См.: Ибрагим, Ефремова. Путево-
дитель. С. 518–519. — Его диалог с Богом по Ихйа’ [С. 268] — «не гневались ради Моего гнева, ели
и пили вместе с ними»:

AÌJz¬Í Á» ÁÈÃA :¾B³ ?iBÎaÜA ¾BI BÀ¯ ,iAjqÜA ÕÜÛÇ ,Li BÍ :¾B´¯ .ÁÇiAjq Å¿ B°»C ÅÎNmË ÁÇiBÎa Å¿ B°»C ÅÎ¨IiC ¹¿Ì³ Å¿ ¹¼È¿ ÓÃA -
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— Я сгублю сто тысяч мужчин из твоего народа: сорок тысяч добропоря-
дочных и шестьдесят тысяч дурных.

— О Господи, почему Ты сгубишь добропорядочных? — сказал тот.
— Потому что они не питали неприязни к оставшимся, не чураясь есть,

вставать и водиться с ними, — сказал Он».

Ãëàâà âòîðàÿ: îá óñëîâèÿõ ïðåñå÷åíèÿ (õèñáàò)
OJnY ¢Ëjq ie :ÂËe LBIOJnY ¢Ëjq ie :ÂËe LBIOJnY ¢Ëjq ie :ÂËe LBIOJnY ¢Ëjq ie :ÂËe LBI

Знай, что пресекать обязательно для всех мусульман. Стало быть, обяза-
тельно знать науку пресечения и ее условия, ибо невозможно выполнить какое
бы то ни было обязательное предписание (ÉzÍj¯), условия которого неизвестны.
У пресечения есть четыре столпа: один — блюститель (мухтасиб, KnNZ¿), сле-
дующий — что пресекать, следующий — кого пресекать, следующий — как
блюсти 16.

С т о л п  п е р в ы й  (¾ËA Å·i) — мухтасиб. Условием для него является не
более, чем быть полноправным (±¼¸¿) 17 мусульманином, так как пресечение
есть выполнение религиозного долга: каждый, кто принадлежит к людям рели-
гиозным, является тем, кто пресекает.

Разногласия существуют в том, являются ли условием праведность [мух-
тасиба] и дозволение султана или нет? По нашему, верно то, что они не обу-
славливают [пресечение].

Что касается праведности и благочестивости (ÓÍBmiB‚ Ë O»Af§), то как они
могут быть условием? Если пресекать /189а/ должен тот, кто не совершит ни
одного греха, то с пресечением будет покончено раз и навсегда, ибо никто не
без греха.

                           
.ÁÇÌIiBqË ÁÇÌ¼·AË ÓJz¬»

16 В Ихйа’ [С. 269] те же четыре столпа (LBnNYÜA o°Ã ,ÉÎ¯ KnNZÀ»A ,ÉÎ¼§ KnNZÀ»A ,KnNZÀ»A), однако материал
внутри них сокращен и реорганизован.

17 М у к а л л а ф  (±¼̧ ¿) — «полноправный, налогооблагаемый» — социально-правовая категория людей
в мусульманской юриспруденции, переход в которую делает их подответственными всем законам
шариата; возраст для лиц женского пола традиционно составляет 9 лет, мужского — 12, при
этом они должны быть в здравом рассудке, иначе они не подпадают под данную категорию;
синоним по возрастному критерию — б а л и г  (−»BI) — «зрелый, взрослый, совершеннолетний»;
промежуточная возрастная категория — м у р а х и к  (µÇAj¿) — «подросток, юноша», правовая —
м у м а й й и з  (lÎÀ¿) — букв. «различающий» — ребенок, который еще не достиг категории мукал-
лаф, но уже различает добро и зло, то есть тоже подросток. — В Ихйа’ автор обсуждает пять условий
для мухтасиба, первые два из них — полноправность (ал-таклиф, ±Î¼̧ N»A) и вера (ал-иман, ÆBÀÍÜA)
[С. 269] здесь объединены в одно понятие «полноправный мусульманин». Однако, согласно Ихйа’,
подросткам также можно пресекать (j¸ÄÀ»A iB Ã̧A É¼̄  ,B°¼̧ ¿ Å¸Í Á» ÆAË lÎÀÀ»A ®Ì¼J¼» µÇAjÀ»A ÓJv»A ÆA ÓNY). Обсужде-
ние спорности третьего и четвертого условий — праведности (ал-‘адалат, O»Af¨»A) [С. 269–271] и раз-
решения от имама и правителя (Ó»AÌ»A Ë ÂB¿ÜA ÒÈU Å¿ BÃËgD¿) [С. 271–275] дано здесь в изрядно сокращен-
ном и реорганизованном виде. Пятое условие — способность пресекать [С. 275–281] здесь вообще не
выделяется, а его содержание введено в текст третьего столпа — «Кого пресекать».
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Са‘ид б. Джубайр (jÎJU ÅI fÎ¨m) 18, да почиет над ним милость Аллаха, гово-
рит:

— Если мы должны пресекать, ни разу не согрешая, то никогда ничего не
пресечем.

Хасану Басри (ÔjvI ÅnY), да почиет над ним милость Аллаха, сказали:
— Некто говорит: «Не призывайте людей, покуда прежде сами полностью

не очиститесь».
— Дьявол ничего так не жаждет, как обустроить эти слова в наших серд-

цах, дабы затворить врата пресечения, — сказал он 19.
Беспристрастность в этом вопросе заключается в том, что пресечение бы-

вает двух видов. Во-первых, оно бывает в виде совета и наставления (¥§Ë Ë
OZÎvÃ). От каждого, кто, делая что-то плохое, говорит кому-либо: «Не делай
так» — и еще советует, не будет никакой пользы кроме той, что над ним по-
смеются, ибо его наставление не окажет никакого воздействия. Такое пресече-
ние распутнику (фасик, µmB¯) не только не пристало, но порой он сам оказыва-
ется грешником, если знает, что его не услышат и посмеются над ним, по-
скольку успех наставления и почтение к шариату станут никчемными в глазах
людей. Именно по этой причине наставления ученых, чье распутство очевидно,
вредны людям, а те поэтому оказываются грешниками. Вот почему Посланник,
мир да почиет над ним, сказал:

— В ту ночь, когда меня вознесли, я увидел людей, чьи губы резали огнен-
ными ножницами для ногтей. Я сказал: «Кто вы такие?» Они ответили: «Мы из
тех, кто повелевали добро, сами его не совершая, и запрещали дурное, сами от
него не воздерживаясь» 20.

‘Исе (Иисус, ÓnÎ§), мир да почиет над ним, пришло (Божественное) вну-
шение: «О Сын Марйам (ÁÍj¿ jn‚), прежде дай совет себе. Если примешь его, то
советуй другим, ну а если нет, то постыдись Меня!» 21.

Другой вид пресечения осуществляется руками и принуждением (ба даст
ва кахр, jÈ³ Ë Ome ÉI) подобно тому, как выливают вино, разбивают арфу (�@Ä†) и
рубаб. Того, кто нацелен на что-то порочное, следует удержать от этого прину-
дительно. Распутнику также разрешены те две вещи, что для любого являются
                           
18 С а ‘ и д  б. Д ж у б а й р  (jÎJU ÅI fÎ¨m) ал-Асади, Абу ‘Абд Аллах — 45/665–уб. 95/714 — эфиоп по

происхождению; последователь, комментатор Корана из ал-Куфы, знаток шахмат, передатчик хади-
сов, ученик Ибн ‘Аббаса и Ибн ‘Умара. — Его слова по Ихйа’ [С. 270]: «Если повелевать исповеди-
мое и запрещать отвергаемое будет только тот, в ком нет ничего [греховного], то никто ничего не по-
велит».

.ÕÓrI fYA j¿BÍ Á» ,ÕÓq ÉÎ¯ ÆÌ¸ÍÜ Å¿ÜA j¸ÄÀ»A Å§ ÉÄÍ Á»Ë ²Ëj¨À»BI j¿BÍ Á» ÆA
19 Введение нового материала: это суждение ал-Хасана ал-Басри в данном месте Ихйа’ не приводится.
20 Почти то же в Ихйа’ [С. 269], где блок преданий от Пророка и от ‘Исы приведен до высказываний

Са‘ида б. Джубайра:

.ÉÎMDÃË jr»A Å§ ÓÈÄÃË ÉÎMDÃÜË jÎb»BI j¿DÃ BÄ· :AÌ»B´¯ ?ÁNÃA Å¿ :O¼´¯ .iBÃ Å¿ |ÍiB´ÀI ÁÈÇB°q ~j´M ÆB· ÂÌ´I ÓI ÔjmA Ò¼Î» Pij¿
21 В Ихйа’ [С. 269] — «наставляй себя» (¹n°Ã ¥§):ÓÄ¿ ÓZNmB¯ ÜAË pBÄ»A ¥¨¯ ,O¤¨MA ÆB¯ ¹n°Ã ¥§.
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обязательными: во-первых, не делать самому, а во-вторых, не позволять делать
кому-то еще. И если он отказывается от одного [= не делать самому], то почему
же он должен отказаться и от другого? Если некто скажет: «Омерзительно,
когда одетый в шелковые одежды человек, пресекая, стягивает их с другого,
сам пьет вино, выливая вино других» — то на это есть ответ. Омерзительно и
неправедно другое: мерзок его отказ от более важного, а не потому, что ему не
пристало [пресекать]. Ибо считается омерзительным, если некто держит пост,
не совершая намаза, потому что он отказался от более важного /189b/, а не по-
тому, что держать пост недостойно и неправедно. Ведь намаз является более
важным. Точно так же делать важнее, чем велеть. Однако обязательны оба. И
одно не обуславливает другое так, чтобы одно завершалось другим, как гово-
рят 22: «Для него является обязательным препятствовать пить вино [другим],
покуда он сам его не выпьет. Когда он сам его выпьет, эта обязанность у него
пропадет (fN°ÎI ÔË kA KUAË ÅÍA)». Абсурд (¾BZ¿)!

Что касается второго условия, а именно испрошения дозволения султана
и написания им указа о пресечении, то они также не являются условиями, ибо
корифеи из праведных предшественников сами пресекали султанов и халифов,
о чем долго рассказывать. Истина по данному вопросу выявится, когда ты уз-
наешь о степенях пресечения. У пресечения есть четыре степени 23.

Степень первая (¾ËA ÕÉUie) — давать советы и устрашать Всевышним Гос-
подом. Это религиозный долг всех мусульман (OmA ÆBÃBÀ¼n¿ ÉÀÇ ÅÍe µY ÅÍA) [или:
само по себе обязательно для всех мусульман (OmA KUAË ÆBÃBÀ¼n¿ ÉÀÇ jI eÌa ÅÍA)]. Зачем
нужен указ? Самое достойное из религиозных отправлений, когда совет дают
султану, устрашая Всевышним Господом.

Степень вторая (ÂËe ÕÉUie) — грубые речи (Oqie Åbm), подобные тем, ко-
гда говорят: «О распутник, о притеснитель, о глупец, о невежда, ты не
страшишься Господа, так поступая!» Все эти речи справедливы по отношению
к распутнику, и нет нужды ни в каком указе, чтобы ему прямо так и сказать.

Степень третья (ÂÌm ÕÉUie) — воспрепятствовать руками: вылить вино, раз-
бить рубаб, стянуть с головы платок из шелка. Все это обязательно сродни по-
клонению. Каждое из преданий, которые мы привели в первой главе, доказыва-
ет, что шариат дал любому верующему такую власть без какого-либо дозволе-
ния султана.

Степень четвертая (ÂiBÈ† ÕÉUie) — побить, заставив побоями бояться. Быва-
ет, когда кто-то противится, то требуется помощь людей и нужно собрать на-

                           
22 То же в Ихйа’ [С. 270]: ÓÈÄ»A ÉÄ§ ¡´m Ljq AgB¯ .LjrÍ Á»B¿ ÉÎ¼§ jÀb»A Ljq Å§ ÓÈÄ»A KVÍ ¾B´Í ÆA ½ÎZNnÍ gA.
23 В Ихйа’ [С. 272] — пять градаций (KMAj¿ oÀa BÈ» ÒJnZ»A): 1) уведомление (±Íj¨N»A) — здесь сокра-

щено; 2) поучение изящным /мягким/ словом (±Îñ¼»A ÂÝ¸»BI ¥§Ì»A); 3) поношение и выговарива-
ние (±ÎÄ¨N»AË Kn»A); 4) воспрепятствование принудительно (ÑjqBJÀ»A µÍjñI jÈ´»BI ©ÄÀ»A); 5) устрашение
(Аллахом), угроза побоями и нанесение побоев (Ljz»A ÑjqBJ¿Ë Ljz»BI fÍfÈN»AË ±ÍÌbN»A).
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род, что порой, при отсутствии дозволения султана, завершается смутой. Пред-
почтительнее, чтобы такое не случалось без дозволения султана.

Изменение степеней пресечения не должно удивлять 24. Ведь если ребенок
станет пресекать отца, то ему положено не более чем уговаривать и советовать.
Хасан Басри (ÔjvI ÅnY), да почиет над ним милость Аллаха, говорит:

— Пусть советует, а когда тот разозлится, пусть замолчит 25.
Что касается произнесения грубых слов, типа глупец, невежда и им подоб-

ных, то с отцом [так говорить] не пристало и уж тем более его бить; не приста-
ло его убивать, даже если он неверный (кафир, j¯B·); не пристало применять к
нему хадд, даже если сын палач (eÝU). Следовательно, предпочтительнее посту-
пать так [= уговаривать и советовать]. Однако если он сможет вылить его вино,
/190a/ разорвать по швам его шелковую одежду, возвратить владельцу то, что
взято из заповеданного, сломать серебряный кувшин, испортить нарисованные
им на стене изображения и тому подобное, то, по-видимому, это разрешено,
даже если отец разгневается, ибо поступить так его долг, а гнев отца неправе-
ден. И подобное не является каким-либо самоуправством по отношению к са-
мому отцу, как то побитие и оскорбление 26. Возможно, кто-то скажет: «Отец
сильно обидится», тогда ему не следует так поступать, ведь говорит же Хасан
Басри (ÔjvI ÅnY), да почиет над ним милость Аллаха: «Пусть советует, а когда
тот разгневается, пусть замолчит и откажется наставлять».

Знай, что пресечение рабом господина, пресечение женой мужа и пресече-
ние подданными султана, являясь надежно подтвержденными и великими обя-
занностями, суть то же самое, что пресечение ребенкомотца.

Что же до пресечения учеником учителя, то оно легче [предыдущего], по-
скольку есть уважение исключительно к религии. Когда он не поступает со-
гласно тому знанию, которому у него выучился, то это не абсурд. Но когда
ученый не поступает согласно своему знанию, то он поступается уважением к
себе и к нему [= знанию] 27.

                           
24 Действительно, выше было два вида, здесь — четыре степени, а далее будет восемь.
25 Рекомпиляция материала: в Ихйа’ [С. 275] это высказывание ал-Хасана ал-Басри приведено в самом

конце рассуждений о пресечении вышестоящего нижестоящим, после объяснений о пресечении уче-
ником учителя: «Ему следует наставлять его, покуда тот не разозлится. А когда тот разозлится, ему
следует замолчать» (ÉÄ§ O¸m ,Kz« ÆB¯ .Kz¬Í Á» B¿ É¤¨Í).

26 В Ихйа’ [С. 275] дано похожее объяснение: «В отличие от побоев и поношения его действия в этих
делах не будут касаться лично отца, однако родитель на них обидится и из-за них разозлится. Да
только действия ребенка истинны, а злость отца происходит от влечения к неправедному и запове-
данному».

f»Ì»A ½¨¯ ÆCÜA .ÉJJnI ¡bnÍË ÉI ÔgDNÍ f»AÌ»A Å¸»Ë .Kn»AË Ljz»A ²ÝbI LÜA PAhI µ¼¨NÍ oÎ» iÌ¿ÜA ÊhÇ Ó¯ É¼¨¯ ÆB¯
.ÂAjZ¼»Ë ½�BJ¼» ÉJY ÊÛrÄ¿ LÜA ¡bmË µY

27 Так дано в нашем списке и рук. Add 25026 [Fol. 129v]. В изд. Х. Хадивджама [С. 505] и А. Арама
[С. 394] из-за снятого отрицания смысл изменился и логика, на мой взгляд, тоже, что заставило
Х. Хадивджама давать свое пояснение. Там так: «Когда он поступает согласно тому знанию, кото-
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С т о л п  в т о р о й  (ÂËe Å·i) — что пресекать (eÌI ÔË ie OJnY É· ÆE). Знай, что
допустимо пресекать любое отвергаемое действие, которое существует в
настоящий момент, которое мухтасиб распознает без выведывания (onVM ÓI)
и недостойность которого достоверно известна. Все это определяется четырьмя
условиями 28.

Условие первое (¾ËA ¢jq) — касается того, что отвергаемо (j¸Ä¿), даже если
это не будет грехом и даже если будет малым грехом; как если увидят, что ка-
кой-нибудь безумец или ребенок занимается интимным общением (OJZu) с
каким-либо домашним животным, то следует этому воспрепятствовать. И хотя
грехом такое назвать нельзя, ибо они не являются полноправными (±¼¸¿), одна-
ко данное действие само по себе в шариате отвергаемое и явно [отвергаемое].
Если какого-либо безумца увидят пьющим вино (LAjq) или ребенка портящим
чужое имущество, то этому также следует воспрепятствовать. И то, что бывает
грехом, даже если малым, следует пресекать, как то: оголять срам в бане, смот-
реть вслед женщинам, оставаться с ними наедине, иметь золотые перстни и
шелковые одежды, пить из серебряного кувшина и тому подобные малые гре-
хи, все их следует пресекать.

Условие второе (ÂËe ¢jq) — грех существует в настоящий момент. Однако
если некто закончил пить вино, то после этого /190b/ не следует его обижать,
но лишь дать совет, а уж применить [к нему] хадд может только султан. То же
самое касается того, кто намеревается[, например,] сегодня вечером выпить
вина. Не следует его обижать, поскольку может статься, что он и не будет пить.
Когда же он скажет: «Я не буду пить», то не следует предполагать плохое. Од-
нако допустимо его пресечь, когда он сидит наедине с какой-либо женщиной,
прежде чем он склонится к прелюбодеянию, ибо уединение (PÌ¼a) [с
женщиной] есть душа греха. Кроме того, если он встанет у дверей женской
бани, чтобы поглазеть, когда они начнут выходить, то следует его пресечь, ибо
стоять так — грех.

Условие третье (ÂÌm ¢jq) — грех очевиден без выведывания мухтасиба. Но
выведывать не следует: не следует без дозволения любого, кто входит в дом и
запирает дверь, входить и выискивать, что он там делает; не следует подслуши-

                           
рому у него выучился, то это не абсурдно (для учителя — Х. Х.). А когда ученый не поступает по
своему знанию, то он поступается уважением к себе и к нему». В Ихйа’ [С. 275] похожее высказыва-
ние приведено чуть иначе: «Что касается ученика и учителя, то дело между ними обстоит легче
[предыдущего], ибо уважаем учитель, дающий законченный смысл для знания в религии. И нет ува-
жения к ученому, который не поступает по своему знанию. Поэтому ему [= ученику] разрешается об-
ходиться с ним [= учителем] согласно знанию, которому он у него выучился».

.ÉÀ¼¨I ½À¨ÍÜ Á»B¨» Ò¿jYÜË .ÅÍf»A SÎY Å¿ Á¼¨¼» fÎ°À»A gBNmÜA ÌÇ ÂjNZÀ»A ÆÜ ±aC BÀÈÄÎIBÀÎ¯ j¿ÜB¯ ,gBNmÜAË hÎÀ¼N»A B¿CË
.ÉÄ¿ ÉÀ¼¨M Ôh»A ÉÀ¼§ KUÌÀI É¼¿B¨Í ÆC É¼¯

28 Столп второй (ÒJnZ»A ÉÎ¯B¿ ÒJnZ¼» ÓÃBR»A Å·j»A) состоит в Ихйа’ из тех же четырех условий, которые приведе-
ны там в развернутом виде в таком же порядке [С. 281–284], а в начале дано определение для понятия
мункар (j¸Ä¿), которое приводится здесь в конце книги. См.: «Понятийный словарь ал-Газали».
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вать у дверей и с крыши, чтобы, услышав доносящиеся голоса, пресечь; все,
что Всевышний Господь скрывает, тем более надо держать сокрытым, исклю-
чая выходящие наружу звуки струнных инструментов и крики пьяных, тогда
следует без дозволения входить внутрь и пресекать. Если какой-нибудь распут-
ник держит что-то под полой и, возможно, этим окажется вино, то не следует
ему говорить: «Покажи-ка, что у тебя там», ибо так происходит выведывание.
Опять же, поскольку возможно, что вина [там] не окажется, следует посмот-
реть на это сквозь пальцы. Однако если запах вина слышен, то допустимо его
вылить, и если у него есть лютня (барбат, ¡IjI), которая может быть большой, а
одежда бывает тесная, так что ее можно распознать по форме, то допустимо ее
сломать; если же там [= под полой], возможно, находится нечто иное, то заме-
чать его не надо.

Мы уже приводили в «Книге о правах общения» рассказ об ‘Умаре (jÀ§) [б.
ал-Хаттабе], да будет доволен им Аллах, спустившемся на одну крышу и уви-
девшем кое-кого с женщиной и вином 29. Известно, что как-то он, находясь на
кафедре, советовался со сподвижниками:

— Что вы скажете, если имам своими глазами увидел нечто отвергаемое,
допустимо ли ему применить хадд?

— Допустимо, — ответили одни.
‘Али (Ó¼§) [б. Аби Талиб], да будет доволен им Аллах, сказал:
— Это такое дело, которое Господь, Державный и Славный, увязал с двумя

беспристрастными [свидетелями] (¾f§). Выходит, что одного человека недоста-
точно 30.

И он [= ‘Али] не допускал, чтобы имам в таком деле действовал по своему
знанию, посчитав обязательным это скрывать.

                           
29 См. выше: Основа пятая. Сн. 153. В Ихйа’ [С. 281], несмотря на ту же оговорку, ал-Газали все-таки

цитирует предание еще раз.
30 В Ихйа’ это предание (или, скорее, два разных и объединенных здесь в одно) приводится тоже дважды.

По первому цитированию в Ихйа’ [С. 172], ‘Умар б. ал-Хаттаб обратился с таким вопросом наутро
после того, как ночью увидел парочку грешников, и его вопрос был конкретно относительно случая
разврата: «— Что вы сделаете, если имам увидит мужчину и женщину за развратом и применит к ним
хадд? — Ты же имам, — сказали они. Тогда ‘Али, да будет доволен им Аллах, сказал: — Это тебе не
пристало, ибо тогда хадд будет применен к тебе, поскольку Аллах обезопасил такое дело не менее
чем четырьмя свидетелями».

:� ,Ó¼§ ¾B´¯ .ÂB¿A OÃC BÀÃA AÌ»B³ - ?ÅÎ¼§B¯ ÁNÄ· B¿ ,fZ»A BÀÈÎ¼§ ÂB³B¯ ÒrYB¯ Ó¼§ ÑCj¿AË ÝUi ÔCi B¿B¿A ÆAÌ» ÁNÍCiC -
.eÌÈq Ò¨IiC Å¿ ½³C j¿ÜA AhÇ Ó¼§ Å¿BÍ Á» "A ÆA ,fZ»A ¹Î¼§ ÂB´Í AgA ,¹» ¹»g oÎ» -

Второй раз [С. 281] ‘Умар обращается с тем же вопросом, но применительно к чему-то отвергаемому,
на что было высказано только одно мнение ‘Али, которое и приведено в Кимийа, относительно необ-
ходимости двух свидетелей:

?ÉÎ¯ fZ»A Ò¿B³A É» ½È¯ ,Aj¸Ä¿ Én°ÄI fÇBq AgA ÂB¿ÜA Å§ ÁÈ»DmË jJÄÀ»A Ó¼§ ÌÇË ,ÁÈÄ§ "A Óyi ,ÒIBZv»AjÀ§ iËBq ¹»h»Ë
.fYAË ÉÎ¯ Ó°¸ÍÝ¯ ÅÎ»f¨I ¢ÌÄ¿ ¹»g ÆBI ,ÉÄ§ "A Óyi ,Ó¼§ iBqB¯
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Условие четвертое (ÂiBÈ† ¢jq) — когда на самом деле, а не по предположе-
нию и самостоятельному суждению (иджтихад, eBÈNUA), известно о чем-то не-
пристойном, тогда шафииту недопустимо возражать ханафиту, если тот совер-
шит бракосочетание без опекуна[, или выпьет финиковой браги,] или возьмет
себе преимущественное право соседа (iAÌU É¨°q) 31 и тому подобное. Однако до-
пустимо возразить шафииту, который совершит бракосочетание без опекуна
/191а/ или выпьет финиковой браги, ибо противоречить основателю своего
мазхаба никогда и ни у кого не допускается.

Одни говорили: «Допускается пресекать в отношении вина, прелюбодея-
ния и свиней (jÍlÄa), ибо их заповеданность (Ó¿AjY) установлена взаимным согла-
сием и достоверностью, а не иджтихадом», что неверно, поскольку оконча-
тельное взаимное согласие заключается в том, что грешником является любой,
совершающий что-либо вопреки собственному иджтихаду или вопреки ид-
жтихаду основателя своего мазхаба. Следовательно, на самом деле именно это
является заповеданным. И кого иджтихад приведет в кибле к определенному
направлению, а он совершит намаз, повернувшись спиной к этому направле-
нию, то он будет грешником, даже если другой человек предположит, что он
точен.

А то, что он скажет: «Любому допускается принимать мазхаб того, кого он
пожелает», есть чушь, на которую не следует полагаться 32. Более того, когда у
всякого, кто, будучи полноправным (±¼¸¿), поступает при этом по своему пред-
положению, возникнет предположение о том, что, например, Шафи‘и (Ó¨¯Bq),
да почиет над ним милость Аллаха, более знающ[, чем он сам], тогда в случае

                           
31 Ш у ф ‘ а  (Ò¨°q) — преимущественное право соседей или компаньонов на покупку недвижимости

по рыночной цене. — Вставка в квадратных скобках об употреблении ханафитом финиковой
браги (B¿ja hÎJÃ) добавлена здесь по изд. Х. Хадивджама [С. 507]. В нашем списке, в рук. Add
25026 [Fol. 130r] и в изд. А. Арама [C. 395] в этой связи она упоминается только ниже.

32 В рук. Add 25026 [Fol. 130r] риторическое утверждение виртуального оппонента переписчиком, по-
видимому, пропущено. Ответ ал-Газали наверняка относится к противоречию последователя
(мукаллид) в вопросах, которые умерший имам, в данном случае имам ал-Шафи‘и, рассматривал,
вынося по ним фатвы. Но есть и другое высказывание ал-Газали на ту же тему: «Его [= имама ал-
Шафи‘и] мазхаб в этих двух вопросах тяжел: во-первых, в том, что не следует заменять закат, а во-
вторых, в том, что его надо распределить на всех. Большинство людей в данных двух вопросах при-
держиваются мазхаба Абу Ханифы, да почиет над ним милость Аллаха. Мы надеемся, что за это, ес-
ли будет угодно Всевышнему Аллаху, с них не взыщут» [Кимийа. Ч. 1. Основа пятая: в отчислении в
общину. С. 187].

Что касается вопросов, которые не возникали и не рассматривались при жизни умершим имамом, то
здесь, в зависимости от мазхаба, могут быть раличные варианты поведения для мукаллида. Собст-
венно говоря, именно в этом заключается механизм адаптации ислама к велениям времени (или, на-
оборот, его консервативности в учениях немногих отдельных школ). Тема произвольной смены маз-
хабов или вообще так называемой безмазхабности, как и смены суфийских шайхов, до сих пор весь-
ма остро стоит и обсуждается в мусульманской общине [см. например: Аль-Бути. Путь размечен],
поэтому раскрыть ее в одном примечании здесь не представляется возможным.
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противоречия ему [= Шафи‘и] у него не будет иного извинения кроме своей
страсти.

Что касается нововведенца (ªfNJ¿), который называет Господа телом, а Ко-
ран — сотворенным, говоря, что нельзя увидеть Всевышнего Господа и тому
подобное, то его надо пресекать, хотя шафиит и не пресекает ханафита и мали-
кита (Ó¸»B¿), ибо заблуждение таких людей [= нововведенцев] окончательное
(Ó¨ñ³), а в фикхе заблуждение окончательно не выявить. Однако пресекать но-
вовведенца надо в таком городе, где нововведенцы в диковинку и редки и где
больше суннитов. Когда же [там] будут две группы, то если ты пресечешь но-
вовведенца, он также пресечет тебя, что приведет к смуте, а подобного делать
не следует, разве только с дозволения и силой действующего султана.

С т о л п  т р е т и й  (ÂÌm Å·i) — кого пресекать (eÌI ÔË jI OJnY É· ÆE) 33. Усло-
вие заключается в том, чтобы он был полноправным (±¼¸¿), дабы его действие
было грехом, и чтобы он не обладал определенным уважением, которое оказы-
вается препятствием, как у отца, уважение к которому оказывается препятстви-
ем для пресечения его с помощью рук и устрашения его с помощью языка.
Однако детей и безумцев мы должны удерживать от непристойностей так, как
уже было сказано, но это не называется пресечением.

Более того, если мы видим, как верховое животное поедает зерно мусуль-
манина, то мы должны ему воспрепятствовать ради сохранения имущества
мусульман, что, тем не менее, /191b/ не является обязательным, разве только
когда это легко и не наносит какого-либо ущерба. Однако когда ему [= пресе-
кающему] не будет причинено никакого ущерба и он никак не пострадает, то-
гда это бывает мерой его обязательства перед правом мусульманина. Точно так
же, если чье-то имущество будет испорчено, а за ним будет его свидетельст-
во и путь не будет долгим, то для него оно
[= свидетельство] становится обязательным [в защиту] права мусульмани-
на 34.
                           
33 Рекомпиляция материала; здесь столп третий вначале частично представлен содержанием

третьего столпа Ихйа’ (ÉÎ¼§ KnNZÀ»A), а затем — пятого условия для мухтасиба — способности
пресекать (AieB³ ÉÃÌ· :o¿Bb»A ¢jr»A) [С. 275–281] из первого столпа.

34 Так в нашей рукописи и в рук. Add 25026 [Fol. 130v]: здесь речь идет уже о свидетеле покушения на
права мусульман и о пресечении свидетельством; в изд. А. Арама [С. 396] чуть иначе: «...то ему обя-
зательно свидетельствовать за права мусульман».

.ÆBÃBÀ¼n¿ µY ÔAjI ,ÓÇAÌŒ eÌI KUAË ÔËjI ,fqBJÃ iËe ÊAi Ë fqBI ÓMeBÈq AiËA Ë fq fÇAÌa ©ÍBy Ón· ¾B¿ jŒA É¸ÃBÄ†
В изд. Х. Хадивджама [С. 508–509] — «некто собирается испортить», «еще одно свидетельство» и
«оказаться там за права мусульман»:

.Æfq BVÃE ÆBÃBÀ¼n¿ µY ÔAjI fqBI KUAË ÔËjI ,eÌJÃ kAie ÊAi Ë eÌI sÎI ÓMeBÈq AiËA Ë ej· fÇAÌa ©ÍBy Ón· ¾B¿ Ón· jŒA É¸ÃBÄ†
Здесь этот и следующий абзацы отражают ответ на поставленный в Ихйа’ вопрос о необходимости
соблюдать права других мусульман, тратя на это всю свою жизнь. Там схожий вывод представлен так
[С. 285]: «Нет противоречия в том, что если имущество человека будет испорчено притеснением при-
теснителя, а за ним [= мусульманином] окажется свидетельство, которое, будучи высказанным, вер-
нет тому человеку его право, то ему обязательно так поступить. И он согрешит, сокрыв свидетельст-
во: отказ от свидетельства означает отказ от всякой защиты, не наносящей урона защитнику».
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Когда же разумный человек губит чье-то имущество, тогда это притесне-
ние и грех. Их надо пресечь, даже если он [= пресекающий] как-то пострадает,
ибо удерживать от греха и препятствовать ему не обходится без страданий. Их
надо непременно вынести, исключая такое страдание, на которое у него нет
мочи и которое ему не по силам. Целью пресечения является предъявление
обрядов ислама. Стало быть, терпеть при этом страдания обязательно. Напри-
мер, если где-нибудь есть много вина, и он устанет, пока его выльет, то для
него это будет обязательным. А если бараны во множестве поедают зерно
какого-нибудь мусульманина, и он устанет, пока их прогонит, то для него это
не будет необязательным, ибо свое право ему следует беречь так же, как и пра-
во других, а его время является его правом, которое ему не обязательно отда-
вать взамен чьего-то имущества, но обязательно его отдать взамен на религию,
воспрепятствовав греху.

Пресекая, он не обязательно должен испытывать все страдания, так как при
этом тоже существуют свои детали, которые заключаются в том, что если он
хил (lUB§), то это само по себе его извиняет, и ему не обязательно отвергать,
кроме как сердцем. Однако если он не хил, но боится, что его побьют, или зна-
ет, что его речи не принесут никакой пользы, то это подпадает под четыре слу-
чая.

Первый (Ó¸Í) — когда он знает, что его побьют и не откажутся от соверше-
ния греха, тогда ему не обязательно, но дозволяется пресечь их языком и рука-
ми и стерпеть побои, тем более что он получит за это свое грядущее воздаяние,
ибо, по преданию, «нет шахида достойнее того, кто пресечет султана-
притеснителя (Á»B£ ÆBñ¼m) и будет убит» 35.

Второй (ÂËe) — когда он знает, что сможет удержать от греха без какой-
либо боязни: таким бывает абсолютно способный (µ¼ñ¿ ieB³), и если он это не
сделает, то будет грешником.

Третий (ÂÌm) — когда они не откажутся от греха, но и его не смогут побить,
тогда ему обязательно пресечь языком ради возвеличивания Божественного
Закона: как ему по силам отвергнуть сердцем, ему по силам отвергнуть и язы-
ком.

Четвертый (ÂiBÈ†) — когда он сможет извести грех, но его побьют, как если
/192а/ он бросит неожиданно камень в кувшин с вином, чтобы разбить его, или
бросит его в арфу (�@Ä†) и рубаб и сломает. Это [делать] не обязательно, тем не
менее отвергнуть и претерпеть [страдания] предпочтительнее и достойнее.

Если же кто-то скажет о том, что ведь Господь Всевышний сказал: «Но не
ввергайте себя своими руками на погибель» [Коран, 2: 195], [то есть] «Не бро-
сайте себя на погибель», то ответом на это будут слова Ибн ‘Аббаса (pBJ§ ÅIA),
да будет доволен им Аллах, говорящего:

                           
Óv§Ë .¹»g ÉÎ¼§ KUË ,ÉÎ»A µZ»A ©Uj» BÈI Á¼¸MÌ» ,ÑeBÈq ÊfÄ§ ÆB·Ë Á»B£ Á¼¤I ©ÎzÍ ÆB· AgA ÆBnÃÜA ¾B¿ ÆC Ó¯ ²ÝaÜ

.ÉÎ¯ ©¯Af»A Ó¼§ ijyÜ ©¯e ½· ºjM ÑeBÈr»A ºjM ÓÄ¨¿ Ó°¯ .ÑeBÈr»A ÆBÀN¸I
35 См. выше сн. 14.
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— Смысл айата состоит в том, что вы должны иждиветь имущество на пу-
ти Всевышнего Господа, дабы не погибнуть 36.

А Бара б. ‘Азиб (LkB§ ÅI ÕAjI), да будет доволен им Аллах, говорит:
— Смысл айата состоит в том, что, согрешив, он скажет затем: «Мое рас-

каяние не примут» 37.
Абу ‘Убайда (ÊfÎJ§ ÌIA) 38, да будет доволен им Аллах, говорит:
— Смысл айата состоит в том, что он согрешит, а после этого не сделает

ничего доброго.
В общем допустимо, чтобы мусульманин набросился на ряды неверных и

воевал, покуда его не убьют, что и будет [означать] «бросить себя на погибель»,
однако когда в этом будет польза: он тоже кого-нибудь убьет, чтобы сломить
сердца неверных и чтобы они говорили: «Неужели все мусульмане такие от-
важные?» Тогда за это грядет воздаяние. Но недопустимо, если какой-нибудь
слепой или хилый набросится на ряды неверных, ибо такое будет [означать]
сгубить себя понапрасну.

Точно так же, если пресечение будет происходить там, где его убьют или
заставят страдать, не отказавшись от греха, а благодаря показанной им твердо-
сти в религии сердца распутников не будут сломлены и никто не устремится к
добру, то тоже не следует напрасно сносить какой-то урон 39.

                           
36 Приводимые ал-Газали аргументы в виде различных толкований на айат понятны только, если прини-

мать во внимание его начало, которое гипотетический вопрошающий опускает как здесь, так и в
Ихйа’. Полностью начало 195 (191) айата ал-Бакары звучит так: «И расходуйте на пути Аллаха,
но не ввергайте себя своими руками на погибель» (у И. Ю. Крачковского: «...но не бросайтесь
со своими руками к гибели»). Именно ссылкой на начало айата объясняется Ибн ‘Аббасом
смысл слова «погибель» (Ò¸¼ÈN»A) во второй части: «Не та это погибель, а отказ от расходования
на повиновение Всевышнему Аллаху. То есть кто не станет так делать, тот уже себя погубил»
(Én°Ã ¹¼Çf´¯ ,¹»g ½¨°Í Á» Å¿ ÔC Ó»B¨M "A Ò§B� Ó¯ Ò´°Ä»A ºjM ½I .¹»g Ò¸¼ÈN»A oÎ»).

37 а л - Б а р а  б. ‘А з и б  (LkB§ ÅIA ÕAjJ»A) — сподвижник Пророка; его слова по тексту Ихйа’
[С. 276]: «Погибель — это когда он совершает грех, а затем говорит: "Мое раскаяние не
примут"» (Ó¼§ LBNÍÜ ¾Ì´Í ÁQ KÃh»A KÃhÍ ÆAÌÇ Ò¸¼ÈN»A).

38 В нашем списке указан Абу ‘Убайда, по-видимому, б. ал-Джаррах ( ÀjV»A ÅI ÑfÎJ§ ÌIA), что, скорее всего,
правильно, так как в изд. А. Арама [С. 398] и в оригинале Ихйа’ [С. 276] тоже указан Абу ‘Убайда,
хотя там опущена посмертная евлогия для этого ближайшего сподвижника Пророка; у
Х. Хадивджама [С. 510] и в рук. Add 25026 [Fol. 130v] имя дано просто как ‘Убайда, без посмертной
евлогии; в перс. переводе Ихйа’ М. Хваризми [Т. 2. С. 692] — как ‘У б а й д а  а л - М у р а д и
(ÔeAjÀ»A ÑfÎJ§) — ум. 72/691-2 — последователь из ал-Йамана; мухаддис. — Его слова по Ихйа’:
«[Погибель —] это когда он согрешит, а затем не сделает ничего доброго, пока не погибнет»
(¹¼ÈÍ ÓNY AjÎa Êf¨I ½À¨ÍÜ ÁQ KÃhÍ ÆAÌÇ).

39 Если предыдущий абзац, судя по речевым оборотам, относится, по-видимому, к военному времени, то
этот касается пресечения неверных/распутников самопожертвованием в мирное время, что, при ус-
ловии превосходства пресекаемых в силе и при их нежелании отказаться от того, что считается в ис-
ламе грехом, ал-Газали запрещает. Применительно к дню сегодняшнему это означает, что если му-
сульманин пребывает на территории немусульманского государства, не находящегося в состоянии
войны с мусульманским государством, то ему запрещено заниматься пресечением вообще и через
самопожертвование, в частности, ибо и то и другое будет бесполезным: отвергаемое не будет устра-
нено, да и шахидом он не станет (в противном случае, все мусульманские путешественники и торгов-
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При таком принципе существуют две сложности. Одна заключается в том,
что у него возникнет испуг из-за малодушия и сомнения. Другая — в том, что
не побоится побоев, но побоится за свой сан, имущество и страдания
родственников. Что касается первого, то он извиняем, если предполагает, что,
скорее всего, его побьют; если же он предполагает, что, скорее всего, его не
побьют, но возможно, что побьют, то таким [предположением] он никогда не
будет извинен, ибо эта вероятность и подозрительность никогда не исчезнут;
если он будет пребывать в сомнении, то есть вероятность того, что мы скажем:
«Пресечение обязательно при достоверности и сомнением не устраняется». А
возможно, мы скажем: «Пресечение как таковое обязательно там, где по боль-
шей части безопасно».

Другая сложность состоит в том уроне, который возможен имуществу, или
телу, или сану, или родственникам и ученикам. Или есть боязнь того, что о нем
распустят языки /192b/. Или есть боязнь того, что для него закроются двери
мирской и религиозной пользы. Видов их полно, и на каждое есть свое сужде-
ние.

Что касается боязни за свое право, то она бывает двоякой. Первый вид
(¾ËA Án³) — когда он боится, что ему не достанется чего-нибудь в будущем, как
если он пресечет учителя, а тот станет небрежным в его обучении; если он пре-
сечет врача, а тот станет небрежным в его лечении; если он пресечет владельца,
а тот заберет его содержание или, попади он в передрягу, не защитит его. Из-за
этого всего он не будет извинен, ибо такое не является уроном. Ведь испуг от
грядущей смерти гораздо больше. Однако если тогда, когда он нуждается в
этом и, будучи больным, пресечет врача, одетого в шелковые одежды, а тот к
нему не придет, или, будучи неимущим, хилым и без сил уповать (на Бога), он
пресечет того единственного человека, на иждивении у которого находится, а

                           
цы Средневековья, посещавшие страны неверных, должны были только тем и заниматься, что пресе-
кать, рискуя быть наказанными или убитыми или быть сплошь и рядом грешниками). Разумеется,
сказанное не относится к территориям, закрепленным за мечетями, мусульманскими дипломатиче-
скими представительствами и пр., которые находятся на землях немусульманских государств. И ко-
нечно, фатва о нахождении в состоянии войны со страной/странами неверных — вопрос, толкуемый
далеко не однозначно представителями разных школ ислама, — принимается конкретным имамом
и/или муджтахидом для своих мукаллидов. Иначе говоря, есть законы военного времени, когда навя-
занное исламу понятие «терроризм» утрачивает свой смысл (кстати, и во всех неисламских правовых
системах) или, если утрировать, все становятся террористами, и есть законы мирного времени. — В
Ихйа’ сказано еще более конкретно и образно [С. 276]: «Однако если он увидит превосходящего си-
лой распутника с мечом и кубком в руке и будет знать, что если он выступит против него, тот осушит
кубок и свернет ему шею, то в этом я не вижу никакого значения для пресечения, оно похоже на ги-
бель. А искомое в нем заключается в том, чтобы его самопожертвование как-нибудь сказалось на ре-
лигии. Но просто так выставить себя на погибель ничего не значит. Более того, надо чтобы это было
заповедано».

ÉÎ¯ ÒJnZ¼» ÔiA Ü BÀ¿ AhÈ¯ ,ÉNJ³i LjyË `f »́A Ljr» ,ÉÎ¼§ j Ã̧AÌ» ÉÃA Á¼§Ë `f³ ÊfÎIË ±Îm ÊfÄ§Ë BJ¼¬N¿ B´mB¯ ÔCi B¿AË
½I ,É» ÉUËÝ¯ jQA jÎ« Å¿ ºÝÈ¼» o°Ä»A |Íj¨M B¿B¯ .Én°ÄI ÉÍf°ÍË AjQC ÅÍf»A Ó¯ jQÛÍ ÆA LÌ¼ñÀ»A ÆB¯ .ºÝÈ»A ÅÎ§ ÌÇË ,BÈUË

.B¿AjY ÆÌ¸Í ÆA Ó¬JÄÍ
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тот заберет содержание, или он окажется в руках какого-нибудь злодея (ÔjÍjq),
и будет всего один человек, который возьмет его под защиту, то данные нужды
безотлагательны: вполне вероятно, что с этими извинениями мы дадим ему
послабление на молчание, ибо такой урон проявится тотчас. Но размер урона
меняется в зависимости от обстоятельств, что связано с его мыслями и его ид-
жтихадом: он должен, взглянув на свою религию, соблюдать предосторож-
ность, чтобы без необходимости не отказываться от пресечения.

Второй вид (ÂËe Án³) — когда он боится утратить приобретенное, как если
он потеряет имущество, зная, что его у него заберут и разрушат его дом, или
потеряет здравие тела от того, что его побьют, или потеряет сан от того, что его
выведут на базар с непокрытой головой, даже если не побьют, все это его изви-
няет. Однако если он побоится того, что не умалит его мужества, но повредит
его роскоши и надменности, как если его выведут на базар пешком и не позво-
лят ему надеть роскошные одежды или скажут ему в лицо мерзкие слова, то все
это излишество сана, и по такой причине он извинен не будет, ибо печься о
подобных делах не является в шариате похвальным. А вот сохранять мужество
является в шариате целью. Если же он побоится того, что его будут хулить за
глаза, распустят о нем языки /193а/, посчитают его неприятелем и не последу-
ют за ним в делах, то, без сомнения, это никак его не извинит, поскольку без
этого не обходится ни одно пресечение, за исключением того, когда тем грехом
окажется заглазная хула и он будет знать, что если пресечет, то его вновь нач-
нут хулить за глаза, не отказываясь от греха и усугубляя его. Тогда с таким из-
винением это допускается.

Если же ему страшно за то же самое в отношении своих близких и
родственников, как аскету (fÇAk), который знает, что его не побьют, и у него нет
имущества, чтобы его отобрали, но, мстя за него, заставят страдать его родст-
венников и близких, то ему не следует пресекать, ибо допускается терпеть за
себя, однако не следует за других, тем более что беречь их сторону является
религиозным долгом, что тоже важно.

С т о л п  ч е т в е р т ы й  (ÂiBÈ† Å·i) — как блюсти (LBnNYA Ó�ÃÌ�†). Знай, что
у пресечения существуют восемь степеней 40. Сначала — знать состояние, за-
тем — уведомить о нем того человека, затем — посоветовать, затем — ска-
зать грубо, затем — переиначить языком и руками, затем — припугнуть и

                           
40 В Ихйа’ [С. 286–292] указаны те же восемь степеней в такой же последовательности: 1) распо-

знавание (²j¨M); 2) уведомление (±Íj¨M); 3) запрещение поучением, советом и устрашением Ал-
лахом ("BI ±ÍÌbN»AË \vÄ»AË ¥§Ì»BI ÓÈÄ»A); 4) поношение и отчитывание грубым и жестким словом
(Årb»A ¥Î¼¬»A ¾Ì´»BI ±ÎÄ¨N»AË Kn»A); 5) переиначивание руками (fÎ»BI jÎÎ¬N»A); 6) угроза и устрашение
(±ÍÌbN»AË fÍfÈN»A); 7) нанесение побоев руками, ногами и прочим (¹»gjÎ«Ë ½Uj»AË fÎ»BI Ljz»A ÑjqBJ¿);
8) неспособность противостоять самому и нужда в помощниках, которые обнажат оружие
(`Ýn»A ÆËjÈrÍ ÆAÌ§C Ó»A ÉÎ¯ XBNZÍË Én°ÄI ÉÎ¼§ if´ÍÜ ÆA).
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пригрозить побоями (Áak) 41, затем — вытащить оружие, затем — призвать и
собрать помощников. При этом обязательно соблюдать порядок.

Степень первая (¾ËA ÕÉUie) — знать состояние (¾BY ÅNnÃAe). Сперва он должен
достоверно знать и в действительности распознать, но не выведывая, не под-
слушивая через двери и крышу и не выспрашивая у соседей, а если что-то
спрятано под подолом, то не протягивая руки с целью узнать, что там. Когда
он, не выведывая, услышит звучание руда или запах вина или увидит, тогда он
должен пресечь. И если об этом ему дадут знать два беспристрастных свидете-
ля (¾f§), он должен согласиться. Ему допустимо, опираясь на слова двух
свидетелей, входить в дом без разрешения. Однако слова одного свидетеля
предпочтительнее не слушать, ибо дом есть собственность того человека, а от
слов одного свидетеля права собственника не сводятся на нет 42. Говорят, что
на перстне мудреца Лукмана (ÆBÀ »́) была выгравирована такая надпись:
«Скрыть то, что ты увидел воочию, предпочтительнее, чем опозорить по пред-
положению» 43.

Степень вторая (ÂËe ÕÉUie) — уведомление (±Íj¨M), ибо порой человек совер-
шает что-то, не зная о том, что не стоит так поступать, типа какой-нибудь дере-
венщины (ÓÍBNmËi), которая, делая в мечети намаз, не завершает поясные и зем-
ные поклоны, или у него на обуви находится скверна и, кабы он знал, что с ней
намаз недействителен, то сам бы так не поступал. Стало быть, его надо нау-
чить, что, по правилам, следует сделать мягко, дабы не заставить его страдать
/193b/, ибо не стоит заставлять страдать мусульман без необходимости 44. И
любой, кого, чему-то поучая, наделяют качеством невежества и незнания, вы-
ставляя перед ним его недостаток, не сможет вытерпеть такую рану без баль-
зама. Бальзамом на нее будет заранее извиниться, сказав: «Никто не рождается
от матери уже ученым, но он учится. А оплошность того, кто не знает, возмож-
но, происходит от матери, отца и учителя, разве только вокруг вас нет никого,
кто мог бы вас научить». Так и где-то так следует порадовать его сердце. При-
мер того, кто поступит иначе, доведя человека до обиды, будет похож на чело-
века, который смоет кровь с одежды мочой [= смоет одно оскверняющее дру-
гим] или, желая совершить что-нибудь во благо, совершит какое-нибудь зло.

                           
41 Здесь и далее видно, что перс. захм (Áak) используется в своем основном значении «побои», «удар»,

выступая синонимом для глагола задан (Æek) «бить», тогда как для «раны, ранения» используется
арабский термин — джарахат (OYAjU).

42 По Ихйа’ [С. 286]: «Право мусульманина в том, что утверждено за ним по праву, утрачивается только
при двух свидетелях (ÅÍfÇBrIÜA É´Y ÉÎ¼§ OJQBÀ§ Á¼nÀ»A µY ¡´nÍÜ)».

43 По Ихйа’ [С. 286], эта интересная надпись выглядит так: «Скрыть то, что ты увидишь воочию, лучше,
чем разгласить то, что ты предположишь» (OÄÄ£ B¿ Ò§AgA Å¿ ÅnYC OÄÍB§BÀ» jNn»A).

44 По Ихйа’ [С. 286]: «Ибо обижать мусульманина есть заповеданное [действие], которого следует
остерегаться точно так же, как следует остерегаться навешивать на него отвергаемое» (iËhZ¿
j¸ÄÀ»A Ó¼§ ÊjÍj´M ÆCBÀ· iËhZ¿ ÂAjY Á¼nÀ»A ÕAhÍA ÆB¯).
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Степень третья (ÂÌm ÕÉUie) — наставление и совет (OZÎvÃË ¥§Ë) следует да-
вать мягко, а не резко, ибо если тот человек знает, что это заповедано (ÂAjY), то
бесполезно его уведомлять, надо устрашить. Милостью будет сказать тому,
кто, например, хулит за глаза: «Кто из нас не лишен недостатков? Лучше зани-
маться собой». Или прочитать что-нибудь про заглазную хулу 45. Здесь есть
огромная напасть, от которой [никому] не спастись, исключая тех, кто бывает
мягок, поскольку при советовании душе оказывается две чести: одна —
[возможность] проявить величие знания и свою осмотрительность (ªiË), дру-
гая — [возможность] проявить величие полновластия, высоту и превосходство
над тем человеком. Обе они возникают от чинолюбия и есть в человеческой
природе. Зачастую бывает так, что он полагает, будто, наставляя, повинуется
Божественному Закону. На самом деле он повинуется страсти чинолюбия. А
такой грех, случись он с ним, бывает хуже того, что совершает тот человек. Он
должен взглянуть на себя: если ему более любо самоличное раскаяние того
человека или раскаяние по совету другого, нежели по его собственному совету,
а свой совет вызывает в нем презрение, то ему допустимо советовать. Если же
ему более любо, чтобы тот человек отдернул руки лишь благодаря его словам,
то ему следует устрашиться Всевышнего Господа, ибо есть боязнь того, что,
советуя, он призывает к себе, а не к Истинному Всевышнему.

Да’уду ат-Та’и (ÓÖBñ»A eÚAe), да почиет над ним милость Аллаха, сказали:
— Что ты скажешь, если кто-нибудь придет к султану и пресечет его?
— Боюсь, что его отхлещут плетью, — сказал он.
— А он осилит это, — сказали ему.
— Боюсь, его убьют, — сказал он.
— А он осилит это, — сказали ему.
— Боюсь самой грозной и самой скрытой болезни, — сказал он, — а

именно /194a/ тщеславия 46.
[А]бу Сулайман Дарани (ÓÃAiAe ÆBÀÎ¼m ÌI), да почиет над ним милость Аллаха,

сказал:
— Я хотел было отвергнуть нечто у такого-то халифы, зная, что меня убь-

ют, и не боясь этого. Однако было много народу, и я испугался, что взгляд лю-
дей, которые увидят меня в той правдивости и в том упорстве, окажется слад-
ким моему сердцу, и тогда меня убьют неискренним 47.

                           
45 То есть из Корана, хадисов и т. п.
46 Реплики ал-Та’и по Ихйа’ [С. 287]: KV¨»A ÌÇË ÅÎ¯f»A ÕAf»A ÉÎ¼§ ²BaC - ±În»A ÉÎ¼§ ²BaC - ¢Ìn»A ÉÎ¼§ ²BaC.
47 Реорганизация материала: это предание приводится в Ихйа’ намного раньше, в первом столпе (пятое

условие для мухтасиба) [С. 276]: «От одного халифы я услышал кое-какие речи, хотел было их от-
вергнуть, зная, что он меня убьет. Мое убийство не сдерживало меня. Однако на людях я испугался,
что меня проймет [желание] приукрасить себя для людей и я буду убит без искренности в этом деле».

ÓÄÍjN¨Í ÆA OÎrb¯ ,pBÄ»A Å¿ Ý¿ Ó¯ ÆB· Å »̧Ë .½N »́A ÓÄ¨ÄÀÍ Á»Ë ½N³C ÓÃA OÀ¼§ Ë ÉÎ¼§ j Ã̧A ÆC PeiB¯ .B¿Ý· ÕB°¼b»A |¨I Å¿ O¨Àm
.½¨°»A Ó¯ xÝaA jÎ« Å¿ ½N³B¯ µ¼b¼» ÅÍlN»A
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Степень четвертая (ÂiBÈ† ÕÉUie) — произнесение грубых речей (ÅN°Œ Oqie Åbm),
что сопровождается двумя правилами. Одно из них состоит в том, чтобы, пока
возможно, уговаривать (±ñ¼M ÉI), удовлетворяясь этим и не произнося грубостей.
Другое — произнося, не ругаться и говорить только правду, не больше, чем
притеснитель (залим, Á»B£), распутник (фасик, µmB¯), глупец (ахмак, µÀYA), невежда
(джахил, ½ÇBU), ибо глупцом бывает каждый, кто совершает грех, раз Послан-
ник, мир да почиет над ним, сказал:

— Сообразителен тот, кто, ведя свой счет, взирает на то, что грядет после
смерти. А глупец тот, кто, идя вослед своим желаниям и обманывая себя, наде-
ется, что его пронесет 48.

Грубые слова допускаются, когда известно, что они пойдут ему на пользу.
Когда же известно, что они не пойдут на пользу, то надо, поморщившись, по-
смотреть на него с презрением в глазах и отказаться от этого.

Степень пятая (ÁVÄ‚ ÕÉUie) — переиначить руками (Ome ÉI OmA Æej· jÎÎ¬M), при
этом есть два правила. Во-первых, насколько возможно повелеть ему переина-
чить самому, например, сказав ему разорвать по швам парчовую одежду, уйти
с захваченной земли, вылить вино, встать с парчового ковра и выйти из мечети,
если он осквернен половым сношением. Правило второе — если это оказыва-
ется не под силу, то вывести его. Правило состоит в том, чтобы ограничиться
наименьшим: когда можно взять за руку, чтобы вывести, то не хватать за боро-
ду, не хватать за ноги и не тащить; разбивая арфу (�@Ä†), не разбивать ее вдре-
безги; одежду разрывать по швам осторожно, чтобы не разодрать ее; емкость с
вином не разбивать, если можно его вылить, если же нельзя, когда она у него в
руках, то допускается бросить в нее камнем и разбить, поскольку [из-за вина]
она утрачивает право быть имуществом 49; и если горлышко у стеклянного со-
суда будет узким, так что, пока он выливает, его могут схватить и избить, то
допускается его разбить и убежать. Поначалу велели запрещать вино, разбивая
емкости с вином (jÀa ÔBU). Однако [сейчас] это отменено. Еще говорили, что те
сосуды (ÆAËC) /194b/ предназначались только для вина. Однако сейчас не следует
разбивать без извинения, и каждый, кто разобьет, будет обязан возместить 50.

                           
48 В Ихйа’ [С. 287] хадис приведен в таком виде: «Сообразителен, кто, ведя свой счет, действует

ради того, что грядет после смерти. Глупец, кто, следуя за своими желаниями, надеется на Ал-
лаха» ("A Ó¼§ ÓÄÀMË BÇAÌÇ Én°Ã ©JMA Å¿ µÀYÜAË .PÌÀ»A f¨I BÀ» ½À§ Ë Én°Ã ÆAe Å¿ oÎ¸»A ).

49 В Ихйа’ [С. 288]: сосуд теряет свою стоимость и оценку из-за вина, становясь контактирующей с ним
перегородкой (jÀb»A Ò³AiA Ó»A ¾ÌuÌ»A ÅÎIË ÉÄÎI ÝÖBY iBu gA jÀb»A KJnI É¿Ì ḾË ²j¤»A ÒÀÎ³ Oñ´m).

50 Если учесть, что ал-Газали пишет для простых людей, то он прав. Однако в Ихйа’ [С. 288–289]
его точка зрения на вопрос, разбивать ли сосуды для хранения вина или нет, более детализи-
рована. Он говорит, что во времена Посланника сосуды для вина разбивали в качестве преду-
предительных мер, и запрет так поступать не установлен (ÉbnÃ OJRÍ Á»Ë jUl»A fÎ·DM). Поэтому муд-
жтахид может вынести решение разбить их в случае: 1) если есть настоятельная необходи-
мость в предупредительной мере (jUl»A Ó»A ÒUBZ»A Ñfq); 2) если они предназначены только для
хранения в них вина (BÈI Ò»Ì¬r¿ ÓÇ ÓN»A jÀb¼» ²Ëj¤»A ÒÎ¨JM). Простолюдин же может разбить емкость с
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Степень шестая (Árq ÕÉUie) — угроза (fÍfÈM) подобно той, когда он скажет:
«Вылей свое вино, иначе я разобью тебе голову и сделаю с тобой то-то и то-
то». Такое допускается при возникновении нужды, то есть когда уговоры [не
действуют и] он не выливает. Для этого существует двоякое правило. Во-
первых, не угрожать тем, что недопустимо, как если он скажет: «Я раздеру
твою одежду, я разрушу твой дом, я доберусь до твоей жены и детей». Во-
вторых, ему следует говорить то, что он сможет сделать, чтобы это не было
ложью. Ему не следует говорить: «Я сверну тебе шею, я повешу тебя на виси-
лице». Все подобное ложь. Однако если он намеренно несколько преувеличит,
зная, что это вызовет некий ужас, то ради целесообразности такое допускается.
Подобно тому как если он захочет помирить двух человек и что-нибудь приба-
вит и убавит в своих речах, то это допускается.

Степень седьмая (ÁN°Ç ÕÉUie) — бить руками, ногами и палкой. Такое допус-
кается в нужное время и по мере нужды. Нужное время приходит тогда, когда
он не отказывается от греха без побоев, однако когда он отказался, то бить не
стоит, ибо наказанием после согрешения бывает либо та‘зир (jÍl¨M) 51, либо
хадд, что пристало делать только султанам. Правило такое: когда достаточно
побить руками, то палкой бить не следует и по лицу бить не следует; если не-
достаточно, то допускается вытащить меч. Если некто покусится с руками на
женщину и не отпустит ее, разве только от страха перед мечом, то допускается
вытащить меч. Если между ним и мухтасибом окажется ручей, то следует вло-
жить стрелу в лук и сказать: «Руки прочь, иначе я выстрелю». Если и тогда он
не отвяжется, то допускается выстрелить. Однако целиться следует в бедро и
голень, избегая мест, которые чреваты опасностью.

Степень восьмая (ÁNrÇ ÕÉUie) — состоит в том, что если одного мухтасиба
недостаточно, тогда ему следует устроить сходку, собрать людей и воевать.
Бывает, что распутник тоже собирает людей, что приводит к сражению. Неко-
торые говорили: «Когда такое происходит, то не стоит этого делать без разре-
шения имама, ибо поднимется смута, приводящая к порочности (eBn¯)». А неко-
торые говорили: «Точно так же, как людям допустимо без разрешения имама
отправляться в поход на войну с неверными, им допустимо отправляться на
войну с распутниками. И если мухтасиба убьют, то он будет шахидом (fÎÈq)» 52.
                           

вином, но если оно уже вылито, то это — порча имущества, которое он должен возместить, ибо ре-
шение утрачивает силу с устранением причины (Ò¼̈ »A ¾AËlI ¾ËlÍ Á¸Z»A).

51 Т а ‘ з и р  (jÍl¨M) — юридический термин, означающий телесное наказание (обычно плетьми), которое
определяется судьей по его усмотрению; в иерархии наказаний та‘зир предшествует хадду и в прин-
ципе может быть отменен; разногласия среди суннитских школ возникают по количеству ударов: мо-
гут или нет удары по та‘зиру (на усмотрение судьи) превышать удары по хадду (определенные Кора-
ном). Подробнее см.: Абу Йусуф. Китаб ал-Харадж. С. 259–311 (особ. 291).

52 Судя по тому, что ал-Газали опустил свои комментарии, оставив право выбора за мухтасибом,
видно, что здесь он сомневается. Выше он не раз упоминал, что без дозволения султана или
правителя так лучше не делать, то есть склонялся к первому мнению, которое в Ихйа’ [С. 289]
сформулировано так: «Отдельным подданным не пристало действовать в данном [вопросе]
самолично, поскольку это приведет к взбудораживанию смуты, возбуждению порочности и
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Ïðàâèëà  äëÿ  ìóõ ò à ñèáà

K n N Z ¿  L A e EK n N Z ¿  L A e EK n N Z ¿  L A e EK n N Z ¿  L A e E
Знай, /195а/ мухтасибу никуда не деться от трех характерных черт: знания

(Á¼§), осмотрительности (ªiË) и хорошего нрава (µ¼a ÅnY). Ибо, не обладая знани-
ем, он не отличит отвергаемое от исповедимого. При отсутствии осмотритель-
ности, даже если он отличит их, то будет действовать корыстно. При отсутст-
вии хорошего нрава, когда его обидят, он разозлится, забудет Всевышнего
Господа и, выйдя за рамки, сделает что-нибудь, воздавая душе и не воздавая
праву. Тогда его пресечение превратится в грех. Именно поэтому, когда ‘Али
(Ó¼§) [б. Аби Талиб], да будет доволен им Аллах, в битве свалил неверного,
чтобы его убить, а тот плюнул ему в лицо, он отдернул от него руку и не убил,
сказав:

— Я разгневался и испугался, что убью не ради Всевышнего Господа.
А ‘Умар [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах, ударив раз одного пле-

тью, хотел было ударить еще, но, когда тот обругал его, не стал его бить, поку-
да не исчез его гнев.

— Что же ты оплошал? — сказали ему.
— До этого момента я бил его по праву, — сказал он. — Сейчас, когда он

обругал меня, если я буду бить, то уже будучи разгневанным 53.
Поэтому Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Пресекать должен только тот человек, кто является знатоком (факих,

ÉÎ´¯) в том, что он делает, мудрецом (хаким, ÁÎ¸Y) в том, что он повелевает и что
запрещает, и кротким (халим, ÁÎ¼Y) в том, что он повелевает и что запрещает 54.
                           

разрушению страны» (eÝJ»A LAjaË eBn°»A ÆBVÎÇË ÅN°»A ¹ÍjZM Ó»A ÔeÛÍ ÉÃÜ ,¹»hI ÒÎ§j»A eBYE ½´NnÍÜ). Однако осно-
ванный на логике богословско-правовой принцип суждения по аналогии (кийас, pBÎ³) заставляет его
идти до конца: «Мы разрешаем отдельным газиям собираться и сражаться с тем из ответвлений не-
верных, с кем они пожелают, для подавления людей неверия. Точно так же разрешается подавлять
людей порочности». Однако и тут он оговаривается, ссылаясь на кийас [С. 289–290]: «В общем, по-
скольку редко в пресечении дело доходит до такого, то закон кийаса из-за этого не должен изменять-
ся».

,Ò¼ÀV»A Ó¼§... lÖBU eBn°»A ½ÇC ©À³ ¹»h¸¯ .j° »̧A ½ÇÜ B¨À³ iB° »̧A ¶j¯ Å¿ AËeAiC Å¿ AÌ¼MB´ÍË AÌ¨ÀNVÍ ÆA ÑAl¬»A Å¿ eBYá» kÌVÃ ÅZÃ
.pBÎ »́A ÆÌÃB³ ÉI jÎ¬ÍÝ¯ ,ÒJnZ»A Ó¯ ieAÌÄ»A Å¿ AhÇ Ó»A j¿ÜA ÕBÈNÃB¯

Осталось напомнить, что Кимийа написана после Ихйа’. И как среди последователей ал-Газали, в том
числе и современных шафиитов, существует мнение о том, что его взгляды после окончательного
отъезда из Багдада претерпели изменения, став новыми (джадид) по сравнению с прошлыми
(кадим), так, возможно, и здесь мы имеем дело с частным, но очень животрепещущим на сегодня во-
просом, по которому его взгляд в Кимийа если и не изменился с течением времени окончательно в
пользу первого мнения по сравнению с Ихйа’ (где опять-таки речь идет о военных действиях на му-
сульманской территории, например, о первом Крестовом походе, свидетелем которому, занимаясь
Ихйа’, был ал-Газали), то, по крайней мере, стал менее категоричным и более осторожным.

53 Введение нового материала: эти два предания (от ‘Али и от ‘Умара) в данном месте Ихйа’ не приводят-
ся и, похоже, отсутствуют во всей девятой книге.

54 Во всех рукописях и изданиях перечисление начинается с факиха, но в изд. Х. Хадивджама [С. 517] и здесь
вторым назван мудрец (хаким, ÁÎ¸Y), а в изд. А. Арама [С. 403] — кроткий (халим, ÁÎ¼Y), третьим везде,
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Хасан Басри (ÔjvI ÅnY), да почиет над ним милость Аллаха, говорит:
— Захотев что-нибудь повелеть, ты сам должен первым быть исполните-

лем повеления, чтобы действовать согласно ему 55.
Это — из правил. Что касается условия, то Посланника, мир да почиет над

ним, спросили:
— Нам следует повелевать исповедимое и запрещать отвергаемое или

прежде самим все выполнять?
— Нет, не отлынивайте от пресечения, даже если [сами] не всё выполняе-

те, — сказал он 56.
В правила пресечения входит быть терпеливым, подвергая тело страдани-

ям, ибо говорит Господь Всевышний: «Повелевай исповедимое, запрещай от-
вергаемое и терпи то, что тебя настигает» [Коран, 31: 16].

Одно из важных правил — иметь незначительные привязанности и не ал-
кать многого, ибо везде, где появилась алчность, пресечение стало никчемным.

У одного из шайхов была привычка брать у мясника железы для кошки
(ÉIjŒ). Однажды он увидел у мясника нечто отвергаемое. Он возвратился домой,
прогнал кошку, а затем пресек мясника.

— Пока ты нуждаешься в железах, ты не сможешь блюсти, — сказал
мясник.

— Я сперва выгнал кошку, а уж затем пришел пресечь, — сказал тот 57.
Каждый, кто хочет, чтобы люди его любили, восхваляли и были им до-

вольны, не сможет пресекать /195b/.
Ка‘б ал-Ахбар (iBJYÜA K¨·) обратился к Абу Муслиму Хаулани (ÓÃÜÌa

Á¼n¿ ÌIA) 58:

                           
кроме нашей рукописи, назван мягкий (рафик, µÎ¯i); в Ихйа’ [С. 290] так: «Повелевает исповедимое и
запрещает отвергаемое только тот, кто мягок в том, что он повелевает, будучи мягким в том, что за-
прещает, кроток в том, что он повелевает, будучи кротким в том, что запрещает, и знаток в том, что
он повелевает, будучи знатоком в том, что запрещает».

ÉÄ§ ÓÈÄÍ BÀÎ̄  ÉÎ́  ̄ÉI j¿DÍ BÀÎ̄  ÉÎ́  ̄,ÉÄ§ ÓÈÄÍ BÀÎ̄  ÁÎ¼Y ÉI j¿DÍ BÀÎ̄  ÁÎ¼Y ,ÉÄ§ ÓÈÄÍ BÀÎ̄  µÎ̄ i ÉI j¿DÍ BÀÎ̄  µÎ̄ i ÜA j Ä̧À»A Å§ ÓÈÄÍÜË ²Ëj¨À»BI j¿DÍÜ
55 В Ихйа’ [С. 290]: «Если ты повелеваешь исповедимое, будь при этом к себе самым взыскательным из

людей, иначе погибнешь» (O¸¼Ç ÜAË ,ÉI pBÄ»A haE Å¿ Å¸¯ ,²Ëj¨À»BI j¿DÍ ÅÀ¿ OÄ· AgA).
56 В Ихйа’ [С. 290] так: «Нет, повелевайте исповедимое, даже если сами не все выполняете, и запрещайте

отвергаемое, даже если сами не от всего воздерживаетесь»

.É¼· ÊÌJÄNVM Á» ÆAË j¸ÄÀ»A Å§ AÌÈÃAË ,É¼· ÉI AÌ¼À¨M Á» ÆAË ²Ëj¨À»BI AËj¿ ½I
57 В Ихйа’ обмен репликами такой [С. 290–291]: «— Впредь я не дам ничего твоей кошке! — 

Я пресек тебя лишь после того, как выгнал кошку и отсек алчность от тебя».

.¹Ä¿ ©Àñ»A ©ñ³Ë iÌÄn»A XAjaA f¨I ÜA ¹Î¼§ OJnNYA B¿ - !ºiÌÄn» DÎq AhÇ f¨I ¹NÎñ§CÜ -
58 А б у  М у с л и м  а л - Х а у л а н и  а л - Т а м и м и  (ÓÀÎÀN»A ÓÃÜÌb»A Á¼n¿ ÌIA) — йаманский после-

дователь, знаменитый аскет, явивший чудо невосприимчивости к огню; встречался с первыми хали-
фами, умер в правление Му‘авийи или позже. См.: Абу Муслим ал-Хаулани // Диххуда. Лугатна-
ма. — Их диалог приведен в Ихйа’ дважды, один раз в конце первой главы [С. 268], второй — в
«Правилах для мухтасиба» (KnNZÀ»A LAeE ÆBÎI) [С. 291] в таком виде:
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— Каково твое положение среди народа?
— Хорошее, — сказал тот.
— В Торе (ÒÍiÌM), — сказал он, — говорится: «Плохо положение среди на-

рода каждого, кто пресекает».
— Тора говорит правду, — сказал тот, — а Абу Муслим лжет.
Знай, что в основе пресечения лежит опечаленность мухтасиба за того

грешника, с которым происходит грех. Ему следует смотреть с состраданием в
глазах, удерживая всех так, как другой удерживает свое чадо, и соблюдая мяг-
кость.

Некто пресек Ма’муна (ÆÌ¿D¿) 59, нагрубив ему. Ма’мун сказал:
— Эй, юноша, Всевышний Господь послал лучше тебя к тем, кто хуже ме-

ня, сказав: «Говорите мягко». Мусу (ÓmÌ¿) и Харуна (ÆËiBÇ) 60, да почиют благо-
словения над обоими, послал к фараону, сказав: «И скажите ему слово мягкое»
[Коран, 20: 46], [то есть] «Говорите мягко, тогда, возможно, он воспримет».

Более того, нужно следовать за Посланником. Так, один юнец подошел к
нему и сказал:

— О Посланник Аллаха, ты дашь мне разрешение на прелюбодейство?
Сподвижники, закричав на него, направились к нему.
— Не трогайте его! — сказал Посланник, мир да почиет над ним, и, подо-

звав его к себе, так что он сел, развернувшись коленями к благодатным коле-
ням Посланника [= лицом к лицу], сказал: — О юноша, ты допустишь, чтобы
кто-то проделал такое с твоей матерью?

— Нет, — сказал тот.
— Другие тоже не допустят, — сказал он. — А ты допустишь, чтобы это

сделали с твоей сестрой и дочерью?
— Нет, — сказал тот.
— Люди тоже не допустят, — сказал он. — А ты допустишь, чтобы это

сделали с твоей тетей по матери и тетей по отцу?
— Нет, — сказал тот.
И так, по одному, он перебрал всех, а тот давал отрицательный ответ. То-

гда Посланник, мир да почиет над ним, опустил свою руку ему на сердце и ска-
зал:

                           
Å§ ÓÈÃË ²Ëj¨À»BI j¿C AgA ½Uj»A ÆA ¾Ì Ḿ :¾B³ ?¾Ì Ḿ B¿Ë :¾B³ .¹»g jÎ« ¾Ì´N» ÑAiÌN»A :ÆA K¨· ¾B³ .ÒÄnY :¾B³ ?¹¿Ì³ Å¿ ¹N»lÄ¿ ±Î·

.Á¼n¿ ÌIC Lh·Ë ÑAiÌN»A O³fu :¾B´¯ .É¿Ì³ fÄ§ ÉN»lÄ¿ PÕBm j¸ÄÀ»A
59 а л - М а ’ м у н  (ÆÌ¿DÀ»A) б. Харун ал-Рашид — 198/813–218/833 — аббасидский халифа, страстный

поборник науки, привлекал ученых современников к переводам на арабский греческих, сирийских,
пахлавийских и индийских текстов, а его двор был центром встреч и диспутов различных ученых.

60 Х а р у н  (ÆËiBÇ) — по иудео-христианской традиции, Аарон, брат Мусы/Моисея, соучастник его про-
роческой миссии, 20 раз упомянут в Коране. См.: Ибрагим, Ефремова. Путеводитель. С. 518.
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— О Господи, очисти его сердце, сохрани его промежность и прости его
грехи 61.

Когда тот вернулся оттуда, то для него не было ничего враждебнее прелю-
бодеяния.

Фузайлу ‘Ийазу (~BÎ§ ½Îz¯), да почиет над ним милость Аллаха, ска-
зали:

— Суфйан ‘Уйайна (ÉÄÎÎ§ ÆBÎ°m) 62 принял халат султана.
— Ему в казне причитается и поболее этого, — сказал он, а затем, встре-

тившись с ним наедине, упрекал и порицал его.
— О Абу ‘Али, — сказал на это Суфйан, — хотя мы и не входим в число

благочестивых, но мы питаем приязнь к благочестивым.
Салт б. Ашйам (ÁÎqA ÅI Ò¼u) сидел с учениками, когда прошел мужчина с

приспущенным, по обычаю высокомерных арабов, к земле изаром /196а/, на
что дошел запрет (ÓÈÃ). Его сподвижники собрались было нагрубить тому
[мужчине], но он сказал:

— Тихо, я сам с этим справлюсь.
— Эй, брат, мне от тебя кое-что нужно, — крикнул он.
— Что? — сказал тот.
— Чтобы ты подтянул повыше изар, — сказал он.
— На‘ам ва караматан (Ò¿Aj·Ë Á¨Ã)! — сказал тот 63.
Затем он обратился к ученикам:
— Если бы я сказал ему грубо, он бы ответил: «Не буду» — и нахамил бы

вдобавок.
Один мужчина ударил женщину и вытащил кинжал, и никто не отважился

к нему приблизиться, а женщина кричала. Бишр Хафи (Ó¯BY jrI), да почиет над
ним милость Аллаха, налетел на него так, что его плечо задело плечо того че-
ловека. Мужчина упал, потеряв сознание, и начал исходить пóтом. Женщина
была освобождена.

— Что с тобой случилось? — спросили у него [позже].

                           
61 Заключительная фраза Пророка по Ихйа’ [С. 291] после того, как он положил свою руку ему на грудь

(Êifu Ó¼§ ÊfÍ ©yË): «О Господи, очисти его сердце, прости ему его грех и сделай недоступной его про-
межность!» (ÉUj¯ ÅvYË ÉJÃg É» j°«AË ÉJ¼³ jÈ� ,ÁÈ¼»A).

62 С у ф й а н  б. ‘У й а й н а  б. Маймун ал-Хилали (Ó»ÝÈ»A ÆÌÀÎ¿ ÅI ÒÄÎÎ§ ÅI ÆBÎ°m) — род. в ал-Куфе в
107/725 г., ум. в Макке в 196/811 г. — выдающийся знаток хадисов, историк и муфассир; автор сбор-
ника хадисов и тафсира. — По Ихйа’ [С. 291] так: «— Суфйан ‘Уйайна принял подарки султана. —
 Он взял из них только то, что ему положено. — О Абу ‘Али, хоть мы и не из благочестивых, но нас
влечет к благочестивым».

.ÅÎZ»Bv»A KZÄ» BÃB¯ ,ÅÎZ»Bv»A Å¿ Å Ã̧ Á» ÆA ,Ó¼§ BIC BÍ - .É´Y ÆËe ÜA ÁÈÄ¿ haC B¿ - .ÆBñ¼n»A lÖAÌU ½J³ ÒÄÎÎ§ ÅI ÆBÎ°m -
63 «Да, охотно!» (араб.) — Почти тот же диалог в Ихйа’ [С. 291], правда, вместо слова «брат» —

«племянник», а в ответ — «Что нужно, дядя?»:

!Ò¿Aj·Ë Á¨Ã - .ºiAkA Å¿ ©¯jM ÆC KYC - ?Á§ BÍ ,¹NUBY B¿Ë - .ÒUBY ¹Î»A Ó» ÆA ,ÓaC ÅIA BÍ -
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— Не знаю, — сказал он. — На меня налетел какой-то мужчина, задев сво-
им телом и сказав мне тихонько: «Господь видит, где ты и что делаешь». От
благоговения перед этими словами я свалился с ног.

— То был Бишр Хафи, — сказали ему.
— Ох, как же мне теперь от стыда смотреть-то на него? — сказал он. Тут

же у него начался озноб, и спустя неделю он преставился 64.
Ãëàâà òðåòüÿ: î òîì îòâåðãàåìîì,

êîòîðîå çà÷àñòóþ âõîäèò â îáûêíîâåíèå
PeB§ ie OmA K»B« É· PAj¸Ä¿ ie :ÂÌm LBIPeB§ ie OmA K»B« É· PAj¸Ä¿ ie :ÂÌm LBIPeB§ ie OmA K»B« É· PAj¸Ä¿ ie :ÂÌm LBIPeB§ ie OmA K»B« É· PAj¸Ä¿ ie :ÂÌm LBI

Знай, что в наши дни мир полон отвергаемого. Люди уже отчаялись, что он
исправится, поскольку это не каждому по силам, и также отказались от того,
что по силам. Таковы люди религии, куда уж людям беспечным, которые с
этим соглашаются. Но недопустимо молчать по поводу того, что тебе по силам.
Мы [только] укажем на то, что следует пресекать, ибо рассказать обо всем не-
возможно. Кое-что из отвергаемого бывает в мечетях, кое-что — на базарах и
дорогах, кое-что — в банях и домах 65.

О т в е р г а е м о е  в  м е ч е т я х  (BÇfVn¿ PAj¸Ä¿) состоит в том, что некто,
совершая намаз, не делает полностью поясные и земные поклоны 66, или, читая
Коран, искажает его, или му’аззины, с тем чтобы народ собрался, напевно рас-
тягивают призыв к намазу 67. Все это запрещается (нахий, ÓÈÃ), равно как и во
время [произнесения] Хаййа ‘ала-л-салават всем телом отворачиваться от киб-
лы, а еще одеваться в черную одежду из шелка и проповеднику (хатиб, KÎña)
иметь позолоченный меч. Все это заповедано (харам, ÂAjY). Еще [запрещается]
находиться в мечетях тем, кто собирает [там] толпы /196b/, рассказывая исто-
                           
64 В Ихйа’ [С. 291–292] приведен тот же рассказ, но более объективно в части ответа упавшего мужчины,

поскольку он, потеряв сознание, не мог помнить своего падения: «Я не знаю. Однако один старик за-
дел меня своим плечом, сказав: "Аллах, Державный и Славный, видит тебя и то, что ты делаешь". От
его слов мои ноги ослабли, и меня охватил сильное благоговение. Я не знаю, что это был за мужчи-
на». «Бишр б. ал-Харис», — сказали ему. «Какой стыд! Как же он будет смотреть на меня после сего-
дняшнего дня?!» — сказал он. — Суфийским шайхом XIV–XV в. этот рассказ рассматривался бы как
типичный случай духовного захвата (тасарруф, ²jvM) с летальным исходом со всеми его признака-
ми: изначальное возбуждение мужчины; мимолетный тактильный, а затем еще и вербальный контакт
с шайхом; ужас, потоотделение, потеря сознания, ну и, спустя какое-то время, смерть. Здесь из-за не-
достатка деталей неясно лишь, к какой категории обладающих тасарруфом относился Бишр ал-Хафи:
произвольно осуществляющих духовный захват (ма’зун, мухтар) или по указанию свыше (ма’мур),
поскольку в описанной ситуации он вряд ли мог принадлежать к третьей категории (маглуб), прово-
дящих его только при нахождении в экстатическом состоянии (хал).

65 Те же самые подразделы приведены в одноименной третьей главе Ихйа’, только чуть более детально и
без сокращения раздела об отвергаемом у простолюдинов вообще (Ò¿B¨»A PAj¸ÄÀ»A), где ал-Газали пред-
писывает факихам идти в народ и обучать.

66 Согласно Ихйа’ [С. 292], сказанное не относится к ханафиту, и запрещать ему бесполезно, по-
скольку он убежден, что такое выполнение поясных и земных поклонов не мешает намазу
быть правильным (É¨¿ ÓÈÄ»A ©°ÄÍÜ gA ,ÑÝv»A ÒZu ©ÄÀÍÜ ¹»g ÆC f´N¨Í Ôh»A Ó°ÄZ»A fÄ§ ÜA ÉÄ§ ÓÈÄ»A KVÎ¯ ).

67 Имеется в виду, когда несколько му’аззинов призывают на намаз одновременно.
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рии и читая стихи, или продает амулеты или что-то еще. Еще [запрещается]
входить в мечеть безумцам, детям и пьяным, когда они повышают голос и бес-
покоят людей в мечети. Однако разрешается входить в мечеть детям, которые
молчат, и безумцам, от которых нет беспокойства и которые не пачкают ме-
четь. Если ребенок изредка будет играть, то не обязательно от этого удержи-
вать, поскольку темнокожие играли в мечети Мадины с щитами и дротиками, а
‘А’иша (ÉrÍB§), да будет доволен ею Аллах, наблюдала за ними. Однако следует
воспрепятствовать им, если они устроят [там] игровую площадку. Допустимо,
если кто-либо будет шить или писать что-нибудь, не беспокоя людей в мечети,
однако отвратительно, если они устроят там постоянную лавку.

Что касается дел, из-за которых в мечети возникает суматоха, как то посто-
янное вынесение решений и написание договоров, то этого делать не следует,
разве что иногда, когда придет соответствующее решение, ибо Посланник, мир
да почиет над ним, временами выносил решения, однако он не сидел там ради
этого.

Что касается прачек (ÆAikBŒ), сушащих одежду в мечети, или красильщиков
(ÆAkj�Ãi), красящих ее там, то это все отвергаемо. Даже тех, кто устраивает в ме-
чети собрание и расссказывает истории, которые, будучи избыточными или
недостаточными, выходят за [границы] содержания надежных книг по хади-
сам, также следует вывести вон, ибо так поступали праведные предшественни-
ки (±¼m) 68.

Что касается тех, кто украшает себя, над кем довлеет страсть, кто говорит
рифмованной прозой и распевает песни и на чьих собраниях присутствуют
девушки, то это относится к большим грехам и недостойно также и вне мечети.
Наставнику (¥§AË) следует внешне пребывать в благочестии, он должен обла-
дать обликом и внешним видом людей религиозных и степенных (iB³ËË ÅÍe ½ÇA).
Как бы то ни было, не следует девушкам и юношам сидеть в мечети без какой-
либо перегородки между ними. ‘А’иша (ÉrÍB§), да будет доволен ею Аллах, в
свое время даже препятствовала женщинам находиться в мечетях, хотя во вре-
мена Посланника, мир да почиет над ним, им это не запрещалось, сказав:

— Если бы Посланник, мир да почиет над ним, видел, что сейчас творится,
он бы воспрепятствовал им 69.

К отвергаемому относится и то, что в мечетях, разделяя их, содержат кан-
целяриии, справляют сделки сельчан и их счета /197a/ или выписывают их или

                           
68 То есть такие рассказы будут приводить, например, к излишней смелости, упованию на милость Аллаха

и Его прощению. В Ихйа’ [C. 293] в качестве аргумента приведена вторая половина айата [Коран,
6: 67]: «А когда ты увидишь тех, что ввязываются в Наши знамения, то отвернись от них, покуда они
не ввяжутся в какой-нибудь другой рассказ».

69 Предание уже цитировалось ранее, см. выше: Основа вторая: в этикете бракосочетания. В Ихйа’
[С. 293] так: «Если бы Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, знал, какие
новшества они ввели, то он воспрепятствовал бы им».

.ÅÈ¨ÄÀ» Êf¨I ,ÅQfYC B¿ � "A ¾Ìmi Á¼§ Ì»
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садятся, устраивая место для зрелищ и занимаясь заглазной хулой и пустосло-
вием. Все это отвергается как проявление неуважения к мечети.

О т в е р г а е м о е  н а  б а з а р а х  (BÇiAkBI PAj¸Ä¿) состоит в том, что обма-
нывают на перекупленном товаре, скрывая его изъяны, и имеют неправильные
весы, гири и метры (lŒ LÌ†), надувают на товаре, продают чанг и чагану, во
время праздников продают детям изображения животных, на Новый год про-
дают деревянные мечи и щиты, на [праздник] сада 70 — глиняные рожки, в
качестве мужской одежды продают шелковые шапки и габу (BJ³), продают за-
штопанную и выстиранную одежду, показывая ее как новую — то же самое
касается всего того, в чем есть обман, продают серебряные и золотые куриль-
ницы, кувшины, чернильницы, сосуды и тому подобное.

Кое-что из всего этого заповедано, а кое-что отвратительно. Что касается
изображений животных, то они заповеданы. А вот продаваемое на [празднике]
сада и в Науруз (= Новый год), типа деревянных щитов и мечей, глиняных
рожков, само по себе не является заповеданным, однако заповедано показывать
символику габров (ÆAjJŒ) [= зороастрийцев], противореча шариату, и не стоит
делать что-либо для этого. Тем более не стоит проявлять расточительность в
украшении базаров из-за Нового года, готовить много оладий (±ÍBñ³) и наро-
читься чем-то новым ради Нового года. Более того, Новый год и сада должны
исчезнуть и никто не должен произносить их названия вплоть до того, что, как
говорили некоторые из праведных предшественников:

— В Новый год следует держать пост, чтобы не пробовать те блюда, а в
ночь сада не следует брать лампу, чтобы вообще не видеть огня.

А добравшиеся до истины (ÆB´´Z¿) говорили:
— Держать пост в такой день тоже есть напоминание об этом дне. Не сле-

дует ни в каком виде называть этот день по имени, но нужно приравнять его к
другим дням, и то же относится к ночи сада, чтобы от них не осталось ни слуху
ни духу 71.

О т в е р г а е м о е  н а  б о л ь ш и х  д о р о г а х  (BÈÇAjÇBq PAj¸Ä¿) состоит в
том, что на них устанавливают столбы и делают лавки так, что дорога сужает-
ся, сажают деревья или выводят наружу навес так, что сидящий на верховом
животном об него ударяется, нагружают вьюками, привязывая их к верховому
животному и [тем самым] сужая дорогу, чего делать не стоит, разве что по ме-
ре нужды /197b/, когда надо снять груз и перенести его в дом. Не стоит прово-
зить по узкому месту вьюки с колючками, которые рвут одежду, разве только
другого места кроме него не найти, тогда вынужденно это допускается.

                           
70 С а д а  (Êfm) — букв. «сотнеподобный» — зороастрийский праздник, проводимый 10 бахмана

(= 1 февраля); версий происхождения праздника довольно много, наиболее распространенная из них:
пятьдесят дней и пятьдесят ночей до Науруза, то есть до 21 марта.

71 Эти два высказывания про Науруз в данном месте Ихйа’ не приводятся.
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Не стоит нагружать верховое животное сверх того, что оно в состоянии
вынести. Не стоит мяснику (LBv³) забивать у дороги барана так, чтобы подвер-
гать опасности одежду людей, но для этого надо выделить свое место в лавке.
То же относится к выбрасыванию дынных корок на дорогу или такому поливу
ее водой, что возникает риск поскользнуться. То же относится и к тому, кто
бросает на дорогу снег или у кого с крыши течет вода, заливая дорогу, он обя-
зан [в таком случае] дорогу очистить. Однако [очистка] той [части дороги], что
является общей, обязательна для всех, и правителю пристало взять людей для
того, чтобы они с этим справились. Кому бы то ни было не стоит держать у
дверей дома собаку 72, которой люди боятся: если же она не доставляет беспо-
койства, разве только [своим присутствием] оскверняет и загрязняет дорогу, то
этому помешать невозможно, ибо можно быть осторожным; однако если она
ложится на дороге, сужая ее, то это непристойно, как и ее владельцу непри-
стойно садиться или ложиться на дорогу.

О т в е р г а е м о е  в  б а н я х  (ÉIB¿jŒ PAj¸Ä¿) заключается в том, что срам от
пупка до колен не держат прикрытым или оголяют бедра перед массажистом
(ка’им, ÁÖB³), чтобы тот массировал или вычищал загрязнения. Даже если тот
возьмется руками за бедра из-под изара, то и так делать не следует, ибо дотра-
гиваться — все равно что видеть. Отвергаются изображения животных на сте-
нах бани: обязательно их испортить или выйти оттуда. Далее, опускать грязные
руки, ведра и тазы туда, где мало воды, отвергаемо по мазхабу Шафи‘и (Ó¨¯Bq),
да почиет над ним милость Аллаха, что нельзя отвергнуть для маликита, ибо по
его мазхабу такое допускается. Лить много воды и расточительствовать входит
в отвергаемое. Есть и еще отвергаемое, о котором мы уже говорили в «Книге
очищения».

О т в е р г а е м о е  в  г о с т я х  (ÓÃBÀÈ¿ PAj¸Ä¿) — отвергаемыми являются:
шелковый ковер; серебряные и золотые курильницы и сосуды для розовой во-
ды; емкости для ароматических смесей и висячие занавески с изображениями
на них, однако изображения на постелях и подушках допускаются; курильницы
в виде животных. Что касается слушания руда (eËi) и наблюдения девушек за
юношами, то это само по себе является зерном распутства, и пресекать все по-
добное обязательно. Если это невозможно, то обязательно выйти оттуда. Ахмад
Ханбал (½JÄY fÀYA), да почиет над ним милость Аллаха, увидев серебряную сурь-
мильницу, встал и вышел /198a/. Если в гостях окажется человек, одетый в
парчовые одежды или с золотым перстнем, то там также не стоит сидеть. Если
у ребенка подростка (lÎÀ¿) будет шелковое одеяние, то сидеть тоже не стоит,

                           
72 Собак мусульмане если и содержат (что сейчас становится модным в столице Ирана), то обычно вне

пределов дома, по-видимому из-за зороастрийских традиций: они считаются в исламе ритуально не-
чистыми животными в отличие от кошек, одну из которых Пророк, по преданию, держал у себя в до-
ме. Однако в исламе проводится разграничение между обученными/охотничьими и бродячими соба-
ками: дичь, пойманная с помощью охотничьей собаки и принесенная ей в зубах, разрешена к упот-
реблению; здесь все-таки, похоже, речь идет об обученной собаке.
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ибо оно заповедано для мужчин уммы 73 точно так же, как заповедано вино.
Опять же если к ним привыкнет его натура, то зло от них останется в нем после
взросления. Когда же он еще не различает и не получает от них удовольствия,
то они отвратительны, но как будто не доходят до степени запрещения. Если в
гостях будет насмешник, поносящий людей и измышляющий ради смеха, то
сидеть с ним не стоит.

Говорить в деталях об отвергаемом долго. Познав эти, ты сравни по
аналогии с ними отвергаемое в мадрасах и ханагахах, на судебных заседаниях и
в канцеляриях султана и в прочих местах.

                           
73 Согласно хадису, приведенному в Ихйа’ [С. 297], для мужчин особо заповеданы две вещи — шелк (ал-

харир, jÍjZ»A) и золото (ал-захаб, KÇh»A), разрешенные без излишеств для женщин: «Эти две [вещи] яв-
ляются заповеданными для мужчин моей общины» (ÓN¿A iÌ·g Ó¼§ ÂAjY ÆAhÇ).
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Îñíîâà äåñÿòàÿ èç ñòîëïà ïîâåäåíèÿ:
îá îáëàäàíèè ïîääàííûìè è îá óïðàâëåíèè 1

ÆfÃAi OÍÜËË ÅNqAe OÎ§i ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÁÇe ½uAÆfÃAi OÍÜËË ÅNqAe OÎ§i ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÁÇe ½uAÆfÃAi OÍÜËË ÅNqAe OÎ§i ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÁÇe ½uAÆfÃAi OÍÜËË ÅNqAe OÎ§i ie :PÝ¿B¨¿ Å·i kA ÁÇe ½uA

най, что обладать должностью правителя — большое дело, являющееся
замещением Всевышнего Господа на земле, коли оно идет по справедли-
вости. Ну а коли оно лишено сострадания (O´°q) и справедливости, то оно

бывает замещением Сатаны (oÎ¼IA), ибо было сказано, что нет для порочности
иной, более серьезной причины, чем притеснение правителя (Ó»AË).

Основой для обладания должностью правителя служат наука и действие.
Наука об обладании должностью правителя обширна, однако показателями той
науки является то, что правитель должен знать наверняка, для чего его ввели в
сей мир и что представляет собой его покойное место (ÊBŒiAj³). Дольний мир для
него место снития (ÊB�»lÄ¿), а не покойное место. Он же пребывает в лице путе-
шественника (j¯Bn¿), началом места снития которого является матка матери, а
могильная ниша — концом места снития и его вотчиной [или описка, должно
быть: вотчина его находится за ней]. Каждый год, каждый месяц и каждый
день, что проходят в его жизни, подобны некоему переходу, благодаря которо-
му он приближается к своему покойному месту. Безумцем будет любой, кто,
проходя через мост (ÊjñÄ³), начнет тратить время на его обустройство и позабу-
дет о месте снития 2. А разумным окажется тот, кто в месте снития в дольнем
мире займется только поиском путевого припаса, довольствуясь в дольнем ми-
ре мерой нужды и необходимости, считая все, что сверх того, смертельным
ядом, и желая, чтобы к моменту смерти все его накопления (ÅÍAla) пошли пра-
хом и в них не оказалось бы ни золота, ни серебра.

Стало быть, сколь бы много он ни собрал, доля его в этом — мера нужды,
а оставшееся бывает зерном скорби и раскаяния, и к моменту смерти отделение
души для него бывает более тяжким. И это происходит тогда, когда дело каса-
ется разрешенного (¾ÝY). А уж коли оно заповеданное (ÂAjY), то на такую скорбь
наложатся еще и могильные мучения.

Вытерпеть страсть дольнего мира можно /198b/ не иначе, как превозмогая
себя. Однако при неправильной вере знай, что из-за удовольствия каких-то
                           
1 Напомню, что в Ихйа’ текст этой основы отсутствует, хотя отдельные хадисы, включенные в нее, можно

найти в разных частях книги в иных контекстах. Кроме того, текст основы послужил для составления
двух других персоязычных сочинений ал-Газали: Насихат ал-мулук и Панд-нама. В Ихйа’ [С. 312–
325] десятая книга второго руб‘а полностью посвящена пророчеству, жизни и чертам характера Про-
рока Мухаммада: ÑÌJÄ»A ¶ÝaAË ÒrÎ¨À»A LAeE.

2 Парафраз предания об ‘Исе (ÓnÎ§)/Иисусе Христе, которое приведено ал-Газали в разделе
«Разъяснение достоинства аскетизма» из четвертого руб‘а Ихйа’ — «Книга бедности и аске-
тизма» (fÇl»A Ò¼Îz¯ ÆBÎI - fÇl»AË j´°»A LBN·) [Т. 4. С. 200]: «Дольний мир — мост. Проходите по не-
му, но не обустраивайте его» (BÇËjÀ¨MÜË BÇËjJ§B¯ ÑjñÄ³ BÎÃf»A).

З
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дней, которое к тому же будет испорчено и замутнено, окажется упущенным
удовольствие загробной жизни. А ведь то царствие нескончаемо и не подвер-
жено никакой мути. При правильной вере вытерпеть какие-то дни бывает лег-
ко. То же самое будет, если тому, у кого есть возлюбленный (¶Ìr¨¿), скажут:
«Если сегодня ночью ты отправишься к нему, то никогда уже больше его не
увидишь. А если ты потерпишь сегодняшнюю ночь, то мы подарим тебе тыся-
чу ночей с ним без соглядатаев и охранников». И хотя любовь (µr§) ее доходит
до крайности, ей легко потерпеть одну ночь с надеждой на тысячу ночей.

А срок дольнего мира не только не составляет тысячу один срок загробной
жизни, но и сам по себе с ним никак не соотносим, ибо тот нескончаем. Дли-
тельность вечности как таковая не укладывается в воображении (ÁÇË) ни у одно-
го человека. Даже если предположить, что семь небес и семь твердей засыпаны
просом и каждую тысячу лет курица будет склевывать из этого проса по одно-
му зернышку, то просо иссякнет, а от вечности не убудет ничего 3.

Стало быть, если человек живет, например, сто тысяч лет и ему без какого-
либо оспаривания вручается царствие земное от Востока до Запада, то чего оно
стоит подле бесконечной загробной жизни? Следовательно, когда любому че-
ловеку вручается из дольнего мира нечто совсем незначительное, что к тому же
бывает испорчено и замутнено, и когда в чем бы то ни было есть много скряг, у
которых этого больше и которые опережают его в этом смысле, тогда какая
ему необходимость продавать вечное царство за эту испорченную и презрен-
ную жизнь?

Именно такой смысл должен примерять на себя правитель (Ó»AË) и не пра-
витель, освежая его в своем сердце, дабы ему было легче вытерпеть какое-то
время страсти дольнего мира, проявляя сострадание к подданным, заботясь о
рабах Господа Всевышнего и осуществляя замещение Господа. Узнав об этом,
ему следует заняться управлением так, как оно было велено, а не на свое мир-
ское усмотрение, ибо никакое поклонение и приближенность [к Богу] не будут
значить подле Всевышнего Господа больше, чем справедливое правление.

Посланник, мир да почиет над ним, говорит:
— Один день справедливости от справедливого султана достойнее посто-

янного поклонения в течение шестидесяти лет 4.
Из тех семи, которые, по преданию, «будут находиться в сени Всевыш-

него Истинного в День воскрешения», первым идет справедливый султан 5.
                           
3 Тот же самый пример с использованием образа курицы и проса уже приводился в четвертом ‘унване —

«В мистическом познании загробного мира» (PjaE O¯j¨¿ ie). [Кимийа. Ч. 1. С. 104].
А все рассуждения до этого места включены в Насихат ал-мулук, завершая там рекомпиляцию деся-
ти принципов, приведенных ниже. См. Приложение А и ср. перевод: аль-Газали. Наставление. С. 35–
37. 

4 Похожий или этот же хадис цитировался во второй книге второго руб‘а Ихйа’ — «Книга этикета
брака» (`B¸Ä»A LAeE LBN·) в контексте рассуждений о «пятой пользе» (Òn¿Bb»A ÑfÖB°»A) от брака в та-
ком виде [С. 26]: «Один день справедливого правителя достойнее семидесятилетнего покло-
нения» (ÒÄm ÅÎ¨Jm ÑeBJ§ Å¿ ½z¯A ¾eB§ ¾AË Å¿ ÂÌÍ). В Насихат автор вновь приводит этот хадис, меняя
(!) «справедливого правителя» (¾eB§ ¾AË) на «справедливого султана» (¾eB§ ÆBñ¼m), см. Приложе-
ние А.
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Посланник, мир да почиет над ним, сказал /199а/:
— Каждый день у справедливого султана забирают и уносят на небеса дей-

ствия при поклонении шестидесяти правдивейших муджтахидов.
Он сказал:
— Самым любимым у Господа Всевышнего и самым приближенным к

Нему является справедливый имам (¾eB§ ÂB¿A). А самым враждебным и самым
страдающим (ÅÍjNIh¨¿) — самовластный имам (jÖBU ÂB¿A).

Он сказал:
— Клянусь Господом, в чьей длани душа Мухаммада, каждый день у спра-

ведливого правителя возносят столько действий, что составляют действия всех
его подданных. А каждый его намаз равен семьдесяти тысячам [их] намазов.

Стало быть, раз все обстоит так, то какая же удача (OÀÎÄ«) может быть
больше той, когда Всевышний Господь дает кому-то должность правителя,
чтобы один его час равнялся [целой] жизни другого? И когда этот кто-то, не
осознавая, чего стоит такое благоденствие, занимается притеснением и своей
прихотью (AÌÇ Ë Á¼£), тогда ясно, что он заслуживает ненависти (O´¿).

Такая справедливость выходит при соблюдении им десяти принципов 6.
П р и н ц и п  п е р в ы й  (¾ËA �f§B³) 7 — в каждом происходящем событии он

должен представлять подданным себя, а правителем — кого-то другого: все,
что он не приемлет для себя, он не приемлет и для других мусульман, а
если приемлет, то совершает в своем правлении обман и предательство.

В День Бадра [= в сражении у колодцев Бадр] Посланник, мир да почиет
над ним, сидел в тени, когда явился Джабра’ил (½ÎÖjJU), мир да почиет над ним,
и сказал: «Ты в тени, а твои сподвижники под солнцем». Вот какой разницей
его упрекнули!

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Каждый, кто хочет избавиться от ада и войти в рай, при встрече со своей

смертью должен встречать ее фразой «Нет бога кроме Аллаха» (Ла илаха илла-

                           
5 Если быть совсем точным, то в данном хадисе, который ал-Газали уже дважды цитировал (один раз

частично [Кимийа. Ч. 1. С. 193], второй — полностью здесь, см.: Основа пятая: общение с людьми,
родственниками... Сн. 10), первым назван справедливый имам, что, вероятно, указывает на ту форму
правления, которая, в понимании ал-Газали, должна быть, так как в Насихат ал-мулук он везде меня-
ет в хадисах (!) имама на султана, см. Приложение А.

6 Четыре из пяти хадисов, которые приведены здесь до первого принципа, вместе с выводами автора
включены после краткого определения в первую основу (¾ËA ½uA) Насихат ал-мулук, см. Приложение
А и ср. перевод: аль-Газали. Наставление. С. 19–20. Там краткое определение первой основы взято из
первого абзаца седьмого принципа (см. ниже), затем, после данных хадисов и начиная с предания от
Ибн ‘Аббаса, в первую основу включен оставшийся текст седьмого принципа.

7 Полностью взят для пятой основы Насихат, см. Приложение А и ср. перевод: аль-Газали. Наставление.
С. 32–33.
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л-Лаху, "A ÜA É»A Ü). И все, что он не приемлет для себя, он не должен принимать
ни для одного мусульманина 8.

Он сказал:
— Не является Божьим человеком (ÔAfa ej¿) каждый, кто, вставая поутру,

сосредоточен на чем-то кроме Всевышнего Господа. А если он свободен от дел
мусульман и от их горестей, то он не из их числа.

П р и н ц и п  в т о р о й  (ÂËe �f§B³) 9 — ему следует избегать опасности счи-
тать презренным ожидание у своего порога нуждающихся и не заниматься ни-
каким сверхобязательным поклонением, покуда [хотя бы] у одного мусульма-
нина будет нужда, ибо улаживать нужды мусульман достойнее всех сверхобя-
зательных отправлений.

Как-то раз ‘Умар [б.] ‘Абд ал-‘Азиз (lÍl¨»AfJ§ jÀ§), да почиет над ним милость
Аллаха, измотался, улаживая до предполуденного намаза дела народа, и отпра-
вился домой, чтобы часок передохнуть. Его сын сказал ему:

— Чем ты защищен от того, что смерть не настигнет тебя в час, когда кто-
то в нужде будет ожидать у порога, и ты будешь виноват перед ним?

— Ты говоришь правду, — сказал он, встал и тут же вышел.
П р и н ц и п  т р е т и й  (ÂÌm �f§B³) 10 — у него не должно входить в привыч-

ку потакать страстям (PAÌÈq) /199b/ в том, чтобы надевать хорошую одежду и
вкушать вкусную пищу, но во всем он должен довольствоваться малым, ибо
без довольства малым справедливость невозможна.

‘Умар (jÀ§) [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах, спросил Салмана
(ÆBÀ¼m) [ал-Фариси]:

— Что ты слышал о [связанных] со мной случаях, вызвавших в тебе пре-
зрение?

— Я слышал, как ты разом поставил на стол два [вида] харчей к хлебу
(tiÌbÃBÃ). И у тебя есть две рубашки: одна дневная, другая ночная, — сказал тот.

— И кроме этого больше ничего? — сказал он.
— Нет, — сказал тот.
— И этого тоже не будет, — сказал он 11.
П р и н ц и п  ч е т в е р т ы й  (ÂiBÈ† �f§B³) 12 — в делах ему следует, насколь-

ко возможно, основываться на мягкости, а не на суровости.

                           
18 Этот хадис уже цитировался в третьей главе пятой основы (сн. 115) и в Ихйа’.

19 Полностью включен в шестую основу Насихат, см. Приложение А и ср. перевод: аль-Газали. Настав-
ление. С. 33.

10 Полностью включен в седьмую основу Насихат, см. Приложение А и ср. перевод: аль-Газали. Настав-
ление. С. 33–34.

11 Это предание уже приводилось ранее со слегка измененным порядком в последней реплике ‘Умара,
см.: Основа пятая. Сн. 74.

12 Полностью взят для восьмой основы Насихат, см. Приложение А и ср. перевод: аль-Газали. Наставле-
ние. С. 34.
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Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— С каждым правителем, который сурово обойдется со своими под-

данными, сурово обойдутся в День воскрешения.
Он, совершая молитву, сказал:
— О Господи! Обойдись сурово со всяким правителем, который обойдется

сурово с подданными. И обойдись мягко с каждым, кто будет обходиться с
ними мягко.

И сказал Посланник, мир да почиет над ним:
— Управление и повелевание суть нечто хорошее для того, кто поведет их

как следует, и управление есть нечто плохое для того, кто в нем оплошает.
Хишам б. ‘Абд ал-Малик (¹¼À»AfJ§ ÅI ÂBrÇ), будучи одним из халифов, спро-

сил у Абу Хазима (ÂkBY ÌIA), входившего в число великих ученых:
— Что надо предпринять в этом деле для спасения?
— Каждый забираемый тобой дирхам ты должен брать оттуда, откуда раз-

решено [шариатом], и вкладывать его туда, куда достойно, — сказал тот.
— И кто способен на это? — сказал он.
— Тот, кто не терпит ада и предпочитает войти в рай, — сказал тот 13.
П р и н ц и п  п я т ы й  (ÁVÄ‚ �f§B³) 14 — ему следует стараться, дабы наряду с

соответствием [его решений] Божественному Закону (ªjq) все подданные были
им довольны.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Лучшие из имамов — те, которые питают к вам приязнь, а вы питаете

приязнь к ним. Худшие — те, которые держат вас за неприятелей, а вы держите
за неприятелей их: они проклинают вас, а вы проклинаете их.

Правитель не должен заблуждаться насчет каждого приходящего к нему и
восхваляющего его, полагая, что все им довольны, ибо подобное зачастую бы-
вает из-за боязни (ÁÎI). Но ему следует обязать доверенных лиц (ÆAfÀN¨¿) разуз-
нать и расспросить у людей о связанных с ним случаях, так как о своих недос-
татках можно узнать со слов людей.

П р и н ц и п  ш е с т о й  (Árq �f§B³) 15 — он не должен искать чье-либо до-
вольство вопреки шариату, ибо недовольство каждого, кто недоволен из-за
ослушания шариату, не причинит ему вреда.

                           
13 По-видимому, этот рассказ, по крайней мере блок похожих вопросов и ответов, приводится в шестой

главе (peBn»A LBJ»A) четвертой книги второго руб‘а Ихйа’ — «Книга разрешенного и заповеданного»
(ÂAjZ»AË ¾ÝZ»A LBN·) в контексте длинной череды вопросов и ответов между Абу Хазимом и (!) Сулайма-
ном б. ‘Абд ал-Маликом (¹¼À»A fJ§ ÅI ÆBÀÎ¼m)  в таком виде [С. 127]: «Как же мы сможем исправить та-
кую порочность?» — «Взяв из разрешенного и вложив, куда причитается». — «И кто способен на та-
кое?» — «Кто ищет рая и боится Огня».

.iBÄ»A Å¿ ²BbÍË ÒÄV»A K¼ñÍ Å¿ - ?¹»g Ó¼§ if´Í Å¿Ë - .É´Y Ó¯ É¨zN¯ É¼Y Å¿ ÊhaDM - ?eBn°»A AhÇ \¼vÍ ÆC BÄ» ±Î· -
14 Полностью взят для девятой основы Насихат, см. Приложение А и ср. перевод: аль-Газали. Наставле-

ние. С. 34–35.
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‘Умар (jÀ§) [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах, сказал:
— В любой день, когда я встану, половина людей будет мной недовольна.

Разумеется, недоволен каждый, у кого отнимут причитающееся. Стало быть,
невозможно удовлетворить обоих противников /200а/.

[И он сказал:]
— Крайне невежествен бывает тот, кто ради довольства людей пренебре-

гает довольством Всевышнего Поклоняемого (Изад).
Му‘авийа (ÉÍËB¨¿), да будет доволен им Аллах, написал ‘А’ише (ÉrÖB§), да бу-

дет доволен ею Аллах, письмо: «Дай мне краткий совет». ‘А’иша, да будет до-
волен ею Аллах, написала ему: «Я слышала от Посланника, мир да почиет над
ним, о том, что "Всевышний Истинный останется доволен каждым, кто ищет
довольство Всевышнего Истинного к недовольству людей, и Он сделает людей
также довольными им. Но Всевышний Господь останется недоволен всяким,
кто ищет довольства людей к недовольству Всевышнего Истинного, и сделает
людей также недовольными им"».

П р и н ц и п  с е д ь м о й  (ÁN°Ç �f§B³) 16 — ему следует знать, что обладание
должностью правителя отягощено опасностью, а возлагать на себя власть над
людьми Всевышнего Господа — дело серьезное. Кому с Божьей помощью
удастся исполнить это как следует, тот обретет такое счастье, за которым нет
иного счастья. Но если он оплошает, то окажется в такой беде, вслед за которой
после неверия ни одна беда ей уподобится.

Ибн ‘Аббас (pBJ§ ÅIA), да будет доволен им Аллах, говорит: «Однажды я
увидел Посланника, мир да почиет над ним, который пришел и, взявшись за
дверное кольцо Ка‘бы[, постучал им]. В Доме находились несколько курайши-
тов.

— Имамы и султаны будут из курайшитов, — сказал он затем, — чтобы
выполнять три дела: миловать, когда у них попросят милости, поступать по-
справедливости, когда попросят рассудить, и делать [именно] то, о чем они
говорят. Да будет проклятие Господа, ангелов и всех людей над всяким, кто так
не сделает. Господь Всевышний не примет у него ни обязательных предписа-
ний, ни традиционных».

Стало быть, взгляни, насколько серьезно это дело, раз из-за него не примут
ни какого бы то ни было поклонения, ни обязательных предписаний, ни тради-
ционных.

И Посланник, мир да почиет над ним, сказал:

                           
15 Полностью использован для десятой основы Насихат, см. Приложение А и ср. перевод: аль-Газали.

Наставление. С. 35.
16 Полностью использован для первой основы Насихат, см. Приложение А и ср. перевод: аль-Газали.

Наставление. С. 20–24 (с добавлением после первого абзаца хадисов, приведенных здесь до первого
принципа).
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— Да падет проклятие Господа на любого из притеснителей, кто, рассужи-
вая двух людей, будет [кого-то из них] притеснять!

Он сказал:
— Есть трое, на кого не взглянет Господь Всевышний в День воскреше-

ния: лживый султан (Æl«Ëie ÆBñ¼m), развратный старикан (ÓÃAk jÎ‚) и тщеславный
нищий (iËEfÄŒ ÔAfŒ), то есть заносчивый и похваляющийся дарвиш.

Он сказал своим сподвижникам:
— Скоро будут завоеваны и станут вашими страны Востока и Запада. Все

чиновники (ÆÝ¿B§) тамошних областей будут в Огне кроме тех, кто остережется
Всевышнего Господа, последует путем набожности и будет надежен.

Он сказал:
— Из тех, кому Господь Всевышний вручает подданных, а тот, обманывая

их, не сострадает (O´°q) и не советует им, нет ни одного раба, для которого Гос-
подь Всевышний не сделает рай заповеданным (ÂAjY).

Он сказал /200b/:
— Пусть займет свое место в аду каждый, кто, будучи наделенным какой-

то должностью по управлению мусульманами, не блюдет их так же, как своих
домочадцев!

Он сказал:
— Двое из моей общины будут лишены моего заступничества: султан-

притеснитель (Á»B£ ÆBñ¼m) и нововведенец (ªfNJ¿) 17, ревностный в религии на-
столько, что переходит границы.

Он сказал:
— Тяжелейшие мучения грядут в День воскрешения султанам-

притеснителям 18.
— Есть пятеро, — сказал он, — на кого распространяется гнев Господа

Всевышнего. Если Он пожелает, то обрушит на них свой гнев в дольнем мире.
Если нет, их покойным местом (ÊBŒiAj³) будет Огонь. Один из них — повелитель
людей, забирающий у них свое по праву, но не дающий им от себя то, что при-
читается им, и не препятствующий их притеснению; другой — начальник
(ра’ис, oÎÖi) над подчиненными ему людьми, не соблюдающий равенства меж-
ду сильным и слабым и высказывающийся по [собственным] симпатиям; сле-
дующий — мужчина, который не велит своей жене и детям подчиняться Гос-
поду, не обучает их религиозным действиям и не испытывает опасения (ºBI)
перед тем, откуда доставлять им пищу; другой — мужчина, который нанимает

                           
17 Нововведения в исламе появились, строго говоря, после смерти Пророка, поэтому, на мой взгляд, речь

здесь может идти о каком-нибудь ревностном выдумщике, если не вообще о хадисе, появившемся
после смерти Пророка или переведенном не совсем точно. О первых нововведениях в исламе после
Пророка см. Основу первую; о самом понятии нововведения (бид‘а), не обязательно, кстати, вредного
и порицаемого, см. «Понятийный словарь ал-Газали» в конце книги.

18 Это предание пропущено либо в арабском переводе Насихат ал-мулук, либо в русском с арабского. См.:
аль-Газали. Наставление. С. 21.
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поденщика, но когда тот завершает свою работу, не оплачивает его труд спол-
на; следующий — мужчина, ущемляющий свою жену в брачном обеспечении
(ÅÎIB·).

‘Умар (jÀ§) [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах, как-то раз только
собрался совершить намаз над одним покойником, как вперед вышел мужчина
и сделал намаз. А после похорон, положив руку на его могилу, он сказал:

— О Господи, если Ты подвергнешь его мучениям, то, быть может, он был
для Тебя грешником (ÓuB§). А если смилуешься, то ему нужна милость. Блажен
ты, мужчина, никогда не бывший повелителем (амир, jÎ¿A), старостой (‘ариф,
±Íj§), писцом (катиб, KMB·), судебным исполнителем (‘аван, ÆAÌ§) и сборщиком
налогов (джаби, ÓIBU) [или описка: тираном (джаир, jÍBU)].

Затем он пропал из виду. ‘Умар, да будет доволен им Аллах, велел его ра-
зыскать, но его не нашли. Он сказал:

— То был Хизр (jza), мир да почиет над ним.
Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Горе повелителям! Горе старостам! Горе вероломным хранителям (ÅÍBa

ÆBÄÎ¿A)! Они будут теми, которые в День воскрешения захотели бы, чтобы их
подвесили за челки к небесам и они бы никогда не работали.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— Всякого человека, который управляет десятью другими, в День воскре-

шения обязательно приведут с отведенными назад руками в кандалах. Если
дела его были добрыми, то его освободят, если же нет, то добавят еще канда-
лов.

‘Умар (jÀ§) [б. ал-Хаттаб], да будет доволен им Аллах, сказал:
— Горе арбитру земному (ÅÎ¿k iËAe) от Арбитра Небесного (ÆBÀmE iËAe) в тот

день, когда Он увидит его дела, исключая тех, кто, вынося приговор, воздает по
заслугам, а не выносит решение по своей прихоти (AÌÇ), не встает на сторону
родственников /201а/ и не меняет решение из боязни и надежды, но, сделав из
Книги Господа Всевышнего некое зеркало, ставит его перед своими глазами и
по нему выносит решение.

Посланник, мир да почиет над ним, сказал:
— В День воскрешения приведут обладателей должностей правителя и

скажут: «Вы были пастухами Моих овец и казначеями Царствия земного. По-
чему же вы применили хадд к такому-то, наказав его строже, чем Я повелел?»
Они скажут: «О Господи, гневясь за то, что он пошел супротив Тебя». Он про-
изнесет: «Почему же ваш гнев должен быть больше Моего гнева?» И Он обра-
тится к другому: «Почему ты применил в наказание хадд, меньший того, что Я
повелел?» Тот скажет: «О Господи, я смилостивился над ним». Он произнесет:
«Почему ты должен быть милостивее Меня?» И заберут тех, кто прибавлял, и
тех, кто убавлял, и заполнят ими закоулки ада.
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Хузайфа (É°ÍhY) [б. ал-Йаман] 19, да будет доволен им Аллах, говорит:
— Я ни разу не произнесу славословий ни одному правителю, будет ли он

хорошим или плохим.
— Почему? — спросили у него.
— Потому что слышал я от Посланника, мир да почиет над ним: «В День

воскрешения приведут всех правителей (ÆBÎ»AË) — притеснителей и справедли-
вых. Всех поставят на [мост] Сират. Господь Всевышний пошлет Сирату
(Божественное) внушение (вахи, ÓYË) стряхнуть одним махом тех из них, кто,
вынося решения, чинил произвол, или в судебном решении брал взятки, или
одного из тяжущихся слушал больше. Все упадут и отправятся в ад на семьде-
сят лет, покуда там не достигнут своего )покойного места», — сказал он.

По преданию, Дауд (eËAe), мир да почиет над ним, выходил переодетым,
чтобы его никто не узнал, и расспрашивал каждого встречного об образе жизни
Дауда. Как-то раз к нему подошел в облике человека Джабра’ил (½ÎÖjJU), мир да
почиет над ним, у которого он [тоже] спросил.

— Хороший человек Дауд, если бы не питался из казны, а зарабатывал
своими руками, — сказал тот.

После чего Дауд, мир да почиет над ним, обратился, плача, к михрабу со
словами:

— Господи, научи меня какому-нибудь ремеслу, чтобы я ел, зарабатывая
своими руками.

Затем Всевышний Господь научил его ковать доспехи.
‘Умар [б. ал-]Хаттаб (LBñb»A jÀ§), да будет доволен им Аллах, каждую ночь

совершал обход вместо своего дозора, чтобы исправлять недостатки, которые
он заметит где бы то ни было.

— Боюсь, — говорил он, — что если шелудивому барану, не втерев в него
масло, позволят пройтись по берегу пресноводного ручья [или: Евфрата (PAj¯)],
то с меня за это спросят в День воскрешения.

Хотя /201b/ предосторожность и справедливость его были таковы, что ни-
кто не мог с ним сравниться.

‘Абд Аллах [б.] ‘Амр [б. ал-]‘Ас (xB§ ËjÀ§ "AfJ§), да будет доволен им Ал-
лах, говорит: «Я молился за то, чтобы Господь Всевышний явил мне во сне
‘Умара (jÀ§) [б. ал-Хаттаба]. Спустя двенадцать лет я увидел его во сне как че-
ловека, уже совершившего полное омовение (½n«) и повязавшегося изаром.

                           
19 Х у з а й ф а  б. а л - Й а м а н  а л - К а н а т и р и  (Ôj�BÄ »́A ÆBÀÎ»A ÅI Ò°ÍhY) — ум. 36/656 — уроженец

местечка Канатир близ ал-Куфы, затем переехавший в ал-Мадину; крайне аскетичный и непритяза-
тельный человек, один из самых ближайших сподвижников Пророка и посвященный в его тайны.
Ему Пророк сообщил имена сподвижников-лицемеров, о чем потом его безуспешно пытался рас-
спросить ‘Умар б. ал-Хаттаб; считается, что некоторые из доверенных ему пророческих тайн он, в
свою очередь, поверил после смерти Пророка ал-Хасану ал-Басри; умер спустя сорок дней после
убийства ‘Усмана б. ‘Аффана, похоронен в ал-Мада’ине (в 35 км ниже современного Багдада), где до
сих пор находится его мазар, являющийся местом паломничества.
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— О Повелитель верующих, каким ты нашел Всевышнего Господа? —
сказал я.

— О ‘Абд Аллах, сколько прошло с тех пор, как я покинул вас? — сказал
он.

— Двенадцать лет, — сказал я.
— До сего времени со мной производили рассчет. И была боязнь, что дела

мои пойдут прахом, если бы не милость Всевышнего Господа, — сказал он».
Каким же должно было быть [там] положение и состояние бедного

‘Умара 20, хотя во всей дольней жизни у него не было иных средств управления
кроме плети?

Бузурджмихр (jÈÀUilI) 21 направил своего посланца, дабы тот увидел, что за
человек ‘Умар (jÀ§) и какую жизнь он ведет.

— Где ваш владыка? — спросил он, прибыв в Мадину.
— У нас нет владыки, у нас есть повелитель, который вышел за [го-

родские] ворота, — сказали ему.
Он тоже вышел и увидел ‘Умара, который спал под солнцем на земле, по-

ложив под голову плеть. Пот стекал у него со лба так, что земля стала влажной.
Увиденное состояние поразило его [= посланца] до глубины души: вот тот,
перед кем от благоговения (OJÎÇ) не находят себе места все владыки мира.

— Ты действовал по справедливости, поэтому заснул безмятежным
сном, — сказал он затем. — А наш владыка не давал нам житья, поэтому по-
стоянно пребывает в страхе. Свидетельствую, что истинная религия — это ва-
ша религия. Если бы я не прибыл посланцем, то тотчас стал бы мусульмани-
ном. Но после этого теперь я сам вернусь.

Итак, вот чем опасна должность правителя. Наука об этом обширна. Пра-
витель же может обрести спасение, постоянно находясь подле религиозных
ученых (iAfÄÍe ÔBÀ¼§), чтобы они, обучая его пути справедливости, освежали для
него то, чем ему грозит такое занятие.

П р и н ц и п  в о с ь м о й  (ÁNrÇ �f§B³) 22 — в том, чтобы он всегда жаждал
встречи с религиозными учеными, будучи жадным до выслушивания их сове-
тов, и избегал встречи с учеными, жадными до дольнего мира, которые потчу-
ют его ложью, восхваляют его и ищут его довольства, дабы заполучить ухищ-

                           
20 Так в нашей рукописи В 928 — eÌI ÓNmAÌa É† ÊiB‡ÎI jÀ§ ¾AÌYAË ¾BY; в Add 25026 [Fol. 137v]: «Таким было

состояние ‘Умара, да будет доволен им Аллах» (eÌI ÅÎÄ† � jÀ§ ¾BY); почти то же без посмерт-
ной евлогии у Х. Хадивджама [С. 533]: «Таким было состояние ‘Умара» (eÌI ÅÎÄ† jÀ§ ¾BY); у А. Арама
[С. 415]: «Таким был ‘Умар» (eÌI ÅÎÄ† jÀ§).

21 Б у з у р д ж м и х р  (jÈÀUilI) — арабизированное от пахлавийского Б у з у р г м и х р  (jÈÀŒilI) — имя
главного вазира (≈ современный премьер-министр) и ученого-мудреца при сасанидском правителе
Хусраве I Ануширване. Здесь, по-видимому, ал-Газали передает легенду, в противном случае Бузур-
гмихр должен был быть сверхдолгожителем.

22 Полностью использован для второй основы Насихат, см. Приложение А и ср. перевод: аль-Газали.
Наставление. С. 24–27.
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рением и хитростью (O¼ÎYË j¸¿) нечто из того нечистого заповеданного (ÂAjY iAej¿),
что находится в его руках.

А религиозным ученым бывает тот, кто, не вожделея его, воздает ему при-
читающееся /202а/, подобно тому как Шакик Балхи (Ób¼I µÎ´q) 23, да почиет над
ним милость Аллаха, подошел к Харуну ал-Рашиду (fÎqj»A ÆËiBÇ) 24.

— Ты Шакик-аскет? — сказал Харун.
— Я Шакик, но не аскет, — сказал тот.
— Посоветуй мне что-нибудь, — сказал он.
— Господь Всевышний усадил тебя на место Правдивейшего (Сиддик,

µÍfu) [= Абу Бакр], требуя с тебя правдивости точно так же, как с него, — ска-
зал тот. — Он усадил тебя на место Различающего (Фарук, ¶ËiB¯)
[= ‘Умар б. ал-Хаттаб], требуя с тебя различения истины и лжи точно так же,
как с него. Он усадил тебя на место Обладателя двух светочей (Зу-л-нурайн,
ÅÍiÌÄ»AËg) [= ‘Усман б. ‘Аффан], требуя с тебя стыдливости и щедрости точно
так же, как с него. Он усадил тебя на место ‘Али б. Аби Талиба (K»B� ÓIC ÅI
Ó¼§), требуя с тебя знания и справедливости точно так же, как с него.

— Посоветуй еще, — сказал он.
— Ладно, — сказал тот. — У Господа, Державного и Славного, есть одна

обитель, которую именуют адом. Тебя Он сделал ее привратником, дав тебе
три вещи — деньги казны, меч и плеть — и сказав: «Удерживай этими тремя
людей от ада». То есть не удерживай эти деньги от любого нуждающегося, что
придет к тебе; воспитывай этой плетью любого, кто поступит вопреки повеле-
нию Господа; убей с разрешения шариата [или: его опекуна (вали, Ó»Ë)] 25 этим
мечом любого, кто убьет не по праву. И если ты так не поступишь, то именно
ты будешь предводителем в аду, а остальные отправятся следом за тобой.

— Еще, — сказал он.
— Ты являешься источником, а остальные, те, что твои чиновники

(‘уммал, ¾BÀ§), — ручьями. Если источник прозрачен, то мутность ручьев ему не
навредит, а если он мутный, то нет никакой надежды на прозрачность ручь-
ев, — сказал тот.

Харун ал-Рашид вместе с ‘Аббасом, который был среди его избранных, от-
правились к Фузайлу ‘Ийазу (~BÎ§ ½Îz¯), да почиет над ним милость Аллаха.
Когда они подошли к двери его дома, тот, читая Коран, дошел до такого айата:

                           
23 Ш а к и к  а л - Б а л х и  (Ób¼J»A µÎ´q) — уб. 195/810 — ханафит; ранний суфий, ученик Ибрахима б.

Адхама, учитель Хатима ал-Асамма. Подробнее о нем см.: Радтке. Теологи и мистики. С. 44; Knysh.
Mysticism. P. 32–35.

24 Х а р у н  а л - Р а ш и д  (fÎqj»A ÆËiBÇ) б. Мухаммад ал-Махди, Абу Мухаммад — 170/786–193/809 —
аббасидский халифа, очень религиозный человек (приверженец ханафитского мазхаба), совершив-
ший одно из своих многочисленных (раз в два года) паломничеств (хаджж) босиком; поборник наук,
благодаря чему его двор был центром научных и литературоведческих диспутов, но одновременно
очень жестокий и безжалостный к своим врагам.

25 «По разрешению его опекуна» (ÔË Ó»Ë ÔiÌNme ÉI) — Add 25026 [Fol. 138r]; Х. Хадивджам [C. 535],
А. Арам [С. 419].
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«Разве думали те, которые творили зло, что Мы сделаем их подобными тем,
которые уверовали и творили добро, что одинакова будет их жизнь и смерть.
Плохо они рассуждают!» [Коран, 45: 20].

— Если я ищу совета, то довольно данного айата, — сказал [Харун].
Этот айат означает следующее: «Посчитали те, кто совершал дурные дела,

что Мы их уравняем с теми, кто уверовал и совершал дела благие. Негоже же
они рассудили!»

— Стучи в дверь! — сказал он затем ‘Аббасу.
Тот постучал в дверь, сказав:
— Открывай дверь Повелителю верующих!
— Что делать у меня Повелителю верующих? — сказал [Фузайл].
— Подчиняйся Повелителю верующих! — сказал [‘Аббас].
Тот открыл дверь. Стояла ночь. Он потушил светильник. Харун в темноте

/202b/ стал шарить вокруг рукой, пока не наткнулся на него [= Фузайла].
— Жаль такую нежную руку, коли она спасется от мук Господа! — сказал

Фузайл, а затем произнес: — О Повелитель верующих, соберись и подготовься
отвечать Господу в День воскрешения, ибо усадят тебя один на один с каждым
мусульманином и взыщут с тебя должное.

Харун заплакал. ‘Аббас произнес:
— Замолчи! Ты убьешь Повелителя верующих!
— О Хаман! Ты и племя твое сгубили его! И ты мне говоришь: «Ты убь-

ешь его!» — сказал тот.
Харун обратился к нему [= ‘Аббасу]:
— Он назвал тебя Хаманом 26, потому что меня приравнял к фараону, —

после чего, положив перед ним [= Фузайлом] тысячу динаров, сказал: — Это из
разрешенного [шариатом], из брачного обеспечения (махр, jÈ¿) моей матери.

— Говорю тебе, не прикасайся к тому, что имеешь, и отдай это владельцу.
А ты даешь это мне?! — сказал тот, встал и вышел, не приняв [денег] 27.

                           
26 Х а м а н  (ÆB¿BÇ) — имя вазира фараона во времена Мусы (Моисея); не раз упомянут в Коране. Подроб-

нее см: Ибрагим, Ефремова. Путеводитель. С. 517.
27 Данный рассказ о посещении Харуном ал-Рашидом Фузайла б. ‘Ийаза в Ихйа’ не приводится, но

он есть в Кашф ал-махджуб ал-Худжвири. Однако сличение версий ясно показывает, что эти
авторы пользовались разными источниками. У ал-Худжвири рассказ дается со слов Фазла б.
Раби‘и (©ÎIi ÅI ½z¯) — ум. 209/824 в г. Тус — вазира Харуна ал-Рашида, чей отец был вазиром
при ал-Мансуре. Он отправился с Харуном в хаджж, а затем отвел его к трем аскетам, послед-
ним из которых был Фузайл. На вопрос Фузайла ответил хадисом Фазл: «Не должен раб
(Божий) унижаться при подчинении Аллаху ("A Ò§B� Ó¯ Én°Ã ¾hÍ ÆC fJ¨¼» oÎ»)», после чего Фузайл
открыл дверь, потушил лампу и прятался в углу, пока рука Харуна не наткнулась на него, на
что он сказал: «Жаль такую руку, нежнее которой я не встречал, коли она спасется от мук Гос-
пода». После чего Харун разрыдался и упал в обморок. Придя в себя, он попросил Фузайла
что-нибудь ему посоветовать. Выслушав первый совет, Харун попросил продолжить, на что
последовал рассказ о встрече ‘Умара б. ‘Абд ал-‘Азиза (после его прихода к власти) с тремя
аскетами, среди которых был Мухаммад б. Ка‘б ал-Курази (этот рассказ приводится ниже), и
лишь затем Харун попытался оплатить долги Фузайла так же, как он сделал это по окончании
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‘Умар [б.] ‘Абд ал-‘Азиз (lÍl¨»AfJ§ jÀ§) обратился к Мухаммаду [б.] Ка‘бу [ал-
]Курази (Ó£j³ K¨· fÀZ¿) 28:

— Опиши мне справедливость.
— Будь каждому из мусульман, кто младше тебя, отцом, будь каждому из

мусульман, кто старше тебя, сыном и будь каждому, кто ровня тебе, братом.
Наказывай каждого соответственно его грехам и силе и остерегись ударить
хоть раз плетью кого-либо в гневе, ибо тогда тебе место в аду, — сказал тот 29.

Один из аскетов (eBÇk) 30 предстал перед халифой того времени.
— Посоветуй мне что-нибудь, — сказал тот.
— Я отправился в путешествие в Китай, — сказал он. — Его владыка ог-

лох. Он сильно плакал, говоря: «Я плачу не оттого, что у меня пропал слух, но
плачу от того, что притесненные кричат у врат моего дворца, а я не слышу.
Однако глаза на своем месте: провозгласите, чтобы каждый, кто пожалуется,
требуя справедливости (Á¼¤M eAe), надевал красную одежду». После этого он каж-
дый день, садясь на слона, выезжал [из дворца] и подзывал всякого, на ком
была красная одежда. О Повелитель верующих, а ведь это был неверный, кото-
рый из сострадания к рабам Всевышнего Господа так поступил. Ты верующий,
из людей дома Посланника, мир да почиет над ним, посмотри, каково твое
сострадание?

Абу Килаба (ÉIÝ³ ÌIA) пришел к ‘Умару б. ‘Абд ал-‘Азизу.
— Посоветуй мне что-нибудь, — сказал тот.
— Со времен Адама, мир да почиет над ним, до сего дня не осталось

халифы кроме тебя, — сказал он.
— Еще! — сказал тот.
— Ты будешь первым халифой, который умрет [= своей смертью], — ска-

зал он.
— Еще! — сказал тот.
— Если Господь Всевышний будет с тобой, чего ты боишься? А если Его с

тобой не будет, у кого ты найдешь убежище? — сказал он.
— Хватит того, что /203а/ ты сказал, — сказал тот.

                           
предыдущих встреч с двумя другими аскетами, но неудачно. Последними словами Фузайла, после
которых Харун разрыдался и вышел, были: «Я тебя призываю к спасению, а ты меня бросаешь на
погибель». Затем Харун сказал Фазлу б. Раби‘и: «Владыка на самом деле Фузайл».
См.: ал-Худжвири. Кашф (±r·). С. 122–124; ср.: аль-Худжвири. Раскрытие. С. 98–100.

28 М у х а м м а д  б. К а ‘ б  а л - К у р а з и  (Ó£j »́A K¨· ÅI fÀZ¿) — ум. 118/736 — мухаддис и историк.
29 По ал-Худжвири, совет такой: «Если хочешь спастись в грядущее Воскрешение, то считай старца-

мусульманина за своего отца, юношу — за своего брата, ребенка — за свое чадо, затем веди себя с
ними так же, как дома ведут себя с отцом, братом и дитем, ибо страны ислама — что твой дом, а жи-
вущие в них, что твоя семья: навести отца своего, почти брата своего и сделай добро чаду своему!»
См.: ал-Худжвири. Кашф (±r·). С. 124; аль-Худжвири. Раскрытие. С. 99.

30 Этот рассказ с небольшими отличиями приводится в четвертой главе (©IAj»A LBJ»A) 9-й книги второго руб‘а
Ихйа’ (j¸ÄÀ»A Å§ ÓÈÄ»AË ²Ëj¨À»BI j¿ÜA LBN·) [С. 307] в контексте длинной беседы аскета Ибн ал-Мухаджира
(jUBÈÀ»A ÅIA) с халифой ал-Мансуром (iÌvÄÀ»A).
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Сулайман [б.] ‘Абд ал-Малик (¹¼À»A fJ§ ÆBÀÎ¼m), будучи халифой, однажды по-
думал и сказал:

— Сколько я благоденствовал в сем дольнем мире, а каково будет мое со-
стояние в День воскрешения?

Он послал человека за Абу Хазимом (ÂkBY ÌIA), который, да почиет над ним
милость Аллаха, был ученым и аскетом своего времени, сказав:

— Пришли мне что-нибудь из того, чем ты разговеешься во время по-
ста.

Тот приготовил немного поджаренных отрубей и послал ему, сказав:
— Этим я питаюсь по ночам.
Сулайман, увидев их, расплакался, и они оставили у него на сердце неиз-

гладимое впечатление. Он держал пост три дня, ничем не питаясь, а на третью
ночь разговелся ими. Говорят, что в ту ночь он имел интимное общение
(OJZu) с женой, и появился его сын, ‘Умар [б.] ‘Абд ал-‘Азиз (lÍl¨»AfJ§ jÀ§),
которому не было равных в мире по справедливости и который был похож на
‘Умара (jÀ§) [б. ал-Хаттаба], да будет доволен обоими Аллах. Говорили также,
что все это было следствием благодати того благого побуждения и той пищи,
которую он отведал.

‘Умару б. ‘Абд ал-‘Азизу, да почиет над ним милость Аллаха, сказали:
— Что было причиной твоего раскаяния?
— Однажды я бил своего гулама, — сказал он, — а тот произнес:

«Вспомни ту ночь, наутро после которой настанет День воскрешения», — что
подействовало на мое сердце.

Один из великих увидел Харуна ал-Рашида в [долине] ‘Арафата босым и с
непокрытой головой, стоящим на горячих мелких камнях. Он, воздев руки,
говорил: «О Господи, Ты это Ты, а я это я. Мое дело — каждый раз заново
грешить, а Твое дело — каждый раз заново прощать. Смилуйся надо мной!»

— Взгляните, как стенает гигант земли пред Гигантом небес! — сказал тот
великий.

‘Умар б. ‘Абд ал-‘Азиз (lÍl¨»AfJ§ jÀ§) обратился к Абу Хазиму (ÂkBY ÌIA), да по-
чиет над обоими милость Аллаха:

— Посоветуй мне что-нибудь.
— Засыпай на земле и прикладывай смерть к голове, — сказал тот. —

Храни все, что ты считаешь допустимым при встрече со смертью, и отбрось
все, что считаешь недопустимым для этого, ибо возможно, что сама смерть уже
рядом 31.

                           
31 Этот рассказ приводится в шестой главе (peBn»A LBJ»A) 4-й книги второго руб‘а Ихйа’ — «Книга разре-

шенного и заповеданного» (ÂAjZ»AË ¾ÝZ»A LBN·) с ответом Абу Хазима в таком виде [С. 127]: «Ляг спать,
затем приложи смерть к своей голове, а затем взгляни на то, что тебе хотелось бы иметь с собой в тот
час, и возьми сейчас, а то, что ты презирал бы иметь с собой в тот час, отставь сейчас, поскольку, мо-
жет статься, тот час близок».

,ÆàA É§f¯ ,Ò§Bn»A ¹¼M ¹Î¯ ÆÌ¸Í ÆC Êj M̧B¿Ë ,ÆàA ÉIhb¯ ,Ò§Bn»A ¹¼M ¹Î¯ ÆÌ¸Í ÆC KZMB¿ Ó»A j¤ÃA ÁQ ¹mCi fÄ§ PÌÀ»A ½¨UA ÁQ ©VñyA
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Стало быть, обладателю должности правителя надо удерживать эти расска-
зы перед глазами, приняв советы уже данные другим. Он должен искать совета
у любого ученого, которого увидит. И любой ученый, который увидит его,
должен дать ему подобного рода совет, не удерживаясь от слов истины и не
придавая ему гордости, ибо тогда он будет соучаствовать ему в притеснении.

П р и н ц и п  д е в я т ы й  (ÁÈÃ �f§B³) 32 — в том, чтобы он не довольствовал-
ся только своим отказом от притеснений, но воспитывал свою свиту, челядь
(ÆAj·B†) и наместников (ÆBJÍBÃ) /203b/, не одобряя притеснение с их стороны, ибо с
него спросят за притеснение от них, а с них не спросят за притеснение от него.

‘Умар (jÀ§) [б. ал-]Хаттаб, да будет доволен им Аллах, написал письмо
[Абу] Мусе [ал-]Аш‘ари (Ôj¨qÜA ÓmÌ¿ ÌIA) 33, который был его чиновником (½¿B§):
«Но далее. Самым счастливым из обладателей подданных является тот, чьи
подданные благодаря ему счастливы. А самым несчастным — тот, чьи поддан-
ные из-за него несчастны. Смотри не распускайся, ибо тогда твои чиновники
(‘уммал, ¾BÀ§) станут поступать точно так же. Тогда твой пример будет подобен
такому верховому животному, которое, завидя зеленую траву, наедается до
отвала, чтобы разжиреть, а жирность приведет его к гибели, ибо из-за нее его
забьют и съедят».

В Торе (ÒÍiÌM) есть о том, что «любое притеснение, исходящее от чиновни-
ков султана, при котором тот будет молчать, совершается как будто им самим,
и за это взыщут с него».

Правитель же должен знать, что нет более обделенного и неразумного че-
ловека, чем тот, который продаст свою религию и загробную жизнь за чью-то
мирскую жизнь. Все чиновники и челядь служат ради своей мирской доли,
приукрашивая притеснение в глазах правителя, дабы послать его в ад, а самим
добиться своей корысти. Ну и какой неприятель будет грознее того, кто стара-
ется на твою погибель за несколько заповеданных дирхамов, которые он полу-
чит?

В общем, справедливость к подданным не соблюдает тот, кто не равняет
своих чиновников и челядь на справедливость, и тот, кто не подвигает на
справедливость свою жену, детей и гуламов. Так не поступит только тот, кто
прежде сохранит справедливость внутри себя. Справедливость эта в том, что
он удерживает притеснение, страсть и гнев [отдельно] от разума, чтобы пре-
вратить их в пленников разума и религии, а не разум и религию сделать их
пленниками. Большинство людей таковы, что подпоясали разум служением

                           
.ÒJÍj³ Ò§Bn»A ¹¼M ½¨¼̄

32 Полностью использован для третьей основы (ÂÌm ½uA) Насихат ал-мулук, см. Приложение А и ср. пере-
вод: аль-Газали. Наставление. С. 28–29.

33 А б у  М у с а  а л - А ш ‘ а р и  (Ôj¨qÜA ÓmÌ¿ ÌIA) — один из активных деятелей и полководцев ранне-
го ислама, участник Эфиопской хиджры, завоеватель Тустара/Шуштара, Исфахана и области Джибал
в Иране; один из первых наместников ал-Басры.
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страсти и гневу, чтобы он выдумывал хитрости, с которыми страсть и гнев до-
бивались бы своих желаний. Разум состоит из сущности ангелов и из воинства
Всевышнего Господа, а страсть и гнев суть воинство Сатаны. Как сможет по-
ступать справедливо с другими тот, кто пленит воинство Всевышнего Господа
руками воинства Сатаны (oÎ¼IA)? Стало быть, солнце справедливости сначала
должно взойти в груди, а уж тогда его свет падет на домочадцев, после распро-
странится на избранных, а затем его лучи достигнут подданных. Каждый, кто
без солнца уповает на лучи, ищет невозможного.

Так знай, что справедливость возникает из совершенства разума, а совер-
шенство разума бывает тогда, когда он видит дела такими, какие они есть, по-
стигая их внутреннюю истину и не обманываясь их внешней стороной. Напри-
мер, отказывая справедливости ради дольнего мира, он должен взглянуть на то,
что является его целью в дольнем мире: если цель в нем — поедать вкусную
пищу, то он должен знать, что он — домашнее животное в человеческом обли-
ке, ибо поедать с прожорливостью — занятие верховых животных; если он
действует ради того, чтобы /204a/ одеваться в парчовые одежды, то он — жен-
щина в облике мужчины, ибо прихорашиваться — занятие женщин; если он
действует так ради того, чтобы излить свой гнев (Ára) на своих неприятелей, то
он — дикий зверь в человеческом облике, ибо злиться, разрывать и кидаться на
людей — занятие дикого зверья; если он действует так ради того, чтобы люди
ему прислуживали, то он — невежда в облике разумного, ибо обладай он разу-
мом, знал бы, что все они суть челядь своей утробы, прислуживающие своей
страсти и промежности и сотворившие из него [= из правителя] силки для сво-
ей страсти, а те поклоны, которые они отвешивают, они отвешивают самим
себе. Признаком является то, что коли услышат они слухи о передаче должно-
сти правителя и области кому-то другому, то скопом откажутся от него и нач-
нут приближаться к тому, другому правителю. И заподозрив, что где бы то ни
было грядет золото и серебро, они ринутся туда со своими поклонами и услу-
жением. Стало быть, в действительности это не услужение, а насмехательство
над ним. Разумным бывает тот, кто в делах видит их истину и дух, а не их
внешний вид. Истина же этих действий такова, как было сказано. И неразумен
тот, кто считает иначе. А кто неразумен, тот несправедлив, и место ему в аду.
Именно по этой причине началом всякого счастья является разум.

П р и н ц и п  д е с я т ы й  (ÁÇe �f§B³) 34 — состоит в том, что зачастую над
правителем довлеет высокомерие, а от высокомерия часто возникает гнев,
призывающий его к мести. Ну а гнев — враг разума и его напасть. О том,
как от него [= гнева] излечиться, мы упомянем в «Книге о гневе» (Kz« LBN·) из

                           
34 Полностью использован для четвертой основы (по критическому изданию) или принципа Насихат ал-

мулук, см. Приложение А и ср. перевод: аль-Газали. Наставление. С. 29–32.
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столпа «Губящие» (Мухликат, PB¸¼È¿) 35. Однако когда он возобладает, ему [=
правителю] следует приложить усилия, чтобы во всех делах склоняться в сто-
рону прощения, взяв за привычку щедрость и терпение. Он должен знать, что,
когда это войдет в привычку, он уподобится пророкам, сподвижникам и при-
ближенным [к Богу] (аулийа’, ÕBÎ»ËA). А когда гнев начнет им помыкать, тогда он
уподобится тюркам, курдам и бестолочам, похожим на дикое зверье и верхо-
вых животных.

Рассказывают, что Абу Джа‘фар (j°¨U ÌIA), будучи халифой 36, повелел каз-
нить одного человека, совершившего некое преступление. Присутствовавший
при этом Мубарак б. Фузала (É»Bz¯ ÅI ºiBJ¿) сказал:

— О Повелитель верующих, прежде выслушай одно предание от Послан-
ника, мир да почиет над ним.

— Говори! — сказал тот.
— Хасан Басри (ÔjvI ÅnY), да будет доволен им Аллах, передает, что По-

сланник, мир да почиет над ним, сказал: «В День воскрешения, когда соберутся
все люди в одной пустыне, глашатай провозгласит: "Поднимитесь те из вас, у
кого пред Господом Всевышним есть какая-то заслуга!" Никто не встанет кро-
ме тех, кто кого-то простил», — сказал он.

— Оставьте его, я его простил, — сказал тот [= Абу Джа‘фар] 37.
Гнев правителей в большинстве своем вызывается тем, что кто-то распус-

кает язык по их поводу. А они уж постараются пустить ему кровь.
В такой момент им следует вспомнить, что сказал ‘Иса (Иисус, ÓnÎ§), мир да
почиет над ним, Йахйе (ÓÎZÍ) 38[, мир да почиет над ним]:

— Возблагодари каждого, кто, сказав тебе что-то, скажет правду.
А если он скажет ложь, то еще больше возблагодари его, ибо в твой список
добавится дело без твоих усилий.

                           
35 Четвертая основа из третьего столпа (рукн) Кимийа: «Об излечении болезни злобы, злости и зависти»

(fnYË f´YË Ára ÔiBÀÎI XÝ§ ie :ÂiBÈ† ½uA).
36 а л - М а н с у р  (iÌvÄÀ»A) б. М у х а м м а д, А б у  Д ж а ‘ ф а р  (j°¨U ÌIA) — аббасидский халифа

(годы правления 754/136–775/158), пришедший к власти с помощью знаменитого Абу Муслима, но
затем ставший его врагом; жестоко подавлял восстания шиитов, потомков имама ал-Хусайна, нена-
видя их; был до крайности скуп, за что получил прозвище ал-Даваники («Грошовый», Ó Ã́AËf»A ≈ Полу-
шечник, Крохобор); основал Багдад как город и столицу ‘Аббасидов ( прежде он был деревушкой).

37 Такой же рассказ с некоторыми деталями приведен в пятой книге третьего руб‘а Ихйа’: «Книга пори-
цания гнева, злости и зависти» (fnZ»AË f´Z»AË Kz¬»A Âg LBN·). Мубарак, подумав о том, что на его глазах
убьют мусульманина, решил рассказать этот хадис, переданный там [Ихйа’. Т. 3.
С. 159], в таком виде:

#!Á´Î¼̄  fÍ "A fÄ§ É» Å¿$:ÔeBÄÎ¯ eBÄ¿ ÂÌ´Î¯ .jvJ»A ÁÇh°ÄÍË Ó§Af»A ÁÈ¨ÀnÍ SÎY fYAË fÎ¨u Ó¯ pBÄ»A ½UËl§ "A ©ÀU ,Ò¿BÎ »́A ÂÌÍ ÆB· AgA
.B°§ Å¿ ÜA ÂÌ´ÍÝ¯

После этого Абу Джа‘фар потребовал с Мубарака клятвенного подтверждения, что тот слышал этот
хадис от ал-Хасана ал-Басри, и, услышав утвердительный ответ, повелел отпустить приговоренного.

38 Й а х й а  (ÓÎZÍ) — в иудео-христианской традиции Иоанн Креститель, сын Закарийи, предтеча
‘Исы/Иисуса Христа; не раз упомянут в Коране. Подробнее см.: Ибрагим, Ефремова. Путеводитель.
С. 520.
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То есть поклонение того человека внесут в твой список.
В присутствии Посланника, мир да почиет над ним, про одного человека

сказали /204b/:
— Он очень сильный мужчина.
— Почему? — сказал он.
— Он уложит любого, с кем бы он ни боролся, и справится со всеми, —

сказали ему.
— Силен и мужествен тот, кто справится со своим гневом, а не тот, кто ко-

го-то там уложит, — сказал Посланник, мир да почиет над ним.
И [еще] сказал Посланник, мир да почиет над ним:
— Есть три вещи, по достижении которых вера любого станет завершен-

ной: когда он злится, то не стремится совершить что-то неправедное и сдержи-
вается; когда он доволен, то не перестает воздавать должное; а когда он стано-
вится могущественным, то не берет больше ему положенного.

‘Умар (jÀ§) [б. ал-Хаттаб, да будет доволен им Аллах,] сказал:
— Не полагайся ни на кого, покуда не увидишь его в момент гнева.

И не полагайся ни на чью религию, покуда не испытаешь его в момент алчно-
сти 39.

‘Али б. ал-Хусайн (ÅÎnZ»A ÅI Ó¼§)[, да почиет над ним милость Аллаха,] 40 от-
правившись однажды в мечеть, был оскорблен одним человеком. Его гуламы
направились к тому человеку, но он сказал:

— Не трогайте его!
А потом обратился к нему:
— Того, что обо мне скрыто от тебя, больше. Есть ли у тебя нужда какая,

которую мы могли бы удовлетворить?
Тот мужчина устыдился. Затем ‘Али [б. ал-Хусайн] взял свою одежду и от-

дал ему, повелев выдать ему тысячу дирхамов. Тот мужчина ушел, приговари-
вая:

— Свидетельствую: он некто иной, как дитя Посланника.
О нем также передали, что он, дважды окликнув гулама и не получив отве-

та, сказал:
— Ты не слышал?
— Слышал, — сказал тот.
— Почему же ты не ответил? — сказал он.

                           
39 Это предание пропущено либо в арабском переводе Насихат, либо в русском с арабского.
40 ‘А л и  б. а л - Х у с а й н  (ÅÎnZ»A ÅI Ó¼§) — ‘Али б. ал-Хусайн б. ‘Али б. Аби Талиб —38/658–

94/712 — внук ‘Али б. Аби Талиба, четвертый шиитский имам по прозвищу Зайн ал-‘абидин (ÅÍfIB̈ »A ÅÍk
— «Украшение поклоняющихся»), именуемый также ‘Али ал-асгар (j¬uÜA Ó¼§ — «Самый младший
‘Али»); родился и умер в ал-Мадине; в мусульманской традиции известен своей исключительной на-
божностью и богобоязненностью: превосходил всех верующих в скрытой раздаче садаки, при всяком
ритуальном общении с Богом сильно переживал, бледнел, терял сознание и т. п.
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— Я не опасался за твой характер и твое добронравие, ибо ты меня не оби-
дишь, — сказал тот.

— Благодарю Аллаха за то, что мой раб не опасается меня, — сказал
он.

У него был один гулам, который как-то раз сломал ногу барану. Он [=
‘Али б. ал-Хусайн] сказал:

— Зачем ты это сделал?
— Я сделал это умышленно, чтобы разозлить тебя, — сказал тот.
— Сейчас я разозлю того, кто обучил тебя этому, то есть Сатану (oÎ¼IA), —

сказал он и освободил его.
Некто его [= ‘Али б. ал-Хусайна] оскорбил. Он сказал:
— Эй, юноша, между мной и адом находится одно препятствие. Если я че-

рез него пройду, то мне не страшны твои слова. А если не смогу пройти, то я
много хуже, чем ты сказал.

Посланник[, мир да почиет над ним,] сказал:
— Бывает так, что кто-то своей кротостью и прощением приходит к степе-

ни постящегося [днем] (саим, ÁÍBu) и встающего [ночью] (каим, ÁÍB³).
А бывает так, что чье-нибудь имя заносят в список деспотов (ÆAiBJU), хотя у него
нет должности правителя, разве что над своими домочадцами.

Посланник[, мир да почиет над ним,] сказал:
— В аду есть одни врата, через которые не войдет никто, кроме тех, кто

погоняет свой гнев, противореча шариату.
Передавали, что как-то раз Сатана (oÎ¼IA), представ перед Мусой (ÓmÌ¿), мир

да почиет над ним, сказал:
— Я обучу тебя трем вещам, чтобы ты спросил у Всевышнего Истинного

об одной нужде для меня.
— Что представляют собой эти три вещи? — сказал Муса (ÓmÌ¿)[, мир да

почиет над ним].
— Сторонись резкости, — сказал тот, — ибо с каждым, кто бывает резок и

опрометчив, я играю, как дети с мячом. Сторонись женщин, ибо на пути люд-
ском я не расставлял силки, на которые полагался бы так, как на женщин. В-
третьих, сторонись скупости, ибо я разрушу и религию, и дольний мир для ка-
ждого, кто скуп.

Посланник[, мир да почиет над ним,] сказал:
— Сердце каждого, кто сможет, подавив свой гнев, справиться с ним, Гос-

подь Всевышний наполнит покоем и верой. А каждого, кто не наденет разук-
рашенные одежды, дабы явить смирение пред Господом Всевышним, Господь
Всевышний оденет в одежды щедрости.

Посланник[, мир да почиет над ним,] сказал:
— Горе тому, кто злится, забывая о гневе Господа Всевышнего по отноше-

нию к себе.
Некто сказал Посланнику, мир да почиет над ним:
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— Обучи меня такому делу, чтобы я попал в рай.
— Не злись, и рай твой, — сказал он.
— Еще, — сказал тот.
— Не проси ни у кого ничего, — сказал он, — и рай твой.
— Еще, — сказал тот.
— Вслед за послеполуденным намазом испроси семьдесят раз прощения,

чтобы были прощены твои грехи за семьдесят лет, — сказал он.
— У меня нет грехов на семьдесят лет, — сказал тот.
— Грехи твоей матери, — сказал он.
— У моей матери нет столько грехов, — сказал тот.
— Твоего отца, — сказал он.
— У моего отца нет столько грехов, — сказал тот.
— Твоих братьев, — сказал он.
‘Абд Аллах б. Мас‘уд (eÌ¨n¿ ÅI "AfJ§), да будет доволен им Аллах, говорит,

что как-то раз Посланник, мир да почиет над ним, делил какое-то имущество, а
один человек сказал:

— Они совершили раздел, который неугоден Всевышнему Господу.
То есть он не был совершен по-честному. Ибн Мас‘уд передал это Послан-

нику, мир да почиет над ним. Тот разгневался, а лицо его побагровело. Но он
лишь сказал:

— Да смилостивится Всевышний Господь над моим собратом Мусой
(ÓmÌ¿), которого обижали и поболее этого, а он терпел.

Данного числа преданий и рассказов достаточно для совета состоящим на
должности правителя (OÍÜË ½ÇA), так как, если основа веры находится на своем
месте, они [= предания] подействуют. А если не подействуют, то это признак
того, что сердце лишено веры и осталось им лишь трепать языком. Те же пре-
дания о вере, что ложатся на сердце, суть нечто иное. И вера нечто иное. Я не
знаю, каким образом истина веры пребывает в сердце того чиновника, который
за год набирает себе несколько тысяч заповеданных дирхамов и передает их
еще кому-то, чтобы все находилось под его [= правителя] ответственностью. В
День воскрешения с того за все взыщут, тогда как выгода от этого достанется
другим, что есть предел беспечности и отсутствия мусульманства. С миром!

ЗАКОНЧЕН «СТОЛП ОБЫЧАЕВ»
ИЗ КНИГИ КИМИЙА-ЙИ СА‘АДАТ

С ПОМОЩЬЮ АЛЛАХА И ПРИ ЕГО БЛАГОМ СОДЕЙСТВИИ
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