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От издательства

Уважаемый читатель!

Вы держите в руках пятый том серии "Памятники культуры 
Востока". Настоящая серия □ри̂؛ вана представить российскому ЧИ- 
тателю произведения древней и средневековой словесности Восто- 
ка —  от древнего Китая до древней Индии —  во всем их ^ль^рном  
своеобразии, для чего каедое издаваемое произведение сопровож- 
дается оригинальными фафическими материалами (гравюрами, 
ксилографиями, прорисовками, факсимильным воспроизведением 
редчайших страниц древних манускриптов), а т а ^ е  оригинальными 
восточными шрифтами, будь то китайская иероглифика, японское 
слоговое письмо или арабская вязь. Мы надеемся, что эти элемен- 
ты оформления книг не отпугивают неподготовленного читателя, но 
напротив—  пободают его к чтению, делают чужую »^льтуру ближе 
и понятнее. Этой же цели способствуют предисловия и коммента- 
рии ведущих (^циалистов-востоковедов.

В серии вышли:
Том 1. Чжан Бо-дуань. Главы ٠  прозрении истины (СПб., 

1994, 352 с.). Перевод одного из самых известных даосских траста- 
TOB XI века, выполнен Е. А. Торчиновым.

Том 2. Митицуна-но хаха. Дневник эфемерной жизни (СПб., 
1994, 352 с.). Перевод первого женского дневника, написанного 
знатной японской аристократкой X века, выполнен в. N. Горегладом.

Том 3. Гань Бао. Записки ٠  поисках духов (СПб., 1994, 576 
с.). Перевод одного из самых известных китайских сборников о не- 
чисти, выполнен л. N. Меньшиковым.

Том 4. Тамэнага Сюнсуй. Сливовый календарь любви (СПб., 
1994, 288 с. + 1 л. ил.). Перевод лучшего образца в жанре ниндзё- 
бон —  "повесть о чувствах” , выполнен и. в. Мельниковой.

В серии готовятся:
Популярные рассказы, изданные в столице. Перевод сбор- 

ника ранних китайских ^а б эн ь—  "городские повести", выполнен 
И. Т. Зо^аф, перевод стихов л. N. Меньшикова.

Калидаса. Род Рагху. Перевод древнеиндийской эпйческой 
поэмы в девятнадцати песнях об истории легендарных царей 
"Солнечной династии", выполнен в. ٢. Эрманом.
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٨٠^ обложкой этой книги со- 
браны произведения одного из 
самых выдающихся мыслителей мусульманского средневеко- 
вья — Му؟ йй ад-дйна Мухаммада ибн ‘Алй Ибн ал-‘Арабй 
(1165 — 1240), более известного как Ибн ал-‘Арабй или, в 

٠، ٠ ٠ ، еще более облененном
ö i م  ى محا ء ءف حا م  варианте, Ибн ‘Арабй.

Его учению было суж- 
дено сыграть огромную роль в истории не только му- 
с^ьманского мистицизма (суфизма), величайшим пред- ف , سم  
ставителем которого его по праву считают, но и в раз- 
витии ДРОБНОЙ культуры ислама в целом.

Ибн ал-‘Араби, получивший от своих сторонников по- 
четный титул «Величайший Учитель» (аш-шайх ал-акбар), 
оставил после себя непростое, противоречивое на-
следие; уже при его жизни м^сульм̂؛ нские ^че- خ شي ل ر ا ب ك لا ا
ные разделились на два лагеря: решительных 
энтузиастов его учения и не менее решительных его ОППО- 

нентов, считавших, что оно противоречит основным прин- 
ципам мусульманской религии, в полемике между двумя 
лагерями, в ходе всестороннего о п а д е н и я  и комментиро- 
вания его идей постепенно выкристаллизовался образ Ибн 
ал-‘Араби —«мудреца►, «философа*, «свэтого» и «чудотвор- 
ца►, с одной стороны, «еретика►, «безбожника►, «дергайте- 
ля религии», «одержимого► — с другой. Под впечатлением 
многовековых богословских споров вокруг творчества Be- 
личайшего Учителя и его противоречивого «имиджа►, сфор- 
мировавшегося в их результате, оказались и внеш ние по- 
коления мусульманских ученых, которые, как и прежние, 
принадлежат к двум упомянутым выше лагерям. Сложив- 
шиеся стереотипы оказались настолько прочными, что их 
не сумела сломать даже европейская востоковедная наука,
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К сожалению некритически воспринявшая традиционные 
точки зрения на Ибн ал-‘Араби, сложившиеся в мусуль- 
манском богословии. Более того, к существовавшим ранее 
заблуждениям она в первой половине нашего столетия до- 
бавила свои собственные, в частности стремление во что бы 
то ни стало «^стианизировать► великого арабского мис- 
™ка либо механически вывести его представления из вне- 
исламских источников, оторвав от исламской почвы, их 
породившей (например, м. Асин Паласиос, р. Никольсон, 
X. Нюберг, А. Афифи).

Позднее, в 50 —60-х гг., творчество и образ Вели- 
чайшего Учителя подверглись существенному пересмотру в 
исследованиях А. Корбэна и т. Изуцу, однако, вскрыв изъ- 
Я Н Ы , присущие предшествующим подходам, эти востокове- 
ды, в свою очередь, не сумели избежать просчетов: их ви- 
дение Ибн ал-‘Араби в значительной мере определялось 
сугубо личными симпатиями и субъективными мировоз- 
з^нческими установками (А. Корбэн), либо — неоправ* 
данным сосредоточением на а^^ктно-метафизической 
стороне учения великого мистика в ущерб его ^^и ц и он - 
но-богословским и ^стако-^ктически м  аспектам (т. Изу- 
цу, Р. Лацдау). Последний подход оказался особенно живу- 
чим, прежде всего благодаря тому, что после смерти Ибн 
ал-‘Араби его ближайшие ученики и последователи, отве- 
чая потребностям своей эпохи, дали его воззрениям 
философскую инерпретацию, рационализировали их, иг- 
норируя то, что не соответствовало их тогдашним задачам. 
Предпринятая ими попытка добиться гармонии между док- 
триной великого суфия и достижениями мусульманской 
философии, которая в XIII —XIV вв. пережила второе 
роадение, будучи инкорпорированной мусульманским спе- 
кулятивным богословием и истицизмом, оказалась удач- 
ной. В итоге оригинальные воззрения Ибн ал-‘Ара6и от- 
ступили на задний план, уступив место их рационалисти- 
ческим переработкам, которые создавались его комментато- 
рами на протяжении двух веков1 .

1 Подробнее см. Кныил А. Учение Ибн ‘Арабн; он же. Later Islamic Tradition; 
Morris. Interpreters.
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د و>دة و ج ال  Рафинированное вследствие рационализации и СИС- 

тематизации учение Ибн ал-‘Араби получило на- 
именование «единство бытия» (вахдат ал-вуджуд), ставшее 
источником заблуждений как для мусульманских, так и для 
западных ученых. Во-первых, проблема бытия (существо- 
вания) являлась одной из основных م س  средневековой му- 
сульманской философии и появление ее в составе названия 
данного учения подчеркивало его по преимуществу фило- 
софский характер, которого оно на самом деле не имело; 
во-вторых, подобное название свидетельствовало о том, что 
концепции бытия, главному компоненту учения, подчинены 
все прочие его аспекты, чего также не было у Ибн ал-‘Араби؛ 
наконец, в-третьих, сочетание терминов «бытие» и «един- 
ство» не могло не натолкнуть на мысль о пантеизме (харак- 
терно, что в современных философских словарях термином 
вахдат ал-вуджуд однозначно переводят европейский «рап- 
theism»), и действительно^ оказавшись под гипнозом этого 
названия, западные ученые, изучавшие в университетах 
Толанда и Спинозу, ^оспеши^и отнести Ибн ал-‘Араби к 
числу «пантеистов» . Таковы фасторы, повлиявшие на ело- 
жение образа Величайшего Учителя в западноевропейском 
востоковедении.

Лишь в научных работах последних лет наметилась 
попытка отказаться от схематичного представления об Ибн 
ал-‘Араби как о «^^со^пантеисте» par excellence, «пан- 
теистическом монисте», «панэнтеисте» и т. п., а также от 
его образа, навязываемого поздней мусульманской тради- 
цией. При внимательном, вдумчивом почтении его соб- 
ственных сочинений, а не их поздних переложений оказы- 
вается, что заботливо сконструированный несколькими ПОКО- 

лениями последователей и исследователей образ сначала 
дает трещину, а потом и вовсе рассыпается, и мы видим, 
что бытие — лишь один, пусть довольно важный, аспект 
наследия Ибн ал-‘Араби, что его невозможно извлечь из

2 В отечественном востоковедении п©до6ного взгляда на Ибн ал- Араби
придерживаются м. т. Степанянц (Степанянц. و ذ  ос ©фс кие аспекты, 18— 28), 
а также т. Ибрагим и А. в. Сагадеев (см. Ibrahim, Sagadeev. Philosophy, 309—
.)?آو



общего контекста мировоззрения этого мыслителя, не на- 
Р̂ 'ШИВ хрупкого баланса приоритетов и акцентов, расстав- 
ленных самим автором, что, наконец, практически нельзя 
пересказать содержание его трудов в терминах западноев- 
ропейских философских категорий без риска исказить и 
осовременить оригинальные идеи^.

Настойчивые попытки западного востоковедения ВТИС- 

нуть многогранную и мощную фигуру Величайшего Учите- 
ля в прокрустово ложе ^ционалистаческой традиции вызва- 
ли протест ряда западноевропейских поклонников суфизма 
и восточного мистицизма вообще. Уже в первой половине 
нашего века взгляды Ибн ал-‘Араби получили распростра- 
нение среди европейских интеллектуалов, обратившихся к 
ним не в качестве исследователей, а скорее в качестве уче- 
ников-мурйдов, стремящихся найти выход из тупиков, в 
которые, по их мнению, зашли духовные искания западно- 
го человека. Такой выход виделся им в мистических уче- 
ниях Востока. Некоторые из европейцев, пришедшие к по- 
добным выводам, отправились, в частности, на мусульман- 
ский Восток, приняли там ислам и сделались последователя- 
ми того или иного духовного наставника в стремлении чер- 
пать сокровенное духовное познание «из" первых рук». Ха- 
рактерно, что ряд идеологов этого нового поветрия, полу- 
чившего название «Традиционная школа» (например, р. Ге- 
нон, ф. Шуон, позднее т. Буркхардг и м. Лингз), выдвинули 
своим кумиром Ибн ал-‘Араби — самого глубокого и зага- 
дочного из суфийских мыслителей прошлого. Их деятель- 
ность по популяризации его наследия в Европе привлекла 
к нему внимание многих европейцев, стоявших на П 03И Ц И - 

ях религиозного универсализма и синкретизма и также об- 
ративших свои взоры на Восток. Последние, как и пред- 
ставители «Традиционной школы», искали у Величайшего 
Учителя ответов на вечные вопросы бытия и познания, од- 
нако склонны были абстрагироваться от исламского кон-

3 См., в частности, Sells. Garden, 289— 290; Morris. Interpreters, passim: 
Chittick. Knowledge, XVII— XIX.
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текста его мировоззрения, подчеркивая надконфессиональную 
ценность его духовного опыта и с в ^ ^ з у м н ы х  прозрений.

Проповедь одного из родоначальников этого «над- 
конфессионального» повода — Булента Рауфа пришлась на 
годы «молодежного бунта», который пережили США и 
практически все развитые страны Запада в конце 60 —на- 
чале 70-х гг. Буленту Рауфу, выходцу из знатной турец- 
кой семьи, удалось сплотить вокруг себя группу молодых 
англичан, разочарованных в ценностях западной ЦИВИЛИ- 

зации и тянувшихся к восточной духовности. Их усилиями в 
Англии была основана сначала Школа высшего эзотерическо- 
го образования, трест «Бешара», а в конце 70-х гг. — رة شا  ب
«Общество Мухйи ад-дона Ибн ‘Араби» в Оксфорде.
Пыне оно имеет филиалы также в Турции, США и Австра- 
ЛИИ. В результате к западноевропейским и американским 
поклонникам Ибн ал-‘Араби, исповедовавшим ислам, доба- 
вилось большое число его почитателей, сохранивших свою 
конфессию либо придерживающихся неопределенного ре- 
лигиозного синкретизма. Наличие среди приверженцев Ибн 
ал-‘Араби людей со столь разными ^еэдениями, к тому же 
порой конфликтующих друг с другом, безусловно, затруд- 
няет объективную и взвешенную оценку его творчества*. 
Практически любой пишущий ныне об этом человеке воль- 
но или невольно затрагивает интересы и убеждения той 
либо иной школы его последователей, той либо иной груп- 
пы ученых, занимающихся академическим изучением его 
творчества. Отсюда — непрекращающиеся споры вокруг име- 
ни Величайшего Учителя, которые выплескиваются на стра- 
ницы научных и околонаучных изданий, выходящих как на 
Востоке, так и на Западе.

Не желая навязывать не избалованному публикаци- 
ями об Ибн ал-‘Араби отечественному читателю какой-то 
один его образ, какую-то одну концепцию его мировоззре- 
ния, я предлагаю начать знакомство с его богатым духов- 
ным и интеллектуальным настедием с переводов ориги-

4 См., »anp., Report 0؛ the Annual Geneial Meeting of the Muhyiddin Ibn 'Arab؛ Society. 
Lancaster Room of the Randolph Hotel. Oxford, 26  October, 1985.



нальных текстов, вышедших из-под его пера. Несмотря на 
сложности, связанные с пе^ложением воззрений Ибн ал-‘Ара- 
6и на язык современной науки, без объяснения ключевых 
моментов его учения никак не обойтись, ибо иначе предла- 
гаемые переводы могут показаться нынешнему читателю со- 
вершенно непонятными. Однако прежде чем приступить к 
этому, необходимо поместить как самого мыслителя, так и 
его взгляды в контекст современной ему эпохи: каким бы 
гениальным провидцем он ни был, он всегда обращался к 
своим единоверцам, прибегая к знакам, символам и терми- 
нологии тогдашней мусульманской культуры.

Мухаммад ибн ‘Али Ибн ал-‘Араби родился в городе 
Мурсия на востоке Андалусии в семье знатного арабского 
вельможи, ведущей свое происхождение от героя древнего 
арабского эпоса Хатима ат-Таи^. Власть в этой области Ан- 
далусии п^надлежала тогда альмораводскому султану Му- 
хаммаду Ибн Марданишу (ум. в 1171 г.), на службе у ко- 
торого и состоял отец будущего великого суфия. Среди 
родственников Ибн ал-‘Араби были как крупные государ- 
ственные деятели (везиры, правители областей и городов, 
судьи и т. п.), так и знаменитые аскеты и подвижники, ко- 
торым принадлежность к высшему сословию не мешала со- 
вершать аскетические подвиги и творить дела благочестия. 
Так, один из дядьев Ибн ^ - ‘Араби — Йахйа Ибн йаган, 
который правил ма^ибинским городом Тлемсен, потрясен- 
ный встречей с местным святым по имени Абу ‘Абдаллах 
ат-Туниси, оставил свой престол и стал слугой последнего6.

Образование Ибн ал-‘Араби получил в крупнейшем 
религиозном и культурном центре Андалусии — городе Иш- 
билийа (Севилья), куда его семья перебралась в 1172 г., 
после того как власть в стране перешла в руки правителя 
из победоносной династии Альмохадов Абу й а ‘к ^ а  йусу- 
фа, который доверил отцу будущего суфийского мыслителя 
важный государственный пост. На эту эпоху приходится 
расцвет Севильи: она становится столицей альмохадской

—О Хатиме ат-Таи см. алъ-Исфахани. Кинга песен, 137 أ 157.
6 См. Ибн ал-Араби. футухат, 2, 18; ср. Austin. Sufis, 21— 22.
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Андалусии, в ней концентрируются лучшие поэты, ученые, 
врачи и м^ыканты *^ульманской Испании. Аскетизм со- 
седствует здесь со вседозволенностью, великолепие — с ни- 
щетой. В Севилье Ибн ал-‘Араби серьезно изучает Коран и 

коранические науки, осваивает гигантский корпус му- 
сульманского предания — хадйсов, занятие которыми 

он не оставляет вплоть до преклонных лет. Детальное знание 
этих обязат£Льных для мусульманского ученого наук он де- 
монстрирует на страницах приведенных ниже его произве- 
дений.

Между тем Севилья и близлежащие города уже на- 
чинают ощущать огненное дыхание надвигающейся хрис- 
тианской Реконкисты: в 1172 г. город подвергается нала- 
дению короля Португалии Альфонса Энрикеса и мусуль- 
манское войско терпит жестокое поражение.

По всей вероятности, Ибн ал-‘Араби готовили к ка- 
рьере государственного деятеля: он уже было начал служить 
секретарем у одного из альмохадских султанов, однако 
склонность к созерцательной жизни, к отшельничеству и, 
что немаловажно, пример некоторых из его родственников, 
избравших путь служения Богу, в конце концов отвратили 
его от мирской жизни. Согласно его собственному свиде- 
тедьству, он окончательно становится на суфийский путь в 
1184 г., причем его первым наставником в суфизме оказы- 
вается известный святой ал-‘Урайби. Несколько ранее, 
по-вцдимому около 118ه آ ., в городе Куртуба (Кордова) 6у- 
дущий суфий встречается с ослабленны м  арабским фи- 
лософом Ибн Рушдом (Аверроэсом)^, на которого он про- 
изводит весьма сильное впечатление. Дальнейшая жизнь Ибн 
ал-‘Араби в Андалусии проходит под знаком безоговороч- 
ного служения идеалам мистического пути: в соответствии 
с ^ и й с к и м  обычаем, он непрестанно ищет духовного об- 
щения и наставления у выдающихся суфийских учителей, 
среди которых встречаются и люди с блестящим богослов- 
ским образованием, и пол^рамотные и полуюродивые экста-

7 Русский перевод 8ТОГО эпизода, описаииог© Иби ал-‘Арабн в «Мекканскю، 
откровениях», см. Кныш. Мировоззрение, 82.
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ТИКИ, и женщины, достигшие высоких степеней в познании 
Бога. Хараетерно, что молодой суфий не делает между ними 
никакого различия, более того, он, похоже, испытывает 
ббльшую склонность к необразованным, часто неграмотным 
шейхам, которые в понимании религиозных истин опирались 
исключительно на свою интуицию.

Встречи с учитедями и обучение под их руководством 
Ибн ал-‘Араби опишет позднее в автобиографическом СОЧИ- 

нении «Светой дух»8 , дающем довольно полное представ- 
ление о суфийском движении в Андалусии и Северной Афри- 
ке на рубеже XII —XIII вв. Там же, в Андалусии, молодой 
суфий начинает знакомство с трудами классиков мусульмане- 
кого мистицизма: ал-Мухасиби (ум. в 857 ٢٠), ас-Сулами 
(ум. в 1021 г.), ал-Кушайри (ум. в 1072 г.), ал-Газали (ум. в 
1111 г.)9 , а также с суфиев из числа его соотече-
ственников: Ибн Масарры (ум. в 931 г.), Ибн ал-‘Арифа 
(ум. в 1141 г.) Ибн Барраджана (убит в 1141 г.) и других. 
Помимо этого Ибн ал-‘Араби осваивает изящную словес- 
ность, в особенности поэзию™, труды по спекулятивному бо- 

م لا ك  гословию {калам) и законоведению (фикх). в то же в^емя, فقه  
как показали исследования последних лет** , суфийский 
мыслитель имел довольно смутное ؟ редставление не только 
о древнегреческой и неоплатоновской философии, но и об 
арабской философской традиции: во всяком случае, ССЫЛ- 

ки на сочинения арабских и мусульманских философов у не- 
го практически отсутствуют؛ в его произведениях не ветре- 
тишь имен ал-Кинди, ал-Фараби, Ибн Сины, Ибн Баджжи,
Ибн Туфайла — словом тех, с кем связывают развитие ара- 
^-мусульманской ^^оналистической философии. Если 
Ибн ал-‘Араби и упоминает кого-то из греков, например 
Платона и Аристотеля, то из контекста его высказываний

в Английский перевод CM. Austin. Sufis.
Об этих суфию، см. соответствующие статьи в иэс.
В перечне литераторов, произведения которых Ибн ал-‘Араби изучал в свою 
бытность в Андалусии, можно встретить такие известаые имена, как Ибн Абд
Раббихи, ал-Джахиз, Абу Тамам, аЛ'Мубаррад и др. См. Addas. Ibn Arab—130 ,؛

١١ Rosenthal. Ibn Arab؛.
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видно, что его знакомство с их идеями крайне поверхност- 
но и получено, скорее всего, из вторых рук.

Гораздо лучше ему известны труды и воз- 
م ب م ع م ل وا ا  зрения двух основных противоборствующих 

школ в мусульманском спекулятивном богословии — му- 
тазилитов и ашаритовп . Кое в чем соглашаясь и с теми 
и с другими. Величайший Учитель, однако, до конца не 
разделял позиций ни одной из сторон. Он полагал, что обеим 
присуща одна и та же принципиальная ошибка: разум, ра- 
циональные доводы, к которым апеллировали как мутази- 
литы, так и ашариты, могут дать лишь неполное, прибли- 
зительное знание о бытии и Боге. Не будучи подтвержден- 
ным сверхразумной интуицией, или «вкушением», как на- 
зывал ее сам Ибн ал-‘Ара6и, рациональное знание способно 
выполнять лишь вспомогательные функции. Заблуждение 
обеих богословских школ, по его мнению, кроется в абсо- 
лютизации рационального метода получения знания. Вмес- 
те с тем, как явствует из предлагаемых переводов, истоки 
многих положений, выдвигаемых Ибн ал-‘Араби, можно 
без труда обнаружить в литературе по каламу, в данном от- 
ношении его позиция напоминает ту, которой придержи- 
вался великий ^сульманский теолог ал-Газали: отрицая 
абсолютную ценность гносеологии сторонников калама, 
оба мыслителя тем не менее пользовались их а^ументаци- 
ей и выводами.

К 1193 г. Андалусия становито тесна для Ибн ал-‘Ара- 
6и, и он, пе^правившись через Гибралтар (Джабал Та- 
рик), начинает длительные странствия по северу Африки 
(Магрибу). Здесь он также активно пополняет багаж СВО- 
их познаний: изучает хадйсы, фикх, суфийские ДИСЦИПЛИ- 
ны под руководством крупнейших тамошних авторитетов^ . 
Этот период, богатый встречами с выдающимися наставни- 
ками, све^^стественными событиями и видёниями, кото- 
рые подтверждают правильность избранного им пути, под- 
робно описан Величайшим Учителем в уже ^м ян у то м  со-

12 О N٠«  СМ. статьи Т. Ибрагима и А. в. Сагадсева «ал-мутаэила» и «ал-аш‘арнйа» 
в ИЭС.

13 Их списки см. Addas. Ibn Arab370— .؛, 365
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чинении «Святой дух», а также в многочисленных биогра- 
фических пассажах, разбросанных по тексту «Мекканских 
откровений» — крупнейшего творения Ибн ал-‘Араби.

В странствиях по территории нынешнего Туниса он 
встречает известного суфийского учителя Абд ал-‘Азиза 
ал-Махдави, которому он впледствии, наряду с несколь- 
кими небольшими трактатами, посвящает свой главный 
труд — «Мекканские откровения»™ . По возвращении в Ан- 
далусию Ибн ал-‘Ара6и фиксирует свои впечатления и по- 
лученные знания в сочинениях различного объема, над ре- 
дактированием которых он продолжал работать и позднее, 
что затрудняет определение точного времени их написания.

В 1195 г. му^льманские владения в А н^усии вновь 
оказались под угрозой захвата со ^ р о н ы  христиан — на 
этот раз войск кастильского короля Альфонса VIII. На по- 
мощь собратьям по вере из Магриба выступили войска 
альмохадского султана Абу йусуфа й а ‘куба. в результате 
кастильцы потерпели сокрушительное поражение в крова- 
вой битве прИ'Аларкосе. в этот момент Ибн ал-‘Араби на- 
ходится в Магрибе, в городе Фес, где он слышит предска- 
зание победы мусульман из уст одного из «божьих людей», 
т. е. суфиев, в этом крупном религиозном центре Магриба 
будущий Величайший Учитель встречает многих выдающихся 
суфийских «старцев» (шуйузс, маша’их), а также ن ، م ف ئ ا ث م  
выдающегося теоретика калама Ибн ал-Кат- 
тани (ум. в 1200 г.), с которым он вступает в диспут о Бо- 
жественных атрибутах. Его вновь и вновь посещают ВИ- 

дёния, раскрывающие ему истинный смысл бытия; про- 
должается его духовный рост, и он достигает вершин МИС- 

тического познания и близости к Богу. Сдновременно Ибн 
ал-‘Араби решительно отказывается от заманчивых пред- 
ложений магрибского султана поступить к нему на службу 
и отдать своих близких под царственную опеку.

Твердость суфия объясняется нежеланием попасть в 
зависимость от власть имущих: он строго придерживается 
суфийских заветов, предписывающих мистикам избегать

14 См.  Addas. Ibn Arab149— .؛, 146
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контактов со с؟етскими правителями, в знак признания его 
заслуг на поприще суфийской «науки» ряд ув^каемых учи- 

телеа-гиейхов по суфийскому обычаю облачают его в 
> рубище (хирка) — своего рода «диплом», дающий пра- 
во на самостоятельную проповедь и воспитание собствен- 
ных учеников-лг//л/дск?15. Здесь же, в Фесе, в 1198 ٢ ٠ , ПОВТО- 

ряя путь, проделанный когда-то пророком Мухаммадом, 
он совершает так называемое «ночное восхоадение» к Бо- 
жественной Сущности, минуя семь небес*6 . Слученный в 
ходе «восхоадения» духовный опыт Ибн ал-‘Араби фик- 
сирует в двух небольших трактатах, а также в нескольких 
главах «Мекканских откровений». Более того, в одной из 
своих поэм Величайший Учитель утверждает, что именно в 
Фесе в означенный год он впервые ощутил себя «печатью 
М ^а^адовой  святости»17, то есть достиг высочайшей сту- 
пени познания и совершенства, доступной смертному, и, как 
следствие, полнил особые полномочия по наставлению своей 
общины на путь истинный. По-видимому, высокое поло- 
жение Ибн ал-‘Араби в суфийской иерархии признают к 
тому времени и окружающие: он становится популярным 
нас™внком-«старцем», у которого почитают за честь обу- 
чаться многочисленные мурйды. Чтобы облегчить им про- 
цесс прохождения начальных этапов суфийского п^и , ново- 
испеченный «старец» создает ряд руководств и сборников 
потений для ^чинающих мистиков. Они характеризуют его 
как строгого и требовательного духовного наставника, ка- 
КИМ он, по всей вероятности, и был.

Вернувшись из странствий в родную Испанию, Ибн 
ал-‘Араби, вероятно, окончательно укрепляется в решении 
совершить путешествие на Восток, к двум основным СВЯ- 

тыням мусульманского мира — Мекке и Медине. Словно 
прощаясь навсегда, в сопровождении своего ближайшего

 Подробнее о суфийском рубище II связанных с ним обычаях см. статью ١؟
ه . ф . Акимушкина «хирка،» в иэс.

١ Под؛х^нее ه «ночном восхождении» пророка Мухаммада см. статью
М. Б. Пн<л^ювского «аЛ'Нсра' ва'Л-ми*одж» в иэс. о разработке этой темы 
у Ибн ал-،Араби см. Хаким. Му'джам: ’Ал-Исра’; Morris. Ascension.

١٦ См. Addas. Ibn *Arab194—  подробнее об этом понятен и его ролн в ученни ;؛. 191
Ибн ал-‘Араби CM. Chodkieu>icz. Sceau, passim.



ученика и слуги ‘Абдаллаха ал-Хабши (ум. в 1221 г.) он 
наносит визиты своим андалусским учителям и СПОДВИЖНИ- 

кам. В 1199 г. он вновь навещает родную Мурсию. Не ИС- 

ключено, что около полугода он проводит в обычном для 
суфиев единении, о^ешившись от мира. Посетив множе- 
ство андалусских городов и селений, в 1200 г. Ибн ал-‘Араби 
переправляется на магрибский берег, на сей раз навсегда 
покидая А н ^уси ю . Он прибывает в столицу Альмохадов 
город Марракеш. Здесь ему является видёние, в котором 
«прекрасная птица», парящая близ «Божественного Трона», 
опирающегося на столпы из света, сообщает ему, что настал 
час отправиться на Восток, взяв себе в спутники некоего Му- 
хаммада ал-Хассара из Феса. Прибыв в Фес, Ибн ал-‘Ара- 
би действительно встречает человека с таким именем, кото- 
рый, как оказалось, уже давно его поджидает. Из Феса 
оба направляются в Беджайу (Бужи), где Ибн ал-‘Араби 
видит необычный сон: он будто бы «вступает в брачные 
отношения со всеми звездами неба и всеми буквами алфа- 
вита». Местный толкователь снов предсказывает, что об- 
ладателю этого сновидения суждена великая судьба, по- 
скольку он овладеет знанием тайн, скрытых и в звездах и в 
буквах, знанием, не доступным никому из его современни- 
ков. Из Беджайи Ибн ал-‘Араби следует в Тунис к своему 
любимому другу и учителю ‘Абд ал-‘Азизу ал-Махдави. в 
его обществе путешественник проводит около 9 месяцев. Лю- 
бопытно, что именно здесь Ибн ал-‘Ара6и завершает работу 
над первой редакцией «Изображения окружностей...»

Наконец в 1201 г. он расстается с ал-Махдави и на- 
п>  правляется в Мекку для совершения паломничества- 

хаджжа. По пути Ибн ал-‘Ара6и посещает Каир, где 
живут его друзья — суфии, прибывшие в этот город из 
Андалусии. Египет в то время переживал страшный голод, 
наступивший в результате сер؟ и неурожаев؛ в Каире имели 
место случаи людоедства. Неу^вительно, что пребывание 
Величайшего Учителя в этом городе было кратким, и он 
поспешил возобновить свое путешествие, в 1202 г. он на

18 О нем см. Cri/. Inbah.
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правляется в Палестину, где посещает могилу пророка Ибра- 
хима (Авраама) в городе Халил. (Хеброн), затем — в ал-Кудс 
(Иерусалим), оттуда — в Медину, где расположена моги- 
ла пророка Мухаммада, в этом же году Ибн ал-‘Араби до- 
стигает цели своего путешествия — «Матери городов^, как 
мусульмане именуют Мекку. Он прожил здесь до 1204 ٢٠, 
встречаясь с вь^ающимися учеными, посещавшими мусуль- 
манскую святыню, размышляя, преподавая. Пребывание в 
центре мусульманского мира, колыбели ислама, оказывает 
сильное эмоциональное воздействие на суфийского мысли- 
теля. Этот период его жизни особенно богат символическими 
ввдёни^и и откровениями: то он лицезреет загадочного мол- 
чаливого юношу, в чьем облике видит все тайны бытия, то 
встречает прекрасную Низам — дочь смотрителя Запрет- 
ной мечети и известного знатока преданий Абу Шуджа‘ 
ал-Исфахани. Любопытно, что Низам становится для Ибн 
ал-*Араби своего рода Беатриче: впоследствии он посвятит 
ей пылкие, вдохновенные строки как в стихах, так и ئ риф- 
мованной прозе. Земная Низам, скорее всего, служила Be- 
ли^йшему Учителю лишь символическим выражением ВЫС- 

шего Божественного совершенства؛ в сущности, он воспе- 
вает всепоглощающую любовь к источнику всего чистого и 
красивого — Богу.

Высокая степень совершенства, глубина познания, 
достигнутые Ибн ал-‘Араби, вызывают будто бы ревность 
самой ал-Каабы, которая грозит растоптать суфия во время 
исполнения им ретуального обхода*9 . в свой первый меккан- 
ский период он много пишет: именно здесь он начинает ра- 
боту над текстом «Мекканских откровений», которую завер- 
шает лишь незадолго до смерти. Тут же, в Мекке, Ибн 
ал-‘Араби слышит обращенные к нему слова Бога: «На- 
ставляй рабов моих!» Отныне он ощущает, что наставниче- 
ство есть его личная обязанность перед Господом. Не ИС- 

ключено, что с^емление охватить как можно большее число 
учеников определило весьма обширную географию его пу- 
тешествий в последующие годы: меаду 1204 и 1220 гг. он

19 См.  Ибн ал-‘Араби. футухат, 1, 700: ср. Addas. Ibn Arab254 ,؛.
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посещает Сирию, Палеетину, Египет, Ирак, Хиджаз, Ана- 
толию. В течение этих лет им написано около 50 сочи- 
нений, большая часть которых, правда, представляет собой 
краткие трактаты по одному или нескольким аспектам су- 
фийской науки. Многие из них позднее вошли в текст «Мек- 
канских откровений».

Решительный поворот в судьбе Величайшего Учите- 
ля, как, впрочем, и в судьбе суфизма на востоке мусуль- 
майского мира, наступает после его встречи с Маджд ад-ди- 
ном Исхаком Ибн йусуфом ар-Руми — высокопоставлен- 
ным вельможей из окружения сельджукского султана Ана- 
толии Кайкусрава (ум. в 1212 г.), а позднее — его преем- 
ника Кайкавуса (ум. в 1218 г.). Встреча состоялась в Мек- 
ке, куда Маджд ад-дин (который, несмотря на свое вь،со- 
кое положение в государстве Сельджукидов, оставался благо- 
честивым аскетом, склонным к суфизму) прибыл для со- 
вершения хаджжа. Он был восхищен глубиной познаний 
Ибн ал-‘Араби и, собираясь в обратный путь, предложил 
суфию составить ему компанию. Посетив с караваном ана- 
толийских паломников Багдад и Мосул, Ибн ал-‘Араби при- 
бывает к месту назначения, в город Конья, в 1205 г. Дружба 
с Маджд ад-дином оказалась настолько прочной, что когда 
последний скончался, Ибн ал-‘Араби, судя по всему, взял 
в жены его вдову и усыновил его сына — Садр ад-дина 
ал-Кунави (ум. в 1274 г.), которому суждено было сыграть 
очень большую ро.؟ь в пропаганде и ^ционализации ВЗГЛЯ- 

лов своего отчима20.
По-видимому, в Конье Ибн ал-‘Араби впервые дове- 

лось познакомиться с популярнейшим иранским суфием 
того времени Авхад ад-дином Кирмани (ум. в 1238 г.), ко- 
торому он доверил суфийскую подготовку своего приемного 
сына. Благодаря этому, как полагают, в личности Садр 
ад-дина слились воедино две мощные суфийские традиции: 
западно- и во сто ч ^ ^ л ьм ан ск ая . Пути Величайшего Учи- 
теля и Кирмани не раз пересекались и в дальнейшем, что 
дало богатую пищу для фантазии авторам му^ьманских

20 Addas. Ihn Arab276— —Chittick. Knowledge, XVII :؛, 269 XIX.



.житийных сводов, в которых подробно живописуются чудеса 
и подвиги, совершенные обоими столпами ^с^ьм анского  
мистицизма.

Еще одним последствием посещения Анатолии стала 
прочная дружба, завязавшаяся между Ибн ал-‘Араби и 
сельджукским султаном Ка^авусом, взошедшим на трон в 
1212 ٢. Именно этому правителю адресовано знаменитое 
послание Величайшего Учителя, в котором он призывает 
своего венценосного друга проявить твердость и даже ж؟с- 
токость в обращении с его христианскими подданными2* .
По всей видимости, антихристианский пафос послания 
обусловлен не столько нетерпимостью суфийского мысли- 
теля, как иногда считают, сколько его опасениями за судь- 
бу ислама, который терпел от христианских воинств одно 
поражение за другим как на родине Ибн ал-‘Ара6и — в Ан- 
далусии, так и в Малой Азии, где уже более века господ- 
ствовали крестоносцы.

Из Коньи суфий вновь отправляется в долгие стран- 
ствия по городам и весям: он посещает Сирию, Па^стину, 
Каир, Багдад, затем вновь Мекку, где он написал стихи, 
воспевающие полулегендарную красавицу Пизам (1214د  
1215 гг.). Интересно, что эта поэзия была воспринята 6о- 
го^^и-буквалистами как безмерно «чувственная» и «от- 
кровенная» любовна лирика, посвященная конкретной 
женщине. Поэтому в 1215 г. Ибн ал-‘Араби пришлось со- 
проводить свои стихи пространным комментарием, в кото- 
ром пояснялось, что кроется 3ات поэтическими метафорами 
и образами. 1216—1218 гг. Величайший Учитель проводит 
в Малой Азии, главным образом в Малатье, где он усиленно 
преподает свои труды, исполняя наказ, полученный им не- 
посредственно от Бога. Здесь рождается его сын Мухам- 
мад Са‘д ад-дин, ставший впоследствии довольно извест- 
ным поэтом. Затем пять лет Ибн ал-‘Араби проводит в Си- 
рии. Он облюбовал город Халеб, в котором, согласно му- 
сульманской традиции передачи знаний, вслух читал свои 
произведения кружку учеников, а затем, проверив, под-
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тверждал их аутентичность собственноручной подписью, в 
конце концов, чувствуя приближение старости, он решает 
обосноваться в Дамаске, с тех пор (1223 ٢.) он, похоже, 
уже не покидает пределов Сирии, в Дамаске ему оказыва- 
ет покровительство могущественный клан религиозных де- 

ятелей — бану Заки, во главе которого стоит будущий 
ى ض قا  великий кадй Сирии Мухйи ад-дин Ибн Заки. Последний 

будто бы назначает Величайшему Учителю ежедневную 
пенсию размером в 30 дирхемов. Эти деньги приходятся 
весьма кстати, так как к тому времени Ибн ал-‘Араби уже 
был обременен немалой семьей, состоявшей по меньшей 
мере из двух жен, двух сыновей, неизвестного числа доче- 
рей и внуков. К ним следует добавить не менее десятка 
учеников, ؟ аходившихся на содержании у их знаменитого 
наставника22 ■

В 1229 г. Величайшего Учителя посещает видёние^ в 
котором сам Пророк повелевает ему написать книгу под 
названием «Геммы мудростей». Суфий прилежно ИСПОЛНЯ- 

ет повеление. Так появляется на свет самый, пожалуй, по- 
пулярный труд Ибн ал-‘Араби. Он производит неизглади- 
мое впечатление как на его современников, так и на после- 
дующие поколения образованных мусульман. Трудно най- 
ти мало-мальски образованного суфия или богослова, ко- 
торые не знали бы об этом произведении, хотя бы понас- 
лышке, и не пытались бы определить своего отношения к 
нему. Оно могло варьироваться от безоговорочного востор- 
женного приятия, даже преклонения — до решительного, 
порой гадливого, отвержения. Редкая книга в истории му- 
сульманской ^ в ^ з а ц и и  служила источником столь оже- 
сточенных споров, объектом столь многочисленных коммен- 
тариев. Иеудивительно, что именно она до самого недавне- 
го времени почти целиком поглощала внимание западных 
исследователей творчества великого суфия. Нет сомнения: 
она этого заслуживает, поскольку в ней содержатся редкие 
по глубине и ^ницательности прозрения, раскрывающие 
саму сущность религии и веры. Все повествование, лапцдар-

“  Addas. Ibn Arabi, 309— 310.



А . Д . К н ы ш .  В в е д е н и е

ное и многосмысленное, подчинено т^ноуловимой внут- 
ренней логике, определяемой повторяемоетью нескольких 
тем-мотивов, к которым вновь и вновь возвращается автор. 
Нарочитая недосказанность текста, вобравшего в себя все 
основные идеи Ибн ал-‘Араби, держит читателя в мучи- 
тельном напряжении, которое неожиданно разрешается в 
мгновенной вспышке прозрения.

Возможно, что в достижении читателем этого своеоб- 
разного «мини-откровения» автор и видел свою задачу. Од- 
нако неповторимость и подлинное величие «Гемм...» не 
должны заслонять от нас всего остального творчества Be- 
личайшего Учителя, ибо в противном случае мы рискуем، 
повторить ошибки предшественников, неоправданно огра- 
ничивавшихся анализом данного произведения и лишь ЭПИЗО- 

дически общ авш ихся к другим его сочинениям.
Через полтора-два года после написания «Гемм...» Ибн 

ал-‘Араби завершает первую редакцию «Мекканских от- 
кровений» — своего magnum ори$. Этот гигантский много- 
томный труд излагает взгляды Ибн ал-‘Араби во всех их 
бесчисленных деталях и нюансах. Здесь же дается описание 
мистического опыта, обретенного автором на его долгом 
пути к познанию Бога и самого себя. Только «Откровения» и 
позволяют выяснить ход мыелей самого Ибн ал-‘Араби, а не 
то, что приписывали и приписывают ему его интерпретато- 
ры, исходя из своих собственных склонностей, симпатий и 
кругозора, а также из многозначности и суггестивности 
текста «Гемм...» — основного объекта их комментариев и 
переложений.

Последние годы жизни Величайший Учитель провел 
в работе: он писал и переписывал, преподавал и давал 
разрешения на самостоятельное преподавание своих СОЧИ- 

нений. Он умер в кругу родственников, друзей и ^еников 
в 1240 г. и похоронен в ас-Салихийе — одном из пригоро- 
дов Дамаска, в Османскую эпоху над его могилой был со- 
оружен внушительный мавзолей, который и поныне при- 
влекает его поклонников как с Запада, так и с Востока.

Число приписываемых Ибн ал-‘Ара6и произведений 
в прозе и стихах необычайно велико. Это, пожалуй, самое
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выдающееся из чудес, им совершенных. Египетский иссле- 
дователь Осман Йахйа насчитал свыше 800 ^ и в е д е н и й , 
будто бы вышедших из-под его пера. Скорее всего, ٤٨١٠ силь- 
ное преувеличение: списки, составленные самим автором, 
включают в себя 290 — 300 названий. По-видимому, эта цифра 
более или менее близка к истине. Конечно, есть сильный 
соблазн сразу познакомить отечественного читателя с ше- 
деврами Ибн ал-‘Араби: «Геммами мудростей» и «Меккан- 
скими откровениями», которые были созданы им в конце 
жизни и вобрали в себя наиболее зрелые плоды его раз- 
мышлений и духовного опыта. Однако, на мой взгляд, зна- 
JCOMCTBO с этими книгами требует известной доли начитан- 
ности в суфийской философской литературе, без чего пе- 
ревод, даже комментированный, усвоить крайне затрудни- 
тельно. Кроме того, на перевод полного текста « ^ ^ в е н и й »  
и снабжение его минимумом необходимых комментариев едва 
ли хватит человеческой жизни. Поэтому в качестве первого 
шага на пути к адекватному и непредвзэтому пониманию ми- 
ра идей Величайшего Учителя я предлагаю читателю два от- 
носительно прозрачных траетата и небольшой отрывок из 
^нументальных «Мекканских откровений».

Оба трактата являются отличными изложениями то- 
го, что мы можем назвать «антропологией» Ибн ал-‘Араби, 
и в то же время содержат многие другие важны؟ аспекты 
его учения. Исходной точкой обоих произведений служит 
любимая идея суфийского мыслителя: человек есть причи- 
на и конечная цель сотворения вселенной؛ он подобен од- 
новременно и Богу и сотворенному миру; говоря современ- 
ным языком. Бог и вселенная антропоморфны, а значит, 
могут быть познаны человеком в процессе самопознания, в 
свойственной ему манере Ибн ал-‘Араби сразу же ОТКЛОНЯ- 

ется от заявленной им самим темы и, следуя пр^тливом у 
ассо^ативному раду, обращается к м<^^зическим и бого- 
словским проблемам, на первый взгляд не имеющим пря- 
мого отношения к задачам автора.

В «Изображении окружностей» он разбирает такую 
сложную проблему мусульманского (да и не только мусуль- 
манского) богословия, как соотношение интеллигибельного
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(логического) бытия с бытием онтологическим (in concreto).
£٢٠ рассуждения живо напоминают полемику «номиналис- 
тов» и «реалистов» в средневековой христианской теоло- 
ГИИ. Решение, которое предлагает Ибн ал-‘Араби, позволяет с 
известными оговорками отнести его к школе «реалистов», 
ибо он полагает, что вещи изначально существовали в Бо- 
жественном знании как р е а л ь н ы е  с у щ н о с т и .  Волей 
Бога они были переведены из интеллигибельного бытия 

ت جود -субут) в конкретное (вуЪжуЪ) со всеми от века заложен} ثبو و  
ными в них свойствами. Другими словами, извечное знание 
Бога о вселенной было развернуто в пространстве и во време- 
ни, обретя онтологическое бытие. Из этого следует, что все- 
ленная во всей своей полноте извечно присутствовала в Боже- 
ственном знании и в этом смысле всегда была р е а л ь н о й .  
Продолжая параллель с христианской теологией, в данном 
положении можно усмотреть сходство с христианской интер- 
претацией древнегреческого учения о Логосе, с помощью ко- 
торого решался вопрос о связи мея^ду Творцом и его ТВО- 

рением. Например, в доктрине Оригена Логос — Боже- 
ственное Сознание, в какой-то момент выделившееся из 
надмирной и непостижимой Божственной Сущности и 
ставшее ее творящей ипостасью, обращенной к миру. Логос, 
как орудие созидания, содержит в себе идеи и прообразы 
создаваемой вселенной.

Аналогом х^стианской концепции Логоса в учении 
Ибн ал-‘Араби можно считать то, что он попеременно на- 
зывает «Мухаммадовой сущностью», «Сущностью сущнос- 
тей» или «Идеей идей», «Третьей вещью», «Первичной суб- 
станцией». Хотя каждое из этих понятий имеет определен- 
ные особенности, все они, подобно Логосу, выступают по- 
средниками между вечным трансцендентным Абсолютом и 
создаваемым им миром «преходящего бытия и гибели», в от- 
дельных случаях суфийский мыслитель прямо го- 
ворит о «Слове Божьем» (калимат Аллах), что дела- اللب A 
ет подмеченное сходство еще более р̂؛ ительным. Вме- 
сте с тем этот творящий принцип у Ибн ал-‘Араби может 
выстлать в качестве «всеобщего рода» — summum genus 
христианской теологии, который присутствует в каждой
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сотворенной вещи «не прибавляясь, не убывая» и не ОТОЖ- 

десталяясь с не؛о. Здесь опять же опрашивается аналогия со 
средневековой христианской теорией «универсалий», вокруг 
реальности/нереальности которых ломали копья западно- 
европейские теологи. По всей видимости, как христиане- 
ких, так и мусульманских мыслителей того времени ВОЛНО- 

вали одинаковые вопросы, хотя решались они, как можно 
заключить из текстов Ибн ал-‘Ара6и, по-разному.

Подчеркивая неопределенность онтологического ста- 
туса творящего принципа, Величайший Учитель именует 
его «Третьей вещью». Она не входит ни в одну из двух ОС- 

новных категорий с^ ^ в у ю щ и х  вещей, выделяемых му- 
сульманским богословием: а) тех, которые существуют са- 
ми по себе, т. е. самодостаточны в своем бытии; б) тех, ко- 
торые в своем бытии нуждаются в чем-то помимо их са- 
мих, т. е. в Боге, в первую категорию входит только одна 
вещь — самодовлеющий Божественный Абсолют, вторая 
включает в себя все сотворенное, все, что «нуждается» ه س  
поддержания своего бытия в чем-то помимо самих себя, 
т. е. в Боге, функции «Третьей вещи» у Ибн ал-‘Араби весь- 
ма размыты: то она выступает в качестве, близком к пла- 
тоновским идеям, то как первоматерия, то как Божествен- 
ное (и одновременно человеческое) сознание.

Свое непростое для восприятия изложение автор ил- 
люстрирует рисунками, таблицами и схемами, НОЯСНЯЮЩИ- 

ми абстрактные и часто запутанные положения своего ДИС- 

курса. В характерной для него манере Ибн ал-‘Араби при- 
бегает к множеству синонимов, обозначающих как будто 
одни и те же понятия. Используя многозначность корней 
арабских слов, он стремится высветить все новые и новые 
нюансы этих понятий. Храктерной чертой изложения ЯВ- 

ляется частая смена ключа, в котором оно ведется: от абст- 
^ктао-мета^зического дискурса автор незаметно перехо- 
дит к ^ословскому, затем к мифопо^ческому и т. п. Су- 
щественную роль играют и многочисленные стихотворные 
пассажи, разбросанные по всему тексту. Весьма показате- 
лен в этом отношении конец трактата «Изображение ОК- 

ружностей», где история сотворения мира объясняется с
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помощью притчи об «именах-хранителях», ищущих «две- 
ри», которые они смогли бы открыть с помощью доверен- 
ных им ключей.

Дилемма ^ансцендентности Бога миру и его одновре- 
менной имманентности ему решается Ибн ал-‘Араби путем 
введения доктрины Божественных Имен, хорошо разрабо- 
тайной в рамках му<ульманского богословия. Имена слу- 
жат посредниками между двумя противоположными аспек- 
тами в сущности единого Абсолюта؛ с их же помощью Ибн 
ал-‘Араби обменяет сущностное единство и образную МНО- 

жественность сотворенного мира. Попутно он ставит и ПЫ - 

тается решить другие живо^епещущие вопросы богословской 
науки: роль причинно-следственных связей, доказательство 
совершенства сотворенной вселенной, проблема соотноше- 
ния свободной человеческой воли и Божественного предопре- 
деления.

СхХожие темы рассматриваются и во втором тракта- 
те — «Путы для готовящегося вскочить», — время напи- 
сания которого неизвестно. Здесь во главе угла также сто- 
ИТ тезис о подобии человека Богу, Бога — вселенной, че- 
ловека — вселенной и т. п. Поскольку Ибн ал-‘Араби СЧИ- 

тает человека причиной и конечной целью бытия, он берет- 
ся проследить этапы реализации Божественного замысла в 
отношении творения от начала до конца. Раскрывая этот 
замысел, он рисует широкую космогоническую картину, в 
Ц£Л0М характерную для мусульманских неоплатоников, в час- 
тности для «Братьев чисто™»: ^нсцендентаый Божествен- 
ный Абсолют — Перворазум — Всеобщая Душа — Первома- 
терия — Всеобщее Тело — Всеобъемлющая Сфера, содер- 
жащая сотворенный мир и его сущности. Как и в «Изобра- 
жении окружностей», автор предлагает читателю несколь- 
ко вариантов данной схемы — от а^^ктно-метаф изи- 
ческого до мифологического. Большую роль в космогонии 
Ибн ал-‘Араби выполняют анг£лы и гении различного уров- 
ня, которые составляют «жизненные силы» небесных сфер 
и «управляют» ими. Столь же широк нонимический рад, 
питающийся в основном за счет коранической лексики и 
лексики мусульманского предания. Так, «Перворазум» ОТОЖ-
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десгвляется с кораническим «Пером», «Всеобщая Душа» — с 
коранической «Хранимой Скрижалью», «Первоматерия» — 
с коранической «Пылью», «Природа» — с «Облаком», упо- 
мянутым в мусульманском предании, «Постоянные Сфе- 
ры» — с кораническим «Троном», «Подножием» и т. д. 
Попутно Ибн ал-‘Араби обсуждает астрологические теории 
своего времени, описывает тогдашние эсхатологические пред- 
ставления, поясняет роль первоэлементов в создании все- 
ленной и т. д. Практически все свои утверждения он неиз- 
менно подкрепляет ссылками на Коран и хадисы, хотя 
многие из них могут показаться современному читателю не 
только неуместными, но и откровенно «притянутыми за 
уши». Это объясняется особым подходом Ибн ал-‘Ара6и к 
толкованию текстов Корана и предания — он стремится 
выявить все смыслы, вложенные в них Богом. Бережное 
отношение к «букве» откровения причудливо сочетается у 
него с тягой к аллеорической его интерпретации, что не- 
редко вызывало резкую критику в его адрес со стороны ОП- 

понентов — «буквалистов», с точки зрения Величайшего 
Учителя, Коран и в меньшей степени предание, будучи ре- 
чью Бога, являют собой застывшую в словах Истину, МОС- 

тик, перекинутый от Божественного знания к человеческо- 
му пониманию. Только осознав в полной мере эту Истину, 
человек сумеет проникнуть в саму суть вещей, отрешив- 
шись от فвляeмoة  ими видимости. Именно поэтому Ибн 
ал-‘Араби не устает сверять свои выводы с данными Боже- 
ственного откровения. Последнее, однако, приоткрывается 
лишь том божьим избранникам, которым Бог даровал свое 
покровительство или, иначе говоря, «СВЯТОСТЬ»2 3 .

В целом круг идей, имеющийся в «Путах...», анало- 
гичен тому, который рассматривается в «Изображении ОК- 

ружностей»: отношения между Божественной Сущностью и 
ее бесчисленными Именами, духом и материей, субстанцией и 
ее акци^нциями, различными уровнями бытия؛ роль при- 
чинности в функционировании сотворенного мира и т. п. 
Поражает то, что картина сотворения и бытия вселенной,

23 Morris. «Esotericism»; Chitlick. Knowledge, X V — XVI.



кажущаяся современному читателю совершенно фантасти- 
ческой и лишенной всякой связи с «истинным» положени- 
ем дел, для Ибн ал-‘Араби вполне реальна и осязаема: она 
не только субъективная реальность, существующая в его 
сознании, но и объективная реальность, периодически под- 
тверждаемая являющимися ему видёниями, а также дан- 
ными му^льманского откровения. Вероятно, объяснение 
этому следует искать в той роли, которую Ибн ал-‘Араби 
отводил воображению. Для него воображение столь же ре- 
ально, сколь реально, к примеру, чувственное восприятие.

В области воображения духовные сущности обретают 
видимоста, а осязаемые материальные предметы, напротив, 
одухотворяются. Именно здесь становится очевиден «истин- 
ный» смысл всего происходящего в сотворенной вселен- 
НОЙ2 4 . Для человека, обладающего этим сверхразумным и 
сверхчувственным ведением, воображение — одновременно 
и объект и инструмент познания, поскольку только здесь 
«творческое» воображение мистика постигает то, что скры- 
то от простых смертных, в воображении Ибн ал-‘Араби 
ищет и находит подтверждение своим метафизическим пред- 
ставлениям, а также аутентичности преданий, возводимых 
к □ророку и его сподвижникам. Лишь благодаря этой своей 
способности человек может отрешиться от пестрой множе- 
ственности и многообразия окружающего мира и познать 
скрывающееся за ними всеобъемлющее единство. Стоит ли 
после этого удивляться, что воображаемые события и ВИ- 

дёния, как мы могли убедиться, сопровождали Величайте- 
го Учителя на всем протяжении его жизненного пути. Бо- 
лее того, они были в состоянии круто менять его судьбу.

Гносеологическая роль воо^ажения у Ибн ал-‘Араби 
оказывается тесно связанной с его онтологической ролью: 
познавая окружающий мир посредством воображения, че- 
ловек осознает, что вселенная есть не что иное, как Боже- 
ственное «выражение», проецируемое во время и про- 
странство и облеченное в наградные, чувственно постигаемые 
образы и формы. Другими словами, мир есть представле-

А. д. К н ы ш ,  В в е д е н и е

24 Corbin. L’Imagination, 5—6 et passim; Chittick. Knowledge, IX—X.



ние Бога о самом себе и в этом смысле лишен самостоя- 
тельности и реальности.

Что же побуждает Абсолют, согласно Корану «не 
нуждающийся в мирах», создавать вселенную и ее обита- 
телей? Ответ на этот вопрос содержится, хотя в несколько 
завуалированном виде, в обоих переведенных ниже тракта- 
тах. Это — стремление Бога-Абсолюта к самопознанию и 
самолицезрению в чем-то ином, нежели Он сам ^. в пере- 
веденном отрывке из «Мекканских откровений», которым 
завершается настоящий сборник, это стремление характе- 
ризуется как любовь Бога к самому себе, а следователь- 
но — к своему инобытию в образах и явлениях сотворенного 
мира. Анализируя различные виды любви, Ибн ал-‘Араби 
приходит к заключению, что все они в конечном счете СВО- 

дятся к взаимной любви между Творцом и его тварями, 
причем только в человеке любовь Бога встречает ОСМЫС- 

ленный отклик, ибо все прочие создания любят его слепой, 
«природной» любовью. Как и в случае с воображением, он- 
тологическая функцйя любви предполагает, что ключом к 
«дешифровке» бытия также должно служить это чувство. 
Действительно, познание осуществляется в процессе погруже- 
ния «влюбленного» в созерцание лредмета своей любовной 
страсти, т. е. Бога. Эта любовь «безрассудна» в том СМЫС- 

ле, что она «отключает» от познания разум с его статич- 
ными стереотипами и формальными доводами и «включает» 
надрационал^ное, све^чувственное «вкушение» (заук)> ко- ق دو  
торое единственно и способно постичь Божество в его не- 
престанно меняющихся, всякий раз непохожих ипостасях. 
Инструментом познания служит не разум, а сердце МИС- 

тика, воспринимающее все бесчисленные Богоявления ن ا م ل ئ ن  
(таджаллиййт), но не ^ ^ ы в а ю щ е е с я , подобно ра- ٠٠ ٠  
зуму, ни к одному из них. Любовь, если она искренна и 
ءرقإ се^г^ощающая, отрицает саму личность человека؟  

ء فنا  (ф аш ’), растворяя его бытие в бытии Бога (бакй’).
Вывод Величайшего Учителя прост и созвучен, по- 

жалуй, не только его эпохе: любовь есть причина и движу-

اثموي «إبو  Ибн ал-‘Араби. Учение ه человеке, метафизика и мистицизм

25 См.  Ибн а л - ‘А ра6и . ф у су с , 4 8 -—49 .
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щая сила бытия вселенной؛ не будь ее, ничто не существо- 
вало бы. Эту мысль он великолепно выразил в известных 
строках одной из поэм, посвященных прекрасной Низам:

٠  чудо, сад посреди пламени!
Мое сердце

стало восприимчивым 
к любому образу: 

и лужайка,
[на коброй пасутся] 
газели , и обитель 
[христианских] монахов,

Капице [языческих] идолов,
и Кааба [мусульманского] 
паломника,

ن0 ي  —  скрижали Торы 
и свитки Kopهнاه 

Я вер^ю в религию любви, 
куда бы ни повернули 
ее караваны.

Любовь —  моя ؟ ؟ лигия 
и моя вера!

В завдючение хотелось бы подчеркнуть, что ОСМЫС- 

ление богатого наследия Ибн ал-‘Араби требует величай- 
шего такта и осторожности: уж очень легко, подпав под 
его обаяние, осовременить его сложное мировоззрение, по- 
догнать его под наши вкусы и представления. Нарочитая 
многозначность и недосказанность его текстов лишь СПО- 

собствуют этому. Действительно, примеров весьма вольно- 
го обращения с его учением немало как на мусульманском 
Востоке, так и на христианском Западе, в принципе, в этом 
нет ничего плохого: каждый ищет и находит в Величайшем 
Учителе то, что более отвечает его интеллектуальным и ду-

26 Намек на традиционные поэтические образы, использовавшиеся в арабской Л»о6овной 
лирике: газель в классической арабской П093ИИ обычио ассоциировалась с 
возлюбленной поэта. См. Sells. Garden, 309.

27 □одробный анализ этих поэтических строк CM. Sells. Garden.
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ховным запросам, вписывается в его кругозор, а все прочее 
обходит стороной. Однако следует помнить, что результат 
такого подхода чаще всего — лишь очередная и н т е р -  
п р е т а ц и я  воззрений Ибн ал-‘Араби, вовсе не всегда со- 
впадающая с тем, что он на самом деле хотел донести до СВО- 

их читателей. Хочется надеяться, что оригинальные тек- 
сты, снабженные лишь самым необходимым минимумом 
комментариев, представят этого мыслителя в возможно бо- 
лее объективном свете и подготовят читателя к восприятию 
и непредвзятому осмыслению более сложных и многознач- 
ных его низведений, как, впрочем, и трудов других су- 
фийских мыслителей средневековья.

Транскрипция арабских имен дается в тексте в облег- 
ченном ввде. Ва*^нейшие арабские термины в тексте и приме- 
чаниях даны C. «айнами», «хамзами», долготами и в арабской 
графике. Следует помнить, что звук «л» в арабском языке 
всегда мягкий, за исключением слова «Аллах». Большим 
подспорьем для понимания переводов может служить книга 
«Ислам. Энц^опедический словарь» (иэс), изданная под 
редакцией с. м. Прозорова в Москве в 1991 г. Ссылки на 
статьи из ИЭС постоянно приводятся в примечаниях. 
Ссылки на научную исламоведческую литературу ограни- 
чиваются лишь наиболее важными и^дованиями^ по- 
священными Ибн ал-‘Араби, суфизму и исламу в целом.
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Я пользуюсь случаем, чтобы выразить свою глубо- 
кую признательность членам британского и американского 
отделений «Общества Мухйи ад-дина Ибн ‘Араби» супругам 
Райан, супругам Ноткат, с. Хиртенштейну, проф. э. Хол- 
лу, Дж. Мерсеру и многим другим, чья бескорыстная по- 
мощь позволила мне встретить ведущих ученых Запада и 
Востока, занимающихся творчеством Величайшего Учите- 
ля, и тем самым ^лубить мои научные изыскания.

А.  Д . Кныш
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م م الرحبممن الله ب م ر ل ا
^٠ имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

вала Аллаху1, который сотворил человека по 
Своему образуй, отличил его Своей тайной3 и 
сделал сходство и подражание в красоте по- 

сылками, дающими в качестве правильного вывода 
знание о Нем. Человек то уподобляется присутствию 
Божественной Сущности* и Божественным атрибу- 
там ,̂ то сопоставляется с божьими тварями. Да бу- 
дет благословен Пророк, соединивший в себе перво- 
принципы и лицезревший в безначальной вечности 
ослепительный свет®, не имеющий тени, скрытый за 
завесой «нет ничего подобного Ему» .̂ Это — Мсти- 
на истин®, первое создание, явленное одновременно 
по образу тварей и Творца, в нем есть как от фор- 
мы, сущности, имени и свойства [Творца], так и от 
того, что свойственно тварям. Это — Мухаммад — 
да благословит, да возвысит, да приветствует и по- 
чтит Аллах его самого, его род и его сподвижников!

И далее. Когда Аллах ؟ севышний дал мне 
знание о сущностях вещей — / /  каковы они в CBO- 

ей сути, и с помощью откровения указал мне на И С- 

тины их связей и отношений  ̂ я возжелал ввести их в 
чувственно постигаемую форму, дабы облегчить их 
приобретение [нашему] спутнику и другу божьему™

Здесь ٠٠ далее косые скобки разделяют страницы оригинала □о: Nyberg. Schriften; 
ал-'Араби. футухат. — Ред.
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‘Абдаллаху Бадру ал-Хабши11, а также для того, 
чтобы тот, чей взор слишком слаб для их постиже- 
ния и звезды чьих мыслей никогда не плыли по их 
небосводу, уяснил бы себе высокое положение в бы- 
™и и честь, которых удостоился человек, когда ан- 
гелы поклонились ему земным поклоном^. А уж 
если ему поклонился сам пречистый ангел, то что 
тут говорить о низшем несовершенном сонме. Неужели 
ты не признаёшь правоты слов Истинного^, который 
сказал: «и Он [Алллах] подчинил вам [людям] то, 
что в небесах и на небе» (К. 14 و1ت20مؤ . Он отдал всю 
вселенную без изъятия в подчинение этому величай- 
шему человеку^. Нет высокого собрания, которое не 
было бы возвышено благодаря тебе, как нет собра- 
ния низкого, которое не поклонилось бы тебе и не 
воззвало бы к тебе с мольбой. Все они либо взывают 
к тебе о прощении, либо благословляют тебя.

Приветствующий ангел приносит тебе привет- 
ствие от Истинного — да возвысится Он! А уж если 
сам Господь благословляет тебя, то что тут говорить
об ангелах, и если Он взирал на тебя, то кто, по твое- 
му мнению, должен был стать Его наместником?^

Не существует достигшего предела совершен- 
ства плода или иного наслаждения, которые не МО- 

лили бы тебя и не покорялись бы тебе в стремлении 
передать тебе пользы, вложенные в них Аллахом. Во 
всем бытии нет ни единой сущности, ни единой 
мельчайшей частицы, которые не соединялись бы с 
тобой тонкими связями, протянувшимися от них к тебе 
и от тебя к ним^. Число связей сгответствует числу та- 
ких сущностей и мельчайших частиц.

Здесь и далее ١٠ угловых скобках указаны ссылки на Коран. — Ред.
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Е̂ ЛИ бы не было верно создание человека «луч- 
шим сложением» (К. 95:4ؤ по образу Вечного и не 
был бы он выведен таким, / /  что его конечной це- 
лью стал Истинный, когда он нашел в Ием успоко- 
ение и возлюбил Его, не было бы верно, что человек 
есть бытие сотворенного мира, ему не покорился бы 
высочайший сонм, он не занял бы столь выдающего- 
ся места, к нему не обратились бы лица ангелов, не 
начали бы вращаться небесные сферы [приведенные 
в движение] Божественным дыханием^®.

Возблагодари же, о человек. Аллаха вторично 
за совершенство положения, которым отметил тебя 
Щедрый и Милостивый, за то, что Он обучил тебя 
значению истин, [связанных] с соотношением [между 
Аллахом и человеком]. Ищи же свое бытие, опреде- 
ли свое положение по отношению к Тому, Кому ты 
поклоняешься, и отличай себя от своих рабов!19 Сде- 
лай так, и ты будешь воскрешен там, где восседает 
Милостивый, там, откуда исходит Господняя весть!

Все это я разъяснил тебе в этой книге, которую 
я назвал «Изображение окружностей, охватывающих 
подобие человека Твор^ и сотворенному миру», при- 
бегнув к чувственно воспринимаемым и умопостигае- 
мым образам, а также к сотворенным предметам, 
ибо низведение понятий на человека о^ществляется 
через каналы в тонких связях. Затем я привел фор- 
мы и указал на подобия, разъяснив, что имеется в 
человеке как таковом, а что в нем — как в облада- 
теле веры и добродетели. Тем самым я стремился 
приблизить понимание и донести знание, в этом мы 
испрашиваем у Создателя вселенной поддержки и 
помощи, которые Он щедро дарует и которыми ве- 
^кодушно наделяет.



Р а з д е л
Знайте, да внушит вам Аллах послушание и да 

позволит Он вам еподобиться знания о Нем, что це- 
лью настоящей книги было выяснить, где место че- 
ловека в бытии и каково его положение в мире Бо- 
жественной щедрости؛ как он был явлен из своей со- 
крытости в виде конкретной с^ности؛ / /  было ли ему 
до этого присуще какое-либо состояние и как он был 
сотворен.

Для этого нам понадобилось по^ссуждать о 
бытии и о небытии, о том, к чему они восходят, и о 
том, есть ли между ними нечто, не обладающее ха- 
рактеристиками ни того, ни другого. Рассмотрению 
этого вопроса и познанию его я посвятил данный раз- 
дел, после чего, если пожелает Аллах, мы начертим 
окружности и таблицы, протянем тонкие связи и со- 
единения, покажем корни и ответвления, отличим со- 
единенное от разъединенного, а также имена, СООТ- 

ветствующие тому и другому, установим, как ОТНО- 

сится земля к человеку, а также — характер Бого- 
явлений^ и их порядок.

Все это и подобное ему будет приведено в спе- 
циальных разделах и наглядных схемах настоящего 
сборника в соответствии с особым искусством, облег- 
чающим желающему восприятие со^^ащихся в них 
польз и значений, дабы он представил себе знание в 
виде воплощенного образа. Образ этот легко выра- 
зить благодаря силе, с которой он запечатлевается в 
воображении, заставляя наблюдателя заострить взор, 
покуда он не усвоит всю совокупность несомых им 
значений. Ведь значение, будучи помещено в рамки 
чувственного образа, вызывает в чувстве любовь и
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становится отрадой, которой чувство тешится и в ко- 
торой находит наслаждение. Это приводит его к пол- 
ному постижению того, на что указывала данная форма 
и что воплотил для нее данный образ. Именно по- 
этому мы ввели значение в образы и формы.

Знай, что бытие и небытие не суть нечто при- 
входящее по отношению к сущесте^щей или несу- 
ществующей вещи, ибо они суть сама сущес^ющая 
или несущестаующая вещь21. Между тем заблужда- 
ющееся воображение представляет так, будто бы-
тие и небытие — качества, восходящие к существу- 
ющему или несуществующему предмет. Вообража- 
ют, будто бытие и небытие подобны дому, в который 
вошли сущ^вующий или несу^ствующий предмет.

7  / /  Поэтому ТЫ  утверждаешь, что данная вещь В О Ш -

ла в бытие после того, как ее не было. Люди, вы- 
дающие себя за знатоков, имеют в виду, что данная 
вещь существует сама по себе, бытие же и небытие 
суть утверждение сущности данной вещи, либо, на- 
против, ее отрицание. Если конкретная сущность ве- 
щи утверждается или же отрицается, то можно допу- 
стить, что она одновременно имеет свойства как бы- 
тия, так и небытия и [ее состояние в настоящий М О - 

мент] определяется [ее] отношениями и связями [с 
другими вещами]. Так, к примеру, Зайд22, как кон- 
кретная сущность, существует на базаре, но не суще- 
ствует в доме.

Будь бытие и небытие свойствами, восходящи- 
ми к самой вещи, подобно белизне или черноте, она 
не могла бы характеризоваться ими одновременно. 
Такая вещь, будучи существующей, не могла бы од- 
новременно быть несущес™ующей, подобно тому, как 
черная вещь не может одновременно быть б^лой. Од-



нако достоверно установлено, что вещь может одно- 
временно характеризоваться и бытием и небытием. 
Это — относительное бытие и небытие при том, что 
сущность вещи остается неизменной. Если верно, что 
бытие не есть свойство, изначально заложенное в 
чувственно воспринимаемой и умопостигаемой вещи 
как таковой, вне всяких отношений, то, следователь- 
но, можно ртверждать, что оно полностью относи- 
тельно, подобно понятиям «восток», «запад», «пе- 
ред», «зад» и тому подобное. Поэтому данное свой- 
ство не может быть п^суще лишь данной вещи, а не 
какой-то иной.

Могут спросить, как может вещь, не обладаю- 
щая бытием как таковая, по своей сущности, обла- 
дать бытием в каком-то мире или каком-либо ОТНО- 

шении — или же обладать бытием как таковая, по 
своей сущности, но не обладать им в известном от- 
ношении? Мы ответим: да, это возможно, ибо всякая 
вещь, кроме Аллаха Всевышнего, имеет в бытии че- 
тыре уровня, а в относительном бытии — три уровня.

Первый уровень: бытие вещи в ее сущно- 
сти, что с точки зрения знания Ис- 
тинного о преходящем [мире] Я В Л Я - 

ется вторым уровнем^*.

®торой уровень: бытие вещи в знании.
С точки зрения знания о нас Аллаха 
Всевышнего это — первый уровень.

Третий уровень: бытие вещи в устных вы- 
скалываниях.

Четвертый уровень: ее бытие в начертан- 
ных строках.
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/ /  По отношению к нашему знанию бытие Ал- 
лаха Истинного, Всевышнего имеет все указанные 
уровни, за ис^ючением уровня [бытия] в знании. Та- 
ково понимание, которого мы достигли на сегодняш- 
ний день, ибо я не ведаю, произойдет ли лицезрение 
Аллаха воочию, как это предопределено Божествен- 
ным Заветом2*, подтвердится ли наше сегодняшнее 
знание о Всеславном и не добавится ли к нему ясно- 
сти. Если же дело обстоит так, как мы полагаем се- 
годня, то Аллах [имеет бытие] на трех уровнях. Ес- 
ли бы наше рассуждение нашло подтверждение в 
будущей жизни или ином месте, где осуществится 
лицезрение [Аллаха] теми, кому оно суждено, то Mbl 
могли бы назвать ٠٩™ четвертым уровнем.

Постигни же в полной мере данное указание, 
исходящее из нашего знания об Аллахе Всеславном, 
ибо оно будет полезно здесь.

Говоря об этих уровнях применительно к нам, мы 
упомянули о предшествовании сущности вещи (либо 
того, что соответствует ей, либо отдельных дискрет- 
ных частей сущности, не соединенных друг с дру- 
гом) по отношению к какой-либо форме, воспроизво- 
димой мыслящим субъектом. Из всего этого что-то 
непременно должно предшествовать остальному. Да- 
лее такая форма отпечатывается в знании и отражает- 
ся в мозгу. Так обстоит дело по отношению к нам. 
Что касается Аллаха Всевышнего, то [Его] знание 
предшествует (вне времени) вещи до ее появления 
как конкретной сухости, другими словами — бытие 
преходящей вещи имеет место до ее существования 
как конкретной сущности и предшествует ему. Одна- 
ко здесь имеется тайна, на которую мы, если поже- 
лает Аллах, намекнем в данном разделе и поясним,



что бытие еущности по уровню предшеетвует бытию 
в знании и равно ему в безначальной вечности, но не 
с точки зрения статуса сущности как сотворенной ве- 
щи. Сказанное относится к Истинному. Что же каса- 
ется тварей, то мы поясним тебе, что Истинный по- 
(тигает предмет в / /  его сущности во всех деталях, то 
есть имеющим определенное состояние по отношению к 
какому-то обстоятельству, причем в данном состоя- 
НИИ он не характеризуется ни бытием, ни небытием, 
не существуя при этом в виде конкретной сущности.

Вернемся назад и скажем, что различение че- 
тырех уровней, о которых говорилось ранее, заклю- 
чается в следующем: мы произносим языком [слово] 
«Зайд» и умом постигаем его значение, или же мы 
записываем в тетрадь «Зайд» и умом постигаем его 
значение, или же Зайд появляется как конкретная 
сущность, и мы постигаем его умом. Либо же мы 
воображаем его в наших душах в тот момент, когда 
он отсутствует, и умом постигаем его значение. Это 
и есть бытие в знании.

Каждый из этих уровней связан с одним и тем 
же значением, которое, при всем различии уровней, не 
выходит за рамки значения «Зайд». Каждая вещь, 
будь она вечной или преходящей, неизменно присут- 
ствует на одном из данных уровней или на всех сра- 
зу. Если установлено и подтверждено, что это так, 
то мы можем утверждать, что человек одновременно 
вечен и преходящ, обладает бытием и не обладает 
им. Когда мы говорим, что человек вечен, то это 
потому, что он существует в вечном [божественном] 
знании, будучи запечатлен в нем от века, а это и есть 
один из упомянутых нами уровней бытия. Когда М Ь! 

говорим, что он преходящ, то это означает, что пер-
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воначально он не существовал как форма и конкрет- 
ная сущность, а затем возник, ©тсюда вытекает, что, 
к примеру, в безначальной вечности Зайд существо- 
вал в знании, существовал в речи, но не существовал 
как конкретная сущность, поэтому в безначальном 
бытии он может быть представлен как обладающий 
одновременно свойствами бытия и небытия. Из этого 
следует правильный вывод, что бытие не есть свой- 
ство, характеризующее вещь. То есть данный факт ус- 
тановлен окончательно, и нам остается определить, с 

١٠ чем / /  связано знание: с умствующей вещью или 
же с несуществующей. Мы не узнаем этого, пока не 
выясним, что такое знание и на какие категории под- 
разделяются несуществующие вещи.

Вначале мы скажем, что знание — это понятие, 
имеющееся в душе человека и связанное с существу- 
ющим либо несуществующим предметом в соответ- 
ствии с его сущностью, определяющей, каков он есть 
в настоящий момент или каким он станет, обретя бы- 
тие. Это понятие и есть знание-

Нсущес™ующие вещи делятся на четыре кате- 
гории:

! ٠ Необходимое небытие, то есть такое; 
которое абсолютно недопустимо, как, 
например, многобожник, дитя Бога,
Его супруга^, прохождение верблюда 
сквозь игольное ушко (К. 7:38).

SL Небытие, определяемое предпочтени- 
ем или выбором, но не необходимгстью, 
как, например, отдельный представи- 
тель данного рода [а не другой], на-
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слаждение в Раю, уготованное веру- 
ющим, [но не неверующим].

qSo Небытие, которое [в принципе] допус- 
™^о, например сладость морской воды, 
горечь сладкого лакомства и т. п.

4 о Небытие, которое категорически не МО- 

жет существовать по выбору, но кото- 
рое все же может иметь место в неко- 
ем представителе данного рода.

Все это, то есть то, чье бытие допускается, и то, 
чье бытие невозможно, обусловлено выбором (я имею 
в виду существование следующего индивидуума дан- 
ного рода и так далее). Однако Реальность утвер- 
ждает наличие [абсолютной] воли и отрицает СВО- 

бодный выбор, подобно тому, как она утверждает 
знание и отрицает предопределение, несмотря на то 
что слуха [людей] достигли слова [Корана]: «Он 
[Аллах] предопределяет дело» (К. 10:3; 10:32; 13:2; 
32:2) и «Господь твой творит что желает и избира- 
ет» (К. 28:68). Однако тот, кто постиг тайну состав- 
ления Завета, знает, к чему относится речь о пре- 
допределении и выборе, я  же в своей книге разъяс- 
ню, если пожелает Аллах Всевышний, что Всеслав- 
ный есть изволяющий, но не делающий выбора и что 
в бытии нет возможного, а есть лишь необходимо 
сущее и невозможное.

Всякий раз, когда в Коране говорится «если бы 
Мы пожелали» либо «если бы Он пожелал», жела- 
ние сопрягается с частицей нереального условия и, 
поскольку Вечносущий не может не обладать быти- 
ем, невозможно противодействие Его воле. / /  Та-
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КИМ образом, понятие «желание» покидает значение, 
принятое в обычном употреблении, и обретает истин- 
ный смысл. Если я все же упомянул в этой книге то, 
что указывает на «вдможность», «выбор» или «пред- 
определение», а также прочие понятия, отвергаемые 
истинным положением дел, то я привожу их ИСКЛЮ - 

чительно для облегчения восприятия и понимания со- 
образно принятому обычаю.

Постигший истину знает уровень рассматривае- 
мых вопросов. С ним я разговариваю и к нему обра- 
щаюсь. Тот же, кто не в силах подняться до этих 
истин, истолковывает мою речь согласно принятому 
обычаю, воображая себе, ^дто  он понимает истину, и 
тот и др^ой воспринимает данную проблему и не от- 
брасывает ее, однако они подходят к ней с разных сто- 
рон, столь непохожа, сколь непохожи их понимания.

Раз уясннв себе это, ты осознаешь, что знание 
связано лишь с тремя упомян^тымн выше объектами. 
Что же касается не-сущего, бытие которого совер- 
шенно невозможно, то знание никак не может быть 
связано с ним, так как это — вещь, которой никогда 
не будет. Следовательно, знанне может прилагаться 
только к существующей вещи, но ннкак не к несуще- 
ств^ющей. То есть нельзя представить себе, что зна- 
ние может прилагаться к чистому небытию, посколь- 
ку последнее не имеет образа, не ограничено ка-
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ким-либо свойством, не обладает сущностью, которая 
могла бы быть установлена, за исключением того, 
что она есть абсолютное отрицание, а абсолютное от- 
рицание не оказывает на душу никакого воздействия. 
Если бы подобное воздействие имело место, то, зна- 
чит, имело бы место и бытие. Небытие же ни в ка- 
ком аспекте и никогда не может являться бытием.

Сущности вещей не подвержены изменениям. 
Возьмем, к примеру, твое знание о невозможности су- 
ществования у Аллаха Всевышнего сотоварища. Если 
ты внимательно всмотришься в то, что утвердилось в 
твоей душе и отпечаталось в твоем сердце / /  каса- 
тельно отрицания сотоварища, то ты не обнаружишь 
в своей душе ничего кроме понятия единственности 
[Бога], которое только и существует, будучи утверж- 
денным твоей душой.

Если ты откажешься признать это либо это по- 
кажется тебе неприемлемым, то взгляни на положе- 
ние другим взором: сотоварищ, которого ты имеешь 
в виду в своем знании, действительно существует как 
таковой в преходящих сотворенных вещах, например 
применительно к Зайду. Однако то самое отношение, 
посредством которого ты приписал сотоварища Зай- 
ду, ты не можешь применить к Аллаху Всевышнему. 
Рассмотри свое знание о невозможном, обратившись 
к знанию о частях, сущестаующих [в этом мире] раз- 
дельно друг от друга. Без этого ты не постиг бы 
разумом, что они не могут принадлежать Аллаху Все- 
вышнему. Едва тебе представится знание о чем-либо 
несущес^ющем, как тут же у тебя обнаруживается 
знание о наличии его противоположности, о наличии 
условия, позволяющего отрицать это несуществ^щее, 
либо же о наличии в мире частей, приписывание и от-
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несение которых к существующей вещи ты отрицаешь, 
учитывая субъективную сущность данной вещи. Ты по- 
знаешь эту вещь в ее сущности и отрицаешь наличие 
у нее того, что ее сущность не позволяет ей принять 
в качестве своей характеристики. Напротив, ТЬ! под- 
тверждаешь отнесение тех же частей к другой вещи, 
поскольку ее сущность, установленная тобой, прини- 
мает их в качестве своей характеристики.

Постигни же в полной мере суть этой пробле- 
мы, и она окажется полезной, если пожелает Аллах 
Всевышний.

Это лишь одна категория из многих категорий 
несуществующих вещей. Все прочие категории мы 
определили либо как небытие по необходимости, ли- 
бо небытие по допущению, либо же небытие по вы- 
бору, когда существует хотя бы один представитель 
данного рода. Все упомянутые категории восходят к 
бытию, / / а  все, восходящее к бытию, фиксируется в 13 
знании и постигается им.

Знай, что если бы человек не обладал образом, 
знание никогда бы не смогло приложиться к нему, ибо 
знание изначально связано с преходящей вещью, и 
оно постигало и не перестает постигать от века суще- 
ствующий образ, сообразно которому был сотворен 
человек. Весь же мир без остатка создан по образу че- 
ловека, то есть образу, в соответствии с которым был 
сотворен человек.

Знание же постигает несуществующую вещь по- 
стольку, поскольку оно постигает ее существующее 
подобие. Пойми же это, и если [данный факт] ут- 
вердился в твоем сознании, ты можешь догадаться 
спросить меня: «я хочу знать, каким путем знание 
прилагается к несу^с™ующему предмет, существо-
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вание которого допустимо?» Из твоих слов я пойму, 
что здесь не обойтись без ведения, ведь знание осу- 
ществляется во время видения или при предположе- 
НИИ понятия времени, если [природа] видящего не 
допускает наличия времени.

Здесь имеется в виду осуществление познания 
в процессе ведения познаваемого предмета или же 
его частей посредством зрительного восприятия или 
же восприятия, подобного зрительному. Знай же, что 
дело обстоит именно так, как ты его понимал и как 
ты о нем сообщал, я полагаю, что это в равной сте- 
пени относится к любому познающему, и поэтому я 
распространяю это на всех людей без исключения.

В то же время я обращу твое внимание на то воз- 
ражение, о котором ты из вежливости умолчал, опа- 
саясь за слепые сердца26 людей, не способных к по- 
стижению. Однако твое знание позволит тебе про- 
никнрть в то, на что я намекаю в своем иносказании.

Знай, что условие приложения знания к позна- 
ваемому предмет в ходе восприятия не обязательно 
предполагает существование нескольких / /  И Н Д И В И - 

дуумов данного рода в виде конкретных сущностей. 
Это условие предполагает наличие лишь одной вещи 
данного рода либо же наличие [ее] частей, рассеян- 
ных в других существующих вещах, которые, будучи 
собраны воедино, дают новое существо. Этого доста- 
точно, чтобы ты познал данную вещь и чтобы она 
перестала быть несуществующей, обретя чувственно 
воспринимаемый образ.

Таким образом, твое знание есть не что иное, 
как приложение твоего вйдения к данной вещи и 
данной сущности. Ведь слышать голоса не означает
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знать их источники; их можно познать лишь путем 
видения.

Сказанное относится к каждому познаваемому 
предме^: он не остается нес)^ств؛лощим, будучи по- 
знан тобою как сущность посредством правильного 
постижения. Ведь он подобен матери отдельных су- 
ществующих в мире частей.

Каждый познающий без исключения и без уточ- 
нения необходимо с^цествует сам по себе, как конкрет- 
ная сущность; он знает себя и постигает свою сущ- 
ность. Каждый познаваемый предмет вне его либо 
будет полностью соответствовать его образу, являясь 
его подобием, либо же это соответствие будет час- 
тичным. В этом отношении он будет знающим о по- 
знаваемых предметах, поскольку он знает самого се- 
бя, а это знание распространяется на них.

Прими это в целом, в отношении любой суще- 
ствующей вещи, не ограничивая, хотя тебе следует ОС- 

терегаться уподобления, всыпая в ^с^ждение о 
Божественном присутствии.

Таково постижение ин^видуально-конкретного 
в чем-либо общем. Что касается нас, то мы не по- 
стигаем общее иначе как в индивидуально-конкрет- 
ном, преходящем, случающемся в чувственном бытии. 
Затем мы постигаем в данном общем [понятии] что-то 
особое, которое может быть, а может и не быть.

/ /  Пойми, на что мы намекаем, когда говорим 
«в целом», «в отношении любой существующей ве- 
щи», «не ограничивая». Ведь если кто-то создан «по 
образу вещи», то и эта вещь также [создана] «по его 
образу». Тем же, чем человек видит свой образ, он 
видит того, кто создан «по его образу». Тем же,
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чем человек познает себя, он познает того, кто [соз- 
дан] по его образу, без какого-либо изъятия.

Если твой слух уловил сказанное и Святой Дух 
дохнул в твое сердце, обрати свой слух, подготовь 
сердце, отточи ум и очисти помыслы для того, что я 
сейчас сообщу тебе, если пожелает Аллах Всевышний!

Знай, что все вещи имеют три уровня, ни боль- 
ше, ни меньше, поэтому знание прилагается к ним 
лишь тогда, когда они пребывают на одном из них. 
Все, что находится за пределами этих трех уров- 
ней, — чистое небытие, которое нельзя знать и 
нельзя не знать, которое ни с чем не имеет никакой 
связи. Если ты уяснил это, то МЬ! скажем, что пер- 
вой из этих трех вещей, обладающих бытием, свой- 
ственно бытие для самой себя. Она существует по- 
средством самой себя, в своей конкретной сущности.
Ее бытие не происходит от небытия؛ это — абсолют- 
ное бытие, не произошедшее от чего-либо иного, что 
предшествовало бы ее появлению. Напротив, она 
есть производитель всех вещей, их творец, предоп- 
ределитель [их судеб], их различитель и их руково- 
дитель; это — Абсолютное Бытие, которое ничем не 
ограничивается, это Всеславный, это Аллах Живой, 
Вечный, Желающий, Мог^ций — «нет ничего подоб- 
ного Ему, Он — Слышащий, Видящий» (К. 42:9).

Вторая существующая вещь существует посред- 
ством Аллаха Всевышнего. Это — ограниченное бы- 
тие, которое именуют вселенной, то есть Божествен- 
ный Трон, Подножие, высшие небеса и содержащий- 
ся в них материальный мир с его воздухом и зем- 
лей, животными и растениями, насекомыми и други- 
ми обитателями. Вторая вещь изначально не суще- 
ствовала как конкретная сущность, а затем явилась
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на свет, / /  причем между нею и ее Создателем не ١٠ 
было промежутка времени, благодаря которому Он 
предшествовал бы ей во времени, а она отставала бы 
от Него и благодаря которому об этой вещи можно 
было бы сказать, что она была «до» или, наоборот, 
«после». Это просто невозможно^.

Аллах предшествует в смысле бытия подобно 
тому, как вчерашний день предшествует сегодняш- 
нему, однако Он предшествует вне времени, ибо Он 
и есть время. Небытие же мира имело место вне 
времени, однако воображение представляет дело так, 
будто между бытием Творца и Его творения имела 
место временная протяженность. Это объясняется обы- 
чаем ч)гаственного восприятия предполагать наличие 
временного предшествования и отставания между 
преходящими вещами.

Что же касается Третьей вещи, то ей не присущи 
ни бытие, ни небытие, ни преходящесть, ни вечность.
Она существовала предвечно наряду с предвечно 
сущестаующим Истинным, поэтому для нее, как и 
для Истинного, немыслимо предшествование миру 
во времени либо отставание от него. Вдобавок к это- 
му, она не есть сущее, ибо как преходящесть, так и 
вечность суть понятия отнгсительные, призванные до- 
водить до разума ту или иную идею. Это значит, что, 
исчезни сей мир, мы не стали бы называть самодо- 
статочное необходимое бытие «вечным», тем более 
что Божественный Завет этого имени не приводит (я 
имею в виду имя «вечный»), а приводит лишь име- 
на «Первый» и «Последний». Если ты, к примеру, 
исчезнешь, тебя не назову ни «первым», ни «П О С - 

ледним», поскольку средний член, связывающий «на- 
чальность» и «конечность», отсутствует, значит, нет
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НИ «первого», ни «поеледнего». Так же обстоит дело 
с «Явным» и «Скрытым»2® и вообще со всеми ОТНО- 

сительными определениями.
Таким образом, [Аллах] является а^олютно су- 

щим, не ограниченным ни «иачальностью», ни «ко- 
нечностью». Такова же Третья вещь, которая не ха- 
рактеризуется ни бытием, ни небытием; она, подобно 
Ему, не приемлет «начальности» и «конечности» при 
условии отсутствия [сотворенного] мира, как не при- 
емлет этого [Обладатель] самодостаточного необхо- 
димого бытия — всеславен Он! / /  Она также не 
характеризуется ни цельностью, ни частичностью, не 
принимает ни добавления, ни убавления. Что касает- 
ся наших слов «для нее, как и для Истинного, не- 
мыслимо...» и «Вдобавок...», то слово «вдобавок» 03- 
начает то, что она одновременно не является ни су- 
ществующей вещью, ни существующей вещью, а 
следовательно, о ней нельзя сказать, что она есть 
«первая» или «последняя».

Знай еще и то, что мир не отставал от этой 
Третьей вещи [во времени] и не противополагался ей 
в каком-либо месте; ибо «место» может быть лишь 
частью [уже имеющегося] мира. Она есть основа мира, 
основа элементарной частицы и сферы жизни; она 
была предпослана всему сотворенному. А все то, что 
есть этот дольний мир, происходит от Абсолютного 
Бытия, тогда как мир явился от этой Третьей вещи. 
Эта вещь есть всеобъемлющая сущность мира, по- 
стигаемая умом, проявляющаяся в вечном как веч- 
ная, а в преходящем как преходящая. Ты будешь 
прав, когда скажешь, что эта Вещь есть мир, но ты 
также будешь прав, утверждая, что она не является 
ни миром, ни Богом — да возвысится Он! — и что

17
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она есть некое дополнительное понятие. Все сказан- 
ное тобой о ней правильно: она универсальна, всеоб- 
ща, объединяет становящееся и вечное, неизменное؛ 
она умножается по числу сущес™ующих вещей, но не 
делится на части вслед за их делением, в то же 
время она делится на части сообразно числу познава- 
емых предметов. Она не есть сущее, но она также не 
есть не-сущее; она не есть мир, но она же есть мир; 
она есть нечто иное, но она же не есть нечто иное, 
ибо отличие возникает лишь при наличии двух МО- 

дусов бытия и отношения, которое предполагает со- 
единение одной вещи с другой, в результате чего 
возникает новая сущность, именуемая «образом». Со- 
единение же является отношением.

К примеру, если мы желаем создать треуголь- 
ник, мы особым образом соединяем отдельные час- 
ти, и возникает фигура с тремя сторонами. Тогда мы 
говорим: «Вот треугольник». Таким образом обстоит 
дело и с другими формами, образами, цветами и 
предметами, которые познаются в некоем универ- 
сальном, всеобъемлющем целом. / /  Это и ангел, и 
человек, и разум, и тому подобное. Это и мера, и 
место, и положение, и действие, и подверженность 
действию^®. Путем соединения частей, присртствую- 
щих во всеобщих родовых понятиях, друг с другом 
возникает мир индивидуальностей свер^ донизу, в 
нем нет [реального] разделения вещей — оно проис- 
ходит лишь в воображении.

С данной точки зрения правильно твое утверж- 
дение, что Третья вещь — это мир. Но ты также 
прав, утверждая, что она не есть мир. Ведь мир КОГ- 

да-то был лишен конкретного сущностного существо- 
вания и в том состоянии не характеризовался ни бы



тием, ни небытием. Однако п^двечное знание при- 
ложилось к состоящей из индивидуальностей COBO- 

купности, содержащейся в Третьей вещи, о чем мы 
говорили ранее. Это напоминает процесс приложения 
нашего знания к какой-то конкретной детали: оно при- 
лагается к нерасчлененной совокупности индивидуаль- 
НЬ!Х деталей, разделяя ее, когда пожелает.

Это есть тайна. Знанием о ней мы обязаны пра- 
вильности подобия между нами и Истинным. Имен- 
но на это указал имам Абу Хамид ал-Газали29, когда 
сказал: «Невозможно существование мира, который 
был бы создан более совершенно», ибо придержи его 
[Аллах], это означало бы Его неспособность [создать 
мир совершенным], что отрицает [Божественное] все- 
могущество, а также Его скупость, что противоречит 
[Божественной] щедрости. По этой причине суще- 
ствование подобной возможности было отвергнуто.

На мой взгляд, данное утверждение имеет не- 
сколько сторон. Наиважнейшая среди них — то, что 
мир был создан «по образу». Пойми же это, ибо 
это — указатель, ведущий к познанию Аллаха!

[В мире] должны присутствовать все без ИС- 

ключения элементы, ведь если бы хоть один из них 
отсутствовал, мир не был бы указателем, и познание 
[Аллаха] не было бы возможно. Однако оно воз- 
можно, и его роль как указателя была подтвержде- 
на, [когда] Пророк — мир ему! — сказал: «Кто по- 
знал себя, познал своего Господа!»^

Возвратясь [к нашей теме], скажем, что никто 
не может познать правильного определения Третьей 
вещи, о которой МЬ! ведем речь. Мы лишь намекаем 
на нее [косвенным образом], уподобляя и сравнивая. 
Этим она отделяется от Истинного, который / /  под
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падает под уподобление лишь е точки зрения Своих 
дейетвий^1, которые, однако, ничего не еообщают о 
Его сущноети. в противном елучае мы охватили бы 
Аллаха нашим знанием, а это еовершенно невозмож- 
но, ибо Всевышний сказал: «Они не обнимут Его
знанием» (К. 20:109).

Мы утверждаем, что эта вещь, не поддающая- 
ся определению, не характеризующаяся ни бытием, ни 
небытием, ни пре^дящестью, ни вечностью, относит- 
ся к миру так же, как дерево относится к стулу, ков- 
чегу, кафедре проповедника, [деревянным] носил- 
кам, либо же так же, как серебро относится к сосу- 
дам и иным изделиям, которые из него изготовлены, 
например к коробочке для сурьмы, серьге и перстню. 
Благодаря этому познается данная сущность.

Прими же [к сведению] упомянутое отношение, 
но не воображай, будто в Третьей вещи возможна 
убыль, подобная убыли, возникающей в куске дерева, 
когда из его части изготовляют чернильный прибор. 
Знай и то, что кусок дерева есть лишь особый вид 
деревянности. Мы всегда воспринимаем лишь бла- 
годаря всеобъемлющей умопостигаемой сущности, ко- 
торо  ̂ является [понятие] деревянности. При этом ты 
^аруживаешь, что она не убывает и не делится на 
части, напротив, в каждом стуле, чернильном прибо- 
ре и т. д. она всегда пребывает в своей полноте без 
убыли и прибавления.

Вместе с тем в образе чернильного прибора при- 
сртствует одновременно множество сущностных ПОНЯ- 

тий, в частности деревянность, прямоугольность, 
квадратность, количество и т. п. Все они прис^ству- 
ют в нем во всей своей полноте. Так же обстоит де- 
ло со стулом и кафедрой проповедника. Третья вещь
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включает в себя все эти понятия во всей их пол- 
ص  ноте. Назови же ее, как пожелаешь: «Сущностью 
с^ностей», «хиле»32, «Первичной субстанцией», «Все- 
общим родом». Назови сущности, которые включает 
в себя эта Третья вещь, «пе^осущностями»33 или 
«высшими родами».

Третья вещь неизменно сопутствует необходи- 
мому и самодостаточному бытию, существует наряду 
с ним, не обладая при этом конкретным бытием. Тем 
самым отрицается наличие [у нее] пространственного 
положения и сопоставленности с другими предмета- 
ми. Если бы мы попытались представить ее в каче- 
стве существующей вещи, не придав ей конкретных 
черт, она оказалась бы лишенной [характеристик] со- 
поставленное™ [с другими вещами] и противополо- 
жения [им]. Пойми же это!

/ /  Р а з д е л  20
После того, как мы порассуждали о категориях 

несуществующих вещей и выяснились их уровни, мы 
хотим ПОГОВОРИТЬ о ^шествующих вешах и их разно- 
видностях.

Существующие вещи делятся на несколько кате- 
горий: Абсолютное Бытие, природу которого нельзя 
помыслить разумом, как нельзя допустить само на- 
личие у Него природы. Оно не приемлет качествен- 
ного свойства и не имеет позитивного сущностного 
свойства, которое могло бы быть познано. Оно есть 
Аллах Всевышний, а предел наших знаний о Нем к 
настоящему времени — из числа негативных опре- 
деления, таких как «нет ничего подобного Ему»
(К. 42:9) и «хвала же Господу твоему. Господу ве-
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ЛИНИЯ, превыше Он тог©, что ©ни Ему припиеыв^т»
<к. 37:180).

Как мы уже говорили ранее, знание прилагает- 
ся исключительно к существующей вещи. Здесь объек- 
том приложения знания является отрицание того, что 
недопустим© по отн©шению к Всеславн©му и Все- 
вышнему. Отрицание тог©, что не^пустим© ٨© от- 
ношению к Нему, )твердилось в нас, существует в 
нас и принадлежит нам. Это — одна из категорий.

[Вторая существующая вещь] — вещь, наде- 
ленная бытием, но лишенная материи. Это — отдель- 
ные индивидуальные разумы, обладающие духовной 
субстанцией, которые спос©бны в©спринимать ©бразы 
и формы и владеют светлыми не©сязаемь؛ми СВЯЗЯ- 

^и. Они суть те, кого именуют «ангелами». Они не 
занимают пространства34, их субстанции не имеют ка- 
ког©-т© одн©г© определенног© места, ©ни лишены 
как©й-т© одной особой формы или специфического 
образа, хотя образ, в котором они могут представать, 
занимает определенное пространство, в этом кроется 
благородная и неосязаемая тайна.

В данном отношении они высыпают как духов- 
нь!е огнеподобные силы, именуемые духами-джин- 
нами, которые [в отличие от ангелов] подчинены при- 
роде. Одним из свойств их естества является тепло- 
та, что не свойственно ангелам.

[В третью категорию] входит вещь, которая за- 
нимает пргстранство и имеет в нем определенна место. 
Сюда относятся небесные тела и сферы, материальные 
тела, а также атомы, согласно учению ашаритов3̂ .

В следующую категорию входит вещь, субстан- 
ция которой сама по себе не приемлет занимания про- 
странства, однако приемлет его по принадлежности



[к чему-либо иному]. Она не еущеетвует еама по ее- 
бе, но прие^тствует в чем-то др^ом, нежели она сама. 
Эта вещь [относится] к числу акциденций, подобно 
черноте, / /  белизне и тому подобному.

Далее идут вещи-отношения, то есть то, что воз- 
никает между упомянутыми субстанциями и их ак- 
циденциями, например место, состояние, время, Ч И С - 

ло, соотношение, положение, действие и подвержен- 
ность действию.

Каждая из перечисленных вещей в свою оче- 
редь подразделяется на множество других вещей, 
которые нет нужды здесь упоминать, «^есто» [мож- 
но понимать] как расположение [в пространстве], на- 
пример «верх», «низ» и тому подобное; «состоя- 
ние» — в смысле «здоровья», «болезни» и тому по- 
добного; «время» — в смысле «вчера», «сегодня», 
«завтра», «днем», «ночью», «сейчас» — словом, 
всего, о чем можно задать вопрос «когда?»; « К О Л И - 

чество» — в смысле «размера», «веса», «измерения 
площади», «поэтического размера» и «ритма ре- 
чи» — словом, всего, что подпадает под вопрос 
«сколько?»; «отношение» — в смысле «связи» меж- 
ду отцом, сыном и правителем; «состав» — в С М Ы С - 

ле «строения языка» и «строения суждений»; «дей- 
ствие» — в смысле «убиения»; «подверженность 
действию» — в смысле «гибели в результате убие- 
ния»36. Это — самые общие из всех существующих 
вещей. Всего их десять: субстанции, акцидеиции плюс 
восемь только что упомянртых вещей.

Из всех сущностей, приведенных нами, все эти 
вещи собраны воедино только в человеке. Во вселен- 
ной же они пребывают в рассеянном состоянии. Ког- 
да в человека был вдунут Святой Дух, он приоб-
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щился к Абсолютному Бытию высочайшим духов- 
ным приобщением, в этом заключается доля чело- 
века в Божественной природе. Поэтому мы пришли к 
твердому убеждению, что человек имеет два аспек- 
та: явный и скрытый. Явный аспект соответствует ми- 
ру во всей его полноте, том его частям, которые, как 
мы предположили, в ней имеются. Скрытый же ас- 
пект подобен Божественному Присутствию.

Таким образом, человек универсален в абсолют- 
ном и истинном смысле, ибо он приемлет всю СОВО- 

22 купность сущестаующих вещей, / /  как вечных, так и 
преходящих. Все же прочие сосущестоующие вещи не 
приемлют этого. Действительно, каждая отдельная 
часть мира не приемлет Божественности, тогда как 
Бог не может принять свойств раба [божьего], ибо 
мир во всей его полноте есть раб [божий], тогда как 
Истинный — всеславен Он! — Бог единственный, 
непреходящий, не приемлющий того, что противоре- 
чит Божественным свойствам, подобно тому как мир 
не поиемлет того, что противоречит преходящим свой- 
ства^ раба.

Человек же в полной мере обладает сразу дву- 
мя отношениями: благодаря первому из них он всту- 
пает в Божественное Присутствие, а благодаря ВТО- 

рому — в присутствие сотворенного мира, о нем го- 
ворят, что он — раб, поскольку на него возложены 
религиозные обязанности, и он, подобно миру, пона- 
чалу не существовал, а затем обрел бытие. Но о нем 
же говорят, что он — Господь, поскольку он явля- 
ется наместником [Аллаха на земле], обладает [Бо- 
жественным] образом и создан «наилучшим сложе- 
нием» (К. 95:4>37. Он — будто «перешеек»3® между 
миром и Истинным, который соединяет тварь и
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Творца. И в то же время он — черта, отделяющая 
Божественное Присртствие от прис^ствия тварного, 
подобно границе, отделяющей солнечный свет от те- 
ни. В этом заключается его сущность, а значит, ему 
принадлежит абсолютное совершенство, как в веч- 
ном, так и в п^^дящем, тогда как Истинный об- 
ладает лишь абсолютным совершенством в вечном, 
но не входит ни в какое отношение с преходящим, 
будучи выше этого.

Миру же принадлежит абсолютное совершен- 
ство в преходящем, однако он лишен всякой связи с 
вечным, будучи для этого слишком ничтожным. 
Так человек стал соединением. Хвала же Аллаху за 
это! Как благородна его сущность, как чиста эта 
вещь и в то же время как она подла и скверна! Ведь 
ею были / / и  [пророк] Мухаммад и Абу Джахл39, 
Муса и Фир‘аун^. Постигни же суть «наилучшего 
сложения» и установи его центром всех послушных 
[Аллаху] и приближенных к Нему! Постигни также 
«нижайшее из низших» (К. 95:5) и установи его цен- 
тром всех неверующих и отрицающих [Аллаха].

Всеславен Тот, кому «нет ничего подобного, 
Он — слышаший, видящий!» (К. 42:9). Вот окруж- 
ности, [изображающие] то, в чем мы удостоверились 
относительно бесподобности и подобия^:

/ /  Белый круг между сдвоенными черными 
линиями символизирует Божественное Присртствие в 
плане бесподобности, когда оно охватывало все на 
свете. Аллах Всевышний сказал [об этом]: «Аллах 
о^емлет всякую вещь!» (К. 42:54). Окружность, ко- 
торая находится внутри ее и прилегает к ней, снизу 
ограничена линией окружности с меньшим диамет- 
ром. Это — окружность, [символизирующая] чело-
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века. Пространство от окружности с меньшим диа- 
метром до нижней линии окружности Божественного 
Присутствия [символизирует] подобие человека Бо- 
жественному Присутствию. Пространство между ли- 
нией окружности меньшего диаметра и линией самой 
малой окружности [символизирует] подобие человека 
сотворенному миру. Деление [внутрениих] окружное- 
тей на четыре части соответствует общему числу миров. 
Самая малая окружность, окатывающая центр, —
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окружность мира, в котором человек является намест- 
ником [Аллаха] и который подчинен ему. Четыре 
линии, выходящие из цеитра к краям, суть разделы 
между мирами. Постигни же суть данного примера, 
и ты обнаружишь тайну, которую мы изобразили. Ал- 
лах ведет верным путем, нет Господа, кроме Него!

Р а з д е л
Схема первовещества. Она представляет собой 

окружность, охватывающую абсолютно все сущности 
без ограничения. Она содержит в себе все существу- 
ющие познаваемые вещи, а также нес^ествующие и 
не несущеста^щие. в ней содержится жизнь и по- 
стигаемая умом сущность, которая в вечном вечная, 
а в преходящем преходящая, в ней содержится так- 
же поиятие знания и понятие желаиия. Вот ее образ, 
если у нее вообще есть образ. Однако поскольку, как 
мы полагаем, она пгстижима умом и знанием, мы по- 
пытались / /  явить ее в виде изображения, правда, 
лишь в общем виде.

Центр, в котором изображена субстанция, озна- 
чает любой субъект, существующий сам по себе, будь 
он вечным или преходящим. По отношению к ней ак- 
циденция означает любой субъект, который не суще- 
ствует сам по себе, в понятие акциденции входят са- 
мые разные виды акциденций, [характеризующие] 
способ бытия, цвет и тому подобное, а также атрибу- 
ты, например знания, силы и тому подобное. Сюда 
же входят время, место и все прочие отношения, со- 
гласно тому, что ты увидишь, если пожелает Аллах 
Всевышний, в упомянутой окружности.
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Знай, что изображенное первовещество есть 
сущность, из материи которой Истинный произвел 
высшие и низшие вещи и существа. Она есть мать, 
объявшая все без исключения сотворенные вещи. 
/ /  ©на постигается умом, но не существует как кон- 
кретная сущность, то есть так, чтобы она обладала 
собственным сущностным образом, в то же время 
она реально присутствует во всех вещах, не делясь.
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не увеличиваясь и не убывая. Ее бытие происходит в 
результате появления вещей как конкретных сущнос- 
тей, как вечных, так и преходящих. Не будь этих кон- 
кретных сущностей, мы не смогли бы постигнуть ее 
умом, но не будь ее, мы не смогли бы постигнрть 
сущности вещей. Таким образом, бытие ее зависит от 
бытия индивидуальных предметов, а детальное зна- 
ние об этих индивидуальных предметах зависит от 
нее. Другими словами, тот, кто не знает ее, не в СОСТО- 

янии различать существующие вещи, к примеру, по- 
добный человек будет утверждать, что твердое не- 
органическое вещество, ангел и Вечный [Аллах] суть 
одна и та же вещь. То есть он не будет знать сущ- 
ностей [вещей] и того, чем они отличаются друг от 
Друга.

Итак, данная вещь предвечно существует в 
знании, но проявляется [только] в существующих ве- 
щах. Если ей приписывают отставание, то это ОТНО- 

сится лишь к отставанию в конкретном индивиду- 
альном бытии, но ОТНЮДЬ не в сущностном, с точки 
знения своей сущности она является универсальной 
умопостигаемой, не характеризуется ни бытием, ни 
небытием. Она есть вещество для всех наличных ве- 
щей, и в то же время она проявилась во всей полноте 
лишь с их появлением на свет, после того как не ОС- 

талось ни ОДНОЙ вещи, которая не была бы явлена.
م ما  Вот почему имам [ал-Газали] сказал: «Невозможно ا

существование мира, который был бы создан более 
совершенно», ибо если бы [такой совершенный мир 
имел бы место] и Аллах придержал бы его у себя, 
то Он оказался бы скупым, что противоречит [прин- 
ципу Божественной] щедрости, и вместе с тем — не- 
способным, что противоречит [Божественному] все-
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могуществу. Приписывание же всего этого Творцу 
невозможно, а значит, все, что вытекает отсюда, также 
невозможно.

Если наряду с этим миром миры создавались 
бы до бесконечности, то все равно они были бы ко- 
пией данного мира. / /  Добавление к иному миру сущ- 
ности, которая отсутствовала бы в данном мире, бы- 
ло бы неосуществимо. Но если не может быть до- 
бавлена хотя бы одна сущность, то, значит, невоз- 
можно существование мира, который был бы создан 
более совершенно. Это было подтверждено в начале 
настоящей книги.

Глава
Схема Божественного Присутствия 

в аспекте Прекрасных Божественных 
Имен** согласно том у, ч то  сообщено 
в Пречистом Завете, а не как того 

требую т полнота и исчерпание:

2 7
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Таблица Имей 
Божественной Сущности

Таблица Имей 
Божественных Атрибутов

Таблица Имен 
Божественных Действий

Аллах» Господь, Повели- Живой Жизнь Начинающий.
« л ь , Пресвятой, М |ф Покровитель

Воскрешающт.
Верный, Охраняющий, Mo- Благодарный Речь Отзывчивый
гучий, Превосходящий,
Гордый, Высокий, Великий, Господствующий, м Объемлющий,

,Скрытый, Большой ؛؛،،٠N^* Покоряющий, о Приемлющий отчет
Славный, Благородный, ٢
Истинный, Непоколебимый. Сильный, Питающий, Хранитель

-Прославлен ,١،NNN^ № • ؛ « ٠

-Пер }؛.Н«пр«ходя،ци ؛؛,ON Способный.
с Творец, Создатель,

выи. Последний, Воявыша- Всемогущий. • Обраао ватель
Ю1ЦИЙСЯ, Богатый, Свет, На- о
следующий, Обладатель
величия. Наблюдающий Милостивый. ж Длющий блага.

Милосердный. Даритель, Победитель
ئ عء >ا * مة

Продающим. Сжимающий,
Извиняющий, Отпускающий
Любящий. Опускающий,
Мягкий. Поднимающий
Кроткий.
Благостный. Возвеличивающий,
Терпеливый Унижающий

Знающий. 3 Судья, Справедливый,
Осведомленный. н Добрый, Возвращаю-
Учитывающий, а 1Ц11Й, Воскрешающий.
Мудрый, и Умертвляющий, Близ-
Свидетель ء م شا  [друг]. Приемлю-

щий покаяние, Мсти-
Слышащий Слух тель. Правосудный,

Собирающий, О бога-
Видящий Зрение щающий. Препятствую-

щий, Вредящий, Благо-
воля щий. Ведущий вер-
ным □ل س , Изобретаю-
щий. Правильный
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/ /  Знай, да поможет тебе Аллах, что знающие 
об Аллахе Всевышнем не ведают о Нем ничего, кроме 
того, что Он существует, что Он обладает могуще- 
ством, что Он есть Знающий, Говорящий, Изволяю- 
щий, Живой, Вечносущий, Слышащий, Видящий. То 
есть они знают не что иное, как само бытие, а также 
то, что Всеславный не допускает в отношении себя 
того, что допускают преходящие вещи благодаря 
своему сущностному свойству, которое может быть 
помыслено, но которое невозможно выразить. Поэто- 
му о Нем — слава Ему! — нельзя задать вопрос: 
«Что есть Он?» — ибо у Него отс^ствует самость, 
как нельзя спросить: «Каков Он?» — ибо у Него 
отсутствует качество.

Таким образом, в реальности знание знающих 
прилагается к Всеславному лишь косвенно, с точки 
зрения [Его] бытия. Если ты сосредоточишь взор, 
пока, если пожелает Аллах, не достигнешь вйдения 
с большей ясностью и глубиною откровения там, где 
его определил Всевышний, то [ты поймешь], что наше 
знание об Аллахе ограничивается утверждением, что 
«нет Божества, кроме Него». Однако по существу, 
подобно тому как мы знаем о субстанции, что она 
есть неделимая, занимающая пространство, воспри- 
нимающая акциденции сущность, мы утверждаем, 
что мы не знаем Его.

Поэтому размышление об Аллахе Всевышнем 
недопустимо, ибо Его сущность не может быть по- 
знана разумом, и МЬ! опасаемся, что ^ 3 ^ !Ш Л Я Ю Щ И Й  

о [Божественном] Субъекте впадает в уподобление 
Его [чему-либо сотворенному], либо сравнение Его 
[с чем-то сотворенным]. [Аллаха] нельзя зафиксиро- 
вать и объять, Он не подпадает под ограничение



или определение. Можно, однако, размышлять о 
дейетвиях Аллаха и Его тварях, а также о тех Пре- 
красных Именах, которыми Он назвал Себя Сам, со- 
общая о Себе [людям] в Своей Славной Книге ЯЗЫ - 

ком Своего правдивого Иророка.
Среди этих Имен есть такие, которые указыва- 

ют на Сущность Всевышнего. Они же могут одно- 
временно указывать и на Его атрибуты и действия 
или же на то и на другое сразу. Однако указание 
таких Имен на [Божественную] Сущность более ЯВ- 

но, поэтому мы представили подобного рода Имена 
в качестве Имен [Божественной] Сущности, хотя, как 
мы отметили, они могут указывать / /  также на не- 
которые атрибуты и действия [Аллаха] либо же на 
то и на другое одновременно. Точно так же мы по- 
супили в отношении Имен [Божественных] атрибу- 
тов и действий, [взяв их] с точки зрения более явно- 
го аспекта, а вовсе не потому, что они не имеют СВЯ- 

зи с другими рубриками [таблицы], нежели те, в ко- 
торые мы их поместили. Иапример, имя «Господь» 
имеет неизменное значение, принадлежащее [Божест- 
венной] Сущности, тогда как имя «Улучшитесь» ЯВ- 

ляется одним из имен действия, однако будучи по- 
нятым в значении «Повелитель», оно может стать 
одним из имен атрибутов.

Знай, что помещая Имена в данную таблицу, 
мы не стремились к полноте и не имели в виду, что 
других Имен не существует. Мы привели их в дан- 
ном порядке с тем, чтобы обратить внимание [чита- 
теля] на то, о чем пойдет речь дальше, если поже- 
лает Аллах Всевышний.

Когда ты видишь одно из Прекрасных Имен, 
выбери самое явное его значение и впиши его в COOT-
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ветствующую рубрику таблицы, ибо € точки зрения 
различий, существующих между Именами, их великое 
множество. Мы же раскрыли для тебя дверь к пра- 
вильному их пониманию. Польза таблицы, составлен- 
ной нами для этих Имен, заключается в том, чтобы 
раб [^ожий] подражал Именам в их нраве43, покуда 
от них к нему не перейдут их сущности и он не назовет- 
ся ими от первого до последнего.

Аллах Всевышний сказал: «и поистине ты — 
великого нрава» (К. 68:4). Затем Он сказал, ОПИСЫ- 

ه س  нрав Пророка — мир ему؟ — «он к верующим — 
кроток, милостив» (К. 9:129)44. Если ТЬ! понял то, 
что мы подразумевали, составляя данную таблицу и 
тем порядком, в котором в ней приведены Имена, 
ты сможешь узнать и того, кто подражает им в нра- 
ве. Если однажды ты увидишь на ком-либо признак 
данного имени, ты свяжешь этого человека с дан- 
ным именем и [соответствующим] этому имени Боже- 
ственным Присутствием в настоящий момент. / /  Тог- 
да ты скажешь, что в настоящий момент такой-то 
пребывает в присутствии [Божественных] действий, 
если данное имя принадлежит к числу Имен [Божест- 
венного] действия, либо же что [он пребывает] в при- 
сутствии [Божественных] атрибутов, либо же — в при- 
сутствии [Божественной] Сущности. Ты скажешь, как 
пожелаешь, сообразно тому присутствию, к которому 
относится данное имя.

Если же в одном имени сочетаются значения 
всех трех присутствий, то смотри, какое из них преоб- 
ладает, а уж потом отнеси имя к данному смыслу и 
припиши его к данному присутствию, которое свой- 
ственно имени в настоящий момент. Даже если с 
точки зрения положения данное имя стоит выше того
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присутствия, к которому ты его отнес, ты все равно 
должен судить о нем по его состоянию в настоящий 
момент. Тем не менее тот из нас, кто достиг совер- 
шенства [в знании], не окажется в неведении каса- 
тельно данного индивидуума45, если [положение 
последнего] выше, чем то, в котором он пребывает в 
настоящий момент. Поэтому от нас не сможет ук- 
рыться тот, кто утверждается в данном имени со- 
гласно требованию настоящего момента46, и мы от- 
личим его от того, кто на самом деле пребывает под 
властью данного имени и кем данное имя распоря- 
жается. Так отличают друг от друга двух подобных 
ин^видуумов те из нас, кто достиг совершенства [в 
знании]. Тот же, кто стоит ниже нас [на лестнице по- 
знания], судит о данном индивидууме исключитель- 
но по имени, [под властью которого он находится] в 
настоящий момент, и не знает ничего сверх этого. 
Именно в этом кроется польза настоящей таблицы.

Мы начали рассуждение о существующих вещах 
с Аллаха. Он — Первый, которому, однако, не свой- 
ственна первичность, поскольку [до сотворения мира] 
все вещи были не^щес™ующими. Поэтому мы поме- 
стили [таблицу Имен Аллаха] вслед за схемой Пер- 
вовещества и рядом с ней, ведь Аллах существовал 
в предвечности н а р я д у  с вещами, к^рые, однако, 
еще не обладали конкретным бытием. Тем не менее 
они были знаемы Всеславным, который знал их бла- 
годаря одной из их сущностей. Только благодаря ей 
и ничему другому Он мог знать все вещи, [имеющие- 
ся в Его знании]. Эта сущность включала в себя все 
на свете. Истинный от века являл ее, в то время как 
она скрывала Его. Она есть свойство знания, и зна- 
ние не может быть ни о чем, кроме нее. Однако она
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з а н  с  н е й  ч е р е з  « о б л а д а н и е  з н а н и е м » * 7 , т о г д а  к а к  о н а  

с а м а  н е  / /  п р о и с х о д и т  о т  з н а н и я ,  н о  п р о я в л я е т с я  в  

з н а н и и  к а к  с у щ н о с т ь .

Поэтому МЬ! привели бытие Истинного в сопо- 
ставлении с многочисленными мирами и их иэображе- 
ниями, которые явились после. Мы привели это бы- 
тие посредством Имен, ибо к ним восходят все 
[Божественные] действия, а также потому, что разум 
не может предствить себе Божественную Сущность. 
Между тем в [разумной] душе неизбежно должна 
иметься точка, на которую она могла бы опереться. 
Так пусть же этой опорой будут Имена, которые ни- 
как нельзя не упомянуть.

Приведенная выше схема имеет своим центром 
упомян^ю нами субстанцию и не что иное, так как 
субстанция означает корень, а корень всех вещей — 
бытие Истинного — да возвысится Он! Ие будь 
этот Божественный корень су!^стеующим, а перво- 
материя ^опостигаемой, на свет бы не появилась эта 
преходящая созданная ветвь, которой прежде не бы- 
ло. Она просто не могла бы быть помыслена. По- 
стигни же, и ты пойдешь правильным путем, если 
пожелает Аллах Всевышний, а Он — Тот, у Кого 
ищут помощи!

إنموي به إ  Ибн ал-‘Араби. Учение о человеке, метафизика и миетицизм



Глава هو
Причина вселенной 
и ее возникновение

най, да поможет тебе Аллах и да наставит Он 
тебя на верный путь, что когда мы увидели 
вселенную такой, какова она есть [на самом 

деле], познали ее сущность, ее исток и происхожде- 
ние, увидали то, что проявилось в ней от Божественно- 
го Присутствия, предварительно изучив ее по частям, 
тогда мы обнаружили, что Божественная Сущность 
чиста от какой-либо связи с миром становления, ТВО- 

рения и Божественного повеления или какой-нибудь 
соотнесенности с ними, поскольку сама [природа] Бо- 
жественной Сущности не приемлет этого. Рассмотрев 
то, что повелевает этим миром и воздействует на не- 
го, мы обнаружили, что это — Прекрасные Имена, 
проявившиеся в нем во всей своей всеобъемлющей 
полноте, не скрываясь. Они воплотились в нем в своих 
действиях и характеристиках, но не в своих сущнос- 
тях, в своих образах и связях, но не в своих самостях. 
Поэтому мы оставили Пресвя^до Божественна Сущ- 
ность пребывать в ее недостижимости и чист^ и об- 
ратили свой взор на Имена, и тогда мы обнаружи- 
ли, что их / /  много. Мы сказали себе, что множество 
есть группа, а в каждой группе неизбежно имеются 
предводители.

Пусть эти предводители будут облечены влас- 
тью над сотворенными мирами, а также над всеми 
прочими Именами؛ другими словами, предводители 
соединяют в себе их сущности. Самым главным и все-
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объемлющим предводителем является [Божествен- 
ное] имя «Аллах», ©но соединяет в себе значения 
всех без исключения Имен. Это имя обозначает саму 
Божественную Сущность, поэтому мы очищаем его 
[от всяких свя^й с этим миром], как мы сделки в от- 
ношении Божественной Сущности. Если рассмотреть 
это имя с точки зрения грамматики, то оно есть имя 
собирательное. Если мы употребим его для како- 
го-то сотворенного предмета, мы употребим его не 
как [лишенную смысла] грамматическую форму, но с 
точки зрения одной из сущностей, которыми данное 
имя повелевает, ©днако тогда окажется, что данная 
сущность уже имеет имя, которое ее обозначает, по- 
мимо имени «Аллах». Возьмем же данную сущность 
с точки зрения имени, которое не ™дразумевает иных 
сущностей, кроме нее самой, и произведем этот пред- 
мет от данной сущнгсти, оставив имя «Аллах» на при- 
личествующем Ему недосягаемом месте.

Если сказанное верно, тогда всео^емлющее со- 
бирательное имя окажется вне всякой связи с СОТВО- 

ренным предметом и пребудет в своем [недосяга- 
емом] положении вплоть до того момента, когда не 
останется ни единой сущности, которая не была бы 
явлена. Тогда-то Повелитель явит свою сущность в 
полной мере.

Вернемся к предводителям, которые суть ВХО- ر د ا ق ل ا  
ى ح ل ا  дящие в Него сущности, и скажем, что, со- م ل ا  

I J I  гласно с доводами разума и сообщениями Бо- ريم  
م ~ жественного Завета, имен-предводителей семь, ل د ب ل ا  
د ي م ل  I не более и не менее. Все прочие имена ЯВЛЯ-

ются их подчиненными. Вот эти имена: «Живой», 
ض لا ا  «Знающий», «Изволяющий», «Говорящий», « ^ ٠- 

гущий», «Щедрый», «Справедливый»48. Имя «Жи



И з о б р а ж е н и е  о к р у ж н о с т е й

в о й » — первый из предводителей, глаза их всех, 
тогда как имя «Справедливый» — последний из 
них. Имя «Говорящий» помещено Божественным За- 
ветом в число предводителей особо. Это почетное 
место приняло его и возрадовалось ему49. Все про- 
чие были назначены предводителями [указанием] 
разумного духа. Что касается Святого / /  Духа, то 34 

он специально отличился от всех именем «Говоря- 
щий»50, которое некоторым образом связано также с 
Божественным именем «Справедливый» и именем 
«Щедрый».

Имя «Щедрый» обнимает все Божественные 
Имена, связанные с Божественной милостью, кото- 
рые приносят радость и наслаждение. Оно повелева- 
ет всеми именами подобного рода. Иапротив, имя 
«Справедливый» включает в себя все Имена, СВЯ- 

занные с Божественным гневом, которые приносят 
ущерб и возмездие. Оно повелевает всеми именами 
подобного рода, в мире не существует ничего, кроме 
этих предводителей и этих двух категорий имен.

Если бы не были явлены повеления, содержа- 
щиеся в Божественном Завете, мы не испытывали бы 
настоятельной необходимости в имени «Справедли- 
вый». Ио [прозвучавшие в нем слова о неотвратимое- 
ти] наказания и [Божественная] угроза вынудили нас 
ввести имя «Справедливый» в число предводителей. 
Однако причинение боли бессловесным тварям не 
входит в число характеристик данного имени. Это от- 
носится к характеристике [Божественного] имени «Из- 
воляющий», а оно является одним из первых пред- 
водителей.

Постигни же схему, которую мы изобразили 
для тебя, дабы она запечатлелась в твоем воображе-
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НИИ. я приведу тебе окружность, отображающую мир 
безотносительно Божественному Закону, а также тех 
предводителей, которые в этом мире правят, я так- 
же приведу для тебя окружности, отоб^жающие ту 
часть мира, где находится райское блаженство, и ту 
часть мира, где находится юдоль скорби. [Я изоб- 
ражу] тех предводителей, которые там правят. Смот- 
ри, как протянулись связи от присутствия предводи- 
телей к сотворенному миру соответственно рангам 
предводителей: от первого — к первому, от наивыс- 
шего — к наивысшему!

Я приведу для тебя две [упомянутые выше] 
категории имен, которые расположу между окружно- 
стями сотворенного мира и окружностями присутствия 
предводителей, я сделаю для них три окружности: 
одна, включающая в себя обе категории имен, будет 
противополагаться большой и абсолютной окружное- 
ти, которая обозначает мир без ограничения. Две 
другие будут противополагаться миру счастья и ми- 
ру страдания соответственно различию [в характере] 
двух категорий имен.

Смотри на эти окружности и постигай их, поку- 
да они не запечатлеются / / в  твоем воображении! я 
также изображу связи, которые протянутся от имен- 
предводителей к именам-хранителям, от хранителей 
к различным мирам. Поскольку одни предводители 
зависят от других, связи протянутся от одного из них 
к другому, пока не опустятся вниз и не соединятся с 
миром. Надписывай же на связях, прослеживая их 
путь, покуда твой разум не постигнет [истину]! При- 
готовь свою душу и заостри свой разум! Возблаго- 
дари Аллаха, который заставил меня трудиться ради 
тебя, дабы ты постиг о бытии то, что осталось неве
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домым большинству тварей, с первой же попытки и 
пгсредством самого правильного примера. Все это — 
по милости Аллаха, благодаря Его силе и Его МО- 
гуществу.

Знай, что откровение имеет [несколько сторон]: 
разумную, то есть то, что разум познает своей суб- 
станцией, будучи освобожден от пут мысли и инди- 
видуального склада51; душевную, то есть то, что за- 
печатлевается в воображающих душах, когда они ос- 
во^ждаются от пут индивидуального склада путем 
длительных аскетических упражнений и борьбы со 
своим естеством, после того как приоткрылись заве- 
сы отличий и разниц52; духовную, которая идет 
вслед за поднятием завес, присущих разумному 
мышлению и работе души, когда начинают брезжить 
первые признаки дыхания Милостивого53. Наконец, 
в откровении имеется еще один аспект — Господний. 
Он осуществляется путем различных видов Богояв- 
лений54: то ли через нисхождение [Бога к человеку], 
то ли через восхождение [человека к Богу]55, то ли 
через взаимную встречу [Бога и человека], когда 
приоткрываются [Божественные] тайны. Видов Бого- 
явлений столь же много, сколь многочисленны Бо- 
жественные Имена и соответствующие им присут- 
ствия.

Истинный является на каждом из этих присут- 
ствнй. Самое высшее из них — явление всеобщем- 
лющей Божественной единственности, которое несет 
универсальные откровения. Еще выше стоит Сущнгст- 
ное Богоявление, / /  раскрывающее саму Сущность 
Сущностей, ее уровни, сущность Всеобщей Души, 
Предвечного Облака5®, Божественный Сущнгсти, 
Всеобщей Природы.
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Что касается слов «Ангелы стали силами дан- 
ного образа»57, то ангелы суть духовные и разумные 
силы, обеспечивающие бытие чувственного образа, 
©ни названы «ангелами», поскол،»!<у они являются 
связующими узами, соединяющими Господние повеле- 
ния и Божественные действия с телесными ми- 
рами5®. В то же время слово малак [ангел] в ك ط  
арабском языке означает силу и мощь*, когда و™ духи 
укрепились Господним светом и Божественные дей- 
ствия благодаря им стали способны к осуществлению 
заложенных в них свойств и передаче содержащихся 
в них светов, [духи] получили имя «ангель؛»^.

©ни подразделяются на высших, духовных и на 
низших, сложенных из материальных элементов, а 
также на светлых, идеальных. Среди них есть поте- 
рявшие голову от любпи ч Аллаху, подчиненные 
[Ему], а также те, которые рождаются из деяний, слов 
и дыханий.

Явление Истинного в духовном мире отличает- 
ся от Его явления в мире природы: в первом оно 
простое, светлое, чистое, действенна, а во втором — 
составное, темное, подверженное действию. Гово- 
рят, что Адам повстречал Иблиса^ после своего س د ا  
грехопадения и сказал ему: «о несчастный, это 
ты внушил мне то, что я совершил!» Иблис ответил:
«О Адам, пусть я был твоим Дьяволом, но кто же 
тогда был моим Дьяволом?!» Ведь форма опреде- 
ляется Его формой, а ветвь отходит от Его ствола!

Знай, что причина создания мира, по свиде- 
тельству наглядного откровения и согласно Боже- 
ственному Повелению, — то, о чем я сообщил в книге 
«Птица феникс» в главе под названием «Предвечное
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присутствие при начале беск©нечн©г© бытия»61, я пр©- 
цитирую оттуда лишь т©, что здесь уместно. Дело 
было так.

Имена — смотрители храма имели на руках 
ключи от небес и земли тогда, когда еще не было 
ни небес, ни земли. Каждый из смотрителей оста- 
вался при своем ключе, не находя, / /  что им можно 
отпереть. [Как-то раз] они воскликнули: «о диво! у 
сторожей есть ключи от кладовых, однако они не 
знают кладовой, которая существовала бы! Что же 
нам делать с этими ключами?!» Тогда они пришли 
к согласию и сказали: «Нам необходимо обратиться 
к нашим семи предводителям, которые вручили нам 
эти ключи, не сообщив нам, однако, где кладовые, 
над которыми мы поставлены?» ©ни остановились у 
дверей троих предводителей: «Определяющего»62, 
«Наделяющего [вечным] блаженством» и «Справед- 
ливого» — и сообщили им о своем деле. Те ответили: 
«Mb! полагаем, что вы принесли правдивую весть, и 
мы укажем вам, если пожелает Аллах Всевышний! 
Однако прежде давайте пойдем к остальным пред- 
води^ям, чтобы затем собраться у дверей господина 
Божественного Предводителя, Главного из предво- 
дителей!»

И вот собрались все, кто по отношению к пред- 
водителю по имени «Аллах» являлся хранителем. 
Все остановились у Его д в е р и ,  и Он вышел к ним и 
спросил: «Что привело вас?» Тогда они рассказали 
Ему о своем деле и о том, что они просят создать 
небеса и землю, дабы каждый смог приложить свой 
ключ к своей двери. Тогда Главный предводитель 
потребовал «Оподляющего». Затем к нему поспе- 
шил «Изволяющий», и Главный предводитель спро
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сил: «Разве весть об этом не у тебя и не у «Знаю- 
щег©»?>> — «Да», — ответил тот. «Если так, то ОСВО- 

боди ١«  ОТ раздумий и озабоченности!» «Знающий» и 
«Изволяющий» ответили: «ه  совершеннейший пред- 
водитель, вели «Могущему» и «Сворящему» по- 
мочь нам. Мы вдвоем не в силах сделать это. Это 
возможно лишь вчетвером!» Тогда Аллах Всевыш- 
ний призвал «Могущего» и «Говорящего» и сказал им: 
«Помогите вашим двум братьям в том, что они соби- 
раются исполнить!» — «Да», — ответили они и вошли 
в присутствие «Щедрого». © И И  сказали / /  «Щед- 
рому»: «Мы решились произвести на свет вселенную 
н тленный мир, дабы вывести тварей из небытия в 
бытие. А это возможно только в твоем присутствии, 
в присутствии Щедрости. Выдели же нам от своей 
Щедрости то, чем мы сможем явить на свет тва- 
рей!» И он дал им неограниченной Щедрости, и они 
вышли с ней от него. Они присоединились к «Знаю- 
щему», и все вместе они явили мир наимудрейшим и 
наивернейшим способом, так, что стал невозможным 
мир, который был бы создай более совершенно. 
Ведь он произошел от неограниченной [Божественной] 
Щедрости, а если бы в запасе остался более совер- 
шенно созданный мир, то это означало бы, что «Щед- 
рый» поскупился в чем-то и придержал у себя нечто 
более совершенное. По в этом случае Он не мог бы 
по праву именоваться «Щедрым», поскольку в Нем 
имелось бы иечто от [свойства] скупости. Тогда ока- 
залось бы, что Он в той же степени заслуживает имени 
«Скупой», что и имени «Щедрый», ибо Он придер- 
жал что-то у Себя.

Но в таком случае все сущности оказались бы 
ложными и недействительными. Однако достоверно
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установлено, что имя «Скупой» применительно к Нему 
невозможно, поэтому утверждение, что Он придер- 
жал что-то более совершенное у Себя, также невоз- 
можно.

Это и есть корень, из которого произошел мир, 
его причина. Что касается предводителя по имени 
«Справедливый», то он появился лишь после того, 
как были ниспосланы Божественные Заветы. Боже- 
ственные Имена приготовили свои ключи и узнали 
сущность того, хранителями чего они состояли и ка- 
кова их роль в сотворении вселенной.

Постигни же суть этого краткого и чудесного 
раздела, ибо он полезен в данном отношении.

Аллах же ведет к истине.

Закончена эта  книга
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ادردير ٥٠٠^١ الله ص

Во س  Аллаха Милостивого, Милосердного1 

Им даруется ycnexl

вала Аллаху, необходим© ^щему, открывшему 
бытие того, что кроме Него, посредством без- 
рассудно влюбленных духов64, сотворенных, 

точнее, изобретенных, нз излияний божественного Be- 
Л ИЧИ Я. Одного из них ٠ ٧  назначил Величайшим Эле- 
ментом, пребывающим в месте, не приемлющем ДВИ- 

жений, производимых Мудрым65. Хвала Тому, Кто 
положилا ا <ا ا س  бытию мира €тановления и [Божест- 
венного] распоряжения, произведя на свет Высочай- 
шее Перо и Хранимую Скрижаль66, явившие мир за- 
писи и иачертаиия^. Хвала Создателю мира тени, 
меры68, «окутывающего мрака» (К. 24:40), смены 
дня и ночи (К. 22:60; 31:28 и т. д .), становления. 
Хвала явившему на свет в виде коикретных сущнос- 
тей обитателей небесньи، сфер и ангелов, определив- 
шему их местоположения в элементах и сферах, за- 
ставившему работать свет и двигаться звезды по орби- 
там, меняя состояния / / и  очередность. «Он обвива- 
ет день ночью и днем обвивает ночь» (К. 39:7) в ми- 
ре раскола и разрыва^, чтобы создать человека «на- 
илучшим сложением» (К. 95:4) и выве€ти его совер-
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шеннейшей копией, соединяющей в себе образы сущно- 
стей преходящих вещей и Имена Вечного™. Всеслав- 
ный сделал человека понятием, связующим обе сущно- 
сти^, и создал его «перешейком»72, соединяющим обе 
стороны [Божественного Бытия] и оба Его отношения.

Аллах Своими руками изготовил его внешний 
облик и приложил Свое старание, создавая его внрт- 
ренний характер. Он сделал это таким образом, что- 
бы своим нравом [человек] был подобен Божествен- 
ным Именам, а способом сотворения — высшим и 
низшим тварям. Поэтому своей праведной накрой и 
добронравием он выделился среди остальных созда- 
ний. Всеславный установил его душу73 как образец в 
присутствии других душ и выделил его свет среди 
прочих светов. Он воздвиг для человека трон [Бо- 
жественной заботы] меж двух Своих присутствий74, 
затем направил на него взор, [дарующий] ему «дру- 
жество»75 и «наместничество».

Когда Всевышний поставил человека на это со- 
вершеннейшее место и облачил его в наипрекрасней- 
шие одежды наставника, высшие д^овные существа 
воззрились на него, возвеличивая (а было это до то- 
го, как он обр^л свою животную оболочку). Так про- 
должал он громко возглашать о своем знании 
[Божественных] Имен, различая особенности вещей, 
покуда ангелы не заняли своих мест и, благодаря их 
страстной любви [к Богу], не пришли в двнжение 
небесные сферы. Вселенная подверглась воздействию 
этого вращательного движения, а также милости к 
ней Того, Кто развернул когда-то к^пол небесных 
сфер. Так возникли смешанные телесные субстанции, а 
вещи, имеющие телесную природу, обладают [катего-
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риями] количества, подобно металлам, растениям, 
животным.

Человек же не имел конкретного бытия, пока не 
4 3  наступил назначенный черед, / / и  ясное слово из ВЬ!С- 

،него милостивого Присутствия не приступило к со- 
зданию этого хранимого слова, [обладающего чер- 
тами] Божественной Самости. Тогда, как сообщают 
предания, Истинный — всеславен Он! — взял от 
земли горсть (неведомо им откуда), замесил ком 
обеими руками (здесь неуместны ни уподобление, ни 
задавание вопроса «как?»)^, затем выровнял его 
так^, что в не^ стали соседствовать противоречия, и 
отличил его от остальных своих созданий прямым 
движением. Силы, вложенные в сложение [челове- 
ка], дали ему возможность передвигаться быстро, 
вертикальной походкой. Далее [Аллах] сам известил 
духовные существа о наместничестве [человека] в 
этом мире, и они поспешили опорочить доверенную 
ему [Аллахом] функцию представительства™. Одна- 
ко если бы они воочию увидели, что [Аллах] почтил 
человека [приложением] Своих рук, их не ввело бы в 
заблуждение соединение в нем противоречий^. Ког- 
да же [Аллах] вдохнул в него пречистый дух и по- 
в^левающую [телом] богоподобную душу, ангелы при- 
знали величие этого высочайшего строения и прнсущее 
ему нанблагороднейшее и нанвозвышеннейшее место. 
Тогда Аллах поставил их пред ним как учеников, 
повелел им, и они совершили земной поклон80.

Да будет благословение над тем, кто отмечен 
столь благородным положением, столь высоким, пре- 
святым рангом؛ над тем, кто являет это положение и 
этот ранг без упрека и опровержения, — над [Про- 
роком] М^гс،аммадом, да благословит Аллах его са-
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МОГО; его семью и его сподвижников!81 Свет не МО- 

жет быть поглощен другим светом, тогда как тайны 
соединяются с другими тайнами! Да приветствует
его [Аллах] множеством приветствий!

٠ стихах,
содержащих сведения 
ه  высшем и низшем мире, 
его порядке и устройстве, 
которые включены в настоящую книгу

благодаря бытию Которого 
возникло бытие вселенной] 
и явился мир безрассудной 
любви [ангелов] ,

А так>ке Высочайший Э̂лемент,
бл،чгодаря бытию которого 
возни*:ли с^ 'тан ц и и  
миров возможности!

Глава

от эти стихи:

Аллаху,

91
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[Это возникновение]
не имело обычного порядка: 
оно не имело ни того, 
кто предшествовал, ни того, 
кто отставал по времени.

И когда потерявший рассудок 
[ангел] по>келал увидеть 
вещи, содержащиеся 
в [ Божественном] знании,

Всемогущий раскрыл 
миры записи®̂ , 
наделив бытием одного духа, 
затем второго.

Затем Он обнаружил Первопыл^ ,̂ 
потом Тело,
воспринимающее сферь، 
и элементы.

Он придал ему вращательное 
движение и вид 
гигантской сферы, 
которая стала именоваться 
«Троном» — 
седалищем Милостивого.

За Троном последовало
Подножие [Трона] — 
место разделения речи 
[Господа],

символом которого явились 
обе [Его] ноги®*.

Потом возникла сфера Башен®̂ , 
а за ней — сфера звезд — 
источник [отсчета] времени.
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Далее происходило нисхождение
в пустоте вплоть до Центра, 
чтобы утвердить там 
основы [миро] здания.

Затем [Аллах] раскинул
[купол] земли, над ним 
[сферу] воды, а над нею — 
воздушную сферу 
и огненный цемент.

Над ТИМ всем расположилась
сфера Луны, выше — сфера, 
относимая к Меркурию.

Еще выше расположилась сфера 
Венеры, а над нею —
Солнце —
источник дня и ночи.

Еще выше расположился Марс,
потом Юпитер, потом сфера, 
приписываемая Сатурну.

Природе каждого небесного тела 
«^в^стауют сущес.тва, 
н^'еляющие мир, 
именуемый 
«светлым миром».

Это — благородные ангелы, 
девиз которых — 
сохранение бытия 
[вселенной]
посредством [Божьего] 
имени «Благодетель».

Они устремились к совершенству 
и породили в своем 
движении мир Шайтана,
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Затем металлы и растения, 
и лишь после этого 
они дали нам 
мир живых существ. 

Конечной же целью [творения] 
стало появление в мире 
составов и [материальных] 
субстанций наших тел.

4 5  / /  Когда элементы мира устоялись
и пришли в равновесие, 
[Аллах] вдохнул в него 
человеческую душу и 

Облачил человека в Свое одеяние®®, 
и он стал наместником, 
которому подчинились сферы 
и оба мира^.

В результате поворота
всеобъемлющей с^ры  
и в согласии 
с [Божественным] 
повелением 
была явлена нам 
в мире становления,

В недрах этой земли
черная зловонная вода, 
предназначенная для 
многобожников и 
нарушителей 
[Во>кественного Завета].

Она течет, гонимая ветрами, 
средь тьмы гнева Того,
Кто ^инуждает 
и выносит приговор.
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Гьма эта окутывает скалу,
в которой расположен 
Центр миро^ания; 
здесь сосредоточена 
власть Божьего Духа, 
обладающего огромным 
могуществом !

Глава
٠ человеческом совершенстве

вот Аллах Всевышний познал Себя и познал 
мир. Поэтому мир явился «٨٠ образу» [Божь- 
ему]. Аллах создал человека благородным 

конспектом, в котором соединились воедино идеи 
большого мира. Аллах сделал человека копией, со- 
единяющей в себе TO, что есть в большом мире, и 
Имена, [имеющиеся] в Божественном присутствии. 
Посланник Аллаха — да благословит его Аллах и 
да приветствует! — сказал о ч^овеке: «Воистину, 
Аллах создал человека по Своему образу»®®. ٢١٠- 
этому мы сказали, что мир был создан «по образу». 
Среди приверженцев рационального рассуждения 
существует разногласие относительно того, к кому 
восходит местоимение «св«؛му», однако наших слов 
«[Аллах], познав Себя, познал мир» достаточно то- 
му, кто проницателен и обладает острым сердечным 
ведением.



Ввиду ТОГ©, ЧТО Совершенный человек создан 
по совершенному [Божественному] образу, он по пра- 
ву обладает «представительством» [Аллаха] в этом 
мире и [Его] «заместительством».

/ /  Здесь мы дадим разъяснение относительно 
истинной сущности строения этого наместника, его по- 
ложения и его образа. Под человеком мы отнюдь не 
подразумеваем человека-животного, мы имеем в ВИ- 

ду человека как такового и как [божьего] наместника, 
ибо лишь благодаря его «человечности» и «наместни- 
честву» он получил совершенный образ. Не каждый 
человек является наместником. Мы не признаем чело- 
века-животного [божьим] наместником. Принадлеж- 
ность к мужскому полу также не является непремен- 
ным условием наместничества, и мы ведем речь о 
совершенном образе, которым могут обладать как 
мужчина, так и женщина. Ведь в понятие «человеч- 
ность» входят и мужчина и женщина, и мужской пол 
и женский. [Принадлежность к какому-то полу] есть 
акциденция, которая не входит в сущность понятия 
«человечность», ибо ее разделяют все живые суще- 
ства. Вместе с тем данная акциденция может ЯВ- 

ляться необходимым условием для иных сущностей, 
например в плане производства потомства. Впрочем, 
это уже другой вопрос, который мы осветили в на- 
шем сочинении «Книга о супружестве»^.

Посланник Аллаха — да благословит его Ал- 
лах и да приветствует؛ — засвидетельствовал нали- 
чие совершенства как у мужчин, так и у женщин в 
достоверном предании^: «Достигли совершенства МНО- 

гие мужи, а среди женщин — Марйам, дочь ‘Имра- 
на, и ‘Асийа — жена Фир‘ауна^. Одного из друзей 
божьих спросили о числе «заместителей»^. Он —

اثموي <ابؤ  Ибн ал-‘Араби. Учение ٠ человеке, метафизика и мистицизм
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да будет милостив к нему Аллах! — ответил: «с©- 
рок душ!» Тогда вопрошающий спросил его: «Почему 
ты не говоришь сорок мужей?» Тот ответил: «Среди 
них могут быть / /  женщины». Мы имеем в виду, что 4 7  

совершенство проявляется в том, в ком оно проявля- 
ется, хотя «мужчинам над ними [= женщинами] пре- 
имущество» (К. 2:228). Это преимущество имеет ИС- 

конный характер, ибо Хавва^ произведена из Адама, 
и потому у него над ней первенство в плане [пер- 
венства] в сотворении. Такое же преимущество имеет 
Всеобщий Разум над Всеобщей Душой, Перо — над 
Хранимой Скрижалью. Ведь это объясняется тем, 
что женщина изначально была пассивна по отноше- 
нию к мужчине. Отсюда — «п^имущество».

Глава
٠ сотворении ангелов, 

потерявших разум 
о т  любви к Аллаху, 

а такж е Величайшего Элемента

най, что у Аллаха семьдесят тысяч завес из 
света и тьмы. Если бы Он приподнял их, ОС- 

лепительное величие Его лика сожгло бы все, 
чго постигает взор Его тварей^. Поэтому мы видим 
Истинного не так, как Он видит нас. Ведь если бы 
вйдение было одинаковым, произошло бы сжигание 
и [чрезмерное] воздействие, поскольку тогда твой 
взор встретил бы Его [испепеляющий] взор.

?و
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При всем величии и возвышенности данного 
положения, Аллах Всевышний создал ему в этом 
мире подобие [в назидание людям]. Так, он COTBO- م  

рил пресмыкающееся, именуемое «Ш ЛА»95. Стоит ل ص  
взору этого п^смыкающегося и взору человека сой- 
тись на одной линии, как человек непременно СКОН- 

чается в одночасье.
Знай, что [до сотворения вселенной] «Аллах 

был и ничего с ним не было»96. Так гласит текст 
пророческого предания, однако знатоки Завета^ до- 
бавили к нему [фразу]: «Ныне Он такой же, каким 
был [изначально]». Это добавление было присово- 
куплено к словам Посланника Аллаха — да благо- 
словит его Аллах и да приветствует! — позднее и 
признается не каждым.

В Божественном знании было изначально за- 
ложено то, что бытие, имеющее место в знании, до- 
полнится ^йствиями, производимыми Божественны- 
ми Именами, связями и отношениями [между ними].
Это, однако, не означает, что [конкретное бытие] до- 
бавит что-либо к Божественному совершенству: Ал- 
лах, будучи абсолютно совершенным, намного выше 
этого!98

Что касается / /  слов о «дополнении бытия», то 
мы приведем тебе лишь один пример, которым ты 
руководствовался бы во всех остальных случаях. Де- 
ло в том, что Разум и Истина делят бытие на име- 
ющее начало и не имеющее начала, в этом заключа- 
ется совершенство бытия99. Если бытием обладает 
то, у чего нет начала, то это — Аллах Всевышний, 
тогда как то, что [ранее] не обладало бытием, а за- 
тем обрело его, приняв временную начальность, 
[реальным] бытием не обладает. Бытие не будет 
полным, покуда это последнее не обретет бытия.
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Об этом слова Всевышнего, обращенные к од- 
но^у из Его пророков, когда тот спросил Его, для че- 
го Он создал тварей. Аллах ответил: «я был скры- 
тым сокровищем и не был знаем. Тогда я возжелал 
быть познанным и создал тварей, я явился им, и они 
познали Меня!»100

Знание об Аллахе делится на вечное и прехо- 
дящее. Аллах знал Себя и Свою Божественность 
вечным знанием, в то время как среди уровней бытия 
в знании отсутствовал уровень преходящего бытия. 
Тогда Аллах создал тварей и явился им. Они же 
познали Его в соответствии со своей готовностью101. 
Так возникло преходящее знание, и знание об Алла- 
хе в бытии стало совершенным. Это, однако, не 03- 
начает, что Аллах Всевышний становится полным 
благодаря знанию [Своих] рабов.

После того, как сказанное подтвердилось и ук- 
репилось, мы можем сказать, что «Аллах был и ни- 
чего с Ним не было», что Он знал и желал оста- 
ваться не-сущим в небытии102, то есть Он характери- 
зовался небытием. Он обращал Свои слова к Самому 
Себе, Сам слышал Свою речь, Сам созерцал Свою 
Сущность, будучи Живым по Своей Сущности. Эти 
Имена и отношения, то есть Живой, Знающий, Слы- 

4 0  шащий. Видящий, Гогорящий, Изволяющий / /  имели 
место всегда, от века. Что же касается таких Его ка- 
честв, как Могущий, Наделяющий, Творящий, Изо- 
б^тающий, то они имели обусловленную и потенци- 
альную природу и пребывали между двумя видами 
бытия10؛* во времени. Связь же между этими бытиями 
есть связь между преходящим и вечным в той степе- 
ни, в какой это пристало [Божественному] величию.

*٠٠
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Истинный — велик Он! — явился Самому Себе 
в свете величия, исходящего от Его лика, как Зна- 
ющий и Изволяющий. Тогда возникли ангелы, поте- 
рявшие рассудок от любви [к Богу], пребывавшие в 
области между Божественным величием и Божествен- 
ной красотой™*. Затем Аллах сотворил в Сокровен- 
ном, которое не может приоткрыть никто смертный и 
сотворенный. Величайший Элемент. Это творение 
осуществилось единым толчком, вне всякой причин- 
ной последовательности — это совершенно невоз- 
можно. Среди ангелов-Д}ГС0В не было ни одного, ко- 
торый сознавал бы, что существует что-либо помимо 
Аллаха, поскольку он полностью растворялся в Ис- 
тинном посредством Истинного и оказывался в пол- 
ной власти Божественного величия.

Затем Аллах, Пре^лавный и Возвышенный, про- 
извел посредством др^ого Богоявления, [обращен- 
ного] уже не к этим ангелам и [осуществившегося] 
ниже их по уровню, духов, занимающих простран- 
ство105 в Белой Земле106. Аллах создал их на этой 
земле и путем превозношения и возвеличивания [Бога] 
внушил им самозабвенную любовь [к Себе]. ١٦٠- 
скольку эти ангелы, как и первые, обладали свой- 
ствами потери рассудка в результате любви [к Богу], 
они не знали, что Он создал еще кого-то помимо 
них. Именно поэтому мы не отличаем их друг от 
друга и говорим, обобщая, «ангелы, потерявшие от 
любви рассудок». Между тем каждый из них имеет 
свою собственную стоянку и состояние в отношении 
знания об Аллахе107.

Земля эта расположена за пределами мира 
природы. Она названа «землей» с тем, чтобы опре- 
делить местонахождение этих ангелов, занимающих
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Пространство. Она не допускает тлення илн перемены 
50 / / и  остается такой, какой она была в [Божественном]

знании от века- у человека в этой земле есть подо- 
бие, и он имеет с этими ангелами нечто общее, в 
первых ангелах у него также существуют подобия, 
хотя и иные. В каждом из миров он имеет подобие, 
присущее данному миру.

И далее. Мы утверждаем, что мы не упомяну- 
ли и не упомянем ничего относительно частей вселен- 
ной, что не опиралось бы на предание, возводимое к 
Пророку؛ предание, достоверность которого под- 
таерждается откровением10®. Если данное предание 
оказывается из числа тех, достоверность передачи 
которых вызывает споры, то в этом случае мы опира- 
емся на то, что сообщают о нем мужи Сокровенного, 
да будет милостив к ним Аллах!109

Вернемся назад и скажем, что Величайший Эле- 
мент хранится в сокровеннейших тайниках Сокровен- 
ного и в определенный момент обращается к миру 
записи и начертания, тогда, когда последний еще не 
обладает конкретным бытием. Этот Элемент — са- 
мая совершенная из всех сущностей вселенной. Если 
бы на нас не лежало обязательство хранить тайну, 
мы пространно рассказали бы о нем и объяснили, как 
относится к нему то, что существует помимо Аллаха. 
Как известило нас ниспосланное Аллахом свидетель- 
ство, в момент обращения [Элемента к миру] Всеслав- 
ный создал Перворазум. о нем говорят, что он — 
первый, ибо он — начало мира записи и начертания. 
Причиной обращения послужило то, что в сотворен- 
ной вселенной имелась человеческая сущность, а че- 
ловек есть конечная цель творения.
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Аллах сотворил Перворазум и все, что последо- 
вало за ним, вплоть до области, где находится Центр 
мироздания, в качестве предварительных условий 
для сложения человеческого организма, причем :*на- 
ние об этом сложении извечно присутствовало в [Бо- 
жественном] знании. Этот мир стал вотчиной, подго- 
товленной для человека, которая обеспечивала нали- 
чие основ [его бытия]. Ведь явившись на свет, чело- 
век предстал в образе наместника [Аллаха] и [Его] 
заместителя, а значит, этот мир должен был непре- 
менно существовать до него, а он должен был стать 
последним существом [мира] на деле, хотя с точки 
зрения / /  конечной цели творения он был первым 51 

существом.
Это можно сравнить с том процессом, когда 

некто, стремясь получить ТОНЬ и укрытие, обращает 
свой мысленный взор к крыше [строения], а затем он 
спускается вниз, к фундамент. Таким образом, фун- 
дамент становится последним как объект знания, од- 
нако первой вещью, [созданной] на деле. Крыша же 
была первой как объект знания, но последней вещью, 
получившей бытие на деле. Так же и конкретное бы- 
тие человека есть конечная цель [Божественного] 
знания, объект приложения всеобщей Божественной 
заботы. Человек есть соединение всего, всеобъем- 
лющее бытие, в^чайшая копия [Бога], благород- 
ный конспект [Божественных Имен], самая совер- 
шенная в своем строении сущность.
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Глава
٠ сотворении Перворазума, 
который естъ Высочайшее Перо

ервое, что произвел Аллах в мире повелеваю- 
щих разумов, — простейшая субстанция, кото- 
рая не является материей и сущность которой та- 

кой, какова она есть [на самом деле], не в сгстоянии 
познать ничто материальное. Знание о ней тожде- 
ственно ее сущности, она не обладает нн еднным ат- 
рибутом. Ее стоянка — бедность, смирение и по- 
требность в своем Творце, Изобретателе и Произво- 
дителе. Она обладает множеством связей, отношений 
и аспектов, в то же время ее сущность не становится 
множественной в силу их множественности. Она эма- 
нирует двумя видами эманации: сущностной и ИЗВО- 

ляющей. Та, которая происходит от сущности суб- 
станции, неограниченна, ей не свойственно какое-лнбо 
удержание. Та ^е, которая происходит от [Во- 
жественного] изволения, характеризуется как удержа- 
нием, так и наделением. При этом она обладает 
сущностной потребностью в своем Производителе — 
всеславен Он! — от которого она черпает свое бытие. 
Истинный — преславен Он и возвышен! — назвал 
ее в Коране «Истиной», «Пером» и «Духом»110, а в 
преданин — «Разумом» н другими именами, боль- 
шую часть которых мы упомянули во многих наших 
книгах

Аллах Всевышний сказал: «Ведь создали Мы 
небо, н землю, н то, ٩٦٦٠ между ними, только ПОИС- 

тине» (К. 15:85; 46:2). Это и есть начало мира запи-
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СИ и начертания. Эта субстанция оберегает, хранит, 
знает и обеспечивает сохранность тонких человеке- 
ских сущностей, ради которых она была создана. Эти 
сущности обладают предназначением, которое по своей 
сути отличает их от прочих духов и ангелов. Это от- 
личне Божественного происхо?адения: Разум, познавая 
себя, познает своего Создателя, а познав мир, познает 
человека. / /  Посланник Аллаха — да благословит 
его Аллах и да приветствует! — сказал, прибегнув к 
обобщению: «Кто познал себя^, познал своего Гос- 
пода»^. В другом предании сказано более конкрет- 
но: «Самый знающий из вас о себе — самый знаю- 
щий из вас о своем Ггсподе!»

С этой точки зрения данная субстанция есть 
Разум, тогда как с точки зрения записи и начертания 
она — Перо, а с точки зрения распоряжения [делами 
вселенной] — Дух. Как место утвер?адения [Аллаха], 
она — Трон; с точки зрения принятня отчета она — 
«явный предводитель»^. Число ее тонких связей؟™, 
протянувшихся к Душе, к Первопыли, к Всеобщему 
Телу, к неподвижным сферам. Центру мироздания, 
к Элементам и далее — к подвижным изменчивым 
сферам, к движениям [звезд], к составным сущнос- 
тям, к человеку вплоть до своего окончательного 
схождения в Ве ^чайшем Элементе (ибо он есть их 
источиик), — 46 656 ООО115. Разум постоянно колеб- 
лется между обращением и отвращением: он обраща- 
ется к своему Создателю, черпая у Пего, и Тот ЯВ- 

ляется ему и открывает в его сущн«:ти нечто из то- 
го, что в №٠٠ заложено [от века]. Тем самым он уз- 
нает о своем Создателе ровно столько, сколько он 
узнает о самом себе. Знание же его о своей сущности 
не имеет конца, как не имеет конца его знание о СВО
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ем Господе. Он познает самого себя посредством 
Богоявлений, а Господа своего познает, познавая са- 
мого себя116.

Затем он обращается к тому, что н^одится ниже 
его, передавая знание. Так бесконечно происходит 
увеличение знания. Поэтому [Разум одновременно] и 
беден и богат, и велик и унижен, и раб и господин. 
Истинный не переставая внушает ему потребность в 
Богоявлениях с целью обретения нового знания.

Утверждение его в данном имени было одним 
из Тронов, поэтому мы сейчас упомянем Тронь117؛.

Глава.
которой упоминаются Троны ء

най, что с^цест^ет пять Тронов: Трон Жизни, 
или Трон Оностн” ®; Трон Милостивости; 
Трон Великий; трон Благородный; Трон 

Славный. Трон Жизни есть седалище [Божественного] 
Жвания, уровень, / / н а  кагором утвердилась Боже- 
ственная Сущность. Это — Трон Оности. Всевышний 
сказал: «и был £ ٢٠ трон на воде» (К. 11:9), отнеся 
его тем самым к Оности119. Аллах поместил его на 
воду, поэтому мы сказали, что это — Трон Жизни. 
Всевышний сказал: «Мы сделали из воды всякую 
вещь живую» (К. 11:9). Поэтому Его слова «и был 
Его трон на воде» означают: «Он яв،̂ л в вас жизнь», 
чтобы «испытать вас» (К. 67:2). в другом месте 
Всевышний сказал: «Который создал смерть и жизнь, 
чтобы испытать вас» (К. 67:2). Тем самым Он по

1П6
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ставил слова «чтобы испытать вас» рядом с [упоми- 
нанием] жизни, ибо невозможно испытать мертвого. 
[Слова Всевышнего] «на воде...», «чтобы испытать 
вас» и «Мы сделали из воды всякую вещь живую» 
[суть указания] на величайший Элемент, то есть сферу 
жизни. [Жизнь] — это имя всех имен, предводитель 
их всех; от него они все произошли. Слова же Все- 
вышнего «Мы сделали из воды всякую вещь Ж И- 

вую» сообщают о вещи, что она — живая, а не то, 
что она есть субстанция.

Что касается Трона Славного, то это — Разум, 
о котором мы уже упоминали. Трон Великий — 
Душа, или же Хранимая Скрижаль, о которой мы 
упомянем далее, если пожелает Аллах Всевышний. 
За ним следует то, что называется троном Милос- 
тивости, который называют «всеобщей сферой». За 
ним идет Благородный Трон, который есть Подно- 
жие. О них обо всех мы расскажем в соответствую- 
щих местах, если пожелает Аллах.

Глава
٠ Троне Великом, 

который естъ Хранимая Скрижалъ, 
или же Всеобщая 

Неизменная ?азумная Душа

м  увидел, что Душа без Разума 
не обладает бытаем 
и мо>кет быть 
охвачена ограничениями.
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Аллах Произвел ее на свет ложем, 
она — земля для ?азума, 
который, прилагаясь к ней, 
оделяет щедро.

Через нее и ради нее каждая вещь 
стала конкретной 
сущностью, что стало 
для нее источником 
все в о р ؛̂ таю щ его 
наслаждения.

©на, вне всякого сомнения, 
есть Трон,
а трон ее — Трон Славный. 

Тот, Кто водрузился на нем, 
обратил к нам взор 
посредством имен, 
называемых са'йд120. 

Поселившийся здес ,̂ [на Троне], 
будет с6ере>кен и укрыт, 
обретя вечное счастье.

Аллах пожелал, чтобы Душа
[служила людям] указанием 
и чтобы стало ясно [им] :

Он — Истинный, Изволяющий!
Он привел нам Свой аргумент, 

и мы подтвердили:
«Он — наш Повелитель, 
а мы — рабы!»

т а
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Если бы صم! сказки, 
что »ه !!! разум 
свидетельствует, что дело 
обстоит не так 
и что М Ь ! видим это В0 0 Ч И !0 , 

То мы были бы правы
в нашем утверждении, 
при условии, 
что имеется в виду 
видимость.

Однако в своей сути
де^о обстоит не так؛ 
пойми, ибо ты — ؛нающий, 
твердо укрепившиися 
в своем знании!

Когда Аллах — да возвысится ه لا ا  — произ- 
вел на свет Высочайшее Перо, Он создал для него 
на следующем уровне / /  Душу, которая есть Хра- 
нимая Скрижаль. Она состоит из благородных анге- 
лов, а что касается Хранимой Скрижали, то она бы- 
ла названа «всякой вещью» в словах Всевышнего: 
«И мы написали для него в скрижалях о всякой ве- 
щи...» (К. 7:142), то есть о Хранимой Скрижали, 
«увещевание и разъяснение для всякой вещи» (там же), 
то есть для Хранимой Скрижали. Еще Всевышний 
сказал: «Да, эт о — Коран славный в Скрижали 
Хранимой» (К. 85:21— 22).

Скрижаль — место, откуда ниспгсылаются [свя- 
щенные книги], она сама есть первая книга, в кото- 
рой была начертана вся вселенная. [Аллах] приказал 
Перу пробежать по этой Скрижали, записывая то, 
что Он предопределил и предустановил^1 от самого
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начала творения, когда Он произвел еущноети, рас- 
положенные над Скрижалью, вплоть до первого 
предмета, наделенного конкретным бытием, и поте- 
рявших рассудок ангелов, погруженных в созерцание 
величия Аллаха Всевышнего и Его красоты и не зна- 
ющих ни о Разуме, ни о чем-либо ином, ибо они не 
знают ни о чем, кроме Того, в Чьем величии они ли- 
шились рассудка. Того, Кого они безоглядно и бес- 
престанно созерцают; они не приходят в себя ни на од- 
но мгновение и не обращают внимания даже на са- 
мих себя, ибо Аллах навеки отрешил их от самих се- 
бя, и они ПОЛОНИЛИСЬ Аллаху как таковому, а вовсе 
не следуя Его приказу.

На сердцах этих д^ов пребывают некоторые из 
нас [смертных] — те, кого называют «единствен- 
ными»; они не входят в круг [друзей Бога, П О Д Ч И - 

ненных] Полюсу^.
[В Скрижали записано все вплоть до момента], 

когда будет сказано: «Толпа — в Рай и толпа — в 
Геенну!», когда произойдет задание смерти^, К О Г - 

да глашатай Истинного с^пит «на ногу искреннос- 
آ<<™ ة * и вос^икнет: «о люди Рая, [вам] вечиость, 
которую не покидают! Вы прейдете в постоянно об- 
новляющемся наслаждении! о люди Ада, [вам] веч- 
ность, которую не покидают! Вы пребудете в постоянно 
обновляющихся мучениях!» Здесь кончается предна- 
чертание о том, что лежит между [его началом и 
концом]. То, что последует вслед за этим, / /  есть 
уже другое [Божественное] повеление. Если нам в 
ходе наших рассуждений представится такая возмож- 
ность, мы упомянем о нем, а если язык упоминания 
не позволит нам сделать этого, то в подобном разъяс- 
нении нет особой нужды.



اسوبي ايتي  Ибн ал-‘Араби. Учение ه человеке, метафизика и мистицизм

Скрижаль — место вразумления125; она для 
Разума все равно что Хавва для Адама126 — мир 
ему! Она названа «душой» (؛нафс), поскольку происходит س  نف

٠ .. от «дыхания Милостивого» (нафас ар-рах- 

ر ض نحل ما  манУ27. Аллах выдохнул Душу в мир, от- 
торгнув от Разума. Другими словами, Он сделал ее 
местом, воспринимающим то, что внушает ей Разум, 
письменной доской для того, что Разум начертывает 
на ней.

Выше Пера не с}лцествует сотворенной вещи, 
называемой «чернильным прибором» либо «нуном», из ه  
которой оно будто бы черпает, как утверждают неко- 
торые ученые12®. Нун либо чернильный прибор суть те 
общие, еще неразделенные знания, каковые Перо не- 
сет в своей сущности. Их разделение происходит 
только в Скрижали, то есть храиимой Скрижали. 
Разум — место обобщения, тогда как Душа — место 
разделения, в качестве Пера Перо имеет 360 кончи- 
ков, в качестве Разума — 360 аспектов и отношений, в 
качестве Духа, вещающего со слов Аллаха, — 360 
языков. Каждый кончик черпает из 360 морей, то есть 
разиых отраслей знания. Они названы «морями» ввиду 
своей необъятности. Эти моря суть сумма слов, кото- 
рые не иссякают, о них в Коране приведена следу- 
ющая притча: «Если бы все то, что иа земле из де- 
ревьев, — перья, а морю, кроме него, помогли бы 
еще семь морей, не иссякли бы словеса Аллаха!»
(К. 31:26). Ведь конечное предназначение каждой 
капли из моря в том, чтобы ею была написана имеи- 
но ее конкретная сущность и ничья другая.

/ ا /  Перья, а вместе с нимн все существующие
твари пребывали, пребывают сейчас и будут пребы- 
вать в будущем. Этот благородный ангел, то есть
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Хранимая Скрижаль, в свою очередь является пе- 
ром по отношению к тому, что расположено под ней. 
И так все в мире: действует и подвергается дей- 
ствию, является и скрижалью и пером.

Душа обладает столькими же аспектами и тонки- 
ми связями, сколько их у Разума. Аллах вложил рас- 
поражение составом, миром тел и организмов в руки 
этого благородного ангела. Когда уравновесились 
внешние строения, твердились внутренние содержа- 
ния, а сущности обрели образы, будь они световыми, 
огненными, темными или прозрачными. Высочайшее 
Перо стало дарителем душ, которые были доверены 
ему на попечение Аллахом Всевышним. Это осуще- 
ствилось посредством чудесной эманации, которая 
была сущностной по отношению к Перу [Разуму] и 
изволяющей по отношению к Аллаху Всевышнему.

Этот благородный ангел обладает двумя ас- 
пектами: светлым, которым он обращен к Благород- 
ному Разуму, и темным, которым он обращен к Пер- 
вопыли, которая является морем Природы. Сама же 
по себе Душа имеет зеленый цвет. Мы привели И С - 

черпывающие сведения о ней и дали ее полное О П И - 

сание в «Книге о Душе», называемой также «Книгой 
о Зеленом Изумруде»^9. Что касается Высочайшего 
Пера, то мы рассказали о его положении в отдельной 
книге, которую мы назвали «Белая Жемчужина»130. 
Целью же настоящей книги является рассказ о том, 
как осуществилась подготовка владения для намест- 
ника [Аллаха], которым является человек.
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Глава
ه  Троне Милостивого, 
соединяющем четы ре сущности: 
Природу, Первопылъ, 
Всеобщее Тело и Сферу

ни] ЯВЛЯЮТ€Я глазу подобно молнии, 
[вспыхивающей] в небе е йеменской 
стороны...»

Затем Аллах — да возвыснтся Он! — произ- 
вел на свет Первопыль. Первой формой, которую она 
в<х:прин&ла, была форма тела: длина, ширина и высота. 
В нем была явлена Природа. Длина / /  тела про- 
изошла от Разума, его ширина — от Души, а его вы- 
сота — от пространства Б1глоть до Центра [мирозда- 
ния]. Отсюда — три измерения, присущие телу. Это 
было всеобщее тело. Первой формой, воспринятой этим 
тедом, была форма полушария. Оно стало всеобъем- 
лющей сферой. Аллах назвал ее троном и утвердил- 
ся на нем в Своем имени «Милостивый»^, причем 
утверждение Его произошло подобающим Ему обра- 
зом, ведомым лишь Ему Одному, таким, которое не 
предполагает ни уподобления [сотворенному], ни 
вопроса «как?».

Это было началом мира сложения. Утвержде- 
нне Аллаха на Троне осуществилось из Облака. 
Это — Трон Жизни, шестой Трон. Этот трон ОТНО- 

сителен, поскольку ОН существует лишь в соотнесен- 
ности с чем-либо иным, поэтому мы не вьючили 
его в число тронов. Это — море, отделяющее Твор- 
ца от Его творения, завеса величия между Ним н 
нами. Тот из нас, кто желает Его достнчь, окажется 
в море, поскольку в данном случае действие отнесе-
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но к сотворенному, а сотвореннге [на самом деле] не 
может обладать самостоятельным действием, ведь 
все действия принадлежат Единственному, Принуж- 
дающему.

Мы можем сказать также: «Если Он пожелает 
достичь нас, чтобы дать нам знать о Себе» (в этом 
случае наши слова будут метафорой, необходимой 
для передачи смысла, а не истиной, ибо это требует- 
ся для того, чтобы ٠١،، были поняты), «тогда Он 
снизойдет к нам посредством нас самих». Аналогии- 
НЬ!М образом об Аллахе говорят, что Он «НИСХО- 

д и т» ^ , «утвердился» (К. 20:5), «радуется раская- 
нию Своих рабов»133, «наш Господь смеется» ٦٦  
«удивляется»13®, «радостно принимает»ص, «издевает- 
ся над ними [= Своими рабами]»1̂  и тому подобное, 
как, например, [слова] об «обмане» и «коварстве» 
Аллаха138.

Всеславный дал этому Трону восьмерых носи- 
телей139, которые понесут его в День воскресения, в 
настоящий же момент его несут / /  только четверо 58 

ангелов: один в образе Исрафила, второй в образе 
Джабра’ила, третий в образе Мика’ила, четвертый в 
образе Ридвана. Пятый [же] в образе Малика, шее- 
той в образе Адама, седьмой в образе Ибрахима, 
восьмой в образе М^тсаммада — да благословит его 
Аллах и да приветствует! Это — образы их положе- 
ний, а не образы их сущностей как таковых1̂ .

Ибн Масарра ал-Джабали141 — да будет ми- 
лостив к нему Аллах! — говорил о них, что Исра- 
фил и Адам повелевают образами, Джабра’ил и Му- 
хаммад — да благословит его Аллах и да привет- 
ствует! — повелевают духами, Мика’ил и Ибрахим —
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пропитанием, Ридван и Малик — «угрозой н обещани- 
ем»142. В этом смысле ^ ٣ » означает Божье Царство.

Всеславный населил эту сферу ангздами, «окру- 
жающими Трон» (К. 39:75), которые суть дарители 
[жизни]. Здесь находится стоянка Исрафила — мир 
ему! — а он является муидштуком Рога [возвещаю- 
щего о Страшном С уде ]^ . Созерцая утверждение 
[Аллаха на Троне], Исрафил каждый день обретает 
как^о-то форму, которая зависит от того, какое место 
в его сердце займет утверждение на Троне Повели- 
теля Божественного Величия^. Отсюда Посланник 
Аллаха — да благословив его Аллах и да привет- 
ствует! — услышал распоряжения, начертанные [Бо- 
жествениыми] перьями, отсюда опустились шлейфы 
[откровения]^, отсюда снизошло на него состояние 
гибели [в Боге]™®, благодаря чему он отрешился от 
сотворенного мира, отсюда его позвал голос Абу Бак- 
ра Правдивейшего ص, успокоивший его, ибо Абу Бакр 
был его близким другом: «Остановись, ведь Господь 
твой благословляет тебя!»148. За этим последовали 
слова [Аллаха], Сращенные к нему: «Он — тот, кто 
благословляет вас, и ангелы £ ٢٠» (К. 33:42).

Этот Трон — одна из трех завес, которые ОС- 

таются между обитателями Рая и Истинным, когда 
обитателн Рая будут собраны для лицезрения Алла- 
ха в будущей жизни. Он — последняя из завес, а 
две сферы, которые следуют вслед за ним, — две 
оставшиеся завесы, о которых мы упомянем далее, 
если пожелает Аллах!
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// Глава
о Троне Благоро^ом, 
а он есть Подножие, 

на котором покоятся ноги [Аллаха]

атем Аллах Всевышний повернул другую сфе- 
ру, которую Он назвал Подножием. Она пре- 
бывает внутри Трона, подобно кольцу, брошен- 

ному в ityCTbiHro .̂ Между этими двумя сэрами 
Аллах создал мир Переопыли. Он населил Подно- 
жие ангелами, «распространяющими приказ» (К. 79:5), 
и сделал его местопребыванием Мика’ила. к  Под- 
ножию опустились обе ноги Аллаха, тогда ؛«،к внутри 
Трона Слово было единым, ибо Трон — самое на- 
чало мира сложения, в Подножии у Слова возникли 
два отношения, ибо это — вторая сфера. Поэтому 
здесь Слово разделилось, о чем было сообщено [по- 
средством указания] на «две ноги» [Аллаха]. Перво- 
начально единая речь [Аллаха] разделилась на 
«приказание и запрет», на подлежащее и сказуемге. От 
س  двух сфер в мире элементов происходят странные 
формы, в частности все чудесные явления [в ми- 
ре] — от этих странных форм, источник которых не- 
ведом. Эти необычные явления проявляются в двух 
мирах: мире воображения, о чем свидетельствуют ело- 
ва Всевышнего: «Вообразилось ему, что [их веревки 
и посохи] от колдовства их движутся» (К. 20:69), а 
также в реальном мире, например чудеса пророков и 
друзей Бога150. Лишь единицы из наших сподвиж- 
ников151 обнаруживают эти две сферы или достигают 
их. То же самое можно сказать о лучших знатоках не-



اسوبم ابد  Ибн ал-‘Араби. Учение ه человеке, метафизика и мистицизм

бесных сфер и астрономах. Когда онн видят необыч- 
ную фигуру в мире Природы, онн относят ее за счет 
необычной фнгуры, имеющей место в небесной сфере, 
и полагают, что п^ледняя произошла от первой и по- 
этому не укладывается в обычные рамки.

От этих двух сфер возникают особые, неповто- 
римые вещи, природа которых неведома, о них го- 
в©рят, что они отмечены печатью неповторимости. 
Еслн бы люди сумели постигнуть движение этих 
двух сфер, они не пребывали бы в неведении ни об 
одной вещи, имеющей место в этом мире.

Говоря о мире Божественного ^!редопределе- 
ния, мы уже упомянули Перо, Скрижаль, природу, 

٠٥ Первопыль, Всеобщее Тело, трон, / /  Подножие, а 
также те миры, которые расположены между ними, 
ибо в каждой из сфер, в каждом из элементов име- 
ется мир, присущий данной сфере, данному элемен- 
ту, данной природе. Эти миры являются обитателями 
и населением сфер и элементов, они «восхваляют но- 
чью и днем неустанно» (К. 21:20), ибо их в этом не 
постигает ни изнурение, ни утомление. Действитель- 
но, восхваление для них все равно что для нас Д Ы -  

хание; его требует сама их натура, подобно тому, как 
наша натура требует дьи،ання. Всевышний сказал: 
«Пет ничего, что не прославляло бы £ ٢٠ хвалой, но 
вы не понимаете прославления их» (К. 17:46), по- 
скольку прибегаете к мышленню и рациональному 
рассмотрению. Однако некоторым из рабов Своих Ал- 
лах дарует знание об этом. Ведь Аллах говорит ИС- 

тину и ведет правым путем!
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Глава
о Сфере Башен, 

Атласе [звездного неба]

атем Всеславный повернул внутри Подножия 
эту с^ру, которая есть Атлас. Всевышний 
сказал но этому поводу: «Клянусь небом, об- 

ладателем Башен», а Башни суть отметки на своде 
Атласа, на котором отсутствуют звезды. Потому он и 
назван «Атласом»^. Его отношение к Подножию 
такое же, как отиошение Подножия к Трону — по- 
добно кольцу, брошенному в пустое пространство. 
Между этимн двумя сферами Аллах сотворил мир 
ниспадающих шлейфов, которые суть высочайшие сту- 
пени, а в нем Он создал мнр человеческих прообра- 
зов. Их восхваление [Аллаха] звучит так: «Слава 
Тому, Кто сделал явным доброе и сокрыл мерзкое!» 
Причина такого восхваления сгстоит в том, что когда 
кто-либо из нас [людей] совершает действие, не- 
угодное Аллаху Всевышнему, его прообраз в данном 
присутствии153 претерпевает изменение. Тогда Аллах 
опускает занавес между этим прообразом и ©сталь- 
ными существами данного мира, дабы они не увиде- 
ли тех изменений, / /  которые навлек на себя данный 
прообраз. Когда же человек прекращает ослушание, 
его образ вновь возвращается к нему, а все вокруг не 
видят от него ничего, кроме добрых постуков. 
Именно поэтому их восхваление звучит: «Слава То- 
му, Кто сделал явным доброе и сокрыл мерзкое!» 
Так мы сообщили данное предание.

Эго — мир завес и нападающих занавесей, в этой
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Сфере располагается стоянка Джибра’ила؛ в ней пребы- 
вают ангелы, «разделяющие повеления» (К. 51:4), ко- 
торме являются ее обитателями. Этой сферой огра- 
ничивается знание большинства астрономов, а может 
быть, и всех их. Здесь нет [отдельных] звезд, а баш- 
ни — разметка, разделяющая эту сферу на двена- 
дцать частей, в каждую часть Аллах поместил по 
ангелу, который является ее главой. Он окружен ан- 
гелами из числа «разделяющих повеления». Аллах 
придал этим частям разные образы, в соответствии с 
которыми они получили имена в нашем мире.

Первый ангел имеет образ Весов. При- 
рода его стоянки, которая является 
его удалом в этой сфере, — жаркая и 
влажная. Аллах дал ему власть над 
миром творения на срок 6000 лет, 
после чего власть перейдет к дру- 
гим [ангелам], покуда в конце кон- 
цов вновь не вернется к нему, и он 
будет у власти упомянутое количестао 
лет. ٨٠ временн это первая сфера, 
которая начала вращаться, в ней воз- 
никли сутки, в которых не было дня 
и ночн. Начало движения во времена 
осуществилось в данной сфере, и она 
совершнла полный оборот в эпоху По- 
сланника Аллаха — да благословит 
его Аллах и да приве^ует! Поэто- 
му Посланник Аллаха — да благо- 
словит его Аллах и да приветству- 
ет! — сказал, что время вернулось к 
началу своему / / в  день, когда Ал-
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лах его создал, в руку этого благо- 
родного ангела Аллах вложил ключ 
создания состояний и перемен, а также 
времени, в котором Аллах создал 
небо, землю и явил ночь на день. 
Это лижущийся ангел.

Юторой ангел создан по образу Скорпио- 
на. Природа его стоянки, которая есть 
его удел в данной сфере, — холодная 
и влажная. Аллах дал ему власть 
над миром творения сроком на 5000 
лет, когда настает период его прав- 
ления. Аллах вложил в его руку СО- 
здание огня. Это неподвижный ангел.

Третий ангел, который следует за преды- 
дущим, имеет образ Стрельца. При- 
рода его стоянки, которая является его 
уделом в данной сфере, — жаркая и 
сухая. Аллах дал ему власть над 
миром творения сроком на 4000 лет 
каждый раз, когда настает его че- 
ред править. Это благородный ан- 
гел, в руке которого поводья, пра- 
вящие светлыми и темными телами. 
Аллах вложил в его руку ключ со- 
здания растений.

Четвертый ангел был создан Аллахом по 
образу Козерога. Природа его сто- 
янки, которая является его уделом в 
данной сфере, — холодная и сухая. 
Аллах дал ему власть над миром
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творения сроком на 3000 лет. Это по- 
движный ангел. Аллах вложил в его 
руку от дня и ночи.

Пятый ангел создан Аллахом по образу 
Водолея. Аллах сделал природу его 
стоянки, которая является его уделом 
в данной сфере, жаркой и влажной. 
Срок его пра^ения 2000 лет. Это 
благородный ангел. Он неподвижен, 
горделив и внушает трепет. Аллах 
вложил в его руку ключ от духов.

/ /  Ш естой ангел создан Аллахом по обра- 
зу Рыбы. Аллах сделал- его прир©- 
ду, которая является его уделом в 
данной сфере, холодной и влажной. 
Срок его правления 1000 лет. Он 
вместе с ангелом светлых и темных 
тел участвует в управлении ими. Ал- 
лах вложил в его руку ключ от Ж Н - 

вых существ.
Седьмой ангел создан Аллахом по образу 

Овна. Его уделом в данной сфере Ал- 
лах сделал жаркое и сухое. Срок его 
правления — 12 000 лет. Эго под- 
вижный ангел. Аллах вложил ем̂ у в 
руку ключ создания акциденции и 
атрибутов.

восьмой ангел создан Аллахом по обра- 
зу Тельца. Срок его правления — 
11 000 лет. Этому ангелу присуща 
горделивость, он внушает трепет, с не-
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го самирит изготовил тельца, которого 
люди, узрев, посчитали богом Му- 
сы154 — мир ему! Это длиииая ис- 
тория, которой здесь не место. Ал- 
лах вложил в его руку ключ СОТВО- 

рения Рая и Ада.

Девятый ангел создан Аллахом Всевыш- 
ним по образу Близнецов. Его уделом 
в данной сфере Аллах сделал жаркое 
и влажное. Срок его правления 10 ООО 
лет. Вместе с ангелом тел он уча- 
ствует в правлении ими. Аллах ВЛО- 

жил в его руку ключ сотворения ме- 
таллов.

Десятый ангел создан Аллахом по обра- 
зу Рака. Его уделом в этой сфере 
Аллах сделал холодное и влажное. 
Срок его власти 9000 лет. Это под- 
вижный ангел. Аллах вложил в его 
руку ключ сотво^ния дольнего мира.

Одиннадцатый ангел создан / /  Аллахом 
по образу Льва. Его уделом в дан- 
ной сфере Аллах сделал жаркое и 
сухое. Срок его власти 8000 лет. 
Это благородный ангел. Он облечен 
величием. Аллах вложил в его руку 
ключ сотворения будущей жизни.

Двенадцатый ангел создан Аллахом по 
образу Колоса155. Его уделом Ал- 
лах сделал холодное и сухое. Срок 
его власти — 7000 лет. Он вместе с
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ангелами тел управляет ими, причем 
он специздизируется именно на чело- 
геческих телах.

Завершилась сфера Башен н завершился спол- 
на сотворенный мир. От Льва, Стрельца и Овна бы- 
ла произведена эфирная сфера-оболочка. От Близне- 
цов, Бесов н Водолея была произведена воздушная 
сфера. От Рака, Скорпиона и Рыбы была образована 
водная сфера. От Тельца, Колоса и Козерога была 
произведена земная сфера.

От данной сферы [Башен] вплоть до Центра 
[мироздания] лежит область, где повелевает Прн- 
рода посредством перемен и нзменення состояний, 
создания и гибели, когда готовая к этому вещь при- 
емлет их согласно сотворенной в ней Аллахом ГОТОВНО- 

стн. С возннкновением данной сферы появнлись сут- 
ки, в которых, как мы ранее упомянули, не было дня 
и ночи. Кроме того, мы уже рассказали об этом в 
«Книге положения»156.

Эта сфера совершила вращение соответственно 
предустановлению Славного, осуществленному через 
воздействия на нее £ ٢© распоряжений. Он — [един- 
ственный], кто ведает высочайшую мудрость, кото- 
рую Он вложил во вселенную; О н — [истинный] 
Создатель всякой вещи. Что касается [видимых] 
причин, то Всеславный установил их пред [взорами] 
людей согласно Своему предвечному знанию, дабы 
нспытать ими рабов Своих1̂ .  Тот, кто относит [вся- 
кое] действие к причинам, верует в них, а не в Ал- 
лаха Всевышнего. Тот же, кто относит действие к 
Аллаху Всевышнему, верует в Аллаха и не верует в
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причины. Так гласит Божественный Завет, сообща- 
ющий о вере и неверии.

Разум же указывает на то, что не существует ИНО- 

го / /  деятеля, кроме Аллаха. Как прекрасны слова 
Посланника Аллаха — да благословит его Аллах и 
да приветствует! — и то, что он донес [до нас] от 
своего Господа, прибегнув к изящнейшим выражени- 
ям и тончайшим намекам; «Они достигали небес [в 
своем] величии, но стали россказнями хураф из Джу- 
хайны158. Знаете ли вы, что сказал Господь ваш? 
Он сказал: «Среди рабов Моих появились те, кто 
верил в Меня и не верил в звезды, а также те, кто 
не верил в Меня, а верил в звезды. Тот, кто сказал: 
«Дождь пролился на нас с позволения Аллаха и по 
Его милости», верует в Меня и не верует в звезды. 
Тот же, кто сказал: «Дождь пролился на нас благо- 
даря такой-то и такой-то буре», ие верует в Меня, а 
верует в звезды». Абу Хурайра159 — да будет ми- 
лостив к нему Аллах! — обычно добавлял к этому: 
«Дождь пролился на нас благодаря буре «откры- 
тия», — а затем цитировал [Коран]: «Что отероет 
Аллах людям из Своей милости» (К. 35:2).

Так или иначе. Посланник Аллаха — да бла- 
гословит его Аллах и да приветствует! — провел 
различие между верующим и неверующим. Тем са- 
мым он обратил внимание на третью группу, распо- 
лагающуюся между теми и другими. Она приписы- 
вает действие Аллаяу Всевышнему с точки зрения 
произведения на свет и созидания, и в то же самое 
время она приписывает действие сотворенному с ТОЧ- 

ки зрения его направления, цели, источника отправ- 
ления и приобретения1®0, объясняя, каким образом 
Аллах передает действие Своему рабу. Ибо сказано:
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«А Аллах создал Бас и то, что вы делаете»
(К. 37:94). Тем самым Аллах в данном суждении 
отнес дела к нам, при том, что они с^ть Его творе- 
ние и созидание — «нет Божества, кроме Него!»

٠ . Потому-то Аллах назвал человека «неверующим»
 .что означает «скрывающий»161 (сатир) ,(кафир) دإدر

Поэтому ٠ ^ не сказал: «Верующий в Меня, но 
неведающии о звездах», а сказал: «неверующий 
[в звезды]», то есть «скрывающий то, что он знает».

г ^ в а  i|p l
٠ сфере постоянных звезд, 
которая естъ последняя 
из постоянных, неподвижны сфер

атем Аллах дал бытие этой четвертой сфере. 
Между нею и сферой Башен Он сотворил мир 
ангела Ридвана. Его верх образует землю 

Рая, тогда как его вогнутая ннжняя часть — крыша 
Ада. Аллах поселил здесь ангела Ридвана — храни- 
теля райских кущ, который принадлежит к числу бла- 
городных ангелов. Ангелы этой сферы / /  именуются 
«читающими напоминание» (К. 37:3). Один из тех, 
кто определяет время [по звездам], сказал о словах 
Всевышнего: «и понесут трон Господа твоего на себе 
в тот день восемь» (К. 69:17), что данная сфера — 
одна нз восьми носителей, а о семи сферах под нею 
мы, если пожелает Аллах, упомянем ниже. Тем са- 
мым этот определнтель времени представил сферу 
Башен в качестве Трона, тогда как [выше мы сооб-
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щали, что] она — Атлас. Дело во всех отношениях 
обстоит не так, как он у т в е р ж д а е т .

Порядок [расположения сфер] может быть по- 
стигнут исключительно с помощью откровения и 
изучения, либо же с помощью предания, сообщаемо- 
٢٠ правдивым передатчиком. Таким образом, звез- 
дочеты, астрономы и знатоки астрологии могли по- 
знать то, что они познали, только при помощи чув- 
ственного откровения, ©ни наблюдали за движения- 
ми светил и делали из этого выводы относительно 
характера Божественного творения и порядка распо- 
ложения светил небосвода. Расхождения в их мнени- 
ях по данному вопросу известны и имеют хождение 
среди тех, кто занимается этим делом.

Создавая эту сферу, Аллах Всевышний разбил 
ее вогнутую часть на 1021 уровень, а саму сферу — 
на соответствующее число частей. Так же Он в свое 
время разделил на двенадцать частей сферу Башен, 
в результате чего каждая часть приобрела свод. Так 
возникло двенадцать сводов. Ими являются: сфера 
постоянных звезд, семь сфер, находящиеся под нею,
ه  также четыре основных элемента^. Эти двена- 
дцать сфер имеют те свойства, которые установил и 
предопределил им Славный^ Мудрый. Он обратил 
на это внимание Своих рабов, сказав: «и солнце те- 
чет к местопребыванию своему. Таково установление 
Славного, Мудрого! и месяц Мы установили по 
стоянкам, пока он ие сделается, точно старая паль- 
мовая ветвь» (К. 36:38—39). Таким же образом 
Аллах поделил эту четвертую сферу на упомянутое 
нами число частей163.

/ /  В каждую из частей Аллах поместил анге- ٠? 
ла, имеющего образ одного из миров, существующих
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В мире материальных элементов. Тем самым Аллах 
ограничил число образов материального мира ЧИС- 

лом данных частей. Затем сфера совершила оборот, 
в процессе которого Аллах явил мир кущ, подобно 
тому как движение земли производит на свет расте- 
ния^. [В данной связи] Всевышний сказал о земле: 
«Она приходит в движение, и разбухает, и выращива- 
ет всякие прекрасные пары» (К. 22:5).

Каждая из сфер управляет тем, что соответ- 
ствует ей в дольнем мире сообразно с тем, что Ис- 
тинный вложил в нее, и с тем, к чему Он ее предрас- 
положил. [К примеру], эта сфера есть сфера букв. 
Отсюда в мире материальных тел произошли 28 
букв165, расположенных на 28 стоянках согласно мес- 
там их правильной артикуляции. Однако впослед- 
 -твии буквы вышли за пределы правильной артику؟
ляции как в человеке, так и в других животных [из- 
дающих звуки]. Тогда их число стало полностью со- 
ответствовать числу частей, на которые поделена م ي  
сфера. Примерами таких букв в речи человека ЯВЛЯ- 

ются буквы, лежащие между ба и фа166, джйм и ه
а т а ^  носовые и на^льные буквы. Так же ٠

точно обстоит дело и с животиыми. Одни из ученых ش  
из числа последователей Джафара ас-Садика168 — 
да будет милостив к нему Аллах! — сообщил мне, 
что последний доводил их число у животных до 77. 
Поскольку буквы относятся к данной сфере, их особен- 
ности строго определяются характером их положений, а 
последние никогда не дают необычных форм, ибо бук- 
вы расположены ниже двух сфер, [где необычности 
возможны]. Вместе с тем буквы все же имеют ду- 
ховный прототип в сфере Атласа, являющейся кры- 
шей Рая. Благодаря этому прототипу обитатели Рая

128



П у т ы  д л я  Г О Т О В Я Щ Е Г О С Я  в с к о ч и т ь

сохраняют речь, я  подразумеваю идеальные буквы. 
Что же касается букв произнесенных, ٦١٠ обитатели Рая 
имеют их в той же сфере, в которой они пребывают. 
Однако их речь [в Раю] утонченнее и приятнее, не- 
жели та, к которой привычны рабы божьи [в доль- 
нем мире], ибо буквы создаются там / / с  помощью 
чистой духовной сущно،™, подобно тому как наши 
тела в райских кущах имеют более совершенное стро- 
ение, чем в этой жизни. Ведь добрая готовность [к 
^приятию] и духовная эманация, [сгединяясь], про- 
изводят в результате соответствующий им образ.

Общность сферы Атласа и данной сферы с ми- 
ром Природы находит выражение в том, что в Раю 
имеются реки, ветры, деревья, гурии, дворцы, отро- 
ки, еда, питье, соитие169. [Как известно], жители ми- 
ра Природы переходят от одного состояния к дру- 
гому, тогда как [в Раю] изменений не происходит: 
сущность рожениц и повивальных бабок170 сохраняет 
равновесие и обитатели Рая никогда не меняют своих 
состояний по своей ٩٢١١١. у  них лишь п؛*эисходнт смена 
образов, внешних состояний, атрибутов и форм в том, 
что касается еды, питья, одежд, объектов любви и 
акциденций вообще, причем благородное сменяется 
еще более благородным, хорошее — лучшим, краси- 
вое — прекрасным, согласно «высочайшей мудрости» 
(К. 54:5) Славного, Мудрого. Вот в чем соль!

Таким образом, духовная сущность человека не 
принадлежит миру изменения и гибели, напротив, 
она относится к миру постоянства и вечности, в то 
же время она требует для себя Ж!*лища, которым она 
управляла бы. Оно именуется «природным толом». 
Сущность же эта есть изрекающая, разумная, живая, 
постоянная, наслаждающаяся и страдающая, тогда
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как тело, будучи одним из природнь،х тел, питается, 
понемногу уменьшается и понемногу прибавляется, 
ибо пища добавляет к нему то, что убыло. Избыток 
же вьюодит наружу в виде испражнений, мочи, сл،о- 
ны, соплей и пота, в Раю же нет ничего, кроме пота, 
который «струится из складок их», имеются в виду 
[складки] их тел. Пот этот есть избыток пищи, «6о- 
лее приятный, нежели запах мускуса»^.

Духовная сущность — самое важное в человеке. 
Она сохраняет то, / /  ٩٦٦٠ получает, различает то, что 
постигает. Пойми это, ибо это пригодится тебе!

Когда Всеславный завершил создание сфер не- 
изменности и постоянства и [Божественное] Слово 
расчетверилось благодаря появлению этой четвертой 
сферы. Он — слава Ему! — пожелал создать доль- 
ний мир из элементов, семи небес и тварей, составь] и 
организмы которых в конечном счете приходят к тле- 
нию и перемене. Ни одна из упомянутых неподвиж- 
ных сфер не была создана Истинным — да ВОЗВЫ- 

сится Он! — иначе как путем направления к ним двух 
благородных ангелов, Пера и Скрижали, когда Он 
желал произвести на свет ту или иную сферу. Аллах 
создает то, что Он пожелает, «при направлении», со- 
здавая одновременно и то, к чему [ангелы] направ- 
ляются, но вовсе не посредством «направления», ибо 
Аллах слишком велик и возвышен, чтобы иметь по- 
мощника и сотоварища либо же подпадать под власть 
причин. Ведь Он сам устанавливает их [пред взора- 
ми людей] и создает их. Сферы же имеют причину 
лишь с точки зрения «направления» и конечной цели, 
однако она сама создана Аллахом Всевышним. Это 
напоминает ситуацию, когда Всеславный добивается 
от нас желаемых действий, создавая в нас желание
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двинуть рукой или произвести какое-то другое дей- 
ствие, которое Он желает для нас. Когда же наше 
желание прилагается к движению руки или како- 
му-то другому действию, Аллах Всевышний создает 
движение в нашей руке или это другге действие. Так 
что в бытии не существует деятеля, кроме Алла- 
ха — слава Ему؛ Вот что дает мне мое доказатель- 
ство н N٠، откровение, и это — мое знание и мое 
убеждеиие. Мы просим Аллаха укрепить нас в нем.
Оно состоит в следующем: Всеславный не есть при- 
чина чего-лнбо иного, ибо Он — единственное, что 
существует. Он произвел иа свет то, что Он произ- 
вел, выведя его из состояния «не был» в состояние 
«стал». Он безначален, вечен. Никто, кроме Него 
Самого, ие претендует на изначальность. Нет Боже- 
ства, кроме Него!

/ /  Пожелав создать светила и другие [небес- ?٠ 
ные тела], Всеславный придал направление Всеоб- 
щей Душе, которая есть хранимая Скрижаль, с том, 
чтобы она обрела готовность к появлению отдельных 
светил этих сфер на тех местах и уровнях, которые 
Аллах Всевышний уготовил им и для которых Он 
уготовил эти отдельные светила. Ибо «нет среди нас 
никого без известной стоянки» (К. 37:164). Тогда Ра- 
зум, который есть Перо, с позволения Единственно- 
го, Одолевающего направился [к сферам] в виде 
дыхания, и Аллах произвел на свет ангельские души 
в отдельных существах сфер. Став живыми и разум- 
нымн, они вознесли хвалу Аллаху Всевышнему. Для 
того Он и создал нх. Об этом виде ангелов у нас 
имеются стихи. Вот они:
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Дух, [произошедший]
от Духа [Божьего] 
в тел؟ из света, будто вода, 
налитая тобой 
в хрустальной кубок.

Его внешний вид сообщает тебе 
знание о тайнах 
его внутренней сущности,

Как бывает آ  видимыми 
взором вещами, 
когда на них 
проливае'1'ся свет.

Он обладает крылом, которое он, 
когда пожелает, достирает 
и, когда пожелает, 
складывает, не засучивая.

У него две руки и два глаза,
которые мы можем видеть, 
но которые невозможно 
описать.

Один из них обладает
«высочайшим лотосом»172, 
близ которого обитает.

Задача другого — ٨١٢٨١ в рог1™.
Третий схватывает насильно 

души людей174, 
тогда как другой 
дарит пропитание 
неизменно175.
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Молитву пятого слушают 
другие духи; 
он щедр в добродеянии, 
но скуп в творении 
разрушения^®.

Их много, не перечесть 
их обязанностей

как с горы ат-Тур177.
Тот, кто окажется

на горе ат-Тур, 
узрит тайну 
их создания, 
ведь там был 
приплывший по воде 
из «закипевшей печи»178.

Поскольку было проведено разлнчие между 
вдыханием и взыванием, мы поясняем, что вдох имел 
место, как в начале [творения], так и при возврате- 
НИИ [тварей к Богу], ибо «сотворение впервые» и 
«возвращение» суть одно и то же. Поэтому [Аллах] 
сказал: «Как Он сотворил вас впервые, так вы и 
вериетесь» (К. 7:28). / /  Он сказал также о том, как 71 
творил ‘Пса: «[Ты сотворишь им из глины по образу 
птицы] и подуешь на нее, и станет она птицей по Mo- 
ему изволению» ( К . و:4ؤو17و . Вдыхание, таким обра-

Не таково взывание. Аллах сказал Ибрахи- 
му — мир ему! — «[Возьми же четырех птиц, собе- 
ри их к себе, потом помести иа каждой горе по части 
их], а потом позови их: они явятся к тебе стреми- 
тельно» (К. 2:262). [Ибрахим] не убавил от птиц

и степеней иначе

зом, есть особый вид творения.
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ничего, он лишь нарушил целостность их стргения, 
тогда как части побывали в неприкосновенности. Между 
тем свойство субстанции, после исчезновения из нее 
жизни, которую она носила в себе, отличается от свой- 
ства субстанции, в которой жизнь о т с у т с т в о в а л а  из- 
начально, и  в то же время благодаря вере мы зна- 
ем, что «нет ничего, что не прославляло бы Его 
хвалой» (К. 17:46), хотя мы и не знаем, как это про- 
исходит. Ведь [для нас] хвала может исходить 
только от живого существа.

Глава
о сотворении дольнего мира ٠٠

отнорив то, что мы описали. Божественный взор 
и изволяющее Божественное внимание перешли 
иа дыхание [Милгстивого], которое есть благо- 

(>одный ангел. Аллах ^евышний внушил ему, чтобы 
оно спустилось с Божественным поручением в глуби- 
ну Всеобщего Тела, вплоть до его крайней границы. 
Здесь находнтся центральная точка [Всеобщего Те- 
ла], иносказательно именуемая «основанием хвоста». 
На ней покоится все строение. Эта часть не приемлет 
разложения и обветшания, на нее обращен взор Вели- 
чайшего Элемента, взор, благодаря обращению ко- 
торого был сотворен Разум. Благородный ангел™ с 
позволения Славного, Мудрого спускался вниз, поку- 
да ие достиг Центра [мироздания]. Тут он обнару- 
жил, что на него181 обращен взор Величайшего Эле- 
мента, что дело эамысленного [Аллахом] сотворенного
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бытия все пребывает здесь; отсюда оно вышло и сюда 
вернется в соответствии с «высочайшей [Божествен- 
ной] мудростью».

Тогда ангел сделал начальный поворот земной 
сферы, и это движение, совершенное ангелом, совпа- 
ло с появлением [созвездия] Рака, а Рак — а н г £ л ,  ко- 
то^го мы упомянули в рассказе о небосводе Башен.
Из того, что располагалось вблизи Центра, Аллах со- 
здал гигантскую округлую скалу, в одну точку этой 
массивной скалы Он поместил зверя, державшего во 
рту / /  зеленую грамоту, которая славила и в о с х в а -  7 2  

ляла Аллаха. Это — благородный зверь, о котором 
мы рассказали подробно; он занимает чудеснейшую 
иа стоянок.

Затем Аллах населил эту область земли тем 
родом ангелов, которые зовутся «распространяю- 
щими» (К. 77:3). Божественный Завет сообщал о 
них, что эти ангелы расправляют свои крылья в 
стремлении к знанию [о Боге]. Это они и есть. Ведь 
известно, что земля принадлежит праведным рабам 
божьим, а ими являются те, кто зиает Аллаха. Их 
предводителем Аллах поставил великого ангела 
по имени Каф. ٨ ٠  его имени названа гора Каф, د ا ه  
которая объемлет землю’®̂ . Она является мес- 
том Питания данного ангела, в руках которого власть 
над землей, землетрясениями, подвижками и проры- 
вами [земиой коры]. Всем этим, случающимся на 
земле, правит этот ангел. Аллах сделал эту землю 
местом, где возникает большинство существ. Этим 
предназначением она выделяется среди остальных 
элементов, в нее был низведен наместник [Аллаха], 
на нее снизошло Божественное Повеление. Посколь- 
ку она была конечным предназначением [замысла

П у т ы  д л я  Г О Т О В Я Щ Е Г О С Я  в с к о ч и т ь  ٠
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творения], ни одно писание не был© ниспослано без 
ее упоминания. Во многих местах [Аллах] говорил о 
«небесах и земле» или о «небе и земле». [Напри- 
мер], Он сказал: «и небом и тем, что его построило, 
и землей и тем, ٢١١٠ ее распргстерло» (К. 91:6), а так- 
же: «Кто сотворил землю в два дня» (К. 41:8), за- 
тем «обратился к небу» (К. 2:27). Аллах не упомя- 
нул здесь иных [перво]элементов, кроме нее. Это — 
указание на ее изиачальность и в то же время конеч- 
ное предназначение. Кроме того, откровение свиде- 
тельствует о том, что она была сотворена первой, что 
она — первый элемент, сотворенный Аллахом прежде 
всех остальных (хотя в этом вопросе расходятся MHO- 

гие ученые), и даже прежде небес с тем, что их на- 
селяет. Из нее люди войдут в Рай, на ней они будут 
воскрешены, хотя свойства ее при этом претерпят из- 
менения. Ее отличительной чертой при воскрешении 
будет «вечное бодрствование» (К. 79:14) и в силу 

73 этого никто на ней не будет спать. / /  Аллах сказал: 
«В день, когда земля будет заменена другой зем- 
лей, и — небеса» (К. 14:49).

Рай целиком построен из ее драгоценных мине- 
ралов: жемчуга, кораллов, алмазов, перламутра,
яхонтов, золота, серебра, изумрудов, мускуса, амбры, 
камфары и тому подобного. Если ты встретишь в 
преданиях сообщения о том, что верховые животные, 
гурии, отроки и все прочее в Раю созданы из жем- 
чуга, яхонтов и кораллов, то сделай из этого пра- 
вильный вывод, ведь Адам был создан из «праха» и 
«глины, облеченной в форму» (К. 15:26 и 28), а ты 
сам — «из воды ничтожной» (К. 77:20; ср.2:7و). Во 
всем этом содержится указание на [перво]источник.
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Подобно тому, как земля стала для Рая тем, 
что мы упомянули, в ней также имелись для Ада 
все низкие минералы, например сера, железо, свинец, 
медь, асфальт, гудрон, а также всяческая гниль и 
нечистота. Об этом прямо сообщил Законодатель1®3: 
«Одеяние их из СМОЛЬ!» (К. 14:51), «для них есть 
железные крючья» (К. 22:21184ؤ, «в уши его залива- 
ют ОЛОВО»185, «а спина того, кто совершал земной 
поклон из страха и ханжества, то есть лицемера, бу- 
дет сделана медным рядом». [Человек] был предо- 
стережен от совершения греха упомиианием вади 

Джаханнам близ Иерусалима, холма Батн Мухассир, 
Проклятой земли, дерева Гаркад186.

Итак, Аллах разделил эту землю на две час- 
ти: на Рай и на А д. Часть ее принадлежит Аду, 
другая — Раю. [Пророк] сообщил: «[Пространство] 
между моей могилой и моим минбаром187 — один 
из садов Рая», хотя [в отличие от земных] райские 
сады своих свойств не меняют. Мы дали исчерпыва- 
ющее описание этому в двух книгах: «Книге о Рае» 
и «Книге об А де»188. А  основа всего сотворенно- 
го — земля, которую Аллах вместе с тем, что в ней 
имеется, создал за четыре дня, что составляет / /  че- 
тыре тысячи лет: каждый день [у Аллаха] составля- 
ет тысячу [человеческих] лет. Аллах определил на 
земле места добра и места зла, согласно тому, как 
было предустановлено от века.

Затем Аллах — да возвысится и да святится 
Ои! — создал, стремясь к совершенству, постоянные 
сферы в виде округлых сводов. Что касается СОТВО- 

ренных существ, то Истинный произвел их на свет в 
ходе вращения сфер, подобио тому как Ои создает 
[у человека] насыщение в ходе еды. Однако сферы

ض
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не были предназначены для вращения, поэтому в 
недрах земного шара часть земли подверглась раз- 
ложению, порче и истончению и превратилась в гни- 
лую воду, великое [зловонное] море, которым муча- 
ют грешников. Это — черная вода, следы которой 
часто появляются в местах земных разломов؛ она на- 
ходит выход и часть ее устремляется на поверхность 
земли. Сюда отн«^тся все источники с дурной водой, 
которою не переносит на^ра людей и животных.

Эта вода окружила Скалу, [в которой располо- 
жен Центр мироздания], и земля стала покоиться на 
ней. Затем Всеславный разложил и истончил часть 
воды близ Центра, и она стала темным воздухом, 
или черным дымом. Воздух стал вращаться вокруг 
Скалы, которая есть Центр мироздания; движение 
воздуха усилилось, и он соп^коснулся с водой, на 
которой покоилась земля. Тогда вода заволновалась 
под воздействием этого темного горячего ветра, в 
результате этого заколебалась и земля. Ангелы же 
увидели колебание земли, а им уже было ранее 
в^шено знание о том, что земля — место творения 
и что они могут творить из нее по определенному 
образцу, ©днако землей можно было распоряжаться 
лишь в сгстоянии покоя, поэтому ангелы сказали: 
«٠  Господь наш, как добиться утверждения рабов 
Твоих на этой земле?» Тогда Аллах показал им 

*٠ [Свое] явление, которое лишило их чувств, / / и  со- 
творил из плотных сгустившихся насыщенных паров, 
поднимающихся от земли, горы. Он схватил189 зем- 
лю за эти горы, и колебание ее успокоилось; исчезло 
то движение, при котором нельзя было добиться не- 
подвижности. Затем Аллах опоясал землю охватив- 
шей ее горою, которая есть Зеленая Скала. Гору, в
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свою очередь. Он опоясал гигантской змеею, голова 
которой еоединялась е ее хвоетом. я видел человека, 
кот^ый взошел на эту гору и воочию видел эту 
змею190. Он обратился к ней с речью, а она ответи- 
ла: «Передай от меня привет Абу Мадйану!»191 Этот 
ч&ловек был одним из «заместителей» и обладал 
способностью совершать гигантские шаги. Его звали 
Муса а£-Садрани, и он пользовался уважением, йу- 
суф б. Иахлаф192 спросил его, как высоко в небо ухо- 
дит эта гора. Он ответил: «я совершил утреннюю 
молитву у ее подножия, а послеполуденную — на са- 
мой ее вершине, притом что я обладаю этой способ- 
ностью!» Он имел в виду необычайную широту СВО- 

и* шагов.
После этого Высший Сонм193 пришел в себя 

после обморока и узрел из могущества Аллаха то, 
что внушило им почтительный трепет. Они спросили:
«О Господь наш, создал ли Ты что-либо более мощ- 
ное, нежели эти горы?» Он ответил: «Да, железо!» 
Тогда они спросили: «о Господь наш, создал ли 
Ты что-либо более мощное, нежели железо?» Аллах 
ответил: «Да, огонь!» Тогда они спросили: «о Гос- 
подь наш, создал ли Ты что-либо более мощное, 
нежелн огонь?» Он ответил: «Да, воду!» Тогда они 
спросили: «О Господь наш, создал ли ты что-либо 
более мощное, чем вода?» Он ответил: «Да, ветер!» 
Тогда они спросили: «о Господь наш, создал ли 
Ты что-либо более мощное, чем ветер?» Он ответил:
«Да, человека, ибо ои творит милостыню так, что 
его левая рука не знает, что тратит правая!194 Это он 
овладел своим порывом [страсти], а тот, кто овладел 
своим порывом, сильнее, чем порыв [ветра]195. Это 
он / /  должен именоваться «человеком», а тот, кто 70
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не сумел овладеть этой стоянкой, — животное, кото- 
рое лишь обладает внешним обликом человека, не 
иначе!»

Тут ангелы восмикнули: «ه , как Ты велик! Мы 
поклонялись Тебе не так, как Ты того заслужива- 
ешь!» Они хотели этим сказать: «Мы не знали Тебя 
знанием, которого Ты заслуживаешь!» другими ело- 
вами: «Мы говорили [о Тебе] то, чего нам не еле- 
довало говорить! Воистину, Ты — Мудрый, Веемо- 
гущий!»

Поскольку бытие этой земли имело место тог- 
да, когда постоянные сферы уже вращались, древние 
философы196 вообразили, будто небеса были сотворе- 
ны до земли и что творение шло сверху вниз, покуда 
не достигло земли. Тем самым они впадали в очень 
большое аб^ж дение, ибо речь идет о произведе- 
НИИ Мудрого, предустановлении Славного, Знающе- 
го, и знание этого требует обращения к Его [собствен- 
ным] сообщениям, донесенным правдивым языком, 
в^жденному знанию либо же приведения примеров, 
поясняющих характер происшедшего, древние же не 
имели дос^па ни к чему из этого. Они сосредото- 
чивали мысль на знании того, чего мысль не может 
достичь, и потому ошибались во всех отношениях.

Далее Аллах Всевышний покрыл землю со сто- 
роны ее поверхности водным полушарием, предвари- 
тельно расщепив и утончив часть ее, и населил это 
полушарие ангелами, которые зовутся «идущие но- 
чью». Во главе их стоит ангел по имени «Полновод- 
ный». Между землей и водой Аллах создал ангель- 
ский мир, который есть мир поминания [Бога]197. 
Его обитатели участвуют одновременно [в управле- 
нии] водой и землей.
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Затем Аллах объял землю воздухом, сделав его 
обитателями ангелов, «прогоняющих упорно» (К. 37:2), 
над которыми стоит ангел по имени «Гром». Между 
водой и воздухом Он создал из ангелов мир жизни.

Затем Аллах окружил воздух полушарием эфи- 
ра, который есть огонь. Его обитателями Он сделал 
ангелов, «опережающих быстро» (К. 79:4), во главе 
которых Он поставил благородного ангела, чьего 
имени я не знаю, ибо мне не было о нем сообщено. Из 
смешения воздуха и эфира Аллах создал мир страс- 
ти. Расстояние от поверхности земли до / /  этого 7 7  

эфирного полушария семьдесят два года [пути].
Затем Аллах окружил полушарие эфира бли- 

жайшим небом, сделав его обитателями 
ангелов, «плывущих плавно» (К. 79:3). ٠٠
Над ними — ангел по имени «Избран- لآ د ♦ 
ник». Здесь Аллах сотворил Луну, которая I،٠ 
есть единственный в своем роде человек198.
Сюда Он поместил духовную сущность 
Адама — мир ему! — после его смерти. Между 
небом н эфирным полушарием Аллах сотворил из 
ангелов мир страха.

Затем Аллах окружил ближайшее небо свет- 
лым воздухом, который Он населил ангелами «сме- 
шения». Он окружил этот воздух вторым небом, ко- 
торое Он населил ангелами, «извлекающими стреми- 
тельно» (К. 79:2). Над ними — ангел по имени 

«٠ ». Здесь Аллах создал планер, именуемою 
>مح عطا  ‘У^рид, то есть Меркурий.
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Потом Он окружил второе небо чудесным возду- 
хом и сделал его обитателями ангелов, зовущихся 
«миром сохранения» или же «хранящими» (К ووتوو. م)

Затем Он окружил этот воздух третьим небом, 
которое Он заселил ангелами «обратившимися» (К., 
там же). Над ними — ангел по имени «Прекрас- 
ный». Здесь Аллах создал планер, называемую 
Венерой. Он окружил ее воздухом, в котором Он 
поселил ангелов «мира дружества».

Затем Он окружил этот воздух четвертым не- 
бом, который он населил ангелами, «стоящими в ряд» 
(К. 37:1). Над ними — ангел по имени «Высокий». 
Здесь Аллах создал Солнце. Затем Он окружил 
это небо воздухом, населив его [ангелами] «мира 
простора».

Затем Он окружил этот воздух пятым небом, 
которое населил ангелами, «различающими твердо» 
(К. 77:4). Над ними стоит ангел по имени «Смирен- 
ный». Здесь Аллах создал планер, именуемую 
Марсом.

Затем Он окружил это небо воздухом, населив 
его [ангелами] «мира благоговейного трепета». Далее 
Он окружил этот воздух шестым небом, населив его 
ангелами, «передающими напоминание» (К. 77:5). Над 
ними поставлен ангел по имени «приближенный», в 
этом небе Аллах создал планету, называемую Юпи- 

7 8  тером. Потом / /  Он окружил это небо воздухом, 
который Он населил [ангелами] «мира красоты».

Затем Он окружил этот воздух седьмым не- 
бом, населив его ангелами, «вырывающими с силой» 
(К. 79:1). Над ними стоит благородный ангел. Здесь 
Аллах сотворил планер, и^нуемую Сатурном. Он 
окружил его воздухом вплоть до свода сферы ПОСТО-
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янных звезд. Воздух Он населил [ангелами] «мира 
величия». В этом воздухе Он поселил ангела — 
хранителя огня, а также ‘Азра’ила — ангела смерти. 
Здесь находится «лотос крайнего предела»199, ветви 
которого в райских садах, а корни — в «нижайшем 

из низших» (К. 95:5). Для обитателей Ада он —
م٠٠ ذ  «Дерево Заккум»200, а для обитателей Рая —

٢ «Дерево На‘им»201. م ن
Смысл наших слов «Он сотворил в этих по- 

лушариях и сферах то-то и то-то и населил их тем-то 
и тем-то» подразумевает, что Аллах подготовил там 
уровни для соответствующих им тварей, сформировал 
на них их тела, созданные из света, затем внушил им 
готовность к приему душ и жизни. Тайны же их го- 
товности к восприятию кроются в движениях четырех 
высших постоянных сфер.

Аллах создал первое н.ебо, небо Луны, в СООТ- 

ветствии с природой воды — холодным и влажным.
Он установил естественное взаимное избегание меж- 
ду этим небом и огнем, дабы оно в какой-то момент 
не обратилось в огонь и тем самым не прекратились 
бы требуемые от этого неба движение и обороты, в 
ходе которых Аллах Всевышний дарует тварей и фор- 
мы в мире элементов. Аллах определил пути и сто- 
янки для движения имеющихся там тварей.

Эта сфера была приведена в движение прину- 
дительным поворотом, в результате которого она от- 
делилась от Всеобщего Тела. Так возникла воздуш- 
ная прослойка между нею и той сферой, которая рас- 
положена над нею. Так Аллах посыпал в отношении 
каждого из семи небес. Первое и третье небо имеют 
одинаковую природу: холодную и влажную; четвер- 
тое и пятое небо также имеют одинаковую природу:
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/ /  жаркую и сухую. Второе небо обладает смешан- 
но؛؛ природой, шестое — жаркой и влажной, седь- 
мое — холодной и сухой.

Затем Аллах — возвышен Он и славен! — 
обратился к этим небесам, земле и тому, что между 
ними, для сотворения душ в их (формах. [В Коране] 
об этом [творении] говорится как о «вдохновении» 
(К. 38:72). Формы восприняли души согласно своей 
готовнжти, и появились конкретные сущности миров, 
[населенных] ангелами, которых мы уже )помянули. 
Сферы и элементы благодаря этому обрели жизнь, 
начали вращаться, и жизнь стала непрерывной. [Сферы 
и элементы] увидели это и возжелали сохранить та- 
кое положение и [его] совершенство. Тогда онн ста- 
ли двигаться, побуждаемые желанием [сохранить 
это], ие ощущая тех тайн, которые вложнл в их вра- 
щение Аллах.

Когда Природа исполнила в этом мире все, что 
было в ее силах, заложенных в нее Аллахом, и эле- 
менты начали отказываться от восприятия [бытийных 
потенций], тогда последствия движений этих сфер вер- 
нулись к ней, не обнаружив в ней того, что они могли 
бы исполнить. Тут они столкнулись друг с другом, 
как сталкиваются отдельные индивиды. Тогда При- 
рода раскололась и возвратилась туда, откуда она 
взяла свое начало.

С появлением Солнца в четвертом небе воз- 
никли день и ночь, нбо оно разделило сутки [на две 
части]. Аллах сделал так, что движение всех сфер 
происходит в одном направлении: с востока на запад, 
то есть в соответствии с движением постоянных сфер, 
вопреки утверждению некоторых знатоков астроно- 
мии. Дело в том, что они наблюдают, как одна из



планет Солнечной системы пересекает сферу по-
стоян؟ ،̂х звезд, двигаясь от звезды ан-Нат؟с к و م ئ  

звезде ал-Бу-^айн, то есть от Овна — к Тельцу. Им 
видится, что ее движение противоположно движению 
сферы постоянных звезд, / / и  они полагают, что ٠٠ 
движение планеты происходит с запада на восток.
Иа самом деле это не так, потому что движение 
сферы постоянных звезд гсуществляется со скорос- 
тью, определяемой ее составом и природой, орбита 
планеты совершает вращение в том же самом на- 
правлении, однако происходит отставание вследствие 
[разницы] в массах, а они определяются известиым 
весом, предустановленным их Творцом. Поэтому на- 
блюдается отставание Луны и др^их планет Сол- 
нечной системы от положения звезды ан-Нахх до по- 
ложения звезды ал-Бугайн, от созвездия Овна к со- 
звездию Тельца. Это отставание действительно су- 
ществует, однако оно не является отставанием вслед- 
ствие движения в противоположных направлениях. 
Всякий, кто утв؛:рждает, что движение ближних и 
дальних сфер происходит в противоположных налрав- 
лениях, не имеет понятия об )̂ помянутой нами тонкости. 
Поэтому кажущееся движение вспять ряда планет 
объясняется скоростью, с которой та или иная плане- 
та проходит по своей сфере в данный момент, а СКО- 

рость, в свою очередь, зависит от состава и природы 
этой сферы, с которыми она была создана Аллахом.

Это — чудесное начинание, исходящее из при- 
сутствия Божественной Оности, пребывающей в со- 
стоянии сокрытия. Это есть сокровеннейшая из сокро- 
венных тайн. Это начинание было осуществлено Ал- 
лахом Всевышним лишь после ٦١٠٢٠, как Он — пре- 
славен Он! — направил к нему благородного анге-

П у т ы  д л я  Г О Т О В Я Щ Е Г О С Я  в с к о ч и т ь
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ла, именуемого Душой, или Скрижалью, а благо- 
родного ангела, [именуемого] Разумом, или Пером, 
٠ ٢  направил [к Душе] е его даром. Он также при- 
дал вращение еферам.

Мы умолчали об исчерпывающем объяснении 
роли причин-посредников, дабы тот, кто возьмется 
рассмотреть их, не вообразил о нас, будто мы OTHO- 

сим действие к чему-либо помимо Аллаха либо по- 
лагаем, что действие осуществляется Аллахом при 
участии причины-посредника. Мы не являемся пред- 
ставителями ни той, ни другой богословской ШКОЛЬ]. 

Наше учение заключается в том, что Аллах убыст- 
٠٦ ряет / /  ту из Своих тварей, которую Он желает, и, 

наоборот, замедляет ту из Своих тварей, которую Он 
желает. Если Он желает, Он сотворяет данную вещь 
в качестве причины-посредника, а если желает — не 
сотворяет ее таковой. Однако Он уже пожелал, и в 
Его знании изначально было заложено, что Он со- 
творит данную вещь именно такой. Об атом мы уже 
говорили. Дело не может обстоять по-другому, ибо 
несоответствие тому, что знает [Аллах], совершенно 
невозможно.

Потому-то мы и умолчали о причинности, 
[обусловившей возникиовение] Пера и Скрижали, 
тем более что тот, кому доверяют защитиики Боже- 
ственного Завета, люди Истины202, считал рассуж- 
дающих о причине и следствии [в данном контексте] 
неверующими. Разумен будет тот, кто рассмотрит 
этот вопрос самостоятельно и будет поступать с вре- 
менем, [в котором он живет], так, как оно того тре- 
бует, остерегаясь областей, могущих вызвать обвине- 
ния со стороны его современников, ибо они могут 
полагать, что изучение этих областей ведет к отходу
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от веры, хотя на самом деле все может обстоять не 
так. Однако они [= современники] ие ведают этого, 
и ТЬ! ие в состоянии отвратить их от их убеждения.

У истины много ликов, бери же из них тот, ко- 
торый соответствует настоящему моменту, ведет к бе- 
эопасности этого мира и незыблемости веры. Е^ли же 
настоящий момент не требует ос}лцествления принци- 
па безопасности веры любой ценой, ٦١٠ выбирай сам: 
либо ты провозглашаешь [свою] истину и веру, по- 
куда не падешь жертвой в борьбе, либо же, если 
пожелаешь, скрываешься сам и скрываешь свою ве- 
ру, внешне являя людям то, с чем они согласны. 
Если оии будут принуждать тебя [обнародовать свои 
убеждения] и ты будешь вынужден к этому, стре- 
мись уединиться от них в своем доме, пока это воз- 
можно, сохраняя свою веру так, чтобы они не знали. 
Ведь ислам начинался именно таким образом, в сокры- 
тии, и в Коране записано: «Кроме тех, которые вынуж- 
дены, а сердце их спокойно в вере» (К. 16:108). Еще 
Аллах сказал о воинах за веру: «и избивают пророков 
без права, и избивают тех людей, которым приказана 
справедливость» (К. 3:20). Смотри же сам, как ве- 
лит тебе поступать твоя вера, / /  ибо она есть твое 
последнее прибежище203 — то, что остается с тобой, 
тогда как этот мир — исчезающая акциденция, а 
акциденция преходяща: она не остается с тобой, а 
ты — с ней. Отвергни же ее, прежде чем она отвер- 
гнет тебя, и будь из числа приверженцев Аллаха^, 
не отчаиваясь в Духе Божьем!
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Глава
об изменениях

غ ي م  or да завершилось создание элементов и сфер в 
I у  помянутом нами порядке, когда повернулись 

^одиннадцать сфер, которые суть наши небес- 
ные отцы, когда в результате вращения сфер пришли 
в движение элементы, которые суть поливальные 
бабки и роженицы, наши земные матери, когда ДВИ- 

жение вызвало тепло^ в элементах, — тогда мир на- 
грелся. Разум и Душа, которые суть Перо и Скри- 
жаль, а также ؛дичайший Элемент направились [к 
тому, что находится ниже их]. Благородный Вели- 
чайший Элемент по отношению к сфере этого мира 
подобен точке, Перо для нее — все равно что океан, а 
Скрижаль занимает промежуточное положение меж- 
ду тем и другим. Подобно тому, как точка в своей 
сущности соответствует океану, точно так же и Эле- 
мент соответствует в своей сущности всем аспектам 
Разума, а ими являются упомянутые нами ранее тон- 
кие связи. В Величайшем Элементе эти связи собраны 
воедино, тогда как в Разуме они увеличиваются и 
умножаются, поскольку умножаются восприятия Ра- 
зумом того, что исходит от Элемента. Элемент обра- 
щается к Разуму лишь единожды, в то время как 
Разум обладает многими аспектами восприятия. 
Благодаря этому Элемент лучше постигает единство 
своего Творца, нежели Разум, поскольку его О ТНО- 

шение к Аллаху полнее и сильнее. Мы полагаем, 
что Божественным указанием на Элемент и Разум 
являются слова Всевышнего: «А если бы они дер• 
жали Тору, Евангелие и то, что низведено им от их
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Господа», то есть все остальные [священные] кннгн, 
свитки и ниспослания, «то они питались бы от того, 
что сверху их...» (К. 5:70) — Аллах указывает на 
океан Божественных тайн и даров, которые находятся 
в руке ангела-Пера, — «и от того, //что у них под 
ногами» (там же) — Аллах имеет в виду точку в 
сокровенных мирах и тончайшие нематериальные 
[внушения], исходящие от Элемента. Словом, все про- 
исходит от Элемента, а он своей сущностью вгсприни- 
мает все от Аллаха Всевышнего.

п ؟ сле того, как мир нагрелся, в его элементах 
начались изменения. Благодаря им началось раз- 
множение и порождение. Переход одного элемента в 
другой был установлен в соответствии с определени- 
ем Славного, Мудрого. Посмотри, как чудесно Его 
создание؛ Ведь Он сделал так, что первый из эле- 
ментов, то есть земля, и последняя из небесных 
сфер, то есть седьмое небо, обладают одной и той 
же природой — холодностью и сухостью! Между 
элементами Аллах создал избежание, причем между 
одними элементами оно носит абсолютный характер, 
как, например, избежание между огнем и водой, воз- 
духом и пылью, которые совершенно не могут сосед- 
ствовать друг с др^ом. и в то же время Он сделал 
между ними посредников: воду Он поставил между 
воздухом и пылью, а воздух — между водой и ОГ- 

нем. С одной стороны между ними существует избежа- 
ние, а с другой — определенное сгответствие. к при- 
меру, посредник, которым является вода, по своей 
сущности избегает огня, тогда как наличие в ней ХО- 

лода сближает ее с землей, а влажности — с возду- 
хом. Точно так же посредник, которым является 
воздух, по своей сущности избегает пыли, тогда как
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наличие в нем жара сближает его с огнем, а влажное- 
ти — с водой. Таким образом, земля, изменяясь, пре- 
вращается в воду, вода — в воздух, воздух— в 
огонь, огонь — в пыль и все это — без средников.

Если же Аллах желает, чтобы земля стала 
воздухом, воздух — пылью, то и оба они прежде 
неизбежно должны превратиться в воду. Тогда зем- 
ля станет воздухом, воздух — землей и то и дру- 
гое — огнем. Лишь тогда воздух соединится с зем- 
лей, а земля — с воздухом. Точно так же обстоит 
дело с водой: если ты желаешь, / /  чтобы она стала 
огнем, а огонь — водой, то прежде они обязательно 
должны стать воздухом либо пылью. Лишь тогда 
вода превратится в огонь, а огонь — в воду.

Эти изменения происходят по причине избыточ- 
ности: когда элемент, претерпевающий изменение, 
превышает свой предел, он переходит в свою проти- 
воположность в том аспекте, в котором его новое со- 
стояние является противоположностью старому. На- 
пример, когда с^юсть превысит свой предел в огне, 
она станет влажностью и превратится в воздух. Ког- 
да же влажность превысит свой предел в составе 
воздуха, она станет сухостью, а воздух превратится в 
огонь. Когда жара и влажность превысят свой пре- 
дел в составе воздуха, он станет пылью. Таким же 
образом огонь превращается в воду, вода — в 
огонь, пыль — в воздух, однако подобные превра- 

щения случаются редко, я  не видел никого, 
кто указал бы на них, из-за их необычайной 
редкости. Кроме того, не все допустимое про- 
исходит в действительности. Ученые, занимаю- 
щиеся данным предметом, пришли к выводу, 

что одна вещь превращается в другую, когда между



المرمم امه  Ибн ал-‘Араби. Учение о человеке, метафизика и мистицизм

НИМИ есть соответствие в одном аспекте и избежание 
в другом. Изображенне порядка возникновення эле- 
ментов ты видишь на ПОЛЯХ [этой страницы].

Благодаря изменениям в состояниях, восприня- 
ТЬ!М элементами, возникла область мороза и  отвер- 
делости, которая существует в воздухе, «горы града», 
«море вздутое»205, а также вода, которая внутри зем- 
ного шара, темный воздух, окружающий Скалу, и 
воздух, который следует после огня выше области 

8S / /  мороза. Эта область ныне имеет такой вид: в 
центре расположена Скала; вокруг нее — воздух, на 
воздухе — вода, на воде — земля, на земле — вода, 
на воде — воздух, на воздухе — твердь, на твер- 
ди — море, на море — воздух, на воздухе — огонь, 
на огне — небо ближнее. Аллах передал этим из- 
менениям то, что Он вложил во все вращения сфер.

Так, посредством вращения постоянных сфер 
возни!^ли райские кущи и их обитатели, которые суть 
духи, пребывающие в светах, в благородных про- 
зрачных минеральных телах, соответствующих данной 
сфере. Отсюда произошли ангелы-хранители. Вели- 
чайшим хранителем, предводителем остальных, стал 
ангел Ридван20®, ибо состояние «удовл^о^ннгсти» — 
основное состояние в Раю, выше него нет другого 
состояния. Этот ангел назван так, чтобы служить 
благой вестью для обитателей Рая. в одном из про- 
роческих преданий говорится, что после того, как 
люди займут в Раю предназначенные им места, Ис- 
тинный — да возвелнчнтся £ ٢٠ величие! — обра- 
тится к ним с речью, которая должна быть отнесена 
к Нему без задавания вопроса «как?» и без уподоб- 
ления Его [человеку]. Он скажет: «о Мои рабы, ОС- 

тались ли у вас какие-нибудь пожелания?» Они от-
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ветят: «ه  Господь наш, у нас не осталось никаких 
пожеланий; Ты спас нас от Ада, ввел в Рай, одел 
нас, накормил и напоил нас؟ Все это Ты сделал и 
исполнил!» Тогда Аллах скажет: «Нет, у вас еще 
осталось кое-что!» Они воскликнут: «о Господь 
наш, у нас более ничего не осталось!» Тогда Он 
скажет: «я сообщаю вам о Моем удовлетворении 
вами. Более я  никогда не буду гневаться на вас! Вы 
удовлетворены?» Они вос،^икиут: «Да, мы удовлет- 
ворены Тобой!»207 Ничто не обрадует обитателей 
Рая больше, чем эта речь, [а также Его слова]: 
«Вечно пребывающими они будут там. Аллах ДОВО- 

лен ими, и ОНИ довольны Аллахом» (К. 5:119 и 
98:7— 8). Те, к кому обращена данная речь, суть 
/ /  обитатели Рая, которые трудятся ради дгстиже- 
ния его, страстно его желают и не просят у Истинно- 
го ничего, кроме него.

Что же касается познавших [Бога], божьих Л Ю - 

дей. Его избранников, то это обращение не имеет к 
ним никакого отношения, так как они уже заполучи- 
ли Рай в этой жизни, следуя по пути [к Б^гу]. Это 
им радостное известие пришло уже в этой, земной 
жизни, тогда как остальным оно будет сообщено 
только в буд^цей. Познавшие пребывают в Раю по- 
средством акциденции, но не по своей сущности, ибо 
их сущность пребывает с Аллахом. Недаром я ска- 
зал о них «божьи люди» и «избранники Его», а не 
отнес их к Раю, ведь это Рай должен быть отнесен 
к ним. Что же касается обитателей Рая, то они пре- 
бывают в нем по своей сущности, а с Аллахом — в 
порядке акциденции. Их видение Аллаха Всевыш- 
него происходит лишь в строго определенна вре- 
мя20в. Вместе с тем как те, так и другие пребывают
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В Раю с гуриями и отроками. Выражение «٨٠ сущно- 
с™» означает здесь, что [познавшие] пребывают ء Ал- 
лахом самим своим существом, не обращая внимания 
ни на что, кроме Него, иначе как согласно Его по- 
велению и Его желанию установить справедливость 
в мире душ209.

Подобно тому, как возник мир ангела Ридва- 
на210, в области, лишенной света, появился ангел 
Малик и хранители Адского пламени. Малик — это 
величайший хранитель, стоящий во ؟ лаве [осталь- 
ных]. Он назван Маликом211 за свою мощь и силу, а 
также за свойственна ему насилие, Котора проявля- 
ется в юдоли скорби. Благодаря этому насилию уве- 
личиваются страдания и стесн«№е обитателей Ада. 
Ведь души изначально происходят из мира простора 
и раздолья. Когда же они оказываются заключены в 
этом тесном мире, как они того заслужили, теснота 
становится для них самым сильны^ мучением: «А 
когда брошены они ي  дут в место теенге связанными, 
они призовут там гибель. Не призывайте сегодня 
одну гибель, а зовите много гибелей!» (К. 25:14— 
15), которым нет. конца, ведь мукам вашим не будет 
конца. К ним обращена речь понуждающего^2: 
«Возвращайтесь с позором в нее и не говорите со 
Мной» (К. 2 1 0 و:آ ); Мой гнев по отношению к вам 
/ /  таков, что после него никогда не может быть 
удовлетворения. Для обитат،^лей Ада нет ничего му- 
чительнее этой речи.

Обобщенное изображение [движения творения] 
от Центра к тому, что лежит вокруг, — рог: нижняя 
часть его узка, а верхняя просторна2^. Это — 
«рог», а «рог» (çÿp) есть множественна чнело ело- 
ва «образ» [çi/вар]. Поэтому он начинается с буквы

8 7
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ص  сад214. Обитатели Рая находятся в его верхней ча- 
сти, то есть на просторе окружающего океана. По- 

этому они — жители вершин. Что же до обитателей 
Ада, ٦١٠ они пребывают в нижней части рога, в тес- 
ноте, которая есть застенок. в той степени, в которой 
широта дает обитателям Рая наслаждение, веселье, 
радость, ликование, в такой же степени теснота обре- 
кает [жителей Ада] на муки, печали и горести.

Попросим же Аллаха, чтобы Он поместил нас 
в число божьих людей и тех, кто своими душами 
объемлет широту. Аминь!

Глава
ه  совокуплении 
и размножении

£ два лишь сферы совершили оборот, внеся изме- 
нения в элементы, как мир нагрелся. Первым 
элементом, воспринявшим данное воздействие, 

стал элемент огня, который образовал эфир. Тогда 
же появились хвостатые звезды, которые суть сгора- 
ния и образования, претерпевающие быстрые измене- 
ния, наблюдаемые тобой твоими собственными гла- 
зами. Они суть звезды, которые быстро образуются 
и быстро гибнет. Они стали каменным дождем, [ко- 
торым были побиты демоны] в ознаменование послан- 
ничества Мухаммада — да благословит его Аллах 
и да приветствует! Те из них, которые находились в 
непосредственной близости к верхнему краю [небес], 
тухнут, погашениые небесным холодом, тогда как те.
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которые находятся внизу, тушатся «стужей», то есть 
«морем вздутым»^.

В этом элементе образовался мнр джиннов и 
демонов, среди которых те, кому суждено райское 
блаженство, и те, кто обречен на адские мучения. 6ه  
их строении мы упо^нули в специально посвящен- 
ной этому книге. [Там мы рассказали об этом], имея 
в виду строение человека, ибо тот, в ком свет духов- 
ности одержит верх над огнем его природного нача- 
ла, будет счастлив в [будущей] жизни. Тот же, в 
ком огоиь природного начала возобладает над све- 
том его духовности, станет демоном. Будучи по своей 
природе смесью различных элементов, / /  он, бла- 
годаря содержащимся в его теле холоду и влажное- 
ти, воспринимает мучение огнем. Вместе с тем [де- 
мона] относят к тому элементу, который в нем пре- 
обладает, то есть к огню216, в огне он и пребудет, и 
огонь возобладает в его организме над всеми нро- 
чими элементами, подобно тому, как над нами пре- 
обладает элемент пыли, иесмотря на наличие в нас 
всех природных элементов. Поэтому о нас сказано: 
«Из нее [земли] Мы вас сотворили» (К. 20:57), тогда 
как об Иблисе — да проклянет его Аллах! — и о 
демонах было сказано: «и сотворил джиниов из ЧИ- 

стого огня» (К. 55:4).
До посланничестта؛ Мухаммада — да благо- 

словит его Аллах и да приветствует! — эти демоны 
имели в своей сфере тропы, по которым они ПОДНИ- 

мались к небесам, чтобы послушать беседу Высшего 
Сонма ангелов, в эпоху от Адама до Мухаммада — 
мир им! — согласно порядку, установленному Ис- 
тинным, власть [во вселенной] принадлежала благо- 
родному ангелу, сотворенному по образу Колоса217.
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Человеческая же природа состояла из праха, а чело- 
веческие тела возникли так, как мы поведаем об 
этом далее. Тогда еще не было такого обилия хвое- 
татых звезд по причине преобладания во вселенной 
стылости и покоя, которых требовали холод и су- 
хость^. С приходом Мухаммада — да благословит 
его Аллах и да приветствует! — время пришло к 
своему началу, совершив полный оборот, и в день, 
когда был создан пророк, власть перешла к благо- 
родному ангелу, созданному Аллахом по образу Be- 
сов, что означает справедливость. Этот ангел воздал 
каждому по его засл^ам. Будучи по своей природе 
ветром, он воспламеннл эфирную €феру, породив ГИ - 

гантский пожар. Резко увеличилось число хвостатых 
звезд и воспламенений в сфере эфира. Истиниый же 
сделал их камнями, побивающими демонов. Эти камни 
завалили все тропинки в эфире, и пути стали тесны 
/ /  для демонов, которые украдкой подслушивали 
[беседу Высшего Сонма]. Они не ведали о причине 
происшедшего и сказали: «и мы коснулись неба и 
нашли, что оно наполнено стражами могучими и по- 
ражающими светочами» (К. 72:8). [Упомянутые] 
«стражи» с^ть ангелы, или «наблюдатели», упомя- 
нутые Всевышним: «[Он ведет] пред ним и позади 
него наблюдателя» (К. 72:27). Что же касается «по- 
рал̂ ающих светочей», то это — хвгстатые звезды, [по- 
скольку сказаио]: «Мы сидели около Пего «а седа- 
лищах, чтобы слушать, но кто прислушивается те- 
перь, тот находит для себя подстерегающий светоч» 
(К. 72:9), так как стражи подстерегают [демонов] в 
каждой засаде.

Величайшей напастью, постигшей демонов и 
джиннов, было лишение их возможностей достичь
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знания ه  Сокровенном. Полное понятие об этом дает 
история о Хунафире и Шисаре, приведенная Абу 
Али ал-Багдади в его сочинении «к«ига редкое- 
тей»219, когда он поясняет слова Всевышнего: «Мы 
[джинны] слышали книгу, ниспосланною после М^- 
сы» (К. 46:29). Несмотря на все это, демоны про- 
должают подниматься по тропиикам в поисках [про- 
хода]. Всякий раз, как в них попадает светоч, он 
сжигает их. Аллах вложил в их руки мир воображения 
и обольщения, а для самого главного среди них Он 
установил на море трон в соответствии со Своими ело- 
вами: «И был £ ٢٠ [Аллаха] трон на воде» (К. 11:9). 
Это есть трон наваждения, в его руку Аллах ВЛО- 

жил способность переносить в реальный мир любую 
вещь из мира воображения и наоборот, вводя тем 
самым в заблуждение людей откровения в их откро- 
вениях, а людей рационального рассуждения в их до- 
водах220. В его руку с позволения Аллаха Всевыш- 
него вложены ،^ючи к подозрениям, сомнениям и 
иллюзиям, дабы испытать ими Его рабов. Мы под- 
р ^ н о ا ا؛̂س س  ̂ все это в нашем сочинении «Книга от- 
кровения», пусть читатель (Тратится к ней221, а это — 
только краткий конспект, не позволяющий распрост- 
раняться.

Далее я утверждаю следующее: / /  Аллах Все- 
вышний создал этот цикл222 Мухаммадова господ- 
ства в период, предназначенный для правления [ан- 
гела Весов]. Аллах назначил его правителем в этот 
период, дабы были сокрыты его тайны и спрятаны 
его стоянки. Благодаря огненной природе [этого Ц И К - 

ла] и отсутствию постоянства, мысли приходят в 
смущение и не могут укрепляться в чем-то одном, 
подобно тому как укреплялись мысли древиих мыс-
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лителей в небесный период, предшествовавший по- 
сланничеству Мухаммада — да благословит его Ал- 
лах и да приветствует! — то есть до того, как время 
совершило полный оборот. Это породнло у мыслите- 
лей [этого цикла] колебание^^, присущее нам боль- 
ше, чем представителям иных общин. Мыслитель, 
утомленный своей мыслью, останавливается там, где 
его застигла усталость. Некоторые [нз мыслителей] 
останавливаются у «лишения» [Бога атрибутов], дру- 
гие — у вывода о причиннгста, третьи — у «упо- 
добления» [Бога сотворенному]^*, четвертые оста- 
навливаются в колебании, говоря: «Mb! не ведаем!» 
Наконец, пять!е, наткнувшись на какой-либо аргу- 
мент, останавливаются у него, ослабев. Таким обра- 
зом, каждый человек останавливается там, где его 
застигла устал«:ть, затем возвращается к делам своей 
повседневной жизни и отдыху согласно своей приро- 
де. Когда он отдохнет от этой усталости, он вновь 
возвращается к рациональному рассмотрению того 
места, в котором он остановился. Он движется 
дальше, насколько хватает его мысли, покуда снова не 
устанет и не остановится, либо же покуда не умрет.
Бее это происходит по причине [постоянной] занят«:™ 
мыслей и преобладания над ними теплоты. Конечно, 
духовные сущности людей различаются в зависимое- 
ти от того, к [познанию] чего они обращаются. Тем 
не менее большинство людей этой [= мусульман- 
ской] общины от природы предрасположены к [по- 
стижению] / /  вещей, к которым редкие представи- ٠١ 
тели ушедших общин приходили лишь после аскети- 
ческих упражнений, борьбы со своим естеством, по- 
стоянных р^змышленнй, к которым им было вменено 
обращаться, а также уединения от людей.

□ у т ы  ٨ ٨ * Г О Т О В Я Щ Е Г О С Я  в с к о ч и т ь
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и  все это — благодаря то؛؛ силе, которую Ал- 
лах вложил в этого ангельского правителя — да 
благословит его Аллах и да приветствует! Из Свое- 
го предвечного знаиия Аллах уже зи ^ , что Он со- 
вершит то, что Он совершит при Н&ЛИЧИИ причии, ио 
отнюдь не по этим причинам, ибо у Иего иет по- 
мощника, и Он не нуждается в нем. Сердца людей 
поминания22؟, то есть лучших из рабов божьих, ЛЮ - 

дей поминания и благочестивого старания, занялись 
пои^лонеиием [Богу] и охранением Божественных За- 
ветов (ведь они суть правдивейшие из суфиев) и бла- 
годаря этому достигли высоких ступеней в Божествен- 
ных знани»،, столь высоких что ученые этой [= му- 
сульманской] общины стали подобны пророкам дру- 
г их общин. Тогда в глубинах их душ открь^ись чуде- 
са, равные тсм, которые проявились во внешних дея- 
ниях сынов Израилевых. Однако окружающие не ве- 
дали ни о них, ни о том, насколько они велики, ибо 
тайники сердец людей этой общины оказались скры- 
тыми благодаря тому, что они в полной мере по- 
стигли Истинного — преславен Он! — когда они 
обратились к Иему [полностью], отвернувшись от 
всего сотворенного.

(،!✓тихи:

Я обратился к Богу,
покинув [Его] рабов, 
чтобы изгнать тварность 
из сердца.

Он сказал:
«Да, однако здесь есть тайна: 
в том, в чем вы ну>1<даетесь,
Я нахожу опору!226
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Если это осуществится227,
оно п،^лужит вам помощью 
в том, что вы
испрашиваете у Щедрого».

Друзья божьи в этой общине проявят себя 
только тогда, когда в ней явится Истинный — пре- 
главен Он! А  это произойдет [лишь] в будущей Ж И З - 

ни. [Пока же] ОНИ скрыты и непричастны; Аллах по- 
ступает с ними так, как Он повелел им, чтобы они 
поступали с Ним.

:тихи£؛)

/ /  Если ты существуешь 
для меня,
то и я существу для тебя, 

٢٠, чем ты являешься для меня, 
то и я есть для тебя. 

Вслушайся в мои слова, и ты 
обнаружишь Правоту того, 
что я только что сказал тебе. 

Следуй моим путем неотступно, 
прилагай старание 
и делай искренними 
свои дела.

Тогда ты получишь,
благодаря совершенному 
тобой, все то хорошее, 
о котором ты мечтал!

В период ،чествования цикла господства [Про- 
рока Мухаммада] учащаются случаи, когда говорят 
неживые предметы и растения и благодаря их речи



становится явной скрытая в них жизнь. Нам, как об- 
ладателям пророческого наследия^®, приходилось 
видеть кое-что из этого, в преданиях, достоверность 
которых подтверждена благодаря иадежности их ус- 
тной передачи и в силу полученного [нами] открове- 
и ИЯ, указывается на такого рода вещи, например при- 
ветствие, с которым к Посланнику Аллаха обратился 
камень, в<гсхваление [Аллаха], произнесенное камеш- 
ками в его ладони и ладонях тех, кого пожелал Ал- 
лах из его сподвижников; любовь к нему горы; со- 
страдание к нему пня [пальмы]؛ [обращенное к нему] 
слово отравленной лопатки жареного барана22®. Пре- 
даний такого рода не перечесть, например слова Про- 
рока (да благословит его Аллах и да приветствует!): 
«Не наступит час Страшного суда, пока с человеком 
не заговорит кончик его кнута, его бедро ие расскажет 
ему о том, что дедала его семья, а дерево ие ска- 
жет: «٠  мусульманин, за мной прячется иудей, убей 
же его!» Тогда появится зверь, который сообщит 
людям о том, что он прочтет на их лицах»2هق.

Аллах сделал месяцы мусульман лунными, а не 
солнечными, / / в  отличие от того, что было у пред- 
шествовавших общин. Это — напоминание Аллаха 
Всевышнего познавшим из числа Его рабов, ибо 
знамение Луны было стерто [Им] в явном мире, со- 
гласно Его словам: «Мы стираем знамение ночи» 
(К. 17:13), отделяя от нее день, к тому, кто понима- 
ет, обращены Его слова и Его установление: «Солнцу 
не надлежит догонять месяц» (К. 36:40) в высоте 
положения н благородства. Сказанное укрепило дру- 
зей божьих в сокрытии чудесных знамений, вложен- 
ных Аллахом в их внутренние сущности н осуществ- 
ленных Им там.

رنموي <ابث  Ибн ал-'Араби. Учение ٠ человеке, метафизика и мистицизм
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Затем Аллах Всевышний создал животных, ко- 
торые населяют море, расположенное между землей 
и небом, ^^٠^ — «горы града» и лед, который рас- 
положен под морем, прилегая к земле, согласно 
словам Всевышнего: «и низводит Он с неба горы, в 
которых град» (К. 24:43). Там Аллах создал ма- 
леньких белых змеек. Этих гор ٠٠٠٢̂  достигать не- 
которые птицы. Не исключено, что за этими змейка- 
ми охотятся быстрые валенсийские соколы. Мы ВИ- 

дели животное из этой породы, которое называется 
саламандрой. Оно обладает чудесным свойством пре- 
кращать рост волос.

Процесс созидания спускался вниз, пока не до- 
стиг земли. Первое, что было создано на земле, — 
минералы, затем растения, затем животные, затем 
человек. Аллах сделал последнего представителя 
каждого из этого вида созданий первым для после- 
дующего вида. Например, последний из минералов 
стал первым растением — грибом, а последнее рас- 
тение — / /  первым животным, то есть пальмой, 
тогда как первым человеком стала обезьяна.

Рассмотрим же строение человека особо, по- 
скольку это есть конечная цель настоящей книги. Мы 
откажемся от упоминания чего-либо, помимо Белове- 
ка, ибо здесь нам нет нужды в этом. «Аллах ГОВО- 

рит истину и ведет прямым путем!» (К. 33:4).
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Глава
ه  возникновении первого человека

най, что когда Аллах Всевышний пожелал со- 
здать человека, предварительно подготовив для 
него царство и установив в нем причинные от- 

ношения, — ибо Аллах из Своего п^дзнания уже знал, 
что Он поставит в Свою землю наместника и Своего 
заместителя на ней, — Он сделал копию со всей 
вселенной так, что в ней не осталось ни единой сущ- 
ности, которой не было бы в человеке. Так человек 
стал всеохватывающим Словом, Благородным коне- 
пектом. Аллах заставил все без исключения Боже- 
ственные сущности, которые в свое время направи- 
лись для создания этого мира, направиться для со- 
здания человеческого строения, которое [стоит во 
главе] всего на свете.

Аллах — славен Он и велик! — ск^ал анге- 
лам: «Я установлю на земле наместника» (К. 2:28). 
Когда ангелы услыхали, что сказал им Истинный и 
увидели, что человек состоит из избегающих друг 
друга противоположностей и что его дух находится 
под властью его сложения, они воскликнули: «Разве 
Ты установишь в ней того, кто производит нечестие 
и проливает кровь?» (там же), ибо они приревновали 
[человека] к Истинному. Затем они сказали о себе, 
как того требовало их строение: «А мы возносим 
хвалу Тебе и святим Тебя!» (там же). Аллах отве- 
тил: «Я знаю то, чего вы не знаете» (там же).

Вернемся иазад и напомним о том, что Аллах 
посылал к земле ангела за ангелом, чтобы они при- 
несли с собой по горсти земли, из которой Он мог
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бы сотворить образ человеческого тела. ه آ  каждого 
из этих ангелов земля требовала поклясться Тем,
Кто п^лал его, в том, что он ие возьмет у земли ни- 
чего, / /  что могло бы послужить пищей для огня. в5 
Ангелы возвращалнсь, пока Аллах не направил к 
земле ангела ‘Азра’ила. Земля взяла ء него такую 
же клятву, какую она брала у других ангелов. Он ска- 
зал ей: «Поистине, пылавший меня велел мне при- 
дер^ваться послушания!» Потом он взял горсть 
ровной земли, неровной земли2̂ , красной земли и 
белой земли. Это [впоследствии] проявилось в ха- 
рактерах людей и их темпераментах. Когда ‘Азра’ил 
[вернулся] и предстал пред ликом Истииного, Тот по- 
чтил его тем, что поручил ему схватывать в горсть 
души людей, ранее сотворенных из той горсти. Этим 
‘Азра’нл выделился и отличился от остальных.

Затем Аллах замесил и настоял глину Адама 
обеими Своими руками, пока в результате брожения 
она не смогла принять Божественный вдох и в различ- 
ных частях человеческого образа не распространился 
живой дух. Придав этому Адамову образу отличи- 
тыльные черты и вдохнув в него, Аллах выделил ему 
от Всеобщей Души разумную частичную душу. Что 
касается жиотгного духа и ^ненны х сил, то они ВОЗ' 

никли [в образе] от Дыхания Милостивого, тогда 
как разумная частичная душа произошла от иалуче- 
ния, исходящего от Всеобщей Души. Управление те- 
лом человека Аллах поручил элементарной приро- 
де, а управление его разумом Он передал частичной 
душе. В помощь ей Он дал чувственные и умопости- 
гательные способности. Затем Он явился ей в Спои* 
Именах, дабы она научилась, как управлять тем, что 
Он ей поручил.
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Аллах вложил в эту разумную душу способ- 
ноеть приобретать знания посредством ряда духов- 
ных сил, которые служат ей посредниками в Д О С Т И - 

жении того, что она пожелает заполучить. Таким об- 
разом, благодаря Дь^нию Милостивого в человече- 
ском организме возникла жизнь, благодаря р авн ой  
душе он стал познавать и постигать, а благодаря 
мыслительной спгсобности — различать то, что Ал- 
лах свел воедино, она расставила все вещи по своим 
местам, отдав должное каждой из них.

С точки зрения e^œro происхождения от мира При- 
роды Адам создан из «воды ничтожной» (К. 77:20 н 
/ ,(و2:7 / и з  «глинь، звучащей, облеченной в форму» 
(К. 15:28), из «праха» и «земли» и тому подобного, в 
то же время с точки зрения своего происхождения от 
Всеобщей Души и духа, приданного ему Всевышним, 
человек есть существо, сохраняющее [в памяти], разум- 
ное, постигающее, воображающее, запоминающее —  
словом, обладающее всеми подобными человечески- 
ми свойствами и способностями.

Когда в человеке распространился [Божествен- 
ный] вдох, воздух нашел выход через его ноздри, и 
он чихнул так, что его образ претерпел изменение. 
Однако стоило воздуху отделиться от него, как его 
образ стал таким, каким он был раньше. Тогда ан- 
гел сказал ему: «Вознеси хвалу Аллаху за то, что 
Он вернул тебе твой добрый образ!» Человек вознес 
Аллаху хвалу, а Тот ответил ему: «Да смилостивит- 
ся над тобой твой Господь, о Адам! Для этого я и 
создал тебя!» — ٦١٠ есть «для того, чтобы ты вое- 
хвалял Меня, а я был бы милостив к тебе!» Отсю- 
да — формула пожелания чихающему, если он, чих- 
нув, восхвалил Аллаха.
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Затем между Адамом и ангелами произошло 
то, что Аллах поведал нам [в Коране]^2, и Он но- 
ставнл Адама на земле наместником, соединившим в 
себе как Божественные Имена, так н имена сотворен- 
ного мира все без изъятия, благодаря своей всеохва- 
тывающей природе, созданной для него Аллахом. 
Именно Адам и каждый человек, достигший совер- 
шенства, имеется в виду в словах [Всевышнего]: 
«Он — тот, кто в небесах бог» благодаря своей [ра- 
зумной] душе «и на земле бог» благодаря своей [зем- 
ной] природе; «он — знающий» те имена, которым его 
обучил Истинный, «ведающий» о оставлении [вещей] 
по местам и назывании их именами (К. 43:84). Все 
это — аллегорические намеки, [содержащиеся в Ко- 
ране], а не [его] буквальное истолкование 2وو. Знай 
же это!

Именно роль заместителя и наместника наде- 
лила человека этими двумя истинными качества- 
ми234. «Разве ты не видел того, кто взял своим бо- 
гом страсть?» <к. 45:22) — здесь речь идет о «В ЗЯ - 

том боге»; «Аллах сбил его с пути» (там же), то 
есть «внушил ему колебанне в знании, сделав его 
знание колебанием». Иедаром [Абу Бакр] Правди- 
вейший говорил: «Неспособность достичь понимания 
[уже есть] понимание»235. Поэтому твое знание о том, 
что есть нечто / /  непознаваемое, уже само по себе 
есть правильное знание, и ты знаешь его без всякого 
сомнения. Поэтому мы говорим: «Хвала Аллаху за 
то, что я соединяю знания о Нем со знанием того, о 
чем неизвестно, что оно неизвестно»^®.

Когда число обладателей [человеческого] о р г а -  

низма, достигших совершенства, увеличилось, Ис- 
тинный всех нх сделал наместниками, тогда как из
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начально существовал лишь один наместник2̂ . 
Ведь каждый совершенный — наместник, и нн одна 
эпоха не обходится без совершенного человека, без 
наместннка и предводителя, а земля не обходится 
без явления Образа Божьего, о котором знают все 
твари божьи, за исключеиием «обеих тяжких тварей» 
(К. 55:31), то есть людей и демонов. Этот образ знают 
лишь некоторые из них, они-то и отдают ему причи- 
тающиеся ему почести, возвеличивая и славя его, ибо 
«боятся Аллаха из Его рабов знающие» (К. 35:25). 
Знай, что каждый рожденный появляется на свет с 
врожденным свойством — [обещанием], взятом Ал- 
лахом у сынов Адама, подтвердивших Его Господ- 
ний сан, когда Он «схватил спину Адама», «извлек 
из нее потомство его» в виде пылинок и обратился к 
ним со словами: «Разве не Господь ваш я?» Они 
сказали: «Да, Ты наш Господь!» (К. 7:171)23в. Это и 
есть свойство, к которому люди были предрасполо- 
жены изначально. Оно состоит в том, что они под- 
твердили, что Аллах является Господом над ними. 
Однако, когда они повзрослеют и сами станут отцами 
и воспитателями потомства, их все равно будут су- 
дить так, как если бы они были частичками^: тот из 
них, кто сохранил свое врожденное свойство (при уело- 
ВИИ, что его родители были мусульманами) и умер с 
ним, будет в числе епаешихея, признавших единство 
и единственность [Бога]. Если же на человека нашла 
порча, отвратившая его от врожденного свойства, он 
пребудет с тем, к чему он обратился. Затем он ум- 
рет таким, каким он был непосредственно перед 
смертью и предсмертной агонией. Когда он перемес- 
тится в промежуточный мир, покинув эту жизнь без 
возврата, он пребудет в промежуточном мире240 в



اسومم ابد  Ибн ал-،Араби. Учение о человеке, метафизика и мистицизм

ТОМ состоянии, в котором ои иаход^ся в момент ухо- 
да. Если он был в состоянии, которое принесет ему 
счастье, он будет счастлив в будущей жизни; если 
же он был в состоянии, которое принесет ему несчас- 
тье, он будет несчастлив в будущей жизни. Потом, 
/ / в  могиле, ему будут возвращены в полном объе- 
ме и жизнь и разум. Тогда к нему придут два МО- 
г ильных духа-искусителя, а с НИМИ М^аммад — да 
благослови его Аллах и да приветствует! Ему ска- 
жут: «Что ты скажешь об атом человеке?» При этом 
оба искусится не проявят к пророку того почтения, 
которого он заслуживает. Если умерший будет убе- 
режен от них, то ои ответит: «Это — Мухаммад, 
Посланник Аллаха, который принес нам ясные дока- 
зательства и правде руководство, а мы уверовали и 
признали истинным!» Тогда духи-искусители скажут 
ему: «Спи спокойно, мы и так знали, что ты посту- 
пишь так!» Если же [умерший] будет введен в за- 
блуждение непочтительностью вопрошающих по от- 
ношению к Пророку — да благословит его Аллах и 
да приветствует! — это явится искусом могилы. Он 
скажет про себя: «Если бы этот имел для Аллаха 
какое-то значение, как это полагают верующие 
[мусульмане], духи непременно проявили бы к нему 
почтение!» и он скажет [вслух]: «я слыхал, как люди 
говорят о нем, будто он — Посланник Аллаха, я же 
лишь повторяю то, что о нем говорят люди!» Ему от- 
ветят: «Нет, ты не слышал и не сказал!» Тогда его 
примут ангелы-мучители, и он пребудет с ними вплоть 
до Воскрешения из мертвь،х. Таким образом, умер- 
ший будет воскрешен в том состоянии, в котором он 
умер, каким бы оно ни было, и будет переходить в
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мире Воскресения из одной области в другую в том 
образе, в котором был схвачен его дух.

Эти области и этот мир не являются тем мес- 
том, где действуют возложенные на людей религи- 
озные обязательства. Если бы в них действовали ре- 
лигиозные законы, их вера непременно помогла бы 
им, поскольку они уверовали бы [все без исключе- 
ния], и не осталось бы ни одного невер}лощего, кото- 
рый не покорился бы241 и не уверовал бы. Ведь [на 
том свете] они своими глазами увидят то, что невоз- 
можно не признать и что нельзя отрицать.

Затем люди будут созваны, чтобы взять свои 
«книги». Среди них будут те, кому «книга» будет 
дана в правую руку. Это — обладатели [райского] 
блаженства. Другим же «книга» будет дана в левую 
руку, и он скажет: «о, если бы мне не дана была 
эта книга!» (К. 69:25). Это — неверующие. Среди 
них будут такие, которым «книга» будет дана в ле- 
вую р^ку за их спинами. Они будут ударены в грудь 
так, что удар пронзит их до спины. Это — лицемеры 
и сомневающиеся. Что касается верящих, то они суть 
«лицо без / /  затылка»242 и могут видеть с любой 
стороны. Неверующие же — «затылок без лица», а 
лицемеры — и лицо и затылок.

Потом им будут установлены весы, и они будут 
взвешены по делам своим. Если дела человека пере- 
веши^ют его и весы отягощаются его делами, чаша 
весов подннмет его, и он будет взят наверх. Если же 
он перевесит свои дела, чаша весов опустит его в 
преисподнюю. Там-то он и прочтет «книгу» с описа- 
нием совершенного руками его.

Что касается неверующих, чье неверие происте- 
кает от слепого подражания неверию других, то 
кое-кто из них воскликнет: «о, если бы я пошел по
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пути, указанному Посланником [Аллаха]! ٠, ٢٠٣  мне؟ 
Если б ы  я только не взял с е б е  в друзья такого-то, а 
он отвратил меня от поминания [Бога]! Ведь он сбил 
меня, отвратив ©т напоминания, после того как оно ко 
мне пришло; поистине, Сатана человека покидает!» 
(К. 25:31). Этих людей достиг призыв Посланника 
Аллаха — мир ему! — ©днако они отвергли его и 
не стали поступать согласно ему.

Что касается [зак©ренелых] преступников, то 
Аллах — славен Он и велик! — не устан©вит для 
них взвешивания и не обратит на них Своего взора, 
иачиная от могил их вплоть до Преисподней. Еще 
придет [к Аллаху] группа людей, пр©сящих о зас- 
тупничестве243, и вещающий от лица их скажет:

Сострадательный и милостивый
[Гос.подь] не взыщет с раба 
[Своего], который пришел 
к Нему с надеждой, 
тяжко вздыхая,

Из-за ^греш ений,
совершенных им 
по небрежению, 
пусть это — будущая жизнь, 
он все равно пришел 
[готовым к выполнению] 
религиозных обязанностей.

Если пожелаешь, про،؛ги
и не взыскивай с него, 
ведь он пришел, 
прося о з^гпничестве, 
в мольбе сложив р^<и 
на груди!
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Ему ответит говорящий на языке мистического COCTO- 

яния244:

Если ты есть ты, то и будь тобой, 
а если по>келаешь, 
тобой буду я!

٠  мой возлюбленный,
как я хотел бы быть 
«с вами» и «с собой» там, 
где был ты!

Вот я узнал,
что я нахожусь 
под вашей защитои, 
значит, и ты защищен!

Если бы я завладел самим собой, 
[забрав себя] у вас., 

то тогда ты оказался бы 
во владении.

Мое «ءث> — ая есть я,
и никто др^ой, — 
принадлежит вам, 
так будь же моим и ты!

Закончена книга
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Том и. Глава 178
ه  познании стоянки любви

ي ة ل ي ر الهحي؛ن م 1مغ د

сякая любовь, س ل ه م ا إ ر ؛ لا ا  у влюбленного 
разум, посредством которого он может 
размышлять о чем-то помимо возлюб' 

ленного, или же благоразумие — не есть искренняя 
любовь. Это лишь самовнушение. Мекто сказал:

1 ؟ ет ничего хорошего в любви,
которая управляется разумом...

Об этом существует бесчисленное множество 
рассказов, в которых повествуется о влюбленных. Нас 
же интересует то, что касается увеличения любви при 
созерцанни, а также страсть.

^^еня нет здесь,
страсть уничтожает мое «я», 
но вот я встречаю 
[предмет любви]

И не излечивать:
،:трас-гь остается со мной 
и в его ^утствие 
и в его присутствии.

Встреча с ним совершает 
со мной то, о чем я 
не мог предполагать:
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Вместо исцеления — др^ая болезнь, 
теперь — от  встречи245!

Ибо я вижу образ, чья красота, 
когда встречаешься с ней,

Превосходит все виданное 
и невиданное!

Тот, кто найдет ее, 
неизбежно будет 
подбирать равнение

Тому, что превосходит 
красотой любой 
посвятительный стих!

Я намекаю на явление Всеславного в различных 
обликах Своим рабам в будущей жизни246, либо же —  
сердцам Своих рабов в жизни настоящей, в [сборнике 
преданий] «Сахих»247 Муслима сказано, что Всевыш- 
ний предстает перед людьми в постоянно меняющих- 
ся образах, как »того трепет £ ٢٠ Сущность: без упо- 
добления ссоренному бытию и без предполагания 
вопроса «как?»248. Ведь, клянусь Аллахом, если 6اه 
не Завет, донесший [до нас] Божественна известие, 
никто бы так и не узнал ннчего об Аллахе! Если бы 
мы придерживались рацион&льнь!х доводов, кото- 
рые, по утверждению ученых-рационалистов, дают 
знание о Его Сущности: что Он — не таков, не таков 
и не таков2̂ , никто из тварей не смог бы полюбить 
Аллаха! Однако Божественное известие устами ИОСИ- 

т^лей Заветов250 сообщило [нам], что Всевышний та- 
кой-то и такой-то, причем внешне данное сообщение 
вступило в противоречие с доводами разума, и мы 
благодаря этим [свыше] определенным качесттам по- 
любили Его. После того как Он установил COOTHO-

М е к к а н с к и е  о т к р о в е н и я
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шения [между Собой и людьми], утвердил причину 
и связь, вызывающие любовь, Он сказал: «Нет ни- 
чего подобного Ему» (К. 42:9).

Так Он установил причины, вызывающие ЛЮ - 

бовь, отвергнутые разумом н его доказательствами. 
Здесь кргется смысл [<̂ лов Аллаха]: «я создал тва- 
рей, представился им, и они узнали Меня...»  آص
Итак, Аллах может быть познан лишь благодаря то- 
му, что Он сообщил о Себе Сам, в частности о Сво- 
ей любви к нам. Своей милости к иам. Своем состра- 
Дании к нам. Своей жалости к нам, Своем сочувствии; 
то есть — нисходя к нам, будучи ограниченным ОП- 

ределениями252, дабы мы смогли представить Его — 
да возвысится Он! — себе и водрузить Его пред 
взорами наших сердец в том направлении, в котором 
совершается молитва253, а также в нашем воображе- 
НИИ. Благодаря этому мы смогли увидеть Его, Т О Ч - 

нее — увидеть Его в нас, ибо мы познали Его бла- 
годаря Его указанию и с помощью нашего собствен- 
ного взора. Среди нас есть такие, которые видят 
Его, но не признают. Подобно тому как человек не 
испытывает [истинной] нужды ни в ком, кроме Ал- 
лаха, он, клянусь Аллахом, любнт в сотворенных 
вещах лншь Его одного, ведь Аллах предстает в 
облике возлюбленного взору каждого влюбленного. 
Нет ничего сотворенного, что не было бы влюблен- 
ным. Весь мир — это влюбленный и возлюбленный, 
все на свете в конечном счете приходит к Нему! 
Точно так же человек не поодоняется никому, кроме 
Аллаха, ибо чему бы он ни поклонялся, он непре- 
менно обожествляет объект поклонения в своем вооб- 
ражении, иначе он не стал бы ему поклоняться. Все
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вышний сказал: «и решил твой Господь, чтобы вы 
не поклонялись никому, кроме Него» (К. 17:24).

Точно так же обстоит дело и с любовью: каждый 
любит своего Создателя, однако Всевышний скрывает- 
ся от него за любовью к Зайнаб, Суад, Хинд, Лай- 
ле254, мирской жизни, деиьгам, положению — س - 
вом, ко всему, что любимо в этом мире. Поэты гу- 
били свое красноречие, описывая все эти существа и 
предметы, не сознавая [истины]. Между тем познавшие 
[Бога], слыша поэму, притчу, панегнрик, любовное 
стнхотворение, непременно различали Аллаха, скры- 
Бающегося за завесой образов. Причина этого СОСТО- 

ит в ревности Аллаха, не желающего, чтобы был ЛЮ- 
бим кто-то, помимо Его. Ведь причина любви в кра- 
соте, а красота принадлежит Ему. Красота же люби- 
ма по самой своей сути, а Аллах «красив н любит 
красоту»255. Значит, Он любит Самого Себя.

Другая причина любви — благодеяние. Не 
существует благодеяния, которое в конечном счете не 
исходило бы от Аллаха; не существует и иного бла- 
годетеля, кроме Аллаха. Поэтому, если ты полюбил 
благодеяние, ты полюбил не кого иного, кроме Ал- 
лаха, ибо Он — [величайший] благодетель! Если 
ты любишь красоту, то, значит, ты также любишь 
Аллаха Всевышнего, ведь Он — красив. Куда ни 
посмотришь, нет иного объекта приложения любви, 
кроме Аллаха!

Истинный познал Себя, а познав Себя, познал 
мнр. Он произвел его по Своему образу, и он стал 
для Него зеркалом, в котором Он увидел Свой об- 
раз. Аллах же не любил никого, кроме Себя, и Его 
слова: «Аллах любит вас...» (К. 5:59) — на самом 
деле означают: «Он полюбил Себя». Ведь подобие

179



اسويئ امتي  Ибн ал-'Араби. Учение ه человеке, метафизика и мисти^зм

есть причина любви, а £ ٢٠ подобие — £ ٢٠ образ в 
зеркале мира, что и является п р и ч и н о й  [£го] любви, 
поскольку Он не видит в зеркале н и ч е г о ,  кроме Се- 
бя Самого.

Причиной любвн служит также сверхобязатель- 
ное по̂؛ онение Аллаху256, которое есть не что иное, 
как увеличение. Образ вселенной [в зеркале мира] есть 
ув£личение бытия257, поэтому Аллах полюбил мир как 
увеличение [Своего бытия]. Аллах «стал его взором 
и слухом»258, покуда Он не пришел к тому, что стал 
любить лишь Себя. Нет более запутанного вопроса, 
столь легко ускользающего от воображения, в бытии 
могут происходить необычные явления. Дело в том, 
что существуют вещи, которые разум пгстигает в пол- 
ной мере и в которых он утверждается непоколебимо. 
В то же время они могут легко ускользать от вооб- 
ражения, и оно оказываета не в сгстоянии удержать 
их. Таков и данный вопрос: разум прочно схватывает 
его и уже не может его отпустить, однако он усколь- 
зает от воображения, которое не в состоянии его 
удержать. Вместе с тем есть вещи, которые, напротив, 
ускользают от разума, но схватываются в воображе- 
НИИ, которое начинает повоевать ими и воздействовать 
на них. К примеру, доводы разума подсказывают че- 
ловеку, что его хлеб насущный непременно должен прий- 
ти к нему. Человек уст̂؛ мляется к [обещанному разу- 
мом хлебу], но не может его заполучить. Тогда во- 
обращение внушает человеку присущим ему авторите- 
том: «£сли ты не сможешь заполучить хлеба насущ- 
ного, ты умрешь!» Так воображение овладевает че- 
ловеком, н он принимается усердно трудиться, стре- 
мясь заполучить свой насущный хлеб. Итак, истина, 
установленная разумом, уходит, а заблуждение, вну
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шенное воображением, сохраняется непоколебимо. Это 
подобно тому случаю, когда человек видит змею или 
льва в положении, в котором, как ему подсказывает 
разум, [эти животные] не могут причинить ему вре- 
да. Однако он отвлекается от доводов разума, вооб- 
ражает себе опасность и бежит от них прочь, / /  из- 
менившись в лице. Его душа при этом пребывает во вла- 
ста воображения и под его воздействием. Такое случа- 
ется [в жизни], поэтому и воображение, и разум имеют 
авторитет каждый в соответствующих областях.

В данной главе, если пожелает Аллах, мы 
упомяием о свойствах, присущих любви, и о ее степе- 
нях, если нам это удастся. Мы утверждаем, что Л Ю - 

бовь — особая разновидность отношения из числа 
тех отношений, которые присущи желанню. Любовь 
всегда относится к не-сущему, к тому, что лишено 
бытия. Любящий в момент возникновения отношения 
желает, чтобы объект его любви обрел бытие или 
имел место, я сказал «имел место», поскольку Л Ю - 

бовь может относиться к уничтожению существующей 
вещи. Уиичтожеиие же существующей вещи в состоя- 
Н И И , когда она действительно обладает бытием, не 
имеет места. Если прекратила существование вещь, к 
которой относилась любовь, то это означает, что она 
ранее уже имела место, ведь не говорят же: «Не- 
бытие имело существование», ибо это — невежество 
со стороны говорящего.

Мы сказали, что [влюбленный] желает суще- 
ствования своего возлюбленного, тогда как в дей- 
ствнтельностн возлюбленный не обладает существо- 
ванием. Это значит, что возлюбленный для влюб- 
ленного есть желание, которое побуждает искать со- 
единения с определенным лицом, кем бы оно ни
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был©. Если предмет любви тот, кого следует обни- 
мать, влюбленный любит его ©бъятия; если тот, с 
кем следует совокупляться, влюбленный любит со- 
вокупление с ним; если он тот, с ке^ беседуют, зна- 
чит, влюбленный любит беседу с ним. Таким обра- 
зом, любовь влюбленного относится к тому, что в 
данный момент у возлюбленного отсутствует. По- 
этому влюбленному представляется, что его любовь 
относится именно к определенному лицу, но на деле 
все обстоит не так. Это представление побуждает 
влюбленного искать встречи с предметом любви и 
стремиться видеть его. Но если влюбленный любил 
бы само это лицо, его конкретное бытие, бытие как 
конкретной личности, то приложение бы к нему 
[= этому лицу] любви потеряло бы смысл. Скажи, к 
примеру, что ты любил беседу с определенным ли- 
цом, любил целоваться и обниматься с ним, любил 
дружбу с ним и общение, и вот ты видишь, что все 
это происходит на самом деле, но любовь не исчеза- 
ет! И это при том, что имеет место и любовная связь 
и объятие. Но это значит, что предмет, к которому 
прилагается любовь, может и ие быть несуществую- 
щим, и мы скажем, что ты ошибаешься. Ведь когда 
ты обиимаешь лицо, к обниманию которого, беседе 
или дружбе с которым относится твоя любовь, это не 
означает, что в этот момент приложение твоей любви 
достигает осуществления. Ведь оно должно осуще- 
ствляться постоянно и непрерывно, но ни постоянство, 
ни непрерывнгсть не обладают реальным бытием и не 
могут иметь места, ие будучи чем-то конечным. Сле- 
доват^льно, в момент своего приложения, когда проис- 
ходит сгединение [влюбленного с возлюбленным], 
любовь тем не менее прилагается к не-сущему, кото
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рым является вечность и постоянство [предмета 
любви].

Как хороши слова Аллаха в Коране: «Он по- 
любит их, а они полюбят Его» (К. 5:59 ). Здесь упот- 
реблено местоимение отсутствующего лица259 и глагол 
в будущем времени, то есть объектом приложения 
любви названо отсутствующее лицо и то, что не су- 
ществует, ведь всякая отоутствующая вещь одновре- 
менно является относительно несуществующей.

Свойствами любви является то, что влюблен- 
ный соединяет в своей любви две противоположное- 
ти, подтвер؛адая то, что он создан «по образу» [Бога], 
и благодаря наличию у него выбора. Дело в том, 
что существует различие между любовью природной 
и любовью д^ювной, а человек — единствеииое из 
существ, которое соединяет их, ибо животные, в от- 
личие от него, не в состоянии сдединять противопо- 
ложности, хотя и испытывают любовь. Человек же 
смог соединить ٢؛ своей любви обе противоположные 
стороны [любви], ибо он создан «по образу» [Ал- 
лаха], который приписал Себе противоположные ка- 
чества, сказав: «Он — Первый и Последний, Явный 
и Скрытый...» (К. 57:3). Бот пример того, как в 
любви сгединяются две п^тиво^чивые стороны: обя- 
зательной чертой, сопутствующей любви, является 
стремление к соединению с возлюбленным и в то же 
время — любовь к тому, что любит возлюбленный. 
Случается так, что возлюбленный испытывает Л Ю - 

бовь к разлуке. Если разлуку полюбит влюбленный, 
он совершит поступок, противоречащий любви, по- 
скольку любовь требует соединения. Однако, ПОЛЮ- 

бив соединение, влюбленный также совершит посту- 
пок, противоречащий любви, ибо влюбленный дол
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жен любить то, что любит его возлюбленный, а он 
»того не сделал. Поэтому влюбленный в любом слу- 
чае будет неправ. Достичь соединения этих двух Про- 
тивоположностей можно следующим образом: влюб- 
ленный должен полюбить любовь возлюбленного к 
разлуке, а не саму разлуку, любя одновременно и 
соединение, в сущности, данная проблема сводится к 
следующему: существует некто, удовлетворенный су- 
дебным решением, которому вполне мо؛кно приписать 
«удовлетворенность судебным решением», даже если 
он остался не удовлетворен тем, кто это решение вы- 
нес, поскольку этот человек сделал это вследствие 
невежества. ٠ ٥  этом сообщает предание2®0. Таким 
же образом обстоит дело в вопросе о любви: влюб- 
ленный любит соединение с возлюбленным, любит 
любовь возлюблеиного к разлуке, но не саму разлу- 
ку, ведь разлука не есть то же самое, что любовь к 
ней возлюбленного, в свою очередь, судебное реше- 
ние не тождественно тому, кто его принял, ибо су- 
дебное решение [в конечном счете] есть приговор 
Аллаха, произнесенный через данного судью, а вовсе 
не сам судья. Пусть же истец удовлетворится пригово- 
ром Аллаха!

Не такова любовь животных, потому что это 
любовь природная, а не д^жовная. Она требует со- 
единения с тем, кто любим, но не ведает, что воз- 
любленный любит то-то и то-то. Об этом у нее нет 
ни малейшего понятия. Поэтому мы разделили ЛЮ- 
бовь, присущую человеку, на две части, в нем есть 
природная любовь, которую он делит со скотами и 
дикими животными, и любовь д^овная, которая отде- 
л яет  и отличает его от любви ЖИВОТНЫХ-
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Если рассуждения, приведенные здесь, укрепи- 
лись [в твоем разумении], то знай, что лю^вь бывает 
Божественной, духовной и природной, а иной любви на 
свете не бывает. Божественная любовь есть любовь к 
нам Аллаха и наша любовь к Аллаху. Ее называют 
«Божественной» и в первом и во втором случаях. [Об- 
ладатель] духовной любви всячески стремится ИС- 

полнить потребности возлюбленного, поэтому в при- 
сутствии возлюбленного у него не остается ни [соб- 
ственной] потребности, нн [своего] желания. Он та- 
ков, каким хочет его видеть [возлюбленный]. 
[Обладатель] природной любви тот, кто стремится 
удовлетворить все свои потребности, независимо от 
того, радует это возлюбленного или не радует. Та- 
кой тип любви присущ ныне большинству людей.

Прежде всего в отдельном разделе мы пове- 
даем о Божественной любви. За ним последует раздел 
о любви духовной. Потом последует раздел о при- 
родной любви. «Аллах говорит истину и ведет пря-
мым ^тем!» (К. 33:4).

Раздел ا
٠  Божественной любви

на заключается в том, что Аллах любит нас ради 
нас самих и ради Себя. Что касается Его люб- 
ви к нам ради Себя, то о ней Его слова: «я 

испытал любовь к тому, чтобы быть познанным, по- 
этому Я сотворил тварей, представился им, и они
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узнали Меня»261. То есть Он сотворил нас ради Се- 
бя, дабы мы познали £ ٢٠. Еще Он сказал: «я ведь 
создал джиннов и людей только, чтобы они мне но- 
 лонялись» (К. 51:56), то есть Он сотворил нас،؛
только ради Себя.

Что касается £ ٢٠ любви к иам ради нас, то она 
проявилась в том, что Ои сообщил нам о делах, ко- 
торые приведут нас к вечному блаженству [в Раю] и 
спасению, причем дела эти не согласуются с нашими 
потребностями и ие соответствуют нашей натуре. Все- 
славный создал тварей, чтобы они восхваляли £го, 
поэтому Ои наделил их способностью к произнесе- 
нию славословий и похвалы, а также способностью 
совершать земные поклоны. Затем Он известил нас 

3 2 8  об этом, сказав: / /  «Нет ни одной вещи, которая не 
прославляла бы £ ٢٠ хвалою» (К. 17:46), то есть не 
нревозносила бы £ ٢٠ посредством того, что у нее 
имеется, и того, что от нее будет исходить в даль- 
нейшем. Он также сообщил нам: «Разве ты не ВИ- 

дишь, что хвалит Аллаха то, что в небесах, и то, что 
на земле?» (К. 57:1) и [даже] «птицы, простираю- 
щие крылья» (К. 67:19) — каждый зиает свою МО- 

литву и свое восхваление; ои не разлучается с ними и 
прилежно выполняет. Аллах обратился с этим СТИ- 

хом262 к Своему Пророку — да благословит его 
Аллах и да приветствует؟ — и позволил ему засви- 
детельствовать [сказанное] воочню, и Пророк увидел 
его. Поэтому Аллах сказал ему: «Разве ты не ВИ- 

дел...» Он не сказал: «Разве вы не видели...» — 
ведь мы и не могли бы это увидеть, поскольку для 
нас это — вера, а для Мухаммада — да благосло- 
вит его Аллах и да приветствует! — ведение ВОО- 

чию. Таким же образом Аллах обратился к Проро-
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ку, когда Он показал ему, что всякая вещь соверша- 
ет [перед Аллахом] земной поклон: «Разве ты не 
видел, что Аллаху поклоняется и тот, кто в небесах, 
и кто на земле: и солнце, и луна, и звезды, и горы, 
и деревья, и животные, н много людей» (К. 22:18). 
Аллах не забыл никого, ибо Он упомянул и «٦١٠٢٠, 
кто в небесах», и «того, кто на земле», то есть и 
высший мир, и мир дольннй. Затем Аллах показал 
ему, как совершает земной поклон всякая вещь; эта 
речь обращена к каждому, кому Аллах показал это. 
Эго есть сущностное, заложенное в самой природе по- 
 лонение, которое происходит от Богоявления: Аллах،؛
явился тварям, они возлюбили Его н принялись вое- 
хвалять Его не по обязанное™, а в силу сущностной 
потребности.

Это — сущностное поклонение Аллаху, которое 
Он вменил Своим тварям по праву, которое Ему 
причитается. Он сказал для людей [зрительного] 
откровения2®3, а к их числу принадлежат обыкновен- 
ные представители рода человеческого, а также ЛЮ- 
бой, обладающий разумом: «и разве они не видели 
то, что создал Аллах из разных вещей, тень у них 
склоняется направо и налево, по^оняясь Аллаху, а 
сами онн смиренны» (К. 16:50). Это — удел наде- 
ленных зрительным даром. Аллах сообщил, что 
склонение тени направо и налево есть не что иное, 
как совершение земного погона пред Аллахом [в 
знак] самоуничижения и покорности Его величию. 
[Словами] «а сами они смиренны» Он указал на на- 
личие в душах теней разумности, поскольку они пре- 
клоннлнсь пред Аллахом со смирением. Затем Он 
продолжил, сказав: «Аллаху поклоняется то, что в 
небесах и на земле из движущихся» (К. 16:51), то
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есть тех, кто перемещается по земле и ходит, а также 
тех, кто обитает в небееах; «и ангелы», то есть те, 
кто не находится ни на небе и ни на земле. Потом 
Он сказал: «они [ангелы] не превозносятся» (там 
же), то есть не становятся выше поклонения Господу 
своему. Далее Аллах приписал им «боязнь»2®4, дабы 
сообщить нам, что [ангелы] знают Того, пред Кем 
они совершили земной поклон. Потом охарактеризо- 
вал их как «исполняющих повеление», сказав, что 
«они делают то, что им повелено». Затем Он сказал 
о тех, «кто пребывает с Господом своим»: «Они вое- 
хваляют ночью и днем неустанно, не ослабевая» 
(К. 21:19— 20), то есть не испытывая утомления.

Все это указывает на то, что весь мир пребыва- 
ет на стоянке свидетельства и поклонения, хотя СПО- 

собность мыслить принадлежит не каждому сотворен- 
ному. Она имеется в разумных человеческих душах, 
в частности в душах преступных, причем в самих 
душах, а не в оболочках, в которые души заключе- 
ны, ибо оболочки в своем [стихийном и неосознан- 
ном] поклонении [перед Богом] и восхвалении [Его] 
подобны остальному миру. Так, все члены [челове- 
ческого] тела провозглашают хвалу Богу. Разве ты 
не знаешь, что против человеческих душ в День вое- 
кресения будут свидетельствовать кожа, руки, ноги, 
язык, слух, зреиие— словом, все части и силы 
[человеческого органнзма], подчиненные душам [в 
земной жизни]265. Приговор же принадлежит Алла- 
ху. Высочайшему и Величайшему!

Сказанное связано с Его любовью к нам ради 
Самого Себя. Того, кто был верен [ей], Он отбла- 
годарит, а того, кто изменнл, накажет; Самого Себя 
Он любил, возвеличивание Свое и восхваление!
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Что касается £ ٢٠ любви к нам ради нас самих, 
то она состоит в следующем: Он научил нас тому, 
что является благом для нас как в этой, так и в бу- 
дущей жизни. Он установил пред нашими взорами 
доказательства, необходимые для познания £ ٢٠, да- 
бы мы могли познать £ ٢٠ и ие пребывали бы о Нем 
в неведении. Затем Он дал нам хлеб насущный и 
облагодетельствовал нас, несмотря на небрежение, 
проявленное нами уже после того, как нам было до- 
казано, что любое благодеяние, в котором мы нахо- 
димся, — Его творение и возвращается к Нему и 
что Он сотворил данное благодеяние исключнтельно 
ради нас, дабы мы могли наслаждаться им и пре- 
бывать в нем. и вот Он поставил нас во главе и

Однако после того, как »٦٦٠ наисовершеннейшее 
благодеяние было совершено [Аллахом], мы не воз- 
благодарили [£го], тогда как разум требует обяза- 
тельной благодарности благодетелю. Мы уже узна- 
ли, что не существует иного благодетеля, кроме Ал- 
лаха, и что среди других £ ٢٠ благодеяний было и 
то, что Он направил к нам от Себя Посланника, да- 
бы научить нас знанию и правильному поведению.

дал нам полную свободу.
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Так мы познали, чего Он желает от нае, ибо 
Он проложил нам тем самым путь религиозного 
Закона, ведущий к спасению. Аллах пояснил для 
нас, [в чем за؛،л؛очается] этот путь, предостерег нас 
от недостойных деяний и потре،^вал от нас избегать 
подлых и □орицаем ы х черт характера. Затем Он 
явил нам довод, [подтвердивший] £ ٢٠ правдивость, 
приведя «явные доказательства» (К. 2:81). Он заро- 
НИЛ в наши сердца свет веры и внушил нам любовь 
к ней. Он сделал ее приятной для наших душ и од- 
новременно внушил нам отвращение к неверию, нече- 
стию, ослушанию, и мы уверовали и поверили. За- 
тем Он даровал нам Свое споспешествование и ИС- 
пользовал нас в д،^лах, вызывающих £ ٢٠ любовь и 
удовлетворение, и тогда мь■ узнали, что если бы 
Он не любил нас, ничего этого не было бы. Таким 
образом £ ٢٠ любовь опережала £ ٢٠ гнев. Е^ли кто-то 
и оказывается в числе несчастных, все равно иеиз- 
бежно наступят всео&ьемлющая Божья милость, Бо- 
ж ественное попечительство и и зн ач ал ьн ая  Боже- 
ственная любовь, которые определят исход.

В то время как любовь опережзда, слово Бо- 
жье было истинным, милость — всеобъемлющей, а 
этот мир оставь ся местом смешения и завесы, как 
это предопределил Славный, Мудрый, Аллах со- 
здал мир будущей жизни и перенес нас туда. Место 
это не принимздо ложных утверждений, поэтому, 
оказавшись там, все твари подтвердили £ ٢٠ Господ- 
ний сан, подобно тому как они подтвердили его, бу- 
дучи горстью «пылинок», «извлеченных нз спины 
Адама»266. Таким образом, в нашей земной жизни 
мы находимся в середине, между двумя краями: 
краем утверждения единственности Бога и краем

192



М е к к а н с к и е  о т к р о в е н и я

329

подтверждения Его Господнего сана. Здесь-то, в 
середине, и случилось многобожие, хотя по своей су- 
ти бытие осталось неизменным. Середина же дала 
слабину, поэтому «те, кто взяли помощников, кроме 
Него»267, [сказали]: «Мы погоняемся им только, 
чтобы они приблизили нас к Аллаху близостью» 
(К. 39:4). Тем самым в своем многобожии они при- 
писали Аллаху величавость и горделивость. Все- 
вышний же известил, что Он запечатал сердце каж- 
дого, кто явил своему народу черты горделивости и 
тнрании (К. 40:37). Он не сделал этого с их серд- 
цами вследствие характера Своего попечительства268, 
ибо люди сами по себе, следуя имеющемуся у них 
необходимому знанию, смиренно повиновались и по- 
корились этому запечатыванию. Потому гордели- 
вость пред Аллахом изначально не могла проник- 
нугь в сердце смертного. Если том не менее он явил 
признаки горделивости, то онн — только внешнее 
одеяние, не укорененное в его внутренней сущнос- 
ти269. Все это проистекает от милости и любви Бога 
к Своим тварям, чтобы они в конечном счете при- 
шли / / к  райскому блаженству.

После того как середина дала слабину, а оба 
края усилились, она оказалась подчиненной [им]. 
Тогда исполнились оба мира270, и Аллах поместил в 
каждый из них насл^дение, предназначенное для 
его обитателей, дабы они наслаждались им, но 
лишь после того, как Аллах очистит их уготовлен- 
ными им мучениямн. Другими словами, они обретут 
наслаждение в награду за муки очищения. Ведь 
когда человека у б и в а ю т  в отместку за совершенное 
им убийство, это новое убийство очищает его от г ре- 
ха, возникшего из-за убийства им того, за кого его
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впоследствии убили. Так меч очищает от греха убий- 
ства. Точно так же установление для праведников на- 
казания в этой жизни есть очищенне для них, будь 
это укуе блохи или же колючка, на которую человек 
наступает.

Для других же271 в Аду установлены наказа- 
ння, присущие будущей жизни, дабы [грешники] 
очистились, а затем были помилованы, поскольку, 
как говорилось ранее, любовная забота [Аллаха] one- 
режает [Его] гнев, даже если они и не выйдут из 
Ада.

Любовь Всевышнего к Своим рабам не имеет 
ни начала, ни предела; она не приемлет преходящих 
явлений и акциденций. Ведь Его любовь к Своим 
рабам и есть начало бытия — для тех, кто пришел 
раньше, и для тех, кто пришел позднее, и так до 
бесконечности. Отношение любви Аллаха к людям 
есть отношение созидания, где бы онн ни были, 
будь то состояние их небытия или же, наоборот, со- 
стояние их бытия. Он в равной степени пребывает с 
ннмн и в состояннн бытня, и в состоянии небытия, 
ибо Он знает их, не переставал и не перестает созер- 
цать и любить их. При этом у Него не возникает ни 
единого нового свойства, которого у Него не было 
бы ранее. Он никогда не переставал любить Своих 
тварей и знать их. Его слова: «я пожелал быть по- 
знанным...» — являются указанием на то, как все 
обстоит на самом деле. Ведь Божественному Вели- 
чию не пристало быть помысленным иначе, чем в 
качестве [единственного] деятеля и творца. Действи- 
тельно, нн одна постоянная сущность [створенной ве- 
щи] сама по себе не существовала, однако Он 
[всегда] знал ее и пожелал явить ее иа свет. Тогда
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Он создал ей бытие, точнее вызвал бытие в ней са- 
мой, другими словами — облек ее в одеяние бытия. 
Так возникла первая сущность, за ней вторая, затем 
третья и так далее, одна за другой, непрерывно, на- 
чиная с первого существа, всходящего непгсредствен- 
но к изначальное™ Истинного. Последней же вещи 
не существует, так как бытие продолжается беспре- 
рывно в индивидуальных вещах, конечны лишь 
только общие роды и виды. Что же до будущей 
жизнн, то в ней прекратит существование лишь опре- 
деленный вид сотворенных вещей, в земной же Ж И З- 

НИ, хотя она и конечна, нет конца созиданию все но- 
вых сотворенных вещей, ибо нет конца бытийным 
возможностям, подобно тому, как было установлено, 
что Истинный безначально вечен. Действительно, 
Его бьгаие ие имеет начала, как не имеет начала Л Ю - 

бовь Всеславного к Своим рабам.
В ходе Божественного извещения у возлюблен- 

ного возникает вновь созданное воспоминание о люб- 
ви, но вовсе не любовь как таковая272. Коран — 
речь Аллаха, Который никогда не прекращает ГОВО- 

рить. Вместе с тем Он сказал, извещая [людей]: 
«Не приходит к ним никакое вновь созданное напоми- 
нание их Господа...» (К. 21:2). То есть «напоминание» 
возникло только у нас, а не у Него самого и пришло 
к нам от нашего Господина, нашего Повелителя, 
нашего Благодетеля, нашего Кормильца. Аллах 
сказал также: «Не прнходит к ним вновь созданное 
напоминание от Милостивого» (К. 26:4), то есть «на- 
помииание от Милостивого» вновь возникло у и а с , 
но не в Нем Самом. Итак, Божьи милость, дар и 
благодеяние были изначально, а за ними — [благо- 
приятный] исход и [счастливое] завершение, тогда
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как ه  «приходе» хотя бы одного имени [Бога], 
предполагающего страдания, не упоминалось. Ведь 
Аллах [называл] Себя либо «Э подом », либо «Ми- 
лостивым», дабы сообщить вам, [люди], о Своем 
истинном намерении по отношению к вам.

Дополнение
к рассуждению 

ه  Божественной любви

ы также любим Аллаха, ибо Аллах говорит: 
«©н любит их, а онн любят Его» (К. 5:59). 
Любовь относится к нам не так, как она OTHO- 

сится к Нему. Любовь, относимая к нам, определяет- 
ся нашей сущностью и делится на два вида. Первый 
вид называется «духовной любовью», второй — «при- 
родной любовью». Мы любим Аллаха Всевышнего 
одновременно двумя этими видами любви. Это трудно 
себе представить, тем более что не всякая душа на- 
делена знанием истинного положения дел и верой в 
это знание, как ؟٢٢٠  сообщено в предании со слов Са- 
мого Аллаха. Потому-то Аллах даровал подобное 
знание Своему Пророку — да благословит его Ал- 
лах и да п^ветстт^ет! — и сказал при этом: «и ٦١٥؛  
Мы внушили тебе дух от Нашего повеления: ты не 
знал, что такое книга и вера, но мы сделали его 
светом, которым Мы ведем кого угодно из Наших 
рабов» (К. 42:52). А  мы, слава Аллаху, из их числа.
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Разделив нашу любовь к Аллаху, мы получим 
четыре вида любви, не более н не менее. Вот они:

1. Мы любим Его 
ради Него Самого;

2. Мы любим Его ради нас;

3. Мы любим Его
ради того и ради другого сразу;

4. Мы любим Его
ни но одной из упомянутых причин.

Здесь возникает другой вопрос: почему мы все 
же любнм Его, если достоверно установлено, что мы 
любим Его не ради Него Самого, не радн нас, не 
ради того и другого? Каков же этот четвертый вид 
любви? Это — один раздел.

Существует еще одно деление, то есть если мы 
любим Его, то:

1. Любим ли мы Его 
посредством Его Самого;

2. Посредством нас;

3. И так и этак, либо же — 
ни так и нн этак.

Обо всем этом последует разъясненне и рас- 
суждение, если пожелает Аллах.

Кроме того, в настоящем дополнении мы рас- 
скажем о начале нашей любви к Нему и о том, есть 
ли у этой любвн предел, у которого она прекращает- 
ся, или же его вовсе не существует. А  если такой
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предел есть, то каков он? Этого вопроса мне не هو- 
дав ^  никто, за исключением одной доброй ؛кенщи- 
нь* из числа людей этого дела273. Затем мы остано- 
вимся на вопросе о том, является ли любовь сущност- 
ным свойством влюбленного либо же она есть нечто 
привходящее в его бытийную сущность. Наконец, мы 
выясним, является ли она лишь отношением между 
влюбленным и возлюбленным, которое не обладает 
самостоятельным бытием. Все эти вопросы требуют 
рассмотрения в данном дополнении.

Знай, что любовь не приемлет соучастия, но лишь 
в том случае, когда сущность влюбленного едина и 
не делится на части. Если же она состоит из несколь- 
к их частей, то ее любовь может прилагаться по-раз- 
ному, но в отношении разных предметов. Если эти 
разные предметы имеют единую неизменную сущ- 
ность либо если эти предметы присутствуют во M HO- 

жестве отдельных личностей, то и любовь прилага- 
ется ко многим, в этом случае человек любит сразу 
многих возлюбленных. Ведь если верно, что влюблен- 
ный может любить более о д н о г о  возлюбленного, то, 
значит, он может любить и нескольких одновременно.

Эмир верующих2™ сказал по этому поводу:

М о и м  поводом завладели
три женщины 

Они правят моим сердцем
в любую сторону...

/ / В  его словах «моим поводом» кроется сек- 330 
рет, поскольку, говоря о той части себя, которою он 
отдал этим возлюбленным, он употребил единствен- 
ное число, а не множественна, то есть «разные по-
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водья». Это указывает на то, что данный влюблен- 
ный, даже будучи составной сущностью, все равно 
любит лишь нечто одно, явившееся ему в этих трех 
возлюбленных. Иными словами, это нечто присут- 
ствует в существе каждой из них. Доводом в пользу 
такого толкования служит окончание стиха: «Они 
правят моим сердцем в любую сторону...» Если бы 
он любил в каждой из них нечто свое, чего нет у 
другой, то он непременно дал бы каждой из них 
свой собственный повод, и каждая правила бы им в 
свою сторону, не туда, куда правит другая, в дей- 
ствительиости же, здесь один любит одного, а этот 
последний присутствует во многих, поэтому влюб- 
ленный любит многих. Такова и наша любовь к Все- 
вышнему: есть те, которые любят Его ради Него; те, 
которые любят Его ради себя; те, кто любит Его и 
ради того и ради другого. Последний тип влюблен- 
иого более совершенен в своей любви, так как он бо- 
лее совершенен в познании Аллаха и в созерцании 
[Его]275. Ведь среди нас есть те, кто познал Его в 
созерцании и полюбил Его по совокупности упомяну- 
тых выше причин. Есть н те, кто познал Его не в со- 
зерцании, а посредством предания и полюбил Его 
ради Него Самого. Есть среди нас также те, кто по- 
знал Его в Его благодеяниях и полюбил Его ради 
себя. Есть и те, кто полюбил Его по совокупности 
упомянутых причин.

Дело в том, что созерцание может осуществ- 
ляться только в образе, а образ состоит из множества 
элементов. Влюбленный обладает составным обра- 
зом. Вот он слышит частью своего образа276 [пре- 
д?.ние об Аллахе] и начинает любить Его по причи- 
не этого предания, к  примеру, он слышит слова
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Аллаха, которые ٠  ̂ вложил в уста Своего пророка: 
«Помог ли ты ради Меня [Моему] другу277 и враж- 
довал ли ты из-за Меня е врагом [Моим]?» То ееть 
еели ты полюбил что-либо ради Него и, напротив, 
испытал к чему-то вражду из-за Него, то это — не 
что ииое, как смысл иашей любви к Нему278. Мы 
исполнили от чистой души все то, что Он хотел бы 
от нас, чтобы мы исполнили. Те части моего образа, 
которые не в состоянии созерцать Аллаха, подчини- 
ются тем, которые ٠١٠٢٢٢ это сделать. Так что наши 
члены и наша животная натура находятся под влас- 
тью разумной души и не могут противиться ей, ибо 
они подобны орудиям, приданным этой душе, и она 
распоряжается ими, как пожелает: то ли рождая Ал- 
лаху, то ли вызывая Его неудовольствие. Каждая 
часть человеческого тела сама по себе, отрешившись 
от [повелений] своей души, не может поступать ина- 
че как угождая Аллаху, ведь она в конечном счете 
принадлежит Ему. Все в сотворенном бытии пребы- 
вает в таком состоянии, за исключением «двух тяж- 
ких тварей» (К. 5:33)27Э. Это подтверждается слова- 
ми Всевышнего: «Нет ни одной вещи, которая не про- 
славляла бы Его 0س س ا » (К. 17:46). Под этим про- 
плавлением Аллах имеет в виду хвалу, возносимую 
Аллаху не ради награды, поскольку она является 
частью сущностного поклонения, при котором испра- 
шнвание награды нельзя даже представить. Это — 
любовь к Всеславному ради Него Самого.

Однако некоторые разумные души, которым 
для познания Аллаха была дарована мыслительная 
способность, оказались не предрасположены к позна- 
нию Его. По этой причине Он схватил в горсть че- 
ловеческие частички280, «извлеченные из их спин», и
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заставил их свидетельствовать против самих себя на- 
сильно. Таким образом, люди поклонмись Аллаху 
насильно, а не добровольно, поскольку они были 
схвачены в горсть [Божественной дланью]. Затем 
Он будто бы отпустил их на свободу из той горсти, 
однако на самом деле они продолжали быть схва- 
ченными, не ч̂ гаствуя этого и воображая себе, что 
они свободны.

Когда у этой темной оболочки^8’ возница по- 
велевающая душа, она взялась за дела, диктуемые 
ей ее [себялюбивыми] устремлеииями, причем она 
полюбила лишь те дела, которые соответствовали ее 
естеству. За ними она позабыла о том, как она КОГ- 

да-то подтвердила ^подний сан своего Создателя. 
В то время, как душа пребывала в таком состоянии, 
мыслительная способность воззвала к ней со слова- 
ми; «Ты использовала все свои силы и способности, 
но позабыла обо мне и оставила меня без примене- 
ния. Между тем я — один из твоих инструментов, 
прояви же внимание и ко мне, используй меня!» Ду- 
ша отвечала ей: «Ты права! Прости меня, ибо я не 
знала твоего высокого положения. Теперь же я раз- 
решаю тебе поступать иа твое усмотрение, как под- 
сказывает тебе твоя сущность, дабы я смогла затем 
удостовериться в том, что ть■ обретешь. Итак, я даю 
тебе свободу действий и начинаю использовать те- 
6я!» «Слушаюсь!» — сказала мыслительная способ- 
ность. Затем она обратилась к душе уже в качестве 
наставницы и сказала ей: «Ты позабыла о своей сущ- 
ности и о своем бытии. Существовала ли ты сама по 
себе от века, либо вначале тебя не было, а потом ТЬ! 

стала?» Душа отвечала ей: «Вначале меня не было, 
затем я стала». Тогда мысль спроснла: «То, что со-
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здало тебя, есть ты сама или же нечто иное? Поду- 
май, вникни и иепользуй меня, ведь для этого я и 
существую!» Благодаря доводу душа узнала, что 
она возникла не сама но себе, а посредством чего-то 
другого. Поэтому нужда в Создателе присутствует в 
самой ее сущности. Отсюда — вызываемые этой 
нуждой естественные страдания, которые душа обна- 
руживает внутри себя. Следовательно, она нуждается 
в средствах, принятых для устранения этих страда- 
ний. В силу этой нужды душа узнала, что для свое- 
го возникновения в качестве конкретной сущности она 
нуждалась в причине-посреднике, которая наделила 
бы ее бытием. Так душа удостоверилась в том, что 
оиа возникла во времени и что имелась причина-по- 
средник, давшая ей бытие. Далее душа продолжала 
размышлять и узнала, что даиная причина-посред- 
ник не может быть подобна ей самой, иначе она [при- 
чина-посредник], в свою очередь, испытывала бы 
нужду, как и сама душа. Душа узнала также, что 
причины-посредникн, благодаря созерцанию которых 
прекращаются страдания [душ], не могут характери- 
зоваться возникновением во времени после того, как 
их ие было. Вдобавок они не могут быть подверже- 
ны изменениям и гибели. Так душа удостоверилась, 
что у нее есть Создатель, который произвел на свет 
ее и подобное ей, в частности жизненные явления и 
причины, прекращающие [ее] страдания. Душа осоз- 
нала, что существует нечто, без чего она всегда ОС- 

тавалась бы с ущербом и болезнью. Милость этого 
«нечто» заключается в том, что он произвел иа свет 
для душн причины-посредники, прекращающие ее 
страдания. Она всегда любила их и устремлялась к 
ним согласио своей природе. [В конечном счете] на
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правленность этой любви перешла на причину-посред- 
ника, произведшую на свет все прочие причины. Ду- 
ша сказала: «Эта причина более достойна моей любви, 
однако я не ведаю, что именно вызывает ее удовлет- 
ворение, чтобы  я могла поступать соответственно 
этому». Таким образом у души возни̂؛ ла любовь к 
этой причине, и она возлюбила ее за то, что та обла- 
годетельствовала ее бытием, одновременно дав бы- 
тие тому, что приятно душе. Здесь душа останови- 
лась, ибо, несмотря ИИ на что, она по-прежнему ос- 
тавалась в неведении и забвении относительно того, 
что когда-то она, будучи в горсти человеческих час- 
™чек, подтвердила ^подний сан своего Создате- 
ля. И вот в то время, как она пребывала в подобном 
состоянии, к ней явился со стороны некто призываю- 
щий из ее собственной породы и объявил, что он — 
посланник от Того, Кто яв؛*л ее на свет. Душа сказала 
ему: «Ты такой же, как я, и я опасаюсь, что ты ГОВО- 

ришь неправду! Есть ли с тобой что-либо, что под- 
твердило бы твою правдивость? Ведь я обладаю мыс- 
лит^льной способностью, с помощью которой я пришла 
к знанию о моем Создателе». Тогда посланник предъ- 
явил ей доказательство, подтвердившее правдивость 
/ /  его притязаний. Она размышляла о нем, покуда 
не удостоверилась, что он правдив, и тогда она уве- 
ровала в него, а он сообщил ей, что ее Создатель, 
произведший ее на свет, когда-то схватил ее в 
горсть и заставил ее свидетельствовать против себя о 
Его ^ п одн ем  сане, и она засвидетельствовала это. 
Душа сказала: «я не имела известия об этом, однако 
начиная с настоящего момента я беру на себя это ут- 
верждение в качестве обязанности. Ты правдив в CBO- 

ем с^бщении, однако я не ведаю: какие из моих дел

3 3 1



могли бы вызвать удовлетворение [моего Создате- 
ля]? Вот если бы ты определил границы и иачертал 
предписания, которых я могла бы придерживаться. 
Тогда ты узнал бы, что я принадлежу к числу тех, 
кто еполна благодарит за ниспосланные на меня бла- 
годеяния!» Пгсланник начертал для души Завет, с 
которым он был послан, и с его помощью она изъя- 
вила свою благодарность, даже если это противоре- 
чило ее себялюбивым устремлениям. Она сделала 
это не из страха и не из жадности, поскольку, пред- 
писывая ей то, что он предпнсывал, посланник толь- 
ко начинал, и потому ои успел сообщить ей лишь о 
предписаниях, вызывающих удовлетворение Творца, 
не упомянув ни об ожидающей ее награде [за по- 
слушание], ни о грядущем возмездии, если она ОС- 

лушается. Итак, эта чистая душа поспешила сделать 
то, что было угодно ее Создателю и повторила: 
«Иет Божества, кроме Аллаха», как ей было сказа- 
но. Затем посланник сообщил ей об ожидающей ее 
щедрой иаграде и полном благоденствии, и также о 
наказании, уготованном для того, кто нарушит Его 
завет.

Вследствие этого к поклонению души, вызван- 
ному любовью и стремлением длиться удовлетворе- 
ния [Создателя], добавилось иное поклоненне — 
вызванное желанием получить награду и ужасом пе- 
ред наказанием. Поэтому душа в своем поклонении 
соедииила и то и другое вместе: поклонение ради 
Него и поклонение из-за желания и страха. Тогда 
душа полюбила Его ради Него и одновременно ра- 
ди самой себя, ибо по своим природному и духовно- 
му началам она множественна. Поэтому поклонение 
души [Аллаху] с позиций ее природного начала ЯВ-
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дается желанием и страхом, а по̂؛ ©нение Ему с по- 
зиций духовного начала — любовью к Нему. Точно 
так же если она полюбнт какую-то из сотворенных 
вещей помимо Аллаха, то с точки зрения ее духов- 
НОГ0 начала это будет любовью ра ди  этой ве-  
щи, тогда как с точки зрения природного начала — 
стремлением к удовлетворенню своих устремлений. 
Нстинный, когда он увидел душу, уже знал о раз- 
делении в ее сущности, поэтому Он соединил обе 
эти любви вместе, к  тому же Аллах приписал Себе 
ревность2®2, поскольку Он не желал делить любовь 
[с кем-то другим]. Он пожелал, чтобы любовь це- 
ликом принадлежала только Ему и чтобы душа не 
могла любить кого-то помимо Него. Поэтому Ал- 
лах явился душе в природном образе и предъявил 
ей знак, который она сама по себе была не в состоя- 
НИИ отвергнуть. Этот знак именуется «необходимым 
[врожденным] знанием». Душа узнала, что Аллах и 
есть этот явившийся ей образ, и она склонилась к 
Нему своим д^юм и естеством. Когда Аллах овла- 
дел ею и узнал, что почины-посредники обязатель- 
но должны оказывать воздействие на ее природное 
начало, Он указал ей знак, с помощью которого она 
могла всегда отличать Его. Затем Он явился ей с 
этим знаком во всех без исключения причинах-по- 
средниках, она же узнавала Его, любя эти причи- 
ны-посредники ради Него, а не ради их самих. Она 
стала принадлежать без остатка Ему, а не своему 
природному началу и не какой-то причине-посред- 
нику помимо Него. Она стала видеть Его в каждой 
вещи, возгордилась, возрадовалась и увидела, что 
она превзошла прочие души в постижении этой исти- 
ны. Тогда Аллах явился душе со Своим знаком в
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самой ее сущности, как природной, так и духовной, и 
она убеднлась, что увидела Его лишь благодаря 
Ему, а вовсе не благодаря самой себе и что она по- 
любила Его также лишь благодаря Ему, а вовсе не 
благодаря себе. Сиречь это Он Сам полюбил Себя, 
а не душа полюбнла Его, хотя именно ее собственная 
сущность взирала на Него своим взором в каждой 
сотворенной вещи.

Так душа осозиала, что Он не любнл никого, 
кроме Самого Себя, что Он — одновременно и 
влюблеиный и возлюбленный, стремящийся и тот, к 
кому стремятся. Благодаря всему этому ей стало ЯС- 

но: ее любовь к Нему есть любовь как ради Него, 
так и ради самой себя. Поэтому ее любовь к Нему, 
которую она созерцала когда-то на другом уров- 
не283, осуществилась только благодаря Ему, совсем 
не благодаря ей либо же и тому и другому сразу. 
Действительио, ведь [помимо Него] нет ничего, 
кроме небытия.

Душа пожелала узнать силу этой любви и ее 
крайний предел. Тогда она познакомилась с Его 
словами: «я был незнаемым сокровищем и испытал 
любовь к тому, чтобы быть познанным...» Душа уз- 
нала Его, когда Он явился ей в природном образе, 
и она осознала, что, исходя из этого образа, в кото- 
ром Он предстал перед ней. Он заслуживает имени 
«Явный» и «Скрытый» (К. 57:3). Она осознала и то, 
что любовь, испытанная Им к тому, чтобы быть по- 
знанным, с точки зрения Его имени «Скрытый» при- 
иадлежит только Ему Самому. Еще она узнала, что 
одним из свойств влюбленного, если он обладает 
образом, является дыхание, ибо в этом дыхании со- 
держится наслаждение для того, к кому влюблен-
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НЫЙ стремится. Источником и ( в о ж д е н и я  этого дь،ха- 
ния [Аллаха] является [Его] любовь к тварям, кото- 
рым Он пожелал представиться, дабы они познали 
£ ٢٠. Отсюда происходит Облако2®4, именуемое так- 
же «Богом, посредством которого осуществляется 
творение»285. Это Облако есть субстанция вселенной; 
оно воспринимает все образы вселенной, ее духов и 
ее естества. Оно воспринимает все это до бесконеч- 
нос™. Таково начало Его любви к нам.

Что касается нашей любви к Нему, то ее нача- 
ло есть слух, а не видение. Это — Его слово, обра- 
ценное к нам в то время, когда мы пребывали в 
субстанции Облака: «Будь!» [кун] (К. 16:42). Об- 
лако же происходит от Его дыхания, тогда как об- 
разы, именуемые «вселенная», происходят от слова 

ن ك  «Будь!». Мы — «слова Аллаха, которые не иссяка- 
ют» (К. 31:26). Ведь сказал же Аллах об ‘Исе, что 
«он — Слово, которое Он заронил в Марйам... и 
дух Его» (К. 4:169 )286, то есть «дыхание» или 
сущность, присртствующая в каждом живом суще- 
стве. Если Аллах желает умертвить его. Он прекра- 
щает его дыхание, ведь благодаря дыханию про- 
должается жизнь существа...

Когда мы услышали [обращенную к нам речь 
Аллаха], будучи неизменными сущностями внутри 
субстанции Облака, мы не смогли удержаться от 
бытия и стали бытийными образами внутри этой суб- 
станции. Так посредством нашего появления в Об- 
лаке Он дал нам бытие, принадлежащее Облаку. 
Иными словами, вещь, обладавшая прежде лишь 
умопгстагаемым бытием, обрела конкретное сущнгстное 
бытае. Такова причина, давшая начало нашей любви к 
Нему. Потому-то мы испытываем волнение и счастье,
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слыша мелодии, воспевающие слово «Будь!», кото- 
рое исходит от Божественного Образа как скрытно, 
так и воочию. Это подтверждается [грамматической] 
(формой елова «Будь!» [кун], которая состоит из со- 

ه  гласных «٠ » и «н^н». Точно так же мир очевид- ن  
ности̂ ®̂  имеет два аспекта: явный и скрытый. Явный 
его аспект соответствует букве «н^н», а скрытый — 
букве «٠ ». Поэтому место артикуляции «^ф» в 
речевом аппарате человека наиболее соответствует 
миру сокровенного, ибо «^ф» — последняя из гор- 
тайных ^кв, располагающаяся между гортанью и ОС- 

нованием языка2®®, «Н^н», напротив, принадлежит к 
числу переднеязычных. Сокровенным в этом слове 

 «является буква «вав»289, расположенная между «^ф ي
и «н^н». Она — одна из двух губных букв, произ- 
носимая явно. <ك ة ظ » принадлежит к числу «слабых» 
букв290, а не к числу «сильных», поэтому от нее на- 
чалось созидаиие, ведь она — буква причины291, 
которая, будучи губной, устремляется вслед за Д Ы - 

ханием за пределы губ — к внешнему миру. Пото- 
му-то / /  именно у духа появилась власть над те- 332 
лом, а благодаря духу у тела появились действия и 
движення. Сам же дух тела оказался сокрытым, по- 
скольку <<ظةة» ие имеет очевидного бытия, ведь оиа 
усекается...292 Эта буква действует скрытно: она от- 
сутствует как конкретная сущность, в то время как 
власть ее налицо.

Крайний предел нашего знания о Нем в том, 
чтобы узнать следующую истину: что есть наша ЛЮ - 

бовь? Является ли она душевным свойством влюб- 
ленного, или же она — его идейное свойство, или, 
наконец, она есть отношение между влюбленным и 
возлюбленным, то есть связь, заставляющая влюб-
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ленного искать соединения с возлюбленным. Ска- 
жем, что это — душевное свойств© влюбленного. 
Если нам сообщат, что любовь прекращается, то мы бу- 
дем утверждать, что ее прекращение в©зможно лишь 
в том случае, если прекратится бытие самого влюблен- 
ного, но его бытие не может прекратиться [по ©преде- 
лению], а значит, не может прекратиться и любовь. 
Тот, кто предполагает прекращение [любви], имеет в 
виду ее приложение к какому-либо ©пределени©му 
возлюбленному. Такое конкретное приложение дей- 
ствительно может прекратиться. На самом деле пре- 
кращается связь именно с данным определенным 
возлюбленным, однако она неизбежно прилагается к 
какому-либ© другому возлюбленному, так как она 
может прилагаться сразу к нескольким возлюблен- 
ным. Таким образом, прерывается связь между дан- 
ным влюбленным н каким-то определенным воз- 
любленным, тогда как она продолжает существ©вать 
сама по себе. Но она и есть сам влюбленный, значит, 
она не может прекратиться. Итак, любовь есть не что 
иное, как сам влюбленный, а не какое-то свойство 
или идея, пребывающие в нем, которые могут исчез- 
нуть, а с ними — и вся их власть. Что же касается 
связи, то она есть отношенне между влюбленным и 
возлюбленным. Сама же любовь есть влюбленный, 
и ничто иное.

Припиши, если пожелаешь, любовь любой пре- 
ходящей вещи или чему-то иному, все равно ЛЮ- 
бовь — это не что иное, как сам влюбленный, в бы- 
тии есть только влюбленны؛؛ и в©злюбленный, ©дна- 
ко свойство возлюбленного состоит в том, чтобы 
быть не-сущим. Отсюда — неизбежность наделения 
этого не-сущег© бытием либо его вступления в СОВО
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купность того, что существует, а не в совокупность 
того, что не существует. Дело это доказанное и МО- 

.кет обстоять только так, и не иначе؛
Связь же, ^с^твую щ ая во влюбленном, воз- 

никает в рамках существующего, которое принимает 
бытие возлюбленного или, скорее, его «обладание 
местом», а не бытие, поскольку возлюбленный по 
своей природе не может характеризоваться бытием, 
но зато может характеризоваться «обладанием мес- 
том». Примером тому может служить случай, когда 
человек любит уничтожение какой-либо существующей 
вещи ввиду того, что ее бытие приносит ему вред. 
Скажем, боль — это вещь, ^ществующая в том, кто 
от нее страдает. Он любит ее уничтожение, следова- 
тельио, его возлюбленный — у н и ч т о ж е н и е ,  но это ие 
может иметь места. Если боль прекращается, то ее 
прекращеиие — небытие, наступившее после бытия 
вследствие перехода последнего в состояние иебы- 
тия. Именно поэтому мы говорили о п о д о б н о м  слу- 
чае как об «обладаиии местом», а ие как о бытии в 
полном смысле слова, ведь возлюбленный всегда 
является не-сущим, ибо любовь к несуществующей 
вещи иевозможна в принципе, если только речь не 
идет о любовной связи, прилагающейся лишь к су- 
ществующей вещи, в ней-то и возникает бытие воз- 
любленного, который сам по себе бытия не имеет. 
Мы разъяснили это ранее в настоящей главе. Итак, 
из данного дополнення ты уяснил, в чем состоит 
суть любви, ее начало и ее конец, а также п о с р е д -  

ством чего влюбленный любит и кого он любит: CBO-
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его возлюбленного или еамого себя. Все это было 
разъяснено. Мы, если пожелает Аллах Всевышни؛؛, 
сбратимся к этим рассуждениям во втором подраз- 
деле. Что же до Божественной любви, то мы сказа- 
ли о ней все, насколько нам позволило время.



римечания



Изображение окружностей, 
охватывающих подобие человека 
Творцу и сотворенному миру

1. В первых строках трактата, в соответствии с 
^ульм анской т р ^ ц и е й , Ибн ал-،Араби приводит 
славословия в адрес Аллаха и его пророка Мухамма- 
да. В характерном для себя стиле суфий вкладывает 
в расхожие формулы суть своих ^дставлений о 
Боге, человеке, вселенной и пророческой миссии. 
Часть ص них излагается в ходе дальнейшего пове- 
ствования.

2. Ибн ал-‘Араби цитирует знаменитый «биб- 
лейский» хадис؛ «Аллах сотворил Адама по Своему 
образу» (ср. Библия. Бьггие, 1:26, 2?). Этот хадис 
зафиксирован в болыиинстве авторитетных сборни- 
ков мусульманской) предания (напр.. Бухари. Сахйх, 
79:1; Ибн Ханбал. Муснад, 2: 244, 251, 3323 ,5ا , 
ج ;519 ,463 ,434 س م . Сахйх «инсан», 287 и т. д.) и 
потому признан «достоверным» б(^ьшинством му- 
сульманских богословов. Тем не менее его интер- 
претация вызывала в богословской среде серьезнь؛е 
разногласия. Стремясь избежать вывода об антропо- 
морфнон природе Бога и геоморфной природе чело- 
века, многие ученые полагали, что местоимение 
«своему в данном высказывании следует относить 
не к Аллаху, а к Адаму, то есть, Аллах создал Ада- 
ма «таким как он есть». Подобная банальная трак-
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товка, впрочем, имела немало противников, в част- 
ности, крупнейший ь^сульманский религиозный ав- 
торитет, известный своими умеренными воззрениями 
и склонностью к суфизму, — Абу Хамид ал-Газали 
(ум. в ! آ!١٢ .), видел здесь указание на то, что, с 
одиой стороны, человек есть микрокосм, концент- 
рированная копия вселенной, а с другой — бледное 
и неадекватное отражение Божественных атрибутов, 
о которых сообщает откровение (см. Wensinck. ا م  
pensée, 343—و; Jabre. ا م  notion, 89—90; Takeshita. 
Theory, 26—31).

Ибн ал-‘Араби, как можно видеть из текста на- 
стоящего трактата, решает вопрос более однозначно 
и строит на этом хадисе свое учение ه  Свершенном 
человеке и его роди во вседенной. Подробный ана- 
ЛИЗ этого учения см. Абу Зайд. Фалсфат ат-та’вйл, 
157—193; Arnaldez. Al-insan; Takeshita. Homo Imago 
Dei; ٠« же. Theory; Chittick. ^icroco^m; ٠« же. 
Knowledge, 16-19, 22—26, 366—369; 399—400, note 4. 
Ср. Ибн ал-‘Араби. футухат, 3, 151—152.

3. По-видимому, имеется в виду скрытый от боль- 
шинства смертных факт, что человек есть причина 
и конечная цель творения, ипостась Бога на земле. 
Человек осуществляет высшую цель — явить Богу 
его образ, дабы тот мог лицезреть себя со стороны, 
поэтому, в конечном счете, все посыпки человека 
«угодны» Богу, а запреты и повеления, содержащие- 
ся в священных писаниях, не имеют абсолютной 
ценности. Подробнее об этой тайне Ибн ал-‘Араби
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рассуждает в сочинении «Oyçÿç ал-хикам» (о нем 
см. Кныш. Основные источники), в котором со слов 
Сахла ат-Тустари (ум. в 896 г.) уг^рждается, что 
раскрытие тайны приведет к нарушению установ- 
ленного Богом миропорядка (см. Ибн ал-‘Араби. 
،ï>yçÿç, 90—91; подробнее о жизни и взглядах 
ат-Тустари CM. Böwering. Vi$؛on.). Нохож^؛о мысль 
высказывал и ал-Газали, рассматривая хааис, упомя- 
нугый в предьщущем примеч. См. Ал-Газали. Ихйа’,
4, 94; ср. Altmann. Delphic Maxim.

4. У Ибн ал-‘Араби термин «присутствие» (ха()- 
ра رة ض ح ) имеет несколько значений, напр, явление 
Божества в том или ином образе, с характерными 
для данного образа атрибутами (см. Хаким. Му‘- 
джам, 323; а также 324—327). в каком-то смысле 
он более или менее соответствует понятию «уро- 
вень», о котором неоднократно говорится в настоя- 
щем трактате. Ибн ал-‘Араби часто рассуждает о 
«прису?ствии Божественной Сущности» {хадрат 
аз-jäm رة  ض ت ح الذا ), «присртствии Божественных 
Имен» (хафрат ал-асма’ رة ض الاسماء ح ) и т. п. Рас- 
смотрению «п^сугствий», присущих различным 
Именам Бога (напр., Господь, Творец, Наделяющий, 
Знающий и т. д.), посвящена 558-я глава основного 
сочинения Ибн ал-‘Араби — «ал-ф ут^т ад-мак- 
кййа» (см. 4, 1 9 3 2 6 خ  ).

5. Божественная Сущность (аз-зйт, ал-хакйка
حقيقة ت < ال الذا ) и ее атрибуты (aç-çu<pâm ت صفا ,(ال
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иначе называемые также «именами» (ал-асмй’ 
لأسماء  являются ключевыми понятиями не только ,(ا
доктрины Ибн ал-‘Араби, но и всего мусульманского 
пкулятивного богословия {калам م كل ). Их взаимо- 
отношения подробно разбираются в учениях мута- 
зилитов и ашаритов (об этих богословских школах 
см. Frank. Beings; Wolfson. Kalam; а также соответ- 
ствующие статьи в ИЭС; см. также Аш-Шахраста- 
ни. Книга о религиях, 54— 108).

6. Комментируя коранический стих 24:35, басрий- 
ский суфий Сахл ат-Тустари, которого Ибн ал-‘Ара- 
би часто цитирует в своих трудах (см. примеч. 3), 
дал следующее изложение классических суфийских 
представлений о космогонии: «Когда Аллах пожелал 
сотворить Мухаммада, لاه  явил свет от Свое؟ ) света 
{архара мин нурихи нуран نأظهر ه م ر ق را ت ق ت ). Kor-
да [свет] достиг завесы [Божественного] Величия, он 
совершил пред Аллахом »؛мной поклон. Аллах со- 
здал из этого поклона могучий столп света, подоб- 
ный кристальному стеклу, который был прозрачен и 
снаружи и изнури» (Тустари. Тафсйр, 40—41). 
Подробный анализ ранних суфийских космогони- 
ческих учений и доктрины «предвечного договора» 
Сал-мйсщ: ق  между Богом и представшими пред (المفا
ним нематериальньпл] душами людей CM. Böwering. 
Vision, 145—165.

7. Часто упоминаемая в трудах Ибн ал-‘Араби 
кораническая фраза (42:9). в мусульманской бого-
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словской литературе она служила аргументом в пользу 
трансцендентности Бога. Ибн ал-‘Араби, однако, не 
склонен цдти по пути мусульманских рационалис- 
тов, отстаивавших принцип непостижимости и над- 
мирности Божества и поэтому опускавших конец 
этой фразь،, имеющий прямо про™гоположнь!й, «ан- 
тропоморфический» смысл — «Он [Аллах] Сльпиа- 
пшй, Ввдящий». Диалектика трансцендентности и им- 
манентности коранического образа Аллаха весьма за- 
нимала суфийского мыслителя, и он неизбежно воз- 
вращался к ней, к а ж д ы й  р а з  добавляя новые и новые 
нюансы. См. Абу Зайд. Фалсафат ат-та’вйл, 363— 
374; Izutsu. A Comparative Study, ا 46-60ن ,  Afflfi. 
Mystical Philosophy, 19—23؛ Chittick. Knowledge, 59— 
76■

8. Возможны и другие переводы данного СЛОВОСО- 

четания, часто встречавшегося как у Ибн ал-‘Араби, 
так и у его многочисленных последователей, напр.: 
«Сущность сущнгстей», «Реальность реальностей», 
«Идея идей» и др. Подобно другим терминам, хаки- 
кат cui-fam’utf, ق حقيقة حقائ ال  имеет у Ибн ал-'Ара- 
би несколько толкований и синонимов (их перечень 
см. в: Хаким. Му‘джам, 345—347). Он может обо- 
значать творящий принцип, порождающий матери- 
альное бьгтие, область пребывания универсалий, ле- 
жаших в основе множественности вселенной, и т. п. в 
настоящем контексте он, по-видимому, тождестве- 
нен предвечному «Мухаммадову свету» (нур Мухам- 
мад ر حقد س م ) или «Совершенному человеку» в его
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абстрактном понимании, у мусульманских мыслите- 
лей, опиравшихся на нео؛тлатоновскую традицию, ха- 
кйкат ал-хакй’ик близко к плотиновской концеп- 
ции «Перворазума» (см. Nyberg. Schriften, 33).

 Подробнее об этих важных понятиях учения .و
Ибн ал-‘Араби, с помощью которых он решает про- 
блемы ^ и н с ^ н н © г о /^ о ^ т ^ н о г о , трансцендент- 
ности/имманентности, божества/вселенной и т. п., 
см. Chittick. Knowledge, 35—36.

10. Вали (мн. м. аулййа’ أولياء) ولئ ) — букв, 
«п^ближенный к Богу», «находящийся под Боже- 
ственным покровительством». Этот термин, взятый 
из Корана, гае он встречается довольно часто, в му- 
сульманской традиции трактуется как «божий из- 
бранник, друг». В какой-то мере данная трактовка 
соответствует христианскому понятию «святой», ко- 
торым термин вали обычно переводится на европей- 
ские языки. В с^ийской литературе вали означает 
мистика, достигшего высоких ступеней на пути по- 
знания Бога. Подробнее см. мою статью «валй» в 
ИЭС. ه  специфике термина в трактовке Ибн 
ал-‘Араби см. Ибн ал-'Араби. Oyçÿç, 1, 134—137; ٩». 
Ibn al-Arabi. Be^el$, 164, 168— 170, а также Хаким. 
Му‘джам, 1231—1241.

11. Подробнее об этом неизменном спутнике и 
преданном ученике Ибн ал-‘Араби CM. Gril. Inbah.
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12. Имеется ٠ виду популярная в суфийской лите- 
ратуре тема поклонения ангелов первому челове- 
ку — Адаму. Сот؛юрив Адама, Аллах веле^ своим 
высшим ангелам совершить пред ним земной по- 
клон. Это повеление отказался выполнить лишь ан- 
гел по имени Иблйс س  который был ,(Дьявол) إبلي
сурово наказан Аллахом за непослушание и потому 
стал злейшим врагом рода человеческого. См. Ко- 
ран, 7 : 1 1 - 2 4 8 5 —38:74 ;18:50 ;3 ؛ 15:2^35; 17س ; 
подробнее CM. Awn. Satan's Tragedy.

13. «Истанный» (ал-хакх.الحق) — один из ЭПИ- 

тетов Аллаха, широко употребляемый в суфийской 
традиции, в частности с целью подчеркнуть, что 
Аллах — единственная реальность, тогаа как его 
творение есть не что иное, как иллюзия, бледное 
отражение «истинного» бытия.

14. Цитаты из Корана приводятся в переводе 
И. ю. Крачковского, в отдельных случаях его пере- 
воды немного изменены мною, но ввиду незначи- 
тельности этих изменений подобные случаи специ- 
ально не оговариваются. При чтении настоящего пе- 
ревода рекомендуется иметь под рукой русский пе-
реяоп Корана-

15. Ибн ал-‘Араби имеет в виду не простого че- 
ловека, а того, кто, реализовав до конца заложенные 
в нем потенции, достиг ранга «Совершенный чело- 
век» — причины и конечной цели творения. Под
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робнее см. мою статью «ал-инсан ал-камил»
( ن ه سا لإ مل )ا كا ال  ИЭС.

16. Здесь, по-виаимому, имеется в вицу пророк Му- 
хаммад — олицетворение лучших человеческих качеств, со- 
вершеннейщий из совершенных (акмал ал-куммал

ل ك ل أ كئا ال ).

17. «Тонкие связи» (рат ’ик; ед. ч. ракйка ,ق رقائ  
нечто тонкое, неуловимое, у — (رقيقة  Ибн ал-‘Ара- 
би этим термином ،^означаются отношения, соединя- 
ющие в единое целое различные уровни бытия. Под- 
робнее см. Chittick. Knowledge, 406.

18. «Божественное дыхание» или «дыхание Милос- 
тивого» (ан-нафас ар-рахманй, нафас ар-рахмйн

س ن نف س الرحما ي ,النف صات ر ل ا ) — творящий прин-
цип, посредством которого Аллах реализовал свой 
план создания вселенной. Это — субстрат, содер- 
жащий в себе прообразы и потенции будущего бы- 
тия. Благодаря «дыханию Милостивого» заложенное 
в нем потенциальное бытие переходит в конкретное, 
актуальное. Подробнее см. Хаким. Му‘джам, 1063— 
1067.

19. Очевидно, подразумеваются люди, не до- 
стипние степеней совершенства, присущих Совер- 
шейному человеку. Их статус, согласно Ибн ал-‘Ара- 
би, мало чем отличается от статуса животных.
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20. «Богоя^вле»ия» (,таджаллййшп; ед. ٩. таджал- 
ли ى جل ت ت يا جل ,ت ) — термин коранического проис- 
хождения (К. 7:139), обозначающий манифестацию, 
проявление Божества в мире. Согласно Ибн ал-‘Ара- 
би и его последователям, единая, трансцендентная 
Божественная Сущность (аз-jäm ت  является в (الذا
бесчисленных образах земного бытия, в определен- 
ном смысле бесконечный ряд Богоявлений есть спо- 
соб сущгствования Божественного Абсолюта, реали- 
зующего в них свои бесчисленные потенции и атри- 
буты. См. мою статью «таджаллй» в иэс.

21. В трактовке существующих (мауджудйт 
ت ت и несуществующих (ма‘думшп (موجودا وما  (معد
вещей и взаимосвязи между ними Ибн ал-‘Араби, 
без сомнения, находился под влиянием оживленной 
полемики вокруг этой проблемы, развернувшейся в 
к р ^ х  мусульманских богосло^-^ционалистов — 
мутазилитов и ашаритов (о них см. статьи «ал-аш'а-
рййа» (لآشعرية » и (ا س،ا (المعتزلة ل مم-ع(ار'س ) Т. Иб-
рагима и А. Сапщеева в ИЭС). Несмотря на то, что 
Ибн ал-‘Араби стремился выработать собственную 
позицию по данному вопросу и о™ежевывался от 
вьгводов своих прешиествспников (см., напр., Ибн 
ал-'Араби. Oyçÿç» 125—126; ср. ‘Афифи. Ал-А‘йан 
ае-сабита), объективно он высыпал как сторонник 
богословского направления ма‘думййа (о нем см. 
аш-Шахрастани. Книга о религиях, 202), исповед©- 
вавшего крайний «реализм»: все определения, кото- 
рые даются конкретной, реально существующей ве
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щи, применимы к ие؛؛ также и ١١ состоянии ее небы- 
тия; вещью является то, что существует в Боже- 
ственном знании: интеллигибельное бытие тожде- 
ственно онтологическому, логическое — реальному. 
Другими словами, вселенная до своего сотворения 
имелась в Божественном зиании и, как объект зна- 
ния, была реальна. См. Nyberg. Schriften, 29—32, 
44—48.

22. Зайд и ‘Амр — мужские имена, которые ча- 
сто использовались в арабской научной литературе в 
качестве примеров.

23. Ибн ал-‘Араби имеет в ваду предвечное зна- 
ние о вселенной Божественного Абсолюта- Оно ох- 
ватывает еовокупность неизменных самостей, прооб- 
разов будущего бытия, которые впоследствии реали- 
зуются в конкретных вещах и событиях сотворенно- 
го мира. Поэтому мир чувственных К0НК؛Х؛ТНЬ1Х ве- 
щей вторичен по отношению к предзнанию Абсолюта.

24. Имеется в виду явление Божества людям в 
День воскресения, о котором сообщается* в Коране и 
многочисленных преданиях, передаваемых со слов 
Пророка, — хадй£ах ث حدي . Характер этого явления 
и то, как оно будет воспринято ра^личнь!ми катего- 
риями живых существ и людей (праведниками, грет- 
никами), составляли предмет острых дискуссий в 
мусульманской богословской литературе. См., напр., 
Böwering. Vision, 94-95 .



25. Согласно учению Ибн ал-‘Араби, чему бы ни 
поклонялся человек, он ненужно обращается к Ал- 
лаху, являющемуся в бесконечных своих ипоста- 
сях-именах. Таким образом, за всем, что люди счи- 
тают с коими божествам!, и в самом Пеле стоит еди- 
ная Божественная ?еадьность, нисходящая на раз- 
личные уровни человеческого восприятия и понима- 
ния. ء  этом смысле любое поклонение любому Бо- 
жеству им،؛€Т право на существование, а наличие 
объекта покл©нения, который не есть Бог, — чис- 
тый абсурд. С этой точки зрения принятые в му- 
сульманском богословии опровержения наличия у 
Аллаха «детей» или «супруги» суть пустая трата 
времени, а «многобожие» есть не что иное, как ил- 
люзия, ибо Богу можно поклоняться в любой его 
ипостаси. См. Ибн ал-'Араби. Oyçÿç, 120.

26. В мусульманском богословии сердце (колб 
 ,есть орган постижения религиозных истин — (قلب،
вместилище веры. Люди, лишенные «сердечного 
знания», обречены на блуждание в потемках и неве- 
рие. Подробнее см. мою статью «калб» в ИЭС.

27. В данном положении Ибн ал-‘Араби опреде- 
ляет свою позицию в отношении вопроса о сотворен- 
ности/несотворенности мира— одного из краеуголь- 
ных для средневекового мусульманского (и не толь- 
ко мусульманского) богословия. Основная борьба 
здесь развернулась между теоогами-креациониста- 
ми, подчеркивавшими роль Бога-творца, и так назы-
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BaeMbiMH дахритами {дахрййа ة ي و ه ل ), в той или иной 
форме проповедовавшими вечность и несотворенность 
мира (ем. аш-Шахрастани. Книга о религиях, 48, 74, 
184). Хотя в конечном счете Ибн ал-‘Араби можно 
отнести к креационистам, его взгляды на эту про- 
блему имеют немало особенностей и должны рас- 
сматриваться в общем контексте его учения, как оно 
изложено, в частности, на страницах настоящего и 
следующего трактатов.

28. Ср. десять а؛истотелевских категорий. Иа их 
сходство с категориями, ^©мянугь1ми Ибн ал-‘Араби, 
указал X. Нюберг (см. Nyberg. Schriften, 33—34).

29. О нем см. статью т. Ибрахима и А. Сапще- 
ева «ал-Газали» в иэс.

30. Это предание, возводимое к Пророку, слу- 
жило Ибн'ал-'Араби обоснованием его ™осеолога- 
ческой и частично онтологической доктрины. Па нем 
(кроится учение о Совершенном человеке. ه  воз- 
можных путях проникновения этой к о н ц е п ц и и  в му- 
сульманскую традицию CM. Takeshita. Theory, 9—15, 
а также Chittick. Knowledge, 344—346.

31. ه  Божественных именах, Божественных 
действиях и их соотаюшении в учении Ибн ал-‘Ара- 
би см. Chittick. Knowledge, 33—58.

32. Хиле (хайула ئ هيول  ÜX.Î1) — (перво)материя, 
термин, взятый арабами из греческой философии.
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33. ал-хакй’ик ал-уввал حقائق الاؤل ال  — ввиду
многозначности термина Xакйка حقيقة  данное слов©- 
сочетание можио понимать также как «первоидеи».

34. «Занимание пространства» (тахаййуз حئز — (ت
©дн© из сущностных определений субстанции. Опи- 
раясь на это понятие, Ибн ал-‘Ар^и вступает в полемику 
с ашаритами по вопросу о постоянной смене акци- 
денций у неизменной субстанции. См. Ибн ал-'Ара- 
би. фусус, 125— 126.

35. См. примеч. 21, а также статью т. Ибрагама 
и А. Сагадеева «джаухар» (ر ه و ج ) в и э с .

36. См. примеч. 28.

37. Подробнее о двойственной природе чел©века у 
Ибн ал-‘Араби CM. Chittick. Knowledge, 309—317.
Ср. Кныш. Учение Ибн ‘Араби. 14.

38. «Перешеек» (барза$ برزخ) — символиче- 
ское описание двойственности статуса человека; 
это — некая пре^ада, которая разделяет две вещи, 
соединяя в себе свойства каппой из них. Человек, 
который сочетает в себе элемент Божественного и 
тварн©го, является типичным примером «перешей- 
ка». Кроме того, для Ибн ал-‘Араби барза$ — про- 
межуг©чная область между духовным и материал،)- 
ным миром, которую он именует также «миром во-
©бражения» (‘ق س  an-faüän ل عالم خيا ال ) или «ми-
ром [нематериальных] образов» (‘ق س  ал-мисйл

إثموبج <بو ا  Ибн ал-‘Араби. Учение о человеке, метафизика и мистицизм
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ل عالم مثا ال ). Подр©6нее CM. Corbin. L'imagination,
133— 183 et passim; Chittick. Knowledge, 14— 16; 
117— 118.

39. ‘Амр б. Хишам ал-Махзуми, прозванный про- 
роком Мухаммадом «Абу Джахлем», то есть «Отцом 
невежества». Злейший противник Мухаммада и про- 
□оведуемой им религии. Убит в 624 ٢. в битве при 
Бадре, во время которой молодая мусульманская об- 
шина нанесла сокр^ительное поражение своим про- 
тивникам — мекканцам. Подробнее см. Большаков. 
История Халифата, указатель.

4 0 .0  коранических пе^онажах Мусе ز س و م  
(Моисее) и Фир‘ауне ن ص ر ق  (Фараоне) CM. COOT- 

ветствуюшие статьи М. Б. Пиотровского в ИЭС.

41. «Бесподобность» (танзйх ه ص ) и «уподоб- 
ление» {ташбйх ه ضبي ) — термины мусульманского 
богословия, обозначающие два возможных представ- 
ления о Боге: отрицание какого-либо подобия меж- 
ду ним и его творением и, напротив, попьггка при- 
писать ему атрибуты тварного мира и изобразить его 
в человекоподобном мире. Сторонники обоих подхо- 
дов образовали два враждующих направления в сред- 
невековом мусульманском богословии. Подробнее 
см. статьи С. М. Прозорова «ат-танзйх» и «ат-таш- 
бйх», а также статью «ат-та‘щйл» (صطيل ) т. Ибра- 
гима и А. Сагадеева в и ^ .
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42. Подробнее ٠ «Прекрасных Именах [Аллаха]» 
см. статью М. Б. Пиотровского ءал-асма' ал-xycHä»

( لأسماء ز ا سن ح ل ا ) в иэс.

43. Лучшие свойства человечности пребывают 
в человеке потенциально. Для того, чтобы реализо- 
вать их, необходимо «подражание в нраве Боже- 
ственнь!м Именам» (сип-пицшллуц. би-л-acMä’ ал-ила-
хййа ق عغل ء ال ا م س لأ ا الالاهية ب ). Подробнее CM. Chit- 
tick. Knowledge, 121— 122, 264, 275.

44. «Кроткий» и «М и^тивьй» — коранические 
эпитеты Аллаха. Тот факт, что они употреблены по 
отношению к Пророку, по мнению Ибн ал-‘Араби, 
подтверждает его мысль о возможности обретения 
человеком черт, присущих Богу.

45. Имеется в виду иидивидуум, чьи свойства 
определяются данным Божес™؛ииым Именем.

46. «Момент» или «миг» («акт وقت) — «Бо- 
жественное распоряжение людьми, независимо от 
того, что они предпочли бы для себя сами». ٠ мис- 
тике говорят, что он «находится во власти мига», то 
есть он повинуется тому, что «является ему из Со- 
кровенного, отказываясь от собственного выбора».

47. Варианта чтения этого трудного пассажа и 
его перевод CM. Nyberg. Schriften, 136.
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48. Перечень имен-предводитсяей взят Ибн 
ал-‘Араби из сочинения известного ашаритского бо- 
гослова Абу Исхака ал-Исфараини (ум. в 1027) 
«ал-Джали ва-л-хафи». См. Chittick. Knowledge, 408, 
п. 14; об ал-Исфараини см. аш-Шахрастани. Книга 
о религиях, 207, примеч. 11.

49. Посредством этого имени Аллах сообщил ЛЮ- 

дям о Своих остальных Именах (см. Chittick. Knowledge, 
34—35).

50. Поскольку это он доносит до людей извес- 
тия об Аллахе через посредстао архангела Джиб- 
ра’ила ل ئي را جب  (Гавриила).

51. Индивидуальный нрав человека, согласно 
средневековым представлениям, определялся про- 
порцией, в которой смешаны в нем четыре элемен- 
та: кровь, черная и желтая желчь, а также флегма.

52. Т. е. осознание гл^инного единства всего 
сущего и его единого источника.

53. См. примеч. 18.

54. См. примеч. 20.

55. Прообразом «восхождения» человека к Бо- 
жеству в мусульманской традиции служит ночное 
п^£шествие пророка Мухаммада в Иерусалим и его 
вознесение на небеса (К. 17:1). Подробнее см. ста
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тью м. Б. Пиотровского «ал-ucpâ’ ва-л-ми'радзк» ه
иэс.

56. «Предвечное Облако» {ал-'ама' العماء) — 
для Ибн ал-‘Араби это один из синонимов дыхания 
Милостивого; мир неизменных сущностей — прооб- 
разов будущего конкретно-чувственного бытия. Под- 
робнее см. Хаким. Му‘джам, 820—826. Подробнее 
об иерархии Божественных эманаций и о связанных 
с ними мирах см. мою статью «малакут» (ت ملكو ) в 
ИЭС-

57. Т. е. сотворенной вселенной.

58. Арабское слово м ат ’ика ملائكة (ангелы) об- 
разовано от корня JI’K ى ث  со значением «от- 
правлять», «посылать» (посланца, вестника).

59. Намек иа арабский корень млк ك ا  со зна- 
чением «владев», «повелевать» (ср. предыдущее 
примеч.). Это — типичный пример использования 
Ибн ал-‘Араби этимологии арабских слов для рас- 
крытая различных аспектов того или иного явления 
или понятия.

60. Подробнее о Дьяволе — Иблисе см. статью 
М. Б. Пиотровского «Иблйс» (س  -в иэс, а так (إبلي
же Awn. Satan's Tragedy, гае дана суфийская трак- 
товка образа Иблиса.

о и سصم Ибн ابق

230



примечания

61. «K،rrä6 ‘ащса’ мутриб фй ма‘рифат хатм 
ал-аулийа’ ва шамс ал-магриб» ( ب في مغرب عئقاء كتا  

م معرفة س الأولياء حت المغرب وشم ). Подробнее 6ه
этом известном труде Ибн ал-‘Араби CM. Yahia. 
Classification, 157— 161.

62. Это имя можно перевести также и как 
«Уточняющий», «Дифференцирующий». Характер• 
но, что его нет в обычном списке Божественных 
Имен. См., напр., статью м. Б. Пиотровского 
«ал-асмй ’ ал-хуснй» в ИЭС■

П у т ы  д л я  г о т о в я щ е г о с я  в с к о ч и т ь

63. Подробнее о возможных переводах и интер- 
претациях названия данного сочинения CM. Nyberg. 
Schriften, 14— 15.

64. Ангелы, потерявшие рассудок от любви к Б о ^
(|ал-малй’ика ал-мухаййамуна المهبمون الملائكة ) —
духи, пребывающие на одном уровне с Перворазу- 
мом, или Пером, но не подчиненные его по؛؛елениям. 
Они настолько погружены в созерцание Всевьнпне- 
го, что не ءسل،ا)أ> اإا  ничего вокруг себя и не прини- 
мают участия в создании вселенной и управлении 
ею, как это делают две другае категории ангелов — 
«подчиненные» и «управляющие». Подробнее см. Ха- 

ким. Му‘джам, 1123— 1124.

65. Этим Ибн ал-‘Араби хочет подчеркнуть, что 
Величайший Элемент (|ал-'ундур ал-а'зам ر ص ن ع ل ا
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لأعظم  существом параллельно с Перворазумом ( ا
до того, как последний привел в движение механизм 
творения. Иногаа кажется, что суфийский мысли- 
тель помещает его даже вьпне Перворазума, то есть 
между Перворазумом и непостижимой Божественной 
Сущностью (аз-jäm ت  ,Создается впечатление .(الذا
что он нарочито затуманивает его онтологический и 
гносеологический статус.

66. Подробнее о строении вселенной у Ибн 
ал-‘Араби и у арабских неоплатоников см. мои ста- 
тьи «фай()» (ض ) «и «çydÿp (في دور،م ) в иэс.

67. Мир записи и начертание — область, гае 
^фиксированы вещи и события будущего бытия 
вплоть до Дня воскресения. Это — место, гае абст- 
рактная Божественная воля к творению обретает 
конкретные формы и методь! реализации. См. Ха-

Му'джам, 473—475.

68. Т. е. мира, в котором абсолютная ДРОБНОСТЬ 
Божественного начала, сравниваемая обычно с чис- 
тым светом, вступает в контакт с материальностью, 
олицетворением которой обьгено служат сумерки и 
س  Результатом этого контакта является мир сме- 
шения, в котором оба начала образуют причудливые 
сочетания света и тьмь•, духовности и материальное- 
ти, распределяющиеся согласно от века установлен- 
чым «мерам».
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69. Вероятно, указание на один из промежуточ- 
ных этапов творения: сотворив воду и пену на H eä , 

Аллах создал из пены землю, которая лопнула «от 
огня, вызванного трением» (см. Ибн ал-‘Араби. фу- 

тухат, 1, 4).

70. Т. е. два аспекта бытия — д^овный и мате- 
риальный.

٦١■ См. предыдущее примеч.

72. См. примеч. 38.

73. Сирр ر س  — букв, «тайна»; так суфийские 
авторы именовали наисокровеннейшие тайники че- 
ловеческой души.

74. Согласно Ибн ал-‘Араби, Абсолют одновре- 
менно «присутствует» на уровне непостижимой со- 
кровенной тайны (см. мою статью «гайб» غيب  в 
ИЭС) и в обр̂؛ ах и событиях сотворенной вселен- 
ной, другами словами — на уровне Божест؛؛ениых 
Имен.

75. ه  «дружестве» или «святости» (вилййа ولاية) 
в понимании Ибн ал-‘Араби CM. Chodkiewicz. Sceau, 
passim, а также мою статью «валй» в иэс.

76. Зде<;ь мы видим попытку представить этот 
процесс, прибегая к образам сотворенного бытия и 
рациональным категориям (см. примеч. 41).
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م ايق ٠ «س  и МИСТ̂ ИЗМ

ء،ا .77 ا . К. 15:28—29; 32:7—9; 38:71—72. Здесь 
и далее идет скрытое цитирование упомянутых ко- 
ранических пассажсй.

78. Речь идет о конфликте с ангелами, описан- 
ном в нескольких отрывках из Корана, в частности 
2:27-32; 38:71-77 № др.

79. Символическое указание на наличие в чело- 
веке противоречий Ибн ал-‘Араби видел в том, что 
س  ах создал его «обеими руками», соединив в нем 
два начала — Божественное и тварное.

80. Соответствует следующему месту в Коране: 
«И научил Он Адама всем именам, а потом предло- 
жил анга1ам и скяаап: «Сообщите мне имена этих, 
если вы правдивы!» Они сказали: «Хвала Тебе! Мы 
знаем только то, чему Ты нас научил...» Он сказал: 
«О م سعا > сообщи им имена их!» (К. 2:29-31).

81. О сподвижниках Пророка (açfâô ب حا ص  (أ
см. статью О. ٢. Большакова «an-açfâ6» в ИЭС.

82. См. примеч. 67.

83. «Первопь،ль» сал-хабй’ الهباء) — слово ко- 
ранического происхождения (К. 25:23), которое 
Ибн ал-‘Араби использует в качестве одного из СИ- 
нонимов термина хайула ز و ي ه  (первоматерия). 
Это — «темная субстанция, наполнившая пустоту»,
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в которой Аллах «открыл образы» вселенной. Под- 
робнее см. Хаким. Му‘джам, 1095—1097.

84. Согласно ^сульманской традиции, ноги 
Аллаха покоятся на Подножии Трона.

85. То есть сфера зодиакальных созвездий, име- 
нуемая также Атласом, в мусульманской традиции 
созвездия 3©диака именуются ا ه سا ا ص؛ا » (бурудж
•(بروج

86. Здесь, как и во многах других случаях, име- 
ет место Ифа на неопределенности референта ЛИЧ- 
ного местоимения: оно может относиться как к Ал- 
лаху — «Свое одеяние», так и к человеку — «его 
одеяние». Подробнее о «лингеистической стратегии» 
Ибн ал-‘Араби CM. Sells. Garden; он же, Polished Mirror.

87. Букв. — «обе тяжкие [твари]», т. е. «ЛЮДИ и 
джинны» (см. К. 55:3).

88. См. примеч. 2.

89. «Китаб аи-ник^» ( ب ٠ ا ح .)كت النكا  ней
см. Yahia. Classification, 2, 412. Подробное рассмот- 
рение данного вопроса см. Ибн ал-‘Араби. футу؟ ат,
3, 87—91.

90. «Достоверное предание» (çaxûx ح حي ص ) — 
предание, достоверность которого признается боль- 
шинством мусульманских религиозных авторитетов.



(3jl| Ибн ал-‘Араби. Учение о человеке, метафизика и мистицизм

Подробнее СМ. статьи к. ٨ . Бойко «çaxüx» и «ха- 
дй£» ء ИЭС.

91. См. Бухари. Сахйх, 59:2; об упомянутых кора* 
нических персонажах см. статьи м. Б. Пиотров- 
СКОП) «Мариам» (م ب س ) и «Муса» (ص مو ) в иэс.

92. «^естат£ЛИ» (абдал\ ед. ٩. бодал ,ل أبدا
ل  одна из категорий «божьих друзей», или — (بد
«свять«», входящая в невидимую иерархию «м^жей 
сокровенного» (риджал ал-гайб ل جا ب ر الغي ) , KOTO- 

рые, согласно представлениям суфиев, являются ИС- 

ТИННЬ!МИ правителями вселенной. Подробнее см. 
мои статьи «валй» (ي ول ) и «кутб» (قطب) в и ^ . ه  
взглядах Ибн ал-*Араби на эту иерархию см. 73-ю 
главу «футухат».

93. ه  мусульманской интерпретации образа 
Хавва (Евы) см. соответствующую статью м. Б. Пи- 
отровского в ИЭС.

94. Вариант: «всех тех тварей, к©т©рых пости га- 
ет Его взор». Популярное в мусульманской общине 
предание, называемое «хадисом о завесах». п©др©б- 
нее см. Chittick. Knowledge, 401, п. 20, а также Ny- 
berg. Schriften, 174.

95. Разновидность ядовитой змеи, в присутствии 
которой, как утверждают арийские преданна, не 
действуют чары и колдо؛؛ст؛؛о (см., напр., Lane. Lexi- 
con, 1710h).
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96. Об ЭТОМ известном предании CM. Chittick. 
Knowledge, 393—394, п. 3.

9?. «Знатоки Завета» (‘уяаш’ аш-июрй‘а علماء 
شريعة  жизнь мусульманские богословы, ВС١٠ — (ال
посвятившие изучению и истолкованию Корана и 
шариата с буквалистских позиций и в большинстве 
своем настороженно относившиеся к ^ционалисти- 
؟ еским построениям представителей рационалисти- 
ческого богословия (калам م لا ك ), а также к суфий- 
ской теософии. Об отношении к ним Ибн ал-‘Араби 
см. Chittick. Knowledge, 44, 72, 171, 247, 388, ٠. 22.

98. Т. е. сотворение мира не добавило к Его со- 
вершенству никаких "«١™  атрибутов и качеств.

99. X. Нюберг, издатель текста, усматривает в 
этих рассуждениях противоречие: подчеркивая абсо- 
лютное предвечное совершенство Абсолюта, его са- 
модостаточность, Ибн ал-‘Араби оказывается не в 
состоянии логачески объяснить причину, побудив- 
٥١٣١ самодовлеющий Абсолют («не издающийся в 
мирах», как подчеркивается в Коране и Завете) к 
сотворению вселенной. По؛؛тому Ибн ал-‘Араби, по 
мнению X. Нюберга, подменяет объяснение «авто- 
ритетнь!м словом» (verbum magistri). См. Nyberg. 
Schriften, 139.

100. Достоверность этого предания, возводимого 
непосредственно к Аллаху, но не зафиксированного 
в Коране (хадй£ 1<удсй ث ي حدي س د ق ), вызывала серь
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езные сомнения у многих богословов, в частности у 
знаменитого критика Ибн ал-‘Араби и философии 
суфизма — Ибн Таймии (ум. в 1328 г.). Тем не менее 
на нем строится вся космогоническая доктрина суфий- 
ского мыслителя. См. Nyberg. Schriften, 174; Chittick. 
Knowledge, 391, п. 4.

101. «Готовность» (исти‘дад ت صدا س  -от ве — (إ
ка заложенная в человеке индивидуальная воспри- 
имчивость к Богоявлениям, которая определяет как 
модусы его бытия, так и его представления о Боге и 
вселенной, а также о собственной роли и предназ- 
начении в этом мире, в широком понимании 
«готовность» существует у каждой сотворенной ве- 
щи и вселенной в целом. Подробнее CM. Ibn al-Arabi. 
Bezels, 60, 61, 83, 104 etc.; Chittick. Knowledge, 91—
92, 153.

102. Имеется в иипу бытие in concreto.

103. Т. e. бытием вечным и бытием преходя-
ШИМ-

104. Согласно мусульманским представлениям, 
Аллах обращен к миру двумя ипостасями: ипостасью 
могущества сджалйл جلال ) и ипостасью красоты и 
сострадания (джамал جمال). Им соот̂؛ тствуют Бо- 
жественные Имена, например «Могущественный» (ал-
джаббар ر جبا ل ف Мягсий» (ар-ра'уф» — (ا و رذ ل и (ا
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105. Занимание пространства — сущностная ха- 
№ا»ا،ه اءءءء  сотворенной вещи. Этим Ибн ал-‘Ар̂؛ и 

указывает, что статус этих духов ниже статуса высших 
ангелов (см. примеч. 34).

106. «Белая Земля» (ал-арф ал-байфа’ ض لار  ا
ضاء  вероятно, один из синонимов термина — (البي
«Просторная Богова Земля» (ал-арф ал-шшхййа
ал-васи'а ض لار لإلاهية ا سعة ا الوا ). Это — «умопо-
стигаемый мир, недоступный чувственным восприя- 
™ям», место, в котором Аллах предстает не в каче- 
стве Бога-творца, а в качестве Господа, требующего 
поклонения. См. Хаким. Му‘джам, 67—68.

107. Подробнее о понятиях «стоянка» и «со- 
стояние» см. мои статьи «макам» (م مقا ) и «хал»
ل) حا ) в ИЭС.

108. Согаасно Ибн ал-‘Араби, критерием ДОСТО- 
верности (недостоверности) предания служит не 
только «надежная» цепь его передатчиков, как пола- 
гали практически все мусульманские богословы, но 
и подтверждение либо опровержение его происхож- 
дения от Пророка в ходе откровения (кашф ف  .(كش
См. Chittick. Knowledge, 250—252.

109. См. примеч. 92.

110. См. К. 15:85; 46:2 и т. д.

111. Вариант: «познал свою душу».
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112. Известное предание, к которому часто при- 
бегал Ибн ал-‘Араби для обоснованна своих пред- 
ставлений о роли человека в мироздании. См. Та- 
keshita. Theory; Chittick. Knowledge, 344—346.

113. См. K. 36:11.

114. См. примеч. 17.

115. X. №оберг ؛называет на сходство данной 
космогонической картины с тем, что мы находим в 
учении «Братьев чистоты». См. Nyberg. Schriften, 
145; о «Братьях чистоты» см. статью т. Ибрагама и 
А. Сагацеева «и$вон aç-ça<pâ’>> ( ن ه صفاء )إخوا ال  
ИЭС.

116. Подчеркивая пассивность Разума, его не- 
способность к самостоятельному с^раскрытию, 
Ибн ал-‘Араби исподволь отмежевывается от тех 
мыслителей (в час™ос™, Ибн Сина, Ибн Руцц؛), ко- 
торые так или иначе сводили роль Божественного 
Абсолюта к «первотолчку», после чего функцию ре- 
1улирования бытийных процессов «берет на себя» 
п^чин-следственная связь, в то же время в от- 
дельных ^сс^дениях  Ибн ал-‘Араби Разум высту- 
пает как Всеобщий высший Закон — аналог Логоса 
древне^>еческой традиции. См. Nyberg. Schriften, 
48—52.

117. Ие вполне ясно, о каком имени идет речь, 
поэтому издатель предполагает, что в текст при пе
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реписке вкралась ©шибка или пропуск (см. Nyberg. 
Schriften, 174). Из предшествующего текста м©жно 
предположить связь Разума с Б©жественнь1М именем 
«Изволяющий».

118. «Оность» (хувййа ة ص ) предполагает не- 
сколько возможных переводов, в частности «са- 
صملا >», но в этом случае перевод совпадает с пере- 
в©д©м слова махийа مهية, которое также часто 
встречается в текстах Ибн ал-‘Араби (ср. Chittick. 
Knowledge, 399, п . وا ).

119. Имеется в виду крайняя неопределенность 
арабского местоимения «хува» и «ху» هو  (Он). 
По-видимому, Ибн ал-‘Араби хочет подчеркнуть, что 
на том этапе творения местоимение относилось к 
Божеству в самом шир©к©м смысле, еще не ограни- 
ченном какими-либо эпитетами и ©•^делениями. 
Речь идет не о «Создателе», «Творце», «Повелителе» 
и т. п., а просто некоем неп©стижим©м надмирном 
существе — «٠٧».

120. Смысл данного слова в настоящем к©нтек- 
сте не вполне ясен. Объяснения, которые предлагает 
X. Н،оберг, на мой взгляд, неубедительны (см. Ny- 
berg. Schriften, 175). Возможно, исходя из значения 
корня С‘Д م م ص , следует переводить это слово как 
прилагательное «высочайший», «возвышенный», что 
вполне отражает характер Божественных Имен.
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121. О ^нцепции Божественного предопреде- 
ления и □редустановления, а также О различиях 
между и ими см. статью «ая-кафй’ ва-л-кадар»
( ضاء ر الق والقد ) Т. Ибрагама и ٨ . Сапщеева в иэс, а 
также МОЮ статью «ал-Кашани».

122. Речь идет о невидимой иерархии суфий- 
ских друзей Бога (аулийа’ اولياء), которую возтав- 
ляет Божественный Полюс (кутб ب  ,Друзья Бога .(قط
занимающие высокие ступени данной иерархии, со- 
гласно Ибн ал-‘Араби, находятся «на сердце» того 
или иного пророка, например Ибрахима, Мусы, ‘Ись• 
и др. Это означает, что они ١١١،  или иначе наследу- 
ют «духовный тип» и особенности данного пророка.
Эти типы и особенности, характерные для 27 про- 
роков мусульманской традиции, рассмотрены в са- 
мом известном сочинении Ибн ал-‘Араби — «Oyçÿç 
ал-хикам». Что касается ангелов, упомянутых в на- 
стоящем отрывке, то они обладают особым статусом 
и подчинены непосредственно Аллаху. Они потру- 
жены в состояние мистического восторга, вызванно- 
го лицезрением Бога. Соответственно друзья Бога, 
пребывающие у них иа сердце, также занимают сре- 
ди прочих «мужей Сокровенного» особое положе- 
ние и не входят в иерархию, подчиненную Полюсу. 
Подробнее см. главу 73-ю сочинения «ал-футухат
ал-маккййа».

123. Согласно мусульманским эсхатологическим 
представлениям, смерть будет приведена в присут

اس|رم ابق  Ибн ал-‘Араби. Учение о человеке, метафизика и мистицизм
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ствие праведников и грешников в виде «ослепитель- 
но белого барана» (или «барана цвета соли») и бу- 
дет забита со словами: «ه  люди Рая! ه  люди Ада! 
Вечность! Смерти больше нет!» См. Ибн Ханбал. 
Муснад, 3, 9; Chittick. Knowledge, 397, п. 15.

124. ٠ала кодам aç-çudK ى م عل د ق ق صد ال  (см. 
K. 10:2). И. ю. Крачковский переводит данное ело- 
восочетание как «верное ^имущество», однако 
Ибн ал-‘Араби, судя по контексту, понимает его 
по-иному.

125. Т. е. «место обучения истинам, содержа- 
щимся в Разуме».

126. См. примеч. 93.

127. См. примеч. 18. Указанием на концепцию 
«пьгаания Милостивого» в Божественном Завете Ибн 
ал-‘Араби считал следующее предание, возводимое к 
Пророку: «Я ощущаю, как дыхание Милостивого 
приходит ко мне со стороны Йемена». См. Ибн 
Ханбал. Муснап 2, 41؟

128. Речь идет о загадочной букве «нун» ن , ко- 
торой открывается коранический стих, упоминаю- 
щий о Пере (см. к. 68:1). Некоторые мусульманские 
комментаторы Корана отождествляли эту букву с 
«чернильницей», из которой Перворазум (т. е. Перо) 
черпал свои знания. Как можно видеть, Ибн 
ал-‘Араби является противником этой идеи.
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129. «Китаб ан-нафс» س كتاب النف  или «Китаб 
аз-зумурруда ал-؟ адра’>> ب را الزمردة كتا ض ح ل ا , в 
списке произведений Ибн ал-‘Араби, составленном 
٠ . Йахйей, сочинений с такими названиями нет 
(٥٢. Yahia. Classification, 2, 405).

130. ٠ . Йахйа тем не менее угвервдает, что со- 
чинение с таким названием («аз^урра «’ م6ة؛قوإ -س  

رة ذ ل ضا ا بي ل ا ) приписано Ибн ал-‘Араби по ошибке 
(см. Yahia. Classification, 1, 192).

131. Т. е. Аллах «смилостивился» над тварями и 
своими Именами- даровав им бытие in concreto.

132. Намек на мусульманское предание, согоас- 
но которому: «Наш Господь нисходит на небо этого 
мира каждую ночь и спрашивает: «Есть ли здесь 
кто-либо ^скаивающийся?» Ибн Ханбал. Муснад, 2, 
433! 3, 34. См. также Wensinck. Concordance, 2, 152.

133. «Воистину, Аллах больше радуется раская- 
нию одного из Своих рабов, нежели кто-либо из вас 
радуется, найдя в степи своего потерявшегося верб- 
люда!» (см. Муслим. Са^й؟ , «Тавба», 1—9; 
Wensinck. Concordance, 1, 184).

134. «Наш Господь смеется над унынием Своих 
рабов...» (см. Wensinck. Concordance, 483 4 8 5 ) .
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135. «Воистину, Аллах удивляется юноше, у ко- 
торого отсутствует чувственное желание...» (см. Ибн 
Ханбал. Муснад, 4, 151).

136. «Никто из мусульман не находит прибе- 
жища в мечети ради молитвы и поминания [Аллаха] 
без того, чтобы Аллах не принимал бы его радост- 
но...» (см. Ибн Ханбал. Муснад, 2, 307, 328, 340, 
453).

137■ К. 2:14; ссылки на «издевательство Аллаха» 
над своими рабами можно встретить также во мн©гах 
преданиях.

138. См., напр., К. 3:54; 8:30 и др.

Всеми перечисленными примерами Ибн ал-‘Ара-
би, по-видимому, стремится показать, каким образом 
Аллах «снисходит» до понимания людей, обращаясь 
к ним на доступном им языке. Это отнюдь не озна- 
чает, что в своей сути Он таков, каким Он пред- 
ставляется людям. Величайшая Божественная тайна 
заключается в непостижимом разумом соединении 
присущих Богу атрибутов «подобия» и «бесподоб- 
нос™» (см., напр., Chittick. Knowledge, 68—76).

139. См. К. 69:17. Ибн ал-‘Араби не уточняет, к 
какому из упомянутых двух Тронов относится дан- 
ное высказывание.
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140. Об و™^ ангелах ٠٠٠. соответствующие ста- 
тъи М. Б. Пиотровского в иэс, ه также его статью
«малй'ика» (ملائكة).

141. Ибн Масарра (ум. в 931 ٢.) — загадочная 
фигура в истории мусульманского эзотсризма, до сих 
нор вызывающая споры среди исследователей. Уроже- 
нец Андалусии, он проповедовал свое учение в Кор- 
дове. В нем можно обнаружить следы влияния нео- 
платоновской философии. Подробнее CM. Arnaldez.
Ibn Masarra; Stem. Ibn Masarra.

142. «У^оза» (ал-ва'йд الوعيد) и «обещание» 
(ал-ва'д الوعد) — термины мусульманского богосло- 
ВИЯ. Дав своим рабам Закон, Аллах при^озш• ОС- 

лушникам адскими мучениями, а покорным пообе- 
щал райские наслаждения.

143. В арабском языке синонимом слова «рог»
(карн ن ر является слово çÿp (قر و ص , которое в на- 
писании совпадает с формой множественного числа 
слова «формь•» (çyeap). Подчеркивая то, что, со- 
гласно мусульманской традиции, Исрафил является 
обладателем «٣٨١», Ибн ал-‘Араби намекает на его 
формообразующую функцию в мироздании. Об Ис- 
рафиле см. Chittick. Knowledge, 412, п. 12.

144. Согласно мусульманскому преданию, Исра- 
фил — величайший архангел, несущий на своих 
плечах Божественный Трон, в «присутствии Бо-
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жественн©го Величия сжимается до размера во- 
робья». См. Chittick. Knowledge, 3 7 4 1 2 .п. ،2 ,ا 

145. Согласно преданию, посланник Аллаха 
«увидел [архангела] Джабра’ила в одеянии со шлей- 
фом (рафраф ف رفر )» (см. Ибн Ханбал. Муснад, 1, 
394, 418, 449). Впрочем, из контекста хадисов точ- 
ное значение слова «рафраф» установить невозможно.

146. «Гибель (или самоуничтожение) в Боге» 
(фана' فناء); об этом важном суфийском понятии 
см. мою статью «фанй’» в иэс.

147. Абу Б акр ас-Саддик («Правдовейший») — 
первый из четырех «праведных халифов» мусульман- 
ской общины, умерший в 634 ٢. Подробнее о нем 
см. статью ه ٢ . . Большакова «Абу Бакр ас-Сиддик» в 
ИЭС.

148. Обнаружить это предание в основных 
сборниках хадисов не удалось.

149. Ср. Ибн Ханбал. Муснад, 4, 419.

150. Подробнее о чудесах пророков и чудесах бо- 
жьих друзей см. мои статьи «му'джиза» (جزة مع ) и
«карама» (كرامة) в иэс.

151. Т. е. суфиев.

152. См. примеч. 85.
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153. Т. ء. в мире прообразов. ه  п^сугствиях ем. 
примеч. 4.

154. Описание этой истории см. к. 20:87—90.

155. Мусульманский аналог созвездия Девы.

156. «Китаб аш-ша’н» ن كثاب شأ ال  — труда с 
таким названием нет в списке о . Йахйи, тогда как 
X. Нюберг упоминает о наличии рукописи с таким на- 
званием (см. Nyberg. Schriften, 178; Brockelmann. 
Geschichte, 1, 442).

157. Вслед за ал-Газали Ибн ал-‘Араби отрицал 
абсолютизацию п^чинно-с^ствснных отношений 
в материальном мире, столь характерную для ряда 
мусульманских философов. Единственной «истин- 
ной» причиной, стоящей за всеми явлениями мира 
(а не только за «первотолчком», как полагали фило- 
софы), Ибн ал-‘Араби считал Абсолют, который 
«скрывается» от взоров большинства людей за плот- 
ной завесой ^!{^-«посредников» (асбаб ب ا سب  и (ا
природных законов. На самом деле привычное, при- 
чино-обусловленное течение событий есть не что 
иное, как «соблазн», «испытание», которому подвер- 
гаются смертные; Аллах волен прервать его в любое 
мт©вение.

158. Хурафа из аравийского племени Дж^ай- 
на — человек, будто бы похищенный джиннами, 
который «по возвращении» рассказал соплеменни



кам множество небылиц, вследствие чего его имя 
стало нарицательньгм для тех, кто занимается из- 
мышлениями. Речь в предании, вероятно, идет об 
одном из легевдарных аравийских народов, скорее 
всего ад или самуд, которые, скопив несметные бо- 
гатства, возвеличились, забыли Бога и были уничто- 
жены Аллахом в наказание за гордыню и непослу- 
шание. См. статью м. Б. Пиотровского «,äd» (عاد) в 
ИЭС.

159. Абу Хурайра — сподвижник Пророка, ко- 
торый, как считают, собрал наибольшее количество 
преданий о поступках и высказываниях основателя 
ислама.

160. Перечисленные здесь понятия были введе- 
ны рядом богословских течений в исламе с целью 
преодолеть чрезмерный детерминизм, лишавший ве- 
руюшего какой-либо ответственности за свои по- 
ступки, ссылаясь на то, что в конечном счете их со- 
вершает не кто иной, как сам Аллах. Широкое рас- 
простраиение получило учение о «присвоении» че- 
ловеком поступков, творцом которых выступает Ал- 
лах. Подробнее см. статью т. Ибрапгма и А. Са- 
гадеева «касб» (ب س ك ) в иэс.

161. Ибн^л-‘Араби исходит из этимологии кор- 
ня КФР ر ل م  — «покрывать», «скрывать», имея в 
виду, что «неверующий» нарочно «утаивает» истину, 
ибо на самом деле «неверие», как и «многобожие», 
есть абсурд. См. примеч. 25.

римечания! ا



162. T. e. земля, огонь, вода и воздух.

163. По-видимому, на 1021, хотя нельзя ИСКЛЮ- 

чать, что на 12.

164. Вероятно, имеется в виду движение 
(вращение) земли, вызывающее сезонный рост рас- 
тений.

165. В данном случае и далее Ибн ал-‘Араби ие 
отличает бугаь! от звуков. Буквы арабского алфавита, 
известного как абджад جد ب  -располагаются по мес ,ا
там их артикуляции: от менее <<س م س » к более 
«глубоким», то есть от зубных и губных к гортан- 
ным и эмфатическим.

166. Например, звук «٨», отсутствующий в араб- 
ском языке.

167. Видимо, имеется в виду звук «ж», отсугству- 
ющий в арабском языке.

168. Джафар ас-Садик (700—765) — шестой 
имам шиитского ислама, которьй традиционно счи- 
тается основателем нескольких отраслей мусульман- 
ского эзотерического знания, в частности учения о 
тайной символике букв и цифр, физиогаомики, ал- 
лсгорического истолкования Корана. Подробнее 
см. статью С. М. Прозорова «Джафар ас-Садик» в 
ИЭС.
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169. Т. е. традиционные атрибуты мусульман- 
ского Рая. Подробнее см. статью м. Б. Пиотровско- 
го «ал-Джанна» (ة جن .в иэс (ال

170. Так Ибн ал-‘Араби называет два основных 
элемента, участвующие в творческом процессе. Бла- 
годаря им реализуются предопределенные Боже- 
ственной воле؛؛ земные процессы и явления. Как 
можно видеть из данного отрывка, иначе обстоит 
дело в Раю, где действуют, согласно Ибн ал-‘Араби, 
иные законы.

171. Отрьгеки из предания, встречающегося, в 
частности, в сборнике «достоверных» преданий 
ал-Бухари (см. Бухари, Ça؟ û59:8 ,؟ ).

172. Речь идет о Джабра’иле (см. к. 53:13). ه  
«лотосе» см. статью м. Б. Пиотровского «ал-ucpâ'
ва-л-ми‘радж» ( ء لإسرا ج ا والمعرا ) в ИЭС, а также
его же «Коранические сказания», 162-167 и 182, 
цримеч. 3.

173. Речь идет об Исрафиле. См. к. 6:73 и при- 
меч. 143.

174. Т. е. ангел смерти ‘Изра’йл (‘Азра’йл). См. 
статью М. Б. Пиотровского «,Изрй’йл» (عزرائيل ) в 
ИЭС и его же «Коранические сказания», 172, при- 
меч. 3.
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175. Т. €. архангел Мика’йл. См. ст. м. Б. Пиот- 
ровского «Мйкал» (زميكال в حووا .

176. По-видимому, имеется в виду ангел Ридван
وان ض ر .

177. Согласно комментаторам к©рана — «на^ва- 
ние горы Синая», упоминание о которой встречается 
в Коране дважды — 23:20 и 52:1. Суфийские ком- 
ментаторь] рассматривали ее как символ Перворазу- 
ма. См. Nyberg. Schriften, 180.

178. Возможно, имеется в виду Ну? لوح (Ной), 
спасшийся от Всемирного потопа на горе ал-Джуди 
(К. 11:46). Згадочную фразу «закипела печь»
(К. 11:42) в кораиичсском рассказе о спасении н ^ а  
комментаторы истолковывали по-разному. По-види- 
мому, Ибн ал-‘Араби имеет в виду собственное 
объяснение на этот счет, суть которого из данного 
контекста не ясна. Ср. Nyberg. Schriften, 180.

179. В Коране ‘йса ز س عي  говорит о себе в пер- 
вом лице: «я сотворю вам из глииы...» Об образе 
‘Йса (Иисуса) в мусульманской традиции см. статью 
М. Б. Пиотровского в иэс.

180. Т. е. дыхание Милостивого.

181. Не вполне ясно, к чему относится данное 
местоимение: к Центру или же к ангелу-дыханию.

.Ибн ал-‘Араби ابن ٠< سسم ه  » « »  и мис™^«м

182. См. Streck, Miquel. к ^
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183. Т. е. Аллах. Иногда так именуют Пророка.

184. Во всех приведенных цитатах ٣٩،  идет о му- 
чениях, ожидающих ^*؛،цников в Аду.

185. Цитата из предания об адских муках. 
См. Ибн Ханбал. Муснад, 1, 246; 2, 504.

186. ?азновиднгсть колючего дереву произраста- 
ющего в Аду.

187. Минбар منبر  (или мимбар) — трибуна, с 
которой пророк Мухаммад, а впоследствии и все му- 
сульманские п^поведники, читал пятничные пропове- 
ди. Пророк был похоронен в Медине рядом с первой 
،^сульманской мечетью, в которой был установлен 
его минбар.

188. «Китаб ал-джанна» ب جنة كثا ال  и «Китаб 
ан-нар» ب ر كتا النا  См. Yahia. Classification, 1, 276; 2, 
407.

189. Чтение, предлагаемое издат£Л€м X. Нюбер- 
гом (калабаха), не имеет смысла. Скорее всего, надо
читать что-то вроде « ضها هءصب» قب ثسر<  — «схватил
ее», хотя это только наше предположение.

190. Ибн ал-‘Араби имеет в виду известного 
мафибского суфия, сподвижника Абу Мадйана (о нем 
см. мою статью в и ؛̂ )  Мусу б. Имрана ؛»-Садраяи 
(ум. в 1207 г.). Муса и его спутник поднялись на го- 
ру Каф и совершили иа ней молитву. Ибн ал-‘Араби



а^Араби^Учени^^1еловеке^етафизикаии^истицизм̂؛б^ ^ ؛ ^ ^ ^ ^ ^ ^

считал Мусу одним из «^гститслей» (обдал 
ل دا ب  .членов невидимой суфийской иерархии — (أ
См. Ибн ал-‘Араби. футухат, 2, 682 и Austin. Sufis, 
122.

191. См. мою статью «Абу Мадйан» в иэс.

192. йусуф б. йахлаф ал-Кумн (ум. в 1180 г.) — 
٠؛، ٥ »؛١  суфий, один из духовных наставников 

Ибн ал-‘Араби, которого последний часто упомина- 
ет в своих сочинениях. См. Ибн ал-‘Араби. футухат, 
1, 253; 3, 45, а также Austin. Sufis, 69-73 س ; ء . 
IbnArabi, 116— 117.

193. Т. e. ангелы.

194. Почти буквальная цитата из Евангелия от 
Матфея 6:3.

195. Здесь обыгрываются значения слова xaeä’ 

 -которое в арабском языке может обозначать од ,هواء
новременно «сильный порыв ветра» и «безоглядную, 
необузданную страсть».

196. Имеются в вицу п^дставители древнегречес- 
кой философии, чьи труды были знакомы арабам по 
переводам.

197. Одна из основных функций ангелов — по- 
минание и восхваление Бога.
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198. Луна в арабском языке — существительное 
мужского рода.

199. См. примеч. 140.

200. Адское дерево, горькими плодами которого 
будут питаться грешники.

201. Один из ввдов тенистых деревьев со слад- 
кими плодами, произрастающих в Раю.

202. Т. е. богословы и суфии, находившиеся, по 
мнению Ибн ал-‘Араби, на верном пути. Человеком, 
заслужившим их доверие, по-видимому, является 
ал-Газали (ум. в 1111 г.), выступивший с опровер- 
жением доводов мусульманских философов. См. ста- 
тью Т. Ибрагама и А. Сагадеева «ал-Газали» в ИЭС.

203. Буквально — «последняя инстанция».

204. Буквально — «партия Аллаха» (хизб Аллах 
ب الله حز ). Ныне, как известно, это название одной 

из воинствующих мусульманских организаций. 
Ср. К. 58:22.

205. См. К. 76:13; 24:43; 52:6.

206. Имя этого ангела, согласно преданию охра- 
няющего вход в Рай, означает «удовлетворенный», 
«довольный».

207. См. Бухари. Сахи97:38 ,؟ .



208. Т. ء. в День воскресения, как сообщают неко- 
торые мусульманские пр^пяния

209. Т. е. наставить людей на путь истинный 
собственным примером и увещеванием. Для этого 
друзья божьи должны отвлечься на время от созер- 
цания Всевьиннего и обратиться к его творению, да- 
бы усовершенствовать его.

210. Т. е. путем вращения сфер.

211. Малик ك ها  — «владеющий», «пове- 
девающий».

^12. Ал-джаббйр ر جيا ل  -одно из имен Алла — ا
ха, которое относится к атрибутам Божественного 
величия (джалал ل لا ج ). См. примеч. 104.

213- См. Chittick, Knowledge ا يم -

214. Возможно, ؛»то намек на то, что в арабской 
научной литературе буква «çâd» ص  означает «٣  и 
ось «у». Намек на то, что процесс порождения бы- 
тия осуществляется вертикально: из точки в верши- 
не гигантского конуса к постоянно расширяющейся
периферии.

215. См. примеч. 205.

2 6  Пощх^нее см. статью м. Б. Пиотровского .ل
«шайтан» (ن طا شي ) в иэс.

اسوس ايق  Ибн م ا ٠ «ص  и >«»ب ««

256



Примечания

217. Колос — созвездие Девы и соответствую- 
щий ему ангел.

218. Эти свойства, согласно астрологическим тео- 
риям, присущи данному ангелу и его созвездию.

219. Об Абу ‘Али ал-Бащади (ум. в 902 г.) и его 
сочинении «Китаб ан-навадир» ب النوادر كثا  CM. Sez- 
gin. Schrifttums, 1, 374. Упомянутая история пове- 
ствует о дружбе человека по имени Хунафир с джии- 
ном Шисаром, избавившим своего друга от опасно،;- 
тей- обычно подстерегающих человека в Н О Ч И -

220. Согласно Ибн ал-‘Араби, откровение осуще- 
ствляется благодаря проникновению мысли мистика 
в мир воображения, населенный нематериальными 
прообразами земных вещей и явлений.

221. «Китаб ал-кашф» ب ف كتا الكش , у Ибн
ал-‘Араби имеется несколько сочинений с подобным 
названием (см. Yahia. Classification, 1, 330—336).

222. Ибн ал-‘Араби, как и многае мусульман- 
ские мыслители, рассматривал исторический про- 
песс как совокупность сменяющих друг друга вре- 
менных циклов, природа которых определяется той 
или иной пророческой миссией.

223. «Колебание» (хайра رة حي ) — одна и  ̂ КЛЮ- 

чевых концепций гносеологии Ибн ал-‘Араби. Она 
отрицает ценность однажды установленного факта,
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ибо бытие есть текучий, непрерывно меняющийся 
процесс, отделяющийся бесконечным чередовани- 
ем Богоявлений (таджаллийат ت جليا  Поэтому .(ت
познающий субъект должен постоянно следовать за 
меняющимися ]̂ТИЙНЫМИ модусами, пребывая в 
«колебании». Подробнее CM. Sells. Garden; Chittick. 
Knowledge, 375—381.

224. См. примеч. 41.

225. Речь идет о постоянном поминании им<*ни 
Бога (зикр ر ك ذ ), как явно (джалй ئ ل ج ), так и скры- 
то (хафй ي خن ), что является важнейшим элементом 
суфийской практики. См. статью ه . ф. Акимуш- 
кина «зикр» в ИЭС.

226. Т. е. благодаря потребности людей в Боже- 
стве, доступном пониманию, надмирный непости- 
жимый Абсолют обретает черты и атрибуты Бога — 
творца, правителя и покровителя вселенной, о  по- 
нятии Божественной «опоры» CM. Chittick. Knowledge, 
37—38.

227. Не вполне ясно, к чему это относится: к 
«изгаанию т в а р н о с т и  из сердца» либо же к «удо- 
влетворению потребности».

228. Согласно широко известной традиции, на- 
слезниками Пророка являются «ученые этой обши- 
ны». Ибн ал-‘Араби, однако, полагал, что это OTHO- 

сится не к зако^ед^буквалистам (‘уламй ' ар-ру-
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сум م علماء و س ر ل ا ), а к «божьим друзьям», «по- 
знавшим» (‘арифун ضن ر عا ) из числа суфиев.

229. Wensinck. Concordance, 26 م ل, 475, 425ب , 
318, 329—330.

230. Wensinck. Concordance, 5, 286.

231. Прилагательные «ровный» и «неровный» ه 
арабском языке имеют также значение соответ- 

اااء،ه № «легкий» (например, характер) и «пе- 
чальный».

س  См. К. 2:28—31.

233. Подробнее о методах аллегорического толко- 
вания текста Корана см. мою статью «та’вйл»
د) ي ب أ ت ) в ИЭС.

234. Т. е. прилежностью одновременно к доль- 
нему и Божественному мирам.

235. Т. е. познающий сознает что его знание о 
Бо«؛ неполно и что существует нечто недоступное 
его пониманию. Это сознание уже есть знание, ибо 
оно удерживает человека от гордьти и беспочвен- 
ных притязаний на всезнание и могущество — каче- 
ства, присущие одному лишь Богу. Ибн ал-‘Араби 
считал это высочайший ступенью человеческого по- 
знания. См. Chittick. Knowledge, 4, 164 ,155 ,132 ا^م ا , 
396, п. 31.
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236. Это высказывание, вероятно, следует ИС- 

толковывать в свете предьшушеш примеч.

237- Т. е. Адам.

238. Имеется в виду предвечный договор (MÜ£âK 
ق  заключенный между Аллахом и прообразами ,(ميثا
людей, явленными в виде «нейтральны х части- 
чек». Люди-частички признали Аллаха своим Гос- 
подом и обещали поклоняться ему, но, обретя мате- 
риальн^о оболочку, забыли о договоре. См. мою 
статью «ат-Тустари» в иэс, а также Böwering. Vi- 
sion, 57 ا47-ل  et passim.

239. и ^ а  слов, основанная на фонетической 
близости слов «частички» (japp ئ  ,«и «потомство (ن
«дети» (зуррййа ة ي ن د ).

240. Буквально: «в пре!раде» (барзах يوزع). См. 
К. 23:102, а также статью м. Б. Пиотровского «‘азаб
ал-кабр» ( ب القبر عذ ) в иэс.

241. Т. е. принял бы ислам (аслам م سل .(ا

242. Описание подобного состояния, посетивше- 
го Ибн ал-‘Араби в городе Фес в 1196 г. см. Ибн 
ал-‘Араби. футухйт, 1, 491 и 2, 486. См. также Ad- 
das. Ibn Arabi, 182— 183.

243. Возможпо, имеются в виду благочестивые 
представители других религий.
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244. Т. е. человек, (•؛годящийся в состоянии 
мистического экстаза, вызванного близостью к Богу 
или созерцанием Его.

Примечания

Мекканские откровения

245. ваджд جد و  — буквально «всфеча». На 
языке суфиев так называется «встреча ء Богом», вы- 
зывающая в душе мистика состояние экстатического 
восторга. Поэтому в западиой востоковедной литера- 
туре этот термин обычно перевопят как «экстаз»-

246. См. примеч. 24.

247. Название этого труда переводится как 
«достовериый», «правильный». Так называли преда- 
ние, которое, с точки зрения мусульманских бого- 
словов, было достоверным. Название «çaxûx» ح حي ص  
носят также труды наиболее авторитетных собира- 
телей преданий-хадисов — ал-Бухари (ум. в 870 ٢.) 
и Муслима Ибн Хаджжаджа (ум. в 875 г.). Подроб- 
нее см. статьи к. А. Бойко «хадй£» (حديث), «çaxûx» 
ح) حي ص ) и «Муслим» (م ل س ) в ИЭС.

248. Речь идет о предании, сообщающем о явле- 
НИИ Бога разным людям в разных обликах в день 
Воскресения (Муслим. Сахйх, «иман», 302).

249. Речь идет о том, что рациональные ДОВОДЬ! 
могут дать в конечном счете лишь апофатическое
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либ© негативное определение Бога. См. статью 
Т. Ибрагима и ٨ . в. С атс،деева «та'тйл» (ل طي م ) в 
ИЭС.

250. Т. е. пророков и посланников Аппяхя.

251. Вариант предания, в©зв©дим©го непосред- 
ственно к Аллаху. См. примеч. 100.

252. Ибо не одеаниченная ими Божественная 
Сущность невообразима и непостижима.

253. Намек на хадис, часто цитируемый Ибн 
ал-‘Араби в своих сочинениях: «Аллах пребывает в 
том направлении (кибла قبلة), в котором совершает 
молитву каждый молящийся», в традиционных СВ©- 
дах мусульманск©го предания данный хадис отсут- 
ствует.

254. Намек на женщин, явившихся предметами 
безответной всеп©га©щаю،цей любви героев арабской 
поэзии — Маджнуна, Бишра, Кайса. Ср. Sells. Gar- 
den, 308—309.

255. См. Ибн Ханбал. Муснаа, 4, 133, 134, 151.

256. Намек на известное предание, в котором 
Аллах говорит: «Мой раб приближается ко Мне по- 
средством не чего иного, кроме любви, к©т©рую я 
сделал обязательной для него. Мой раб ник©гаа не 
прекращает приближаться ко Мне через посредство 
сверхобязательного помонения, покуда я не полюб-
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ЛЮ его. Тоща же, когда я полюблю его, я стану 
слухом, которым он слышит, рукой, которой он бс- 
рет, ногой, которой он ступает». Отсюда — суфийский 
термин, который можно перевести как «блигость, 
[достигнутая] сверхобязательным поклонением», ко- 
торая противопоставляется «близости, [достигнутой] 
обязательным поклонением». См. Бухари. Сахйх, 
81:38.

257. Т. е. удвоение бытия Бога в зеркале все- 
ленной.

258. См. примеч. 256. Здесь имеется в виду один 
из вариантов приведенного выше предания, в кото- 
ром наряду со «слухом» фигурирует также «взор».

259. Так в арабской •рамматике именуется мес- 
тоимение третьего липа единственного числа. На 
двусмысленности этого термина строится дальней- 
шее расселение Ибн ал-‘Араби.

260. Существует несколько близких по смыслу 
преданий (см., напр.. Бухари. Сахйх, 64:30; ср. Ибн 
Ханбал. Муснад, 3, 22).

261. Вариант предания, упомянутого в при- 
меч. ١٠٠.

262. Т. е. К. 57:1.

263. В данном случае имеется в виду простое 
зрительное восприятие, в отличие от «ведения серд-
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ца» (6açûpam ал-калб صيرة ب ب القل ), присущего су- 
фиям.

264. «Они боятся своего Господа, который над 
ними, и делают то, что им повалено» (К. 16:52), 
ср. К. 66:6.

265. Речь идет о том, что все с^ествующие 
вещи неосознанно с о в е р ш а ю т  поклонение Аллаху и 
восхваляют его. Это заложено в само؛؛ их природе. 
Таким образом, члены человеческого организма, на- 
рушая Божественные заповеди, идут против своей 
природы, ибо они поотинены разумным душам, ко- 
торые и совершают «ослушание».

266. См. примеч. 238 и 239.

267. Т. е. многобожники, которые наряду с Ал- 
лахом поклонялись меньшим богам поисламского 

арабского пантеона.

268. «Божественное попечительство» (ал-‘итйа 

 -может пониматься также и как «Божест (العناية
венное предопределение», «Божественный план», 
согласно которому было осуществлено тилрение-

، ^69. Употребленный в Кораие корень ТБ‘ 
طمع  — «запечатывать» помимо своего основного 
значения имеет ряд коннотаций, которые подразуме- 
вает толкование, предложенное Ибн ал-‘Араби, в ча- 
стности «закладьгеать что-то в чью-либо природу»,
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«предрасполагать кого-то к чему-то». Таким обра- 
 .ом, с одной стороны, Аллах «запечатывает», т. е؟
«ослепляет» сердца «гордецов и тиранов», а с дру- 
гой — закладывает в сущность человека отвращение 
к горделивости и тирании.

270. Речь идет об этой жи^ни и о бупутей жизни.

271. Буквально — «для другой толпы», т. е. для 
грешников, обреченных на адские муки.

272. Поскольку сама любовь как таковая безна- 
чальна и вечна.

273. Т. е. суфизма-

274. Речь, по-видимому, идет об одном из хали- 
фов аббасидской династии.

275. Подробнее о «созерцании» и его гносео-онто- 
логической роли в учении Ибн ал-‘Араби CM. Chit- 
tick. Knowledge, 225—228.

276. T. e. слухом.

277. Речь идет о «друге божьем», т. е. «святом». 
См. примеч. 10.

278. Ср. Бухари. Сахйх, 81:38.

279. См. примеч. 87.



И رص б н ح ٠  س  человеке, И س > ح سي

ه.280 ،, примеч. 238 и 239.

281. Речь идет ه  материальном ™ ،  человека.

282. «Божественная ревность» (гайра илахййа 
لاهية غيرة ا ) есть то, что, согласно Ибн ал-‘Араби, не 

признает ة هء0س  чего-либо помимо Творца, ©на 
предполагает, «что ничто на свете не обладает бы- 
тием, за исключением Аллаха» (см. Ибн ал-'Араби. 
футухат, 2, 226). Стремясь отвратить человека от 
обращения к чему-либо помимо Самого Себя (гайр 
ر ي ف ), Аллах всегаа стремится предстать пред челове- 
ком в облике предоета его желания или того, в чем 
человек нуждается.

283. Вероятно, имеется в вицу уровень «Бо- 
жественного единства» (ал-ахадййа لأحدية  когда ,(ا
Абсолют был еще нерасчлененной совокупностью 
бытийных потенций (ء Собственных имен и атрибу- 
тов) и потому не мог созерцать и любить никого, 
кроме Самого Себя. Котаа же эти потенции реали- 
зовались в сотворенной вселенной, Абсолют как бы 
обрел иной уровень бьгтия. Он «отстранился» и уви- 
дел Себя в чем-то ином, нежели Он Сам. Однако 
это «инобытие» Абсолюта в конечном счете есть 
лишь иллюзия, ибо в реальности бьгтие принадле- 
жит исключительно Ему, и никому другому. Следо- 
вательно, любовь к Богу бытийных образов проис- 
ходит от Него и является не чем ^ным, как любовью 
к Самому Себе.
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284. См. примеч. 18 и 56.

285. Творящая ип©стась Абсолюта, обращенная 
вовне, т. е. к созвдаемой вселенной. Подробнее см. 
Chittick. Knowledge, 132— 134.

286. ه  мусульманах трактовках образов ،йсы 
(Иисуса) и его матери Марйам (Марии) см. соответ- 
ствующие статьи м. Б. Пиотровского в иэс.

ق‘ .287 س  aiu-iuaxâda دة عالم شها ال  — чувствен-
но постигаемый, материальный мир в отличие от со- 
кровенного. Божественного мира (‘äJioM ал-гайб 

ب عالم الغي ). См. мою статью «гайб» (غيب) в иэс.
288. Ибн ал-‘Араби часто сравнивает процесс 

порождения звуков человеческой речи в момент вы- 
дыхания воздуха из легких с творящим «дыханием 
Милостивого». Подобно тому, как комбинации зву- 
ков образуют слова, в «дыхании Милостивого» фор- 
мируются образы сотворенного мира. Характеристи- 
ки определяются местом их артикуляции (ма$радж 

 ,.существуют более •«глубокие» звуки (напр :(مخرج
гортанные) и, наоборот, более «близкие» (напр., губ- 
но-з^нь،е). Сопгасно приводимой Ибн ал-‘Араби ана- 
логии, более глубокие звуки пребывают в непосред- 
ственной близости от сокровенной Божественной 
тайны, тогда как более близкие, напротив, теснее СВЯ- 
заньг с создаваемой вселенной, м^ром становления.

267



اسوبي ابق  Ибн ал-‘Араби. Учение ه человеке, метафизика и мистицизм

289. Глагол «быть» в повелительном иаклоне- 

НИИ образован от корня КВН كرن > причем в ре- 
зультате стяжения первой и последних со!ласных 
этого слова в повелительном наклонении средняя 
буква «eäe» و  на письме выпадает. Вероятно, это 
соображение лингеистического характера позволяет 
Ибн ал-‘Араби говорить о «eäe» как о символе со- 
кровенного мира.

290. К «слабым» б^вам в арабской фаммати- 
ческой тории относятся пол^ласные «eäe» و  и 
«uä» ى , которые, согласно грамматическим правилам, 
в разных словоформах то появляются^ то исчезают.

291. Ифа, основанная на омонимии слова «\илла» 
 -которое в арабском языке означает одновремен ,علة
но «слабость», «изъян» и «причину».

292. Поскольку «eäe» و , как бьгло сказано, есть 
«слабая», т. е. п^иодически исчезающая буква.
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Центр "Петербургское Востоковедение” 
St.Petersburg Centre for Oriental Studies

w

в 1995 году
،̂ N٦ ١  "Петербургское Востоковедение”
в серии "Памятники культуры Востока” 
выпускает шестой том:

VI
простонародные рассказы, 

изданные в столице 
(^ и н  БЭНЬ тун су сяо шо)

Сборник китайских городских повестей (хуобэнь) эпохи Сун 
(X—*XIII), включающий семь произведений, в повестях ярко воспроиз- 
водится жизнь китайского города сунской эпохи, перед читателем 
проходят люди разных профессий и разного социального положения: 
вельможи и чиновники, военные 
и монахи, торговцы и ремеслен- 
ники, жены богачей и бедняков, 
свахи, служанки. Реализм ИЗЛО-
жения выгодно сочетается с эле- سما
ментами фантастики (д^ами и 
оборотнями). N٠ русском языке
полностью издается впервые. ر4ر 4أراقإ ه ٨-© ي  
ревод с к^аи^ого

И* Т• Зофоф.
Перевод стихов 
N٠ Меньшикова

Все книги серии богато 
иллюстрированы: используются
оригинальные гравюры, рисун- 
ки, картины.



ة  начале 1995 года Центр «□етербургскее 
Востоковедение» в серии «Мифы, эпос, рели- ٠
ГИИ Востока» выпускает к н и ^ :

ТРИ ВЕЛИКИХ СКАЗАНИЯ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ:
Сказание ه  Раме,

Сказание ٠ Кришне,
Сказание ٠ великой битве

потомков Бхараты

Эта книга популярно излагает —  на основе текстов «Рамаяны», 
«Махабхараты» и «Бхагавата-пураны» —  самые известные эпические 
циклы древней Индии. Значение этих памятников для истории ин- 
дийской *^льтуры ^алогично значению бессмертных гомеровских 
поэм для культуры древней Греции. ٠ скитаниях и подвигах Рамы, о

битве его со свирепым Раваной, 
о нежной лю^щей Сите, о крова- 
вой битве на Курукшетре, о под- 
вигах и похождениях Кришны уз- 
нает всякий, кто купит и прочтет 
эту книгу. Литературное изложение 
В. ٢ Эрмана и э. N. Темкина.

Второе, дополненное изда- 
ние книги содержит никогда ра- 
нее не публиковавшиеся трид- 
цать две полностраничные чер- 
HO-белые гравюры, выполненные 
художницей Е. в. Аникиной.

вопросу приобретения книги ه□ 
просьба обр^،щаться в издатель- 

83 62 812) з п) ء :ство



ß серии «Мифы, эпос, религии Восто- 
ка» в f lN B a p e  1995 года выйдет □ервый 
том двухтомной антологии переводов 
всего свода мифопоэтических сказа- 
ний Древнего Шумера «©٢ начала 
начал».

Переводы, а также подробнейший комментарий ВЫПОЛ- 

нены В. К. Афанасьевой. N٠ русском языке подобное из- 
дание предпринимается впервые.

م6ه  тома антологии богато иллюстрированы.

□٠ вопросу ٠٢٠^٠^٠  приобретения этой и других книг просьб 
обращаться в издательство ٨٠ т©л©<̂ ну:

(812)311 62 83

или □о адресу: 195256, Россия, Санкт-Петербург, а/я 125




	Титульный лист
	От издательства
	А Д. Кныш. Введение
	Ибн ал-Араби Изображение окружностей, охватывающих подобие человека Творцу и сотворенному миру
	Путы для готовящегося вскочить
	Мекканские откровения.
	Глава 178. О познании стоянки любви (отрывок)

	Примечания
	Библиография
	Список рукописей, использованных в качестве иллюстраций

