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Толкование Абд-ур Рахмана Джами на 
приписываемые ему четверостишия.

Среди описанных Дорном персидских рукописей Публичной Библиотеки 
имеется прекрасный экземпляр куллията Джами1. Рукопись эта не совсем 
обычным образом объединяет в себе не только все поэтические произведения 
Джами, но также и всю прозу, как крупные вещи l*>, У1 fcjljs"),
так и мелкие трактаты о просодии, риеме, шараде и т. п.

В их числе находится один трактат по суфизму, озаглавленный 

t jL c L j, на который, насколько известно, пока еще никто не обращал серь
езного внимания.

В европейской литературе мною встречены о нем следующие упоминания:
1) Каталог R ieu , II, стр. 827аи  834а. Трактат этот назван там A com

mentary by Jam! on his Sufi Ruba’is и дана ссылка на П е р т ш а  и Д орна*.
2) R o se n z w e ig , Josefund SuleichavonDschami, где во вступительной 

статье дан список трудов его и под№ 11 приведен: E in Commentarzu seinen 
Ruba’i s 8.

3) Каталог Бодлеяны, S a c b a u  и E th d  Jfe 8 9 4 ,15. Старая рукопись 
(A. H. 941) озаглавленная j J l  о*}*/* «if Lj LcLj  pjL <JL.j и там же 
№ 1 2 9 8 1 2 3 4 *. ’ C

1 Dorn, Catalogue dee manuscrits et xylographes orientaux de la Bibliotheque Impdri- 
alo publiqne de S t Petersburg. 1862 (J\S CDXXII).

2 Ch. Rieu, Catalogue of the Persian manuscripts in the British Museum. London 
1879-1895.

3 V. v. R osenzw e ig, Joseph und Suleicha, historisch-romantisches Gedicht a. d. Persischen 
des Mewlana Abdurrahman Dschami ttbersetzt von—. Wien. 1824.

4 Prof. Ed. Sachau and H. Ethd, Catalogue of the Persian, Turkish, Hindustani and Pushtu
Manuscripts in the Bodleian library. Oxford 18S9.
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4) S p re n g e r ,  Catalogue of the library of the king of Oudh p. 487: 
l*̂ c Lj  ̂ ii, наконец,

5) Каталог П е р т ш а , № 2 3 7 1 2 *.
П е р т ш  четверостишия, видимо, Джами приписать не решался, ибо в 

описании говорит следующее:
«Den Anfang dieser kleinen Handschr. macht eine Abhandlung ohne 

Titel und Angabedes Yerfassers, in welcher eine Anzahl mystiscber Ruba’i, 
welche «JjL jlji handeln, erst
m itgeteilt und dann erliiutert werden___ Der Commentar ist von Dschami».

Однако, обращаясь к самому трактату, после вступительных славо
словий Богу и посланнику Его читаем:

с.5uus*° ĵ j I J Sd-«Li ^jjl cLii-i) j l  d f  УЧуш o-yr J ju L I

^  o i o
j^ jJ l  j  U^ls^^j J^am- J e  ( j \  ^ iu

O V j Cjff dls^jjj pllaJj) ^ Syi A*3jf pLf) с-*»»* ^jl^b^J) ^

y_ Ij  Lo 5jyt qj ^ Î Laj LaC ^  I Aa9 Ls Lc  ̂ dja«*« Î J Î

O l J L >  J l^ J  луЬи ^j) Zjlbo  o l j j 2 OjLiJ U J j^ t

j l  o U c L j  jjl Jjb $yu£  од* J l£ i )  u l

J jb| pliyc J 1̂ /f̂  j )  Д̂ал 4hJ^ vJJ 1̂Xja<« ^ (J-mOIU

*^l cj^A* A*JLLe j^Ll ^A*«l jyhu*o J {J* p is *

jJ j ^ ilj* j  цЦ=> £ e lj*  -/? _ ^ l Jy***l J  vj-м.) cju**o ^ j |

^ aC j l  J  Ĵ Ĉ AJ ^^oLf) ^ j  b)*~yf o l  £^*о) jS  tJ^y  ̂ ^1L«

t̂ jjl у j*oL j9 J»A dA**<jliJ  ̂ ^  j *  £ Ĵ.AjLf {JlS*0 dAMbJ Li j J O'4* ^

J l  djli^jl d̂ -e J

—  «А зате1\1 указывается, что перед составлением этого именитого 
послания л развертыванием сего денного свитка направилось к зениту за
вершения и приняло Форму стихотворного изложения несколько четверо
стиший во утверждение единства (абсолютного) Бытия и указание его нис
хождений по ступеням проявления с обращением внимания на обстоятельства

1 A. Sprenger, A catalogue of the Arabic, Pereian and Hindustany manuBcripte of the 
libraries of the King of Oudh. -Calcutta 1864.

2 W. P ertsch . Vcrzcichnisa der Persischen Handechriften der KSniglichen Bibliothek m
Berlin. Berlin 1888.
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истинного (познания) этого путем откровения и посвящения и достижения 
сего путем экстаза п интуиции.

«Однако так как из за соблюдения риомы поле выражении для перевод
чика языка оказалось тесным и так как нога указания скакуна изложения 
охромела по причине удержания размера, девственницы смысла сих (стихов) 
не явили лика без покрова сокращения, матроны истин их не показали лица 
без завесы образности.

«В виду этого по необходимости следом за Этими четверостишиями из
лагается несколько слов в прозаической речи в распространение сокращений 
и изъяснение образов, (слов почерпнутых) у великих вероучителей и гнос
тиков из людей истины.

«Ожидается от доброго нрава справедливых читателей, что они в виду 
признания сего ничтожного в слабости и указания на его недостаточность, 
буде заметят в каких-либо местах недостаток и изъян, постараются об 
исправлении такового, покроют полою прощения щ невзыскательности, а 
всю требовательность.свою израсходуют должным образом и отнесут на 
подобающее место. Господь— Податель вспомоществования и от Него води
тельство к прямому пути».

Вступление это, казалось бы, совершенно исключает возможность при
писывать четверостишия не самому Джамй. Хотя прямо нигде не говорится 
что он сам их автор, однако выражение «перед составлением этого посла
ния ___ были завершены четверостишия» исключает возможность предпо
ложения, что четверостишия не его. Иначе указывать на это было бы 
странно; понятно, что писать комментарий к стихам можно только но напи
сании их, не ранее.

Затем Джамй извиняется в недостатках стихов, употребляя довольно - 
резкие выражения. Если бы это были чужие стихи и автор комментария 
признал их достойными освещении, правило послушания, господствующее 
в суфизме, не позволило бы ему так резко критиковать своего предшествен
ника. Оп мог бы сказать, что сложность темы вь/звала некоторую неясность 
в изложепии пли что-нибудь в этом роде, но отнюдь не указывать на тех
нические трудности. Указывать же на свои собственные недостатки это 
обычный в суфизме прием (порицания), основшшый на стих'Ь Ко
вана У, 59 х.

Далее, рукопись Бодлеяны своим загойбвком подтверждает, что того 
же мнения был и ее переписчик. 1

1 N ich olson ,.К. The Kaslifal-Mahjiibby AJib. Uthmqnal-Jullabl al-IIiijwiri, translated 
E. J. W. Gibb Memorial Series, vol. XYD, London 1911.
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Того же мнения, судя по его заметке, и R ieu , хотя в подтверждение 
он никаких доказательств не приводит.

Если мы обратимся к самим четверостишиям, мы увидим следующее:
1) в трех диванах Джамй их не имеется, что, впрочем, и не удиви

тельно, ибо они составляют одно целое с комментарием, попадают таким 
образом в рубрику произведений прозаических и в диван включены быть 
не могут;

2) со стороны языка они не представляют никаких особенностей, ко
торые могли бы дать повод приписывать их именно Джамй, написаны пре
красным языком без искусственных стяжений и сокращении, но изобилуют 
арабскими словами, что вполне объясняется с одной стороны темой, с другой 
необходимостью под влиянием Формы сжимать содержание до минимального 
объема. Сделано это так, что обнаруживается рука величайшего мастера 
слова и знатока мистической философии, а это звания, на которые Джамй 
претендовать может вполне.

Все эти соображения принуждают меня, несмотря на некоторую шат
кость их, отклонить осторожность П е р т ш а  и признать вместе с R ie u  автором 
четверостиший самого Джамй.

Изучение суфизма на Западе еще чрезвычайно далеко от желательной 
полноты. Западная литература по суфизму бедна, текстов до настоящего 
времени издано очень мало.

С другой стороны, количество письменных памятников по суфизму не
обозримо: почти вся персидская словесность так или иначе им затронута, 
почти каждое поэтическое произведение может быть возведено к его миро
пониманию.

При этом, казалось бы, всю литературу суфизма нужно было бы раз
делить на две группы: i) суфизм практический, в узком смысле
слова: та часть его, которая на Западе известна лучше всего и 2) философия 
и теория суфизма, (то, что подходит под термины i»/«* и Цл»); эта сторона 
пока представляется в виде необработанного материала.

Надо заметить, что выражение «необозримость«суфийскойлитературы 
относится именно к первому ее разряду: большая часть суфийских памят
ников трактует о L* j и ц Ц», J L ,  ^1л*, Jjz*  и т. п. терминах, прилагаемых 

к различным состояниям путника (i^LIL) во время прохождения пути от 
индивидуального существования до нахождения своего высшего «я» в Бо
жестве, слияния с Богом, J*v, или U».



Такие сочинения, как Джуллабй1 и i l L j  устада
имама Абу-л-Касима ал-Кушейри при всей их важности философской 
стороны не освещают.

Вторая группа значительно менее обширна. Среди составляющих ее 
сочинений особенно ярко выступают: чрезвычайно неудобная для пользо
вания по размерам и отсутствию системы <uOj ибн-ул-'Араби, его
же jjoyoi, неоднократно издававшаяся на востоке с различными ком
ментариями, затем комментарий Лахиджи на j \ j  Махмуда Шебистерй
н в некоторой степени изданные в переводе W h in f ie ld ’oM £  Î J Джамй*.

К  этой же группе относится и обсуждаемый трактат Джамй, касаю
щийся практической стороны только в самом конце п притом совершенно 
необычным образом: не в виде каких-либо изречений шейхов и пиров, а  в 
виде практических наставлений, какие могли бы быть изустно преподаны 
муршидом его муриду.

Работа эта стоит в связи с арабским комментарием Джамй на 
jjC ll, напечатанным в Каире в 1304 г. хиджры. упомпнается в
ней неоднократно, да и в самом плане и распределении материала чувствуется 
ее влияние.

Основа ее состоит из 44 четверостиший, комментарий дается то к 
отдельным номерам, то к двум, трем четверостишиям вместе. В изложении 
содержания я придерживаюсь следующего порядка. Сначала я привожу 
четверостишие с переводом, затем вкратце передаю содержание сопровож
дающего его комментария. Важнейшие места сообщаются под строкою 
в подлинном тексте.
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I.

* J y  LT
) с!

«Необходимый», который есть податель бытия новый и древний,
Рисунок подания им бытия есть слово «будь»!
Я говорю редчайшее слово, которое есть сердцевина слова:
Он —  бытиех которое есть бытие и в то же время (нечто), дающее бытие. 1 2 3

1 Сокращенный перевод издан Ни Кольсоном в Gibb Memorial Series (см. выше).
2 Wh infield  Е. Н and Mirza Muhammad Kazvini. Lawa’ih, a treatise 6n Sufism by 

Nur-ud-dfn Abd-ur-rahman JamL Orient. Transl. Fund N. S. XVI.
3 Pertsch:

5 Ai' пропущено и отмечено «nicht in Ordnungo.
0
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I I .

J  ^y-* j  А-Xl») {jry* * y*-> * J — Ь  Ц  -Г" С-Г^-Н8

^лЛ С. 'Ш> Зу—к 4- ~J I  J у -....» L_j Чг .̂<11**1 O J i  _р» Л^Э y* y « lll t

Рука всякого беспомощного не достанет до Тебя.
Блажен гот, кто освободился От себя и достиг Тебя!
Бытие Твое — бытие, которое только субстанция.
Или Hie оно не существует в субстанции, но существует Тобою!

В этих четверостишиях устанавливается единство между бытием и 
субстанцией Б о га1. Джймй различает три Формы существования (O bj»j*). 
В первой субстанция от бытия отличается и заимствуется у другого Фактора. 
Таковы все потенции —  o L C * 2, т. е. все то, что существует, но может и 
не существовать.

Во второй субстанция от бытия отличается н Фактически не отделяется 
хотя отделение ее было бы мыслимо. Таков Бог но учению схоластов8. 
В 'третьей существование с субстанцией нераздельно. Это высшая Форма и, 
следовательно, эго и есть Форма существования Б ога1 2 3 4.

Затем Джамн проводит различие между терминами и прила
гаемыми только к Богу и j y f  и Jyo>, прилагаемыми ко всему сотворенному5.

I I I .

JJ - 1—1» О —»1—> j j l  I—>1 |у*~Хо O l j i  *  J y j у»  <1—.I j j y »  Лул O l J j  i f

° j j l f  ...... .. С —*-1-1» j l  *  j j l  —̂»J j l  j l  4*3  J —«-Л j *

Бытие, которое очевидно по субстанции своей, как свет,
Атомы существ получили проявление от него.
Всякая вещь, которая отпадает от сияния Его,
Остается сокрытой в потемках небытия.

1 U ( jb o  __O ^uil.
2 ŷ * f  jO b  y£y «Ob ^ibb* y£y ^  .
3 ** ) ji сД 5 «3? ^ 5  3 5  O -ibJO  A* 3 ^ 5 ^

3t5uul jytyy у «J_jli ^ I jo j -)bo у <35 f
•«*-* ■*.«!

4 )ySw ,ХЛоЬ | * у-*** y\ )ŷ *y i-S у£)ут*шуА
.O b  у^улЬ

* OHS (jLuj «̂ «.ч-Ц yi о у a*J CA5̂  ^  f5^*^ licjjt j
iS \y у* О wl у 1^0 «О-wl lyiyyc 6& ^_jjb ^IjO

y>T iS O l O U ^ jLo у i3yX*a* &S y£*£s? ; ^
\ \yi* ,у» dill (J b o  jl yL< 3^35-5 5- (CP- Кор. XYII, 45).

* Исправлено m jJL r.
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ТУ.

j - j j —i j y  j l  y-iJ-i j l  j  »-* U^if* cSLL»

j  _/fr* j  ( ./“«J-e-j J ) ~ * *—*'"^

Солнце небосвода сияет своим светом,
Диск луньг— приемлющий свет от лучей его.
Све+ светел сам но себе п если мудрый разум
Считает его выше солнца и луны, не принимай это за мелочь!

Пример, разъясняющий отличия вышеприведенных Форм существо
вания. Первая Форма: лупа, заимствующая свой свет у солнца. Здесь три 
Фактора: диск луны, лучи солнца и солнце1. Вторая Форма: свет солпца 
обусловлен самой сущностью солнца и не отделим от него. В этой степени 
два Фактора: солнце и свет* 2. Третья Форма: то, что светло через себя самое 
и пе заимствует своей светозарности у другого. Это сам свет, являющийся 
здесц. единым Фактором3. Этот же пример для уяснения различия Форм суще
ствования приводит и Плотни в Зннеадах.

У.

I » у <t£=>

O.fl.1 j ^ J i i>wLj Mf ^.«ua

Всякая вещь, кроме бытия, перед глазами созерцают 
Для бытия своего нуждается в существовании.
Необходимый не нуждается (в нем) и потому описание необходимости 
Будет в самом существования, а  это и требовалось доказать!

Всякое явлешю, которое само по себе не есть существование, для су
ществования нуждается в другом явлении, которое и есть существование, 
а все, что нуждается для существования в другом явлении,есть потенция4.

 ̂ o>Ull у  у  wXaoLa , 4% ^у
^̂ *о у  ДЛ ^Lslao ^y I Дао ДаЗуЛ ^yy  ^

• C—m)\ .XajLo ДЛ
 ̂у LjO Jowll) ^ L oaXi

;У г^У у  <̂ уу> crfy j  ^  ^  ;У
3 0 \> у  jJob jo>\̂  dS ^ y  j  y>U» >yL 0 \Jo dS cXuJl

OIJo AiJo Vj 4.Wh" 4 cylXil ^y  <xs j J l jer 0*х-*уу gub у  ^y  ^
• 5 • • • • Jy*-

4^xiub ^Uiir0 yM\ ^  C o ^ y o  у  у  ulU-4o\ y l i*  ^  y*
S_.-S/Irt}\ ,«C у  y u  jJb j y O

•*x*ub ^IXi"0 .)yL у  »<< \yj
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Таким образом все, что нуждается в существовании не может быть «не
избежно существующим», атак  как доказано, что неизбежно существующий 
(^ y J l  есть Форма существования, то неизбежно существующим
может быть только само существование. Истинное бытие (*!**?*) сама 
Истина ( j i l ) ,  не то, что через Истину (jjf).

Затем проводится различие между двумя школами, утверждающими 
единство существования Бога с его сущностью. Первая школа— философы. 
Они утверждают, что Бог не может быть универсальным, ибо универсаль
ность во внешнем мире не может проявиться без эманации. Следовательно, 
существо Бога должно быть разделено па универсальное понятие и эманацию, 
а это невозможно, ибо Бог должен эмашгровать в пределах субстанции 
своей, то есть: эманация его должна покрываться его субстанцией, как 
покрывается его существование его субстанцией1. (Здесь слово 
точнее было бы переводить не эманация, как обычно, а оформление, при
нятие известной Формы).

Вторая школа— суфии, утверждающие единство существования. Они 
считают, что за восприятиями разума есть другая Форма восприятия, назы
ваемая ими откровение. Постигаемое через откровение разуму недоступно, 
как внешним чувствам недоступно постижение логических категорий. Эта 
Форма восприятия устанавливает, что истинная сущность существования—  
неизбежно существующий —  не может быть определена как универсальная, 
индивидуальная, и т. п., не может быть даже определена как абсолют, ибо 
никакой из терминов нашего языка к ней не приложим2.

Учение об откровении в той же Форме мы находим уже у Газали в его 
книге J^LiJJ

* j  __
A^ A^

j

lA -bb Аз\Ь ^  d S  а з Ц

. JlXaJ j ŷ> Aĵ ^ L> A&iLob.

O J\y \ А&зЦлГ*’* С^«мд\ C>̂  ^

dS vV 6 ft gw dS CLwwjt qjJS* l CZ-wu)\ v— А*<» a£
ЛХЬ £ AJ у Â  у ^  5 ^ 6  AJ

<w^by C>\r? & **A j **a ^  ^  СХ*»И
ĴXb̂ soyA б£  Lwil A~»Jb wX>\ AJwfti' y> Â JJL£

) I / I A ^  v_!Z-ŝvi > (jlaw CUjuJ lsw gxA 6S ^ b  CXu>\ 0>j£ ^
. ^bo\ £̂>2* (jb^- ^ ^ ‘*9 ft* a ft. «ь»
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V I.

•  ̂ . С- <и AJ * p j- i  «1— 1 j  u -  a!"

f-b-i Li J - A. B- i V -/ V_J * ^c) A* J  J je i l  Ал Af= J ^ j

(Это)— бытие, не знающее ни новизны, ни древности,
Не универсальное и не частное, не многое и не малое,
Ибо (стадии) «оформления», частного ли, общего ли 
Предшествует стадия «безФорменностп», пойми же!

Сущность существования не подлежит никакому суждению, никакой 
аттрибут к ней приложен быть не может, ибо все аттрибуты появляются 
только после «оформления» или эманации, сущность же Божественная ле
жит по ту  сторону ее: в области У1.

Таким образом к Божественной сущности можно подходить с двух 
сторон. Одна сторона: абсолютность, действие, активность, единство и воз
вышенность—  это степень Божественности («1*лу1)), обладающая необхо
димым свойством существования. Другая сторона: относительность, испы
тывание действия, пассивность, снижение и приятие существования через 
щедроты получения —  это сущность мира, потенциальная по существу. 
Возникает она через снижение Божественной сущности до «мира понятий» 
и получение из него мысленных образов, называемых «неизменными идеями» 
(â L  i;LcJ), но неизбежно, чтобы эти две стороны находили объединение в 
третьей, обладающей и теми и другими свойствами. Эта третья сущность 
есть единство множества («*. «1*>j»J) или же «совершенный человек»

L * i i«  j i  A*S> j l

-J—0—W d—*—J- * 2 U> (J-* i U

• 9

grb-* ^
2 ,, . . wX»xi>b .... * * * * f

wXmMiLo lUjjXOA» C-JLamXAJ '-’Ь сГаддЛ
,1 _** - ^  4 L̂uX̂  LjLoljbO j  £)\ дХЪ

2 \S$ £>L£o\ ^  CXvo\ «ЗЬ V £j*Sjy*£** $
j  >«л& dS ) л л Х<о ^ Ь £ о \ y)

ĴIaAjV\ 2 Cx  ̂ £̂ b>» <AwXJu C.*a tL̂ ft j \
»*-*»b JlA i  ̂ J« ib  j\ «л-ib  ^3LxJ\ ^ ^olXJ\ j

x fcrw ja.» O oJa .1 CaA^aa. ^ ^Ь«адЬ J a Aax j
. ^  щ iV« Л ОахаИ
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Необходимый, для (познания) сущности которого разум слеп,
Очевиднее всех в отношении бытия.
Его истинные свойства слишком сокрыты, чтобы проявиться,
Его проявление слишком очевидно, чтобы быть скрытым.

Сущность Божия самое сокровенное в мире и никому непостижимое, 
ибо не предвечное («Ojrf) может постигнуть только то, что не предвечно, 
сущность же Божия, как это показали первые четверостишия, нредвечна и 
никакими атрибутами наделена быть не может.

Однако бытие Бога взятое, как бытие, —  очевиднее всего очевидного 
и сокровенно только от чрезмерной очевидности. Если бы бытие Бога могло 
прекратиться хоть на мгновение, весь сотворенный мир исчез бы и бытие 
Его было бы доказано самоочевидностью. Куда бы человек ini поглядел, 
он видит Б о га 1. В таком смысле надо понимать изречение:

Встречаясь с человеком, говоришь: «не знаю его», но, изучив его дела 
и речи, говоришь: «теперь я его знаю». Весь мир, все, что видишь,— дела 
и речи Его и говорить, что не ведаешь Его, ты не можешь8.

V I I I .

«О ду-»-*  -» «i-Д ,6-> j L i = j  j  н.‘ J* j b - *  t̂ => * j- il

j j a -  j l  w l i  oj о CL—>->j  l—j

Бог, открывший тебе тысячу дверей в замки.
Пути к совершенству сущности своей тебе не указал.
Дабы ты не давал к себе Пути бесполезным стараниям,
Он повелел тебе остерегаться мысли о субстанции Его. 1 2 * *

1

l (д « ft Q* a*»** \j j /Cb %̂A
.CXuĵ \ ^A^JS

2 yb\yL J ŵX>J jJb dS b \y*.

y -У L5̂  \> У ** ^ ^уЬ o '
.jJob ^Ur43 i_^.y> ^  \j £b j
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IX .

J l»  a* *® j -э 0^.5 j  />*—< ф J L ^ L  j j l  ^ L g .

j L r f  ..1—lL_f J_i_C  o j—cl-Э j l  * 5y-> ,fl »■_.<> d*'
*y-i 453 ^ - j

Свет, которым переполнен мир,
Созерцаем сердцем п оком прп всех обстоятельствах. 
Достижение созерцания того, что бывает созерцаемо, 
В основах разума невозможно, невозможно!

X.
е

\_ y j  ^ y j уЛ

t «J 5- * *<
J J> 4»yJ _jS? j  «jJ.5 d jC jl

?? u?  O b ?*  -J*
О ты, чье сердце стенает от разлуки!
Доколе же ты будешь рыдать в стенаниях, словно Ной? 
Т ы — в самом созерцании, из за чего горе разлуки? 
Открой око! смотри; что ты созерцаешь!

Познание Бога распадается на два вида: первый, познание, проника
ющее до самой субстанцпп, отделяя эманацпю имен, аттрпбутов и покровы 
внешнего мира. Он доступен только самому Богу, ибо от мира Бог закрыт 
покровом величия2. Пытаться познать субстанцию Бога бесполезно и в 
Коране Бог предостерегает от этого, говоря: <1|1 <l|l j
лLjJL. ( j j j 3 об этом же говорит и хадпс: , J  ^  <1)1 Л 1  , J
<111 «-jib. Затем ДжЗмй цитирует слова пбн-ул-'Арабп: <ц1 vJlb , j

й£ -II  »  j *  f k  J ^ -
Второй вид: познание Бога в различных проявлениях Его. Он в свою 

очередь распадается па два подвида: познание в широком смысле слова—  
человек постигает Бога, но не ведает, что именно Его бытие он постигает, 
и познание сложное, —  человек размышляет о том, что постигает, и сознает, 
что постигаемое им и есть именно Божественное бытие в его проявлениях. 
В первом подвиде познание тоже пе является скрытым, ибо человек, по
стигая что нибудь, прежде всего постигает Факт бытия, а бытие мыслимо 
только через Бога. Так восприятие краски и Формы возможно только через

1 Исправлено пз

j**J> y*C »4*>\ ^ЛЛ| A у y h l k j
*by* j u->»̂ rva5̂  £~>j* A sf

3 Kop. Ill, 28.
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восприятие света, но, воспринимая краску, человек не думает о свете, стоит 
же свету исчезнуть, становится очевидным, что за краской было другое 
явление, обусловливавшее ее восприятие1. Во втором подвиде возможны уже 
различные уклонения; в нем проявляется различие между людьми верую

щими и отступниками1 2. К  нему относятся слова Абу-Бекра: i l j -э -л

X L

(-jL«-o  J  b jjb  jb  i ; J—I) -J <1—*i—J-I—J

J—-̂ —1 j l  )j—W* (-jib *  <1—j l  jjjlb bL-i-e u ®bj d£=> u -JLc

Мысль не постигает Божественных тайн,
Не может полностью постигнуть субстанции и аттрибутов Истину,
Знание, основное свойство которого ограниченность,
Не постигает субстанции, лишенной ограниченности.

В этом четверостишии устанавливаются причины непостижимости су
щества Божия для разума. Функции разума ограничены познаванием свойств, 
не субстанции, познавание происходит путем сложения (синтеза) и разло
жения (анализа). Абсолютность существа Божьего не допускает ни синтеза, 
ни анализа, поэтому возможность познания ее исключена3.

X II .

J  J -i-C  j  *  j l

J  j  *£= «о J
Постижение сокровенного Истины и единства Ее 
Невозможно разуму и его мудрости.
Лучше, чтобы ты видел в зерцале степеней 
Расчленение видов проявления Ее.

1 ^ (—
^ k . . . .  ( i - J  ̂ . . . .

g>o о̂ Ц.* 5 j
i3^-\ ya £l> ^

2 ^ ^г-l^ j i S  j  «Л- aojI Uaa. ^  ̂  ̂j& i
■̂ 1 O^UJo  ^,L-e

3 jLosM C‘.  j  у  ^ j~. ь'*"*' 2 U« Л5 lU -u I . . . .  (jjli О*- s y>
l« j *a .*> jl < a j  c J u j a .  ^ y> al>L*.l ^
b> iljli (_aXs  ̂ f (3>? (3^*^* а-Л *  / '  ^

J* С чЬ-»л. «—ALfcil
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Установлено, что познание субстанции Божьей невозможно, но поз
нание ее, когда она выявляет себя в степени потенций Фактически суще
ствует. Одни пз этих степеней понятия частные и число их беспредельно, 
другие понятия общие, которые являются как бы местом для возникновения 
прочих понятий. Их называют ^ j \ ^Jl^c п L J l Эти степени не отли

чаются от оформившихся посредством их явлений. Так, например, область чув
ственного мира охватывает собою все частные чувственные явления, небесные 
сферы, звезды, элементы п т. и. Существование ее равносильно существова
нию этих частных явлений, еслиб не было ее, не было бы и их. Следовательно, 
каждое явление само по себе не существует и проявляется лишь постольку, 
поскольку выработан эманацией идей соответствующий для него фон1.

Эта теория подробно разработана в первой главе * ибн-ул-

'Араби i^ J l j ja i ,  где устанавливается порядок нисхождения
Божественной эманации, уготавливающей место явлениям , где уже и 
возникает явление, целиком проникающее данное место.

X I I I .

I j j l  » ) <1. -...I * vjJ-Ь О /Л » j l

CJjj ifl V.1.1 Д Li jj l. I л ^ ll—, jO  qO ^ V ......r?

Когда Необходимый совершает нисхождение из степени «субстанции»,
Для его пяти нисхождений есть пять ступеней:
«Тайна» п «явность», посредине «дух» и «подобия»,
Пятая же —  объединение всех степеней.

Выше было установлено образование особых универсальных областей. 
Теперь эти области разграничиваются: их пять и называются они o l j A .  . 
Первая— C jj-ла. или это субстанция Божия, включающая в себя 
и излучеппя, и эманации, и все, что они влекут за собой пз отношений *.

«У О) ly l uXj\ ^ j
j* vxil  ̂ u>J\ Cj LJ£

— \yLuX>\ J  . . . \yUuJ>\ J  CLjLo  ^

у* J

Л ? a  \  .А a 11 V _ * Л  Аь \ _ JL ? м i  W X  . % *

o ' 5 ■ ■■
j \  kib уь  A5b \ «Зо L5^

.уцхХд ^£jlx£j  j \ wXJob y\

3LJyU\.
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Вторая противоположна первой п называется <Jj.sl.jj. LZj * ю т {j ^  
она простирается от Небесного Трона до земли и включает в себя все, 
что находится в этих пределах *.

Третья ступень следует за в порядке нисхождения— это ^I j j l .
Четвертая идет за Col*i. в порядке восхождения и называется 

Jl*» j  Jl** |J lc .
Пятая объединяет вместе все предшествовавшие п, расчленяя их, есть 

сущность мира (т. е. макрокосм), а, соединяя, элементарный образ человека 
(микрокосм)а.

Некоторые старцы расчленяют первую ступень на две ступени: на 
первой все явления воспринимаемы только для Бога п реального бытия не 
имеют, <u* j i u  ^1 j  <U)i (J6. Это первая эманация или Jji j*. Во 

второй идеи уже замышлены в Предвечной мудрости и, следовательно, уже 
существуют. Эта вторая эманацпя —  (̂ j u .

X IY . *

O yf -L , j l  S -L . j  o l i  j l  * <Jjj_ -̂*-» <Jjl—«—ю J j l  5—*—jj j i
jA а стт- -j j j  j k j i  * jTy-* ( j l —*—cl

Н а первой ступени, аттрибуты «J^*»
Не отличаются от субстанцнп и <ilL от Cĵ L.1*.
Идеям существования пет проявления 
В самом проявлении, есть только утверждение в ведении.

Н а первой ступени, J_,l степень d lL  не отличается от степени 
или OjXLL* не отличается от или C>U*», < J не от

личается от <Jj)i. Это полное еднпство и чпстая потенциальность. Разли
чение может быть только теоретическим и тогда эти ступени в отношении 
взаимопроникновения называют С>Ь|л.и.та ^ U l c ИЛИ Aj^ic i 9jt_
или a J U  kJ j j * .  Когда наступает различение, на следующей ступени, отра
жение Этих отношений называют <jLe).

)¥*  j '  o '--- X* сДУ Тэ 1--- > CXujI Jj

~ &£ \y I у y \ дыьЬуА \y

4*5'SL J\ О у у* \ JU
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ХУ.

* - J  4 - f l  J i  j l  *  1_л_х1 J .  u' J . aJ  d£=i ^ j .L a .*  ^ J L c  j i

lî L? o-̂ y— 1 »̂-® j  ( j  I iu » 1 Г. t_ ..jjy j  '/? 1,JLX1j y*-w-l6 j  <t-« ® î l—♦..* m P

В мире мыслей, где вещи
Совершенно не знают ни своей субстанции, ни чужой,
С точки зрения бытия, все они —  одно,
Но светлость разума расчленяет их.

В этом четверостишии устанавливается, что на второй ступени 
j j l i  явления не обладают способностью сознать свое бытие п реальностью 
не представляются, расчленены быть не могут, расчленение их протекает 
только в свете Божественной Премудрости1. Поясняется это примером зерна. 
Если бы мы предположили в зерне сознание, оно должно би было сознавать 
свои эманации: ствол, ветви, листву, цветы н т. и. Это соответствует 
j l j .  Но когда оно не расчленяет в себе те будущие части, которые еще 
не возникли, но возмоашость возникновения которых обрисовывается для 
него во второй эманации, это будет первой эманацией J^ l Н а первой 
ступени, как уже говорилось, отношение это называется «JjU ji, на, 
второй ступени это образы сущностей Форм существования, называемые 
неизменными идеями у суфиев, C>L»U у ученыха.

X V I.

Jy.fc.tf J-cLa J-»-y~J iy-J Lu»La *  Jj j j  g -̂SsLf С ц о  «■«•><]
Jy - f l . f c Л ^WfLyJ [ J i—J ty .*H«Oy.i 4’ J/ * 4—<el*sj J—Ж—» f̂y—*»
Идеи не совершили нисхождешш до нисшей тчки проявления,
Упаси Боже, оне не сотворены творением 'Борца.
Так как сотворение есть излитне света быаш,
Описание посредством него небытия неприемлемо разуму.

Устанавливается несотворенность ирй. Сотворение есть излитне в не
бытие света бытия, в смысле бытия внегиего. Выше уже было установлено,

с:. <» A>̂ Jyâ y CXjUsl dSXb CU.,.^0
V л л л 4 a  y f i  L A / o L o  £ ) L i w i J > \  ^  ^J , ' 4 ш ” ' и, .. y . " ш ^  •• **

uVwtoL) ^Lm5o\ L̂ViX̂ jO
2 y* y> Oj jSŜ O

O U a I t ^  у  < * J o u >  d S  С - ) \ > у ъ - у л  J L L e

.  L ^ X s b .  у

Зацпскн Воет. Отд. Гусеи. Apt. Общ. Т. XXV
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что идеи —  явления внешним бытием необладающие, следовательно сотворе
ние им приписано быть не можетг.

^  11 wjL# J mL î - л

Иден —  это девственницы за покровом вечности, 
В царстве вечности девы гарема,
Все они— места проявления света бытия,
Хотя и пребывают в потемках псбытня.

Это четверостишие развивает положение нбн-ул-'Араби в четвертой 
главе его L X  а  пмепно: <1* *+.i  U (jLc^ll

(j*
Разъясняетсяэто в том смысле, что идеи во вне проявиться не могут, ибо 

основное свойство их — внутренность, сокровенность, а основного свойства 
своего явление утратить не может. То, что выявляется от них, есть только 
действие их, проявляющееся через Божественное существование или в нем, 
сущность же их всегда остается сокрытойа.

X V III .

j y o  о Ц -cl J  <U*>I j y - j  1~J $  I 4—e_ie ( j  I .л-d

О*—I j X ^   ̂  ̂ J ^ 1 ) d f s  ^j. l'l\.

Все идеи —  зерцало, а  И стта— полировщик,
Или свет Истины— зерцало,а идеи— образы.
В глазах нзеледователя истину обладающего точным зрением 
Оба из этих двух— одно зерц&ю другого.

Термин «идеи» может потраться двояко. Во первых, они отражение, 
вернее зеркало, для бытия Бога,"Его имен н свойств. Во вторых, они сами 
то, что отражается в бытии Бога).

d S  C . * *  A*A A ,) ^

2 2 J"? Ij 4~old! <AJo Ia
dk  \jJ• j  j i o  yblii

3̂**"X* \
* o 4 ^  О*' *— iXbjXv^-л jjbU» 3 s1- «3^2 )* 4.

.  ̂ Lo^b 3 s*"
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В соответствии с первым пониманием во вне проявляется только Бо
жественное бытие, эмалирующее через идеи и умножающееся в результате 
действия нх. Это точка зрения созерцателя, у которого Божественная сущ
ность берет верх над тварностью.

Во втором понимании в бытии созерцается только результат действия 
идеи, а  истинное бытие, в котором они отражаются, остается в степени . 
Точка зрения созерцателя, у которого тварь преобладает над духом.

Правильное понимание, но мнению Джамй, лежит посередине, на равном 
расстоянии от обеих крайностей.

X IX .

^ [ jy—̂ I а « 11 ^  \ -а ** I I

Lh  L  *  j  j >  j b  0 ;Л*Л _,ь

«Обладатель зрения» ты, если ты созерцаешь свет Истины,
«Обладатель разума», если созерцания Истины не имеется,
«Обладатель зрения н разума», если созерцание Творца и твари 
У тебя имеется одновременно.

Предыдущим четверостишием установлены три возможные точки зре
ния по отношению к идеям. Теперь нм даются соответствующие наименова
ния. Эти же термины разбираются в словаре АДд-ур-Раззака, изданном 
S p re n g e r ’oM1 и в «Определениях» Джорджани1 2.

XX.

L 4mJ  Д»! t  ' .liijJ У? O —l t f -J , j Л II) ff

l -*il U  J j l jpl  ̂ Д- — i y—) L .̂i'u j

Бытие безусловное —  ему назначена «одипошость»,
Или же аттрибут его «единое», потому что оно в условии «не»,
Взятая в условии вещь, являющаяся «едшой>,
Знай, что проявление ее из Предвечиостиво ве1ш веков.

Степень ^-*1 У есть едипство, одгако к едипству этому подход воз
можен двоякий. Одна возможность: поймать это единство в смысле полного 
отпадения каких бы то пи было отношений. В таком понимании опо назы
вается н с ним связана сокровмность субстанции и предвечность е е 3.

1 Sprenger, ’Abdu-r-Razzaq’s dictionry of the technical terms of the sufies, pag. 162-163.
2 F ltigel, Definitionee Dschordscliar, pag- 113.y*Ui jpjU  ^ 3  ^ J J \

Oj-fcUiJ\ o\jio\ LUaU \£J*.}
3 с' J ls>\
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Второе понимание придерживается безконечного многообразия внут
ренних отношений н в этом понимании единство называется С ним 
связана внешняя сторона субстанции и вечность е е 1.

X X L

2>y-C t> *->«> j| ^ J| b

<P

Когда бытие совершило нисхождение по степеням,
Оно на каждом месте сняло покров с лика другого положения. 
В последней степепи, которою был человек,
Оно показало все положения соединенными.

Творение, вызывание в бытие из небытия (.sUfj) есть сокрытие пстип- 
пого бытия образами идей и присоединение к нему результатов их действия. 
Следствием этого сокрытия является оформление абсолютного бытия в 
образе той идеи, в которой оно проявилось1 2 3 *.

Все эти проявления могут быть либо универсальными (общими), либо 
частными, единственная же Форма, где соединяется и то и другое, это j *I
^  или совершенный человек. Таким образом во всей полноте своей Бо

жественное бытие проявляется только в совершенном человеке8.

X X II.

ь) » » } (j- . *0 j iJ'—*1 a ,.  9

J*ti *-*-* J* л л~*~9 V* J* * o - 1 L«—J  j  ... .•->
Д  в j* l видит все числа,
В содержании чисел видит тож>
То есть, через совершенства субстанциальное и именное 
В себе видит все, а  во всем себя

В этом четверостишии у стапливается понятие двух Божественных 
совершенств: совершенства субстачщальпого и совершенства именного.

1

2 ô c. у ь  fy * * }

j* £&** J* W. у 4JoU> ^
3 j \ Ĉ \yA у) ^ilfUO (3^

.sX^olj ybli>
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Первое —  есть проявление субстанции себе самой через себя самое в 
себе самой ради себя самой с полным исключением всех посторонних 
понятий.

Второе —  проявление субстанции и созерцание ее в эманациях, назы
ваемых или Если первое есть созерцание расчлененного в едином,
то второе— созерцание единого расчлененным и, следовательно, необходимое 
дополнение к первому.

X X III .

j  ^ -5 ^  d—O—l L i  ШШ40 !- ‘ ". 4  ̂ k" J  b y  j J L  ^ J l J s

J tС А» J-*I (Jp  _̂5j J  Jj  * £j*C dj Д̂-jJ d_J> j l

Будет ли то ищущий зла, будет ли приобретающий добро 
Будет ли житель обители или монах из (христианского) монастыря,
С точки зрения «оформления» все они «другое», не «само»,
Но с точки зрения истинной сущности все «само» (Божество), не другое.

Сущпость вещей есть проявление их в степени ^1с, Формы же суще
ствования их — это проявление их па степени (̂ с®. Поэтому в самой основе 
своей, в сущности все вещи слнтпьг и не отличаются друг от друга ничем, 
все многообразие окружающего нас мира проистекает только оттого, что 
сущности пройдя через ряд ступеней проявления г бытие приняли различ
ные Формы, противоречие коих не реально. К этому положению относятся 
все суфийские стихи, где говорится, что нет разшцы между добром п злом, 
христианской обителью и мусульманской <ul*U и.г. д.

X X IV .

*■ .-.-I by>j o_T* '!:■ •-»~l |*lc .л ю J C . I

О ты, кому назначено постигать трудность
Закрытый покровом от смысла потенций л необходимости,
Потенции внешний аттрибут всеведения,знай это,
А необходимость присвоена внешности пития. 1 2

1 У  JL»S dJlsyu)

JUS'jl >\yj ... cu*il ,yV> JL/ (^Liej ^
T5*? (j OLLŷ V) .xii о>j> у  у

2 l—io\ <“ i \ ^  2 у  ’/Jm  î j LXaaJ у  Lyiol

*—̂** *."*■ jl  b lydl JdL^» ^У у  У 5̂  У
. bXX**)L> jKx J is^
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Противоположение внутренней и внешней стороны абсолютного бытия 
приводит к двум понятиям. Под внутренним подразумевают степень 
пли C-jj J ,  под внешним всю совокупность эманации идеи. Но возможно н 
другое противоположение, при котором внутренним будут неизменные идеи, 
а внешним способность Божества к познаванию. Таким образом в Боге объ
единяется одновременно познающий— это субстанция его, и познаваемый —  
это неизменные идеи. Отсюда проистекает и различие аттрпбутов Божиих.

Если мы теперь скажем, что необходимость есть внешнее свойство 
бытия, внешнее будет понятно во втором смысле, ибо внешняя сторона бытия 
в другом смысле охватывает все проявления бытия, и необходимые н по
тенциальные J.

XXV.

|̂.JLc J  ^  j !.-■*> 11 Я »с & ^ L,.r l j  J1 О J

j«y-V- * J j  *~ с <J—'•—? } —' '  * lL? у '  L  у.» I*-—3 -* _ Н

Истина —  познающий, а  идеи тварей познаваемое,
Познаваемое становится судией, а  познающий судимым.
В соответствии с суждением твоим Он поступит с тобой,
Если ты, например, будешь подвергнут мукам или удостоишься милосердия.

XX V I.

^  I*' п С-*—'■}—* J — i *  £ -JL-e l—o _ S  J  J*}-2 ^ »

^  * L  * ^  j" *  I Jj* * -*  1 J L a—СI $  IJ  1 1 ̂  * d  ^ J j l  ^|. 1 С Д  ihI—J ^  J1 J

Для суждения предопределешя ( j j i )  и судьбы (Lai) нет препятствующего, 
Оно происходит на основании Предвечного Знания,
Предвечное Знание следует за идеями,
Все идеи следуют за (внутренним) отношениями Истины.

Разделение понятий Li» и j j i .  Первое это веление Господне, прости
рающееся на все идеи Форм были п предрешающее пх судьбу предвечно и 
безконечно. Второе— расчленение этого общего веления, наряд  велений, 
благодаря которым действие идей И)цурочпвается к определенному моменту 
в соответствии с их особенностями*. * i

1 Ь >\у уь1Ь CUiwa ( _ jJLi £  iS jjXSj
j* (Jjt ybU» ,J^i <jJ

T С->\)у>-ул ejV1' j \  CX-JjUi U»s
i cr?.' J-.".■*aa * ,̂LwoJ , U>
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X X V II.

■J—̂ “y j (j* *4***1 ■■ 1 ,■» j j  * c-^° _j .„I—«L is ,jL_eJ

Идеи, появившиеся из потенциальности Тайны,
Одели (из рук) Преславиой Истины халат бытия;
Н а основании решения: «Он сотворяет и возвращает»
В их зеркале постоянно есть облачение и сшггие убранства.

X X V III.

*—»««•) (JI» j i  с. • * «о % c-biuJ  lx а£э  i < )_<.•>

*—< •») j L U  La_J c l 4.Ill *. > £ j\ % d_» _)_k , t 1 j b

Вещь, видимость которой в одном состоянии,
В свойствах бытия (пребывающая) в одном положении.
Если на первый взгляд и обладает длительностью,
Эго не длительность, а  повторение подобных же вещей.

Все созданное каждое мгновение возвращается назад к первоисточнику 
своему, в небытие. С этой точки зрения небытие н бытие —  ноиятия нс ре
альные, относительные1.

Поясняется это на примере текущей воды. Она принимает Форму ложа 
реки, но не пребывает в этой «норме и двух мгновений н сейчас же идее 
дальше. Точно так же обстоит дело н со второй частью воды и т. д. В то 
же время зрителю кажется, что «норма воды г реке есть нечто длящееся, 
так как отдельные частицы воды между собо! схожи.

Этот вопрос подробно освещен в тр^де одного из интереснейших 
су«пнев новейшего времени муллы Садра в его 'груде ^»^JI ( jL  j J  i J L , .

X X IX .

U - ik L J  J —j —i il.«—«a Cjj—*—£=> * u -j) J -» j J-» I j a ^ j  J i jJ lj^>j £->

J-jL i j  & £=> J.— I—j * «JjjLiJ e J tjS

^Ц£о\ ОЫЛлХдо!
• ijpyak*  ̂ '*~*̂Z*

* p\s> V Aj\3 j \  Oj) \ v.%
^ Cĵ  yo &£ lU^I Цу> J,LsLi 0>2̂ .ул

i—*.***3̂  yĈ  j* <3̂ " *3̂  J*
A* 5

y_f***̂ }  ̂5̂ J* AJ-o\ j
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Истина едина и щедрота Истины едина,
Множественность —  свойство потенциальных способностей;
Все возможные различия, которые ты созерцаешь,
Тебе надо понимать, (как зависящие) от различия способностей.

В предыдущем четверостишии было указано на излияние Божествен
ной силы бытия, посредством коей все явления каждое мгновение разру
шаются и каждое мгновение вновь созидаются. Теперь указывается, что 
излияние это, щедрота или свет, для всех явлений едино, не множественно; 
однако способность идеи к восприятию его различна, поэтому восприятие 
совершается различным образом, и в мире создается множественность 
явлешга1.

Примером для пояснения служит огонь, попадающий на нефть, серу, 
сухое и сырое дерево. Скорость воспламенения будет различна при одина
ковой силе огня, и зависеть она будет от различия в способности этих ма
териалов к воспламенению.

XXX.

jy.fr.I» j jy_» о и—■* *> # j j j  Jilj ^ L c  *— (jj^
-I (j-t-*-9 q —i—> ^  >

В бытии и пространстве созерцаем только единый свет,
Свет этот проявился в различных проявлениях;
Истина —  свет, а  различия проявлений е е — мир:
Вот что такое почитание Б<та единым! Все остальное — предположение и

ослепление. . .

Пояснение к предыдущему. Единый свет бытия получается облечен
ным в какое пибудь из своих В!утрешшх, постижимых лишь для Божества, 
не реализовавшихся состояний. 3 зависимости от состояния этого будет и 
проявление той Формы бытия, готорую вызовет в жизнь это излучение 
света2.

т* ^  у '  У $
o^xsxc

• )|Лл а х  ^wuJ U ^  ^1
2 CXm>\ fJU

У 5 ^  j* • • • oxobj^ ĵbU> \j V^S)̂ >
^^У^У0 У bXiib ^5-^- 3 ^  £>У̂~* У

C-)bj£b~yA ... wXiib jijb) oJS
b£ ĴUcyuj (3s*- *У?*} )У xi>LJ ^JLo cx«j\ ĵ+A*** *4

. . .  \jaU>
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XX XI.

5 a ^i. a . <1̂  #  ^  ^ 1 0 Mi » i‘i> 4«P ^ jL u fl

V^ljj <jL$J UI j i  b̂ JW f  j  i j j  I  ^̂ *M 1|£э Л "‘ ‘

Все идеи —  это разноцветные стекла,
Н а которые упал луч солнца бытия;
Если стекло красное, желтое или синее,
Такого же цвета кажется в нем и солнце.

Пример для пояснения предыдущего. Идеи сравниваются с цветными 
стеклами, па которые падает свет солнца— бытия. В зависимости от чистоты 
и окраски стекла н свет, проходящий через него кажется более тусклым 
или более ярким. Свет во всех случаях одинаков, но проявления его 
различны.

X X X II.

j U— -Ol (А т -*  Cjyf * j l f  a* j-£. Cjy-̂
( j  IJ  L i  ^  [y $  J  wJ-*' * C j ) f J - i \  й Ь Ц 1

Когда море вздыхает, (возникает то), что зовут туманом,
Когда это дыхание сгущается, считай это тучей,
Дождем становится туча, когда проливает капли.
Этот дождь становится потоком, а поток в конце концов снова морем.

X X X III.

^  i  rt *  H I Г  mJ —Q .  ^ 4I U J  J  ^

V l ^  <l-uj fc-j)j*» dJU. Cj \ л£э  j £. j * * v-j Lt* £  л L  V L -  ^ j L i  L* o L o

Бытие, эго —  древнее щоре, глубоко-бездэпное,
Проявившееся в образе воли п пены;
Берегись, чтобы пена или волны пе стаж завесой 
Над морем, ибо все это мираж, М1граж'

То же самое поясняется на другом примере: туман, облако, дождь 
ноток и море —  различные по Форме проявления одного и того же элемента: 
воды. Море начало этого ряда, тукан поднимается от него, сгущается в 
облако, облако дает дождь, дождевая вода образует поток, который в 
коне коцнцов впадает в то же м>ре. Аналогия с идеями и абсолютными 
бытием очевидна.
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X X X IY .

t j —11 <O lb ^ j-f i-*—I V.: « « I * ^  jl^——*o ( J t  j — » 1- * —cl

j j )  d*p d^-°- i j i j j  j j  *  J - j j -ь-Ь ^J> L» O-b-P —»—«—J ( J l j j  j l

Иден букв— в образах различны,
Но в субстанции своей все они слагаются из элнФа,
С точки зрения оформления все они отличаются друг от друга,
С точки зрения истинной сущности все они —  сам эднф.

Еще пример: идеи— различные буквы в разнообразии их произно
шения и начертания, бытие —  элиф, неслышно и незримо имеющийся в 
каждой букве.

XXXV.

А., ■ ... * j  1_м. J  t J-®l J *

< Д -  ^  ^  p-J® *  jjbk j  C. 4tkkJJU* ^  J  i j _ c  <!_£=> j^_jj

Согласно толку людей откровения и мудрецов 
Единица распространяется на все отдельные числа,
Ибо числа, если опи и вне границ,
Все 5ке Форма и основа их —  единица.

XX XYI.

1. < " 'l  j l  | ^  .J . *. о . «. > #  < '■•■■I j I Ф

-̂-"-"1 J  If-1 С. *wl 5Дл ^ММ>Д1 J J  i i j  Ic

Приобретение бытия каждым числом —  от единицы,
Расчленение степеней единицы— через числа.
Гностик, получающий помощь ос щедрот Святого Духа,
Представляет себе такой связь между Истиной и тварью.

Еще пример: единица есть начало всех цифр, образующихся от нее 
путем сложения. Числа в свою очередь дают анализ единицы и указывают 
на латентные, сокрытые в ней возможности.

XXXVII.

j l j *  J-<e o j L k j  j l  if1 dj iH J  .Db^TIl <й̂ шЯЧ!

*-~Оую l-»-3 jJ -S  _/-J * Oj-fJ l—}-----a_ 5) ( jl  j l  Ĉ Lj j . i

Возлюбленная одна, но только поставила юред собой,
Чтобы поглядеться, более ста тысяч зерюл;
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В каждом из этих зеркал показала,
В (сообразии со) степенью полированности и чистоты (его), свой лик.

Еще пример: одно лицо отражается одновременно множеством зеркал. 
Чем чище зеркало, тем яснее и отражение.

Здесь кончается часть чисто Философская и начинается часть, носящая 
более практический характер.

X X X V III.

С. < 5. > i -» Р ^ ш 1.1» Li

v b -  * bf-Pj U " 53 w b iJ  v b -^ -~  Щ ^j-sT*** c .  ju u  L~ ,

He разрушив талисмана своего бьггия,
Нельзя снять покров с клада истины;
Истина —  море, а  слова —  мираж,
Никто не утолил жажды из реки посредством миража.

X X X IX .

gj- 1 3  J-* —»l—ш j l

Сметать с простора сердца пыль множественноеm 
Лучше, чем понапрасну низать жемчужины едилства.
Не ослепляйся словами, ибо почитание Бога единым 
Это —  видеть Его единым, а не называть едичым.

Указывается, что все предшествовавшие рассуждения при всей их 
пользе все же недостаточны и что требуется и практическое проведение в 
жизнь догматов суфизма. Таковое может быть лучше всего выполнено по 
уставу ордена Накшбанди, к которому принадлежал и сам Джймй. Следует 
прославление основатеЛ ордена, М ухашада нбн-Мухаммада ал-Бухари, 
известного иод прозванием Накшбанд (728 —  701) С

X I. 

j L — Ь # U j - f

Cjjyo  J i-> u r * - >  U 'J  *  J '  t J J  g<

Если ты увидишь царство на ложе нищеты,
Ты точно осведомлен о тайнах нежны.

1 См. SJ.> yL, т . I, стр. 648-661.
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Если ты начертишь на скрижали сердца его образ,
От этого рисунка ты пайдешь путь к художнику (или Накшбанду).

* X L I.

J  j  jjLhhU  й-i ‘tL J L o f ^  j  HI C ^ .C

(j J^Uajuaj ^ r *8 ■J { j i j  *  0 ^ “ Д̂̂ ***? U  [у-* j  I

Тайну любовного горя знают скорбные,
Не веселые и не самодовольные.
От этого рисунка можно пройти к безббразному,
И этот редкостный рисунок зпают Накшбанди.

Практические указания, как вызывать полную внутреннюю пустоту, 
необходимую для медитации но уставу ордена Накшбанди.

XL I I  

J - b * J  j*  1Л ^
* A.J> Ш

I Cj j i  %JLi 
O..P Li U d_*_P

"J J ~

r h

J j X .  O jL u i-s’ ^ « 1 j S  ^

jL  J-5

Конец нити счастья в руку возьми, о брат!
Не проводи этой драгоценной жизни попусту!
Постоянно всюду, со всеми и во всяком деле
Держи око сердца скрыто (направленным) в сторону друга.

Указания, как поддерживать духовную связь с основателем ордена и 
сохранять в сердце представления о нем.

X L II I .

^ - L l  j  * jL«j v_-j Li»

(„гЦ \ \ j * j  j** l j z  <j ,j * (jl j l  <tf J (jiL

I» пришлось тайной Его сущности, > знающий буквы!
Дыхания твои основаны на этой букие.
Знай об этой букве и в надежде и в сграхе,
Сказал я редкостное слово, если ты внимательно отнесешься к нему.

Изъяснение мистического значения ?лова 4Jjl по книге шейха ^Ы .1  
J L i J  i l L ,  ^ф. U есть указание на сокровенную сущ

ность Божью. Эта же буква произносится каждым живым существом при 
вдыхании и выдыхании. Она же вместе с тем н основа имени <jjl, ибо лам и
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элпф только определенный член, а тешдид на ламе для усиления опре
деления \

Таким образом следует познать, что всякое дыхание есть славословие 
Богу п, упражняясь, дойти до того, чтобы каждый вздох совершался не 
иначе, как молитвенный обряд.

X L IV .

JJ-*-1-л u - i J  (j\ y-’j- t  J=> * jy> _ji * j  LT?-*

 ̂ *-+-* * jj*  £j 1—*—• j  § iu J

Блажей ты, если сердце твое исполняется светом от созерцания,
Под лучами его нисшая душа твоя становится побежденной,
Мысль о множественности удаляется,
Созерцающий становится созерцанием, а созерцание Тем, Кого созерцают.

Практические указания, как творить созерцание (^П>).
В заключение следует еще одно четверостишие без комментариев и 

небольшой трактат о том, как творить созерцание, написанный Джамй 
со слов духовного наставника его ал-Кашгарй. Способ этот заключается в 
произнесении слов У1 <JJ У не устами, а сердцем, на подобие христиан
ской «умной молитвы»; при этом подробно указывается какое слово, с ка
ким местом тела следует сочетать.

Н а этом трактат кончается. План его и приведенные небольшие от
рывки показывают, что сочинению этому должно быть отведено подобаю
щее место в ряду источников наших сведений о суфизме.

Конечно суфизм Джамй не то, что суфизм старца Абу-Са'йда ибн- 
Абу-л-Хейра или других рангах подвижников вроде Ибрахима. нбн-Адхама, 
Габн'п, Зу-н-Нуна, Джунейда и пр.

Однако устремлять внимание исключительно на ранний суфизм, еще 
чуждый схоластических построений и метафизических схем, было бы не 
вполне правильно. Весьма возможно, что при ближайшем более тщатель
ном изучении философской подкладки с/Фнзма выяснится, что здание это воз
двигнуто при помощи чужого матершла, что исконные древние верования

1 ^  О1 yi AS
уъ AS la '-if*- УУ* У у  у

—̂*-<o\ AAl\ у  AS C* V—Ay- у 2 у  \ ^  .i..■ < ASjS
• duUL-« ",\ У ч CXuil l—i-J j-xj ^ \y  fV  ̂ ^
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арийской расы (световая теория древпе-грсческих философов), перерабо
таны в стройную схему под влиянием неоплатоников п что, таким образом, 
это явление не вполне свое, не чисто почвенное.

Однако, если принять во внимапие, что величашшга из всех мистиче
ских поэтов всех времен и народов Джелал-уд-Дйн-ар-Руми строил все своп 
поэтические произведения именно на этом Фундаменте, а не па древнем су
физме, станет ясно, что усилия, потраченные на изучение этих теорий, за
трачены не напрасно.

Из дивана Джелал-уд-Дйна изданы пока лишь весьма небольшие 
отрывких, критическое издание Месневи отсутствует вовсе. Но приступить 
к этой гигантской работе должен лишь тот, для кого в философии суфиев пе 
останется более темных и непонятных мест. Эта черная работа должна быть 
сделана, и одним из маленьких этапов на пути к осуществлению этой задачи 
должно явиться издание текста «комментариев» Джамй.

Не имея доступа к остальным, указанным в начале этого очерка ру
кописям, я пе решился издать текст по одной, правда прекрасной, рукописи 
Публичной Библиотеки. Думаю, что краткое изложение содержания ее мо
жет оказаться полезным для всех востоковедов, занимающихся суфизмом, н 
что прекрасные четверостишия, до сих пор совершенно неизвестные, пора
дуют пе одного друга персидской поэзии. Приходится делать то, что позво
ляют обстоятельства, ибо если откладывать па будущее выполнение задач 
иранской филологии, ей, быть может, долго придется простоять па той же 
точке1 2.

Е. Бертельс.

1 У. v, R ozenzwcig. Auswahl aus deu Diwanen des grosaten myetiBchen Dichters Persiens 
Mewlana Dsehelaleddin Rumi. Aus dem Pertischen mit beigefugtein Original Texte und erliiu- 
ternden Anmerkungen. Wien 1838. if N ichole on, Selected poems from the Divani Shemei Ta
briz edited and translated by—.Cambridge. 1398.

2 Когда настоящая статья уже была тбрава, я, по любезности 10. Н. Марра, коему
я и приношу здесь искреннейшую благодарность, получил литографию муллы
Ахмада Васли, изданную в Ташкенте в литсграФии Гулам Хасан Арифджанова в 1331 г. 
хиджры (1912/13). Следом за поэмой в книге иду- наши «Комментарии)) ДжамП. Текст издан 
весьма тщательно и по хорошей полной рукописи и дал мне возможность установить многие 
места, ранее казавшияси мне неясными. Значительных добавлений против рукописи Публ. 
Библ. нет. Есть конечно и обычные для восточных 1здателей исправления сомнительного свой
ства, но вообще издание должно быть признапо довольно хорошим и заслуживающим внимания.




