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ПРЕДИСЛОВИЕ 

К оран — одна из тех редких книг, которой довелось сыг
рать в истории человечества удивительную роль. С одной 
стороны, в ходе своего сложения он не только стал отра

жением многоплановых исторических и культурных процессов, 
имевших место в Аравии на рубеже VI—VII вв., но и сохранил 
для нас целый пласт представлений предшествующей эпохи. С 
другой стороны, откровения, составившие проповеди Мухам-
мада, и, соответственно, текст Корана, сыграли огромную роль в 
истории Аравии той поры, инициировав многие важнейшие про
цессы. В дальнейшем, в'плоть до наших дней. Коран продолжал 
оказывать и оказывает серьезное влияние на различные стороны 
жизни мусульманского общества. В свою очередь, отношение к 
Корану, подход к его изучению на протяжении веков и на Западе, 
и на Востоке обретали определенную специфику в связи с круп
нейшими историческими, культурными и религиозными движе
ниями, сотрясавшими мир. Предмет настоящего исследования — 
сложный комплекс взаимосвязей, благодаря которому Коран во 
многом стал уникальным явлением мировой культуры. 

Понятно, что выбранная тема, по существу, неисчерпаема. 
Ведь любую из работ, составляющих огромный корпус литера
туры по коранистике, в той или иной степени можно рассматри
вать как попытку изучения одной или нескольких из указанных 
взаимосвязей. В нашем исследовании мы попытались остано
виться лишь на отдельных аспектах, которые, с одной стороны, 
представляются нам сегодня наиболее интересными, с другой — 
в своей совокупности способны дать цельное представление по 
указанной проблеме. Это и ключевые, на наш взгляд, элементы 
социального сознания, обусловившие специфику Корана как 
памятника эпохи сложения ислама, и обращение к тому, как 
Священная книга ислама воспринималась слушателями и чита
телями на протяжении веков, и, наконец, анализ истории и ос
новных подходов к изучению Корана в европейской науке (Ко
ран в европоцентристском мире, в восприятии немусульман). 

Каждая из названных здесь тем может служить, да и уже по
служила, основой самостоятельных и нередко многотомных ис
следований. Однако Коран неисчерпаем, и еще множество по
колений ученых будет находить в его изучении свое призвание. 
Кроме того, как нам кажется, объединение в одной книге всех 
трех заявленных тем позволяет взглянуть на каждую из них под 
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8 Е . А . Р Е З В А Н . КОРАН И ЕГО МИР 

новым углом, увидеть те, зачастую весьма важные, их аспекты, 
которые остались в уже опубликованных работах без должного 
внимания. По нашему мнению, такой подход представляет воз
можность в некоторой степени по-новому увидеть и сам па
мятник, сыгравший в истории человеческой цивилизации роль, 
сравнимую только с ролью Библии. 

Каждая из выбранных тем основана в той или иной мере на 
исследованиях, проведенных автором в предшествующие годы. 
В этом отношении предлагаемая работа подводит некоторый 
итог пятнадцати годам исследований, связанных с Кораном и 
местом этого памятника в арабо-мусульманской истории. 

Первая часть работы в значительной степени является продол
жением изучения этносоциальной терминологии Корана, кото
рое было предпринято в 1980—1983 гг. и завершилось защитой 
диссертации 1 . Реализация исследований по этой теме была про
должена в серии статей, вышедших в различных сборниках, и в 
статьях, написанных для энциклопедического словаря « И с л а м » 2 . 
В настоящее время этот проект находит свое продолжение в спе
циальном многотомном издании, посвященном исламу в России 3 . 

Вторая часть работы, также как и переводы из тафсиров, ко
торые ее дополняют, появилась в связи с подготовкой в рамках 
Исламоведческого семинара Санкт-Петербургского филиала 
Института востоковедения РАН текстов для «Хрестоматии по 
и с л а м у » 4 и в связи с изданием перевода Корана, выполненного 
Д. Н. Богуславским 5 . 

Последнее время все большее число исследователей разде
ляют мнение, что текст вообще не существует в полной мере вне 
реакции читателя на него. Автор благодарен судьбе за возмож
ность вместе с коллегами принять активное участие в подго
товке выставки «От Багдада до Исфахана (мусульманские руко
писи из собрания Санкт-Петербургского филиала Института 
востоковедения РАН» (Париж — Лугано — Нью-Йорк — Зальц
бург, 1994—1996). Подготовка каталога выставки ь и тесное со-

Е. А. Резван. Этносоциальная терминология Корана как источник по исто
рии и этнографии Аравии на рубеже П—У11 вв.: Автореферат диссертации на со
искание ученой степени кандидата исторических наук (Ленинград, 1984). 

- Ислам: Энциклопедический словарь (Москва. 1991). 
3 Ислам на территории бывшей Российской империи: Энциклопедический сло

варь, сост. и отв. ред. С. М. Прозоров, вып. 1 (Москва. 1998); вып. 2 (Москва, 1999). 
4 Хрестоматия по исламу, сост. и отв. ред. С.М.Прозоров (Москва, 1994). 

с. 34—85: отдельное, дополненное и расширенное, издание кораипческоп части 
«Хрестоматии» см.: И. А. Резван, Коран и его толкования (Тексты, переводы, ком
ментарии) (Санкт-Петербург, 2000). 

5 Коран, пер. и коммент. Д. Н. Богуславского, изд. Б. А. Резваиа при участии 
А. Н. ВеПрауха (Санкт-Петербург, 1995). 

6 Е. А. Яегуап, «ТЪе Пгзг <3иг'апь» т : Ра^ех о/Рефспоп. Ыапис Ра'ииищх апс1 
СаШ^гарку/гот гНе Кишап Асас1ету о/5пепсех, 5/. РегегхЬиг\ц, еа\ Уи. А. Рссгохуап 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 9 

трудничество с замечательными знатоками мусульманской ру
кописной культуры позволили обогатить работу наблюдениями 
и выводами первостепенной важности. 

Третья часть книги в значительной мере опирается на иссле
дования, осуществленные в ходе написания раздела «Коран и 
коранистика» для коллективной монографии «Ислам. Историо
графические очерки» 7 . 

В 30—50-е гг. в Великобритании (Р. Белл), Франции (Р. Бля-
шер), Германии (Р. Парет) были опубликованы ставшие класси
ческими «Введения в Коран» 8 . Существовавшая в советское 
время жесткая идеологическая заданность изучения ислама в 
целом и Корана в частности обусловила невозможность созда
ния и публикации на русском языке научного введения в кора-
нистику 9 . Материалы, собранные И. Ю. Крачковским в ходе 
подготовки к переводу Корана, несомненно могли бы стать ос
новой для подготовки такой книги. Однако, как известно, и сам 
перевод Корана, осуществленный И. Ю. Крачковским, был опу
бликован лишь после смерти автора и распределялся под же
стким партийным контролем ш . 

За годы, прошедшие после опубликования упомянутых вы
ше западноевропейских работ, в коранистике продолжалось ин
тенсивное накопление и публикация материалов, что, тем не ме
нее, не привело к качественному скачку в решении основных 
проблем, связанных с историей текста Корана. Напротив, на ру
беже 70—80-х гг., после того как Дж. Уонсборо и Дж. Бартон 
практически на одном и том же материале пришли к прямо про
тивоположным в ы в о д а м 1 1 , стало ясно, что лишь обращение к 
рукописным источникам — ранним рукописям Корана и остав
шимся в рукописи ранним тафсйраи — способно вывести ко-
ранистику из методологического тупика. Важно, однако, что в 
ходе последовавшей дискуссии были сформулированы новые 

(МПапо, 1995), с. 108—117 (то же во французском, немецком и итальянском изда
ниях); Шс1.ч «(Зиг'ап& пшёе оп еотгшззюп»; Мет. с. 301—313. 

7 Е. А. Резван. «Коран и коранистика». Пети: историографические очерки, 
ред. С. М. Прозоров (Москва, 1991). с. 7—84. 

8 См. ниже: ч. III. гл. 1. 
4 Выполненные на высоком для своего времени \ровне работы Г. Саблукова. 

{Приложение к переводу Корана (Казань, 1879) и Сведения о Коране, законопо.ю-
жчипе.чьной книге м ох амм еда некого вероучения (Казань. 1884)) и сегодня сохраня
ют некоторое значение, прежде всего как источник о представлениях, существо
вавших как в российской миссионерской, так и в татаро-мусульманской среде от
носительно Священного писания мусульман. 

1 0 См. ниже: ч. III, гл. 2. 
1 1 }. ХУапзЬгои^Ь, Оцгатс ЗиМ1е$: Заигсех апс1 Мегкоск о[ ЗспршгМ Шегрге-

шПоп (Охгогс!, 1977); I Вигюп. 77/6' СоИеспоп о] /Ас ()иг'ап (СатЬпо^е, 1977). Серь
езные аргументы в защиту позиции второго см.: Р. М. Эоппег, Иаггапуех о/Шаппс 
Опушу. (Не Ве^тпщл о/Ыати- Ншопса! Мпппц (Рппсеюп. 1998), гл. 1. 
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10 Е . А . Р Е З В Л Н . КОРАН И ЕГО МИР 

вопросы к источникам, на многие из которых еще предстоит 
дать ответ. 

Время для написания русского «Введения в Коран» на 
прежнем уровне развития науки оказалось упущено. С другой 
стороны, современное состояние проблемы делает такую по
пытку явно преждевременной. Именно поэтому в предлагаемой 
работе автор попробовал решить двоякую задачу: во-первых, 
снабдить русского читателя новейшей информацией, основан
ной как на самостоятельном изучении источников, так и на важ
нейших исследованиях, опубликованных в последние годы; во-
вторых, наметить пути решения ряда проблем, имеющих сего
дня для коранистики первостепенное значение. 

Основой работы послужили материалы самого разного ха
рактера. Это и собственно текст Корана, и доисламская и ранне-
исламская поэзия, и сочинения средневековых и современных 
мусульманских авторов, и эпиграфические материалы из рай
онов Аравийского полуострова, архивные материалы и полевые 
записи, восточные и западные рукописи из различных собраний, 
предметы материальной культуры (изразцы, оружие, ювелирные 
украшения), результаты компьютерной обработки кодикологи-
ческой и палеографической информации и многочисленные ис
следования. Большинство этих материалов стали доступны или 
были собраны мной в 1984—2000 гг. в Йемене, Сирии, Турции, 
Греции, Великобритании, Голландии, Франции, Норвегии, Фин
ляндии, Испании, Израиле, Бельгии, США, Иране, ОАЭ, Бахрей
не, Саудовской Аравии, Ливане, Австрии, Германии, Узбекиста
не, Италии в ходе научных командировок, и особенно в резуль
тате работы в библиотеках Института арабистики и исламове-
дения Университета Новая Сорбонна (Париж III) и Института 
арабского мира (Париж), в Группе сравнительной кодикологии 
и палеографии Института повышения квалификации Иеруса
лимского университета, Бергенском университете. 

Материалы, составившие эту книгу, нашли свое отражение или 
были использованы в ходе подготовки раздела «Коран и корани-
стика» программы спецкурса «Исламоведение» для восточных 
факультетов университетов 1 2 , в лекциях, прочитанных для сту
дентов Санкт-Петербургского государственного университета, 
Стенфордского университета (США), университета г. Болонья 
(Италия), в Институте востоковедения и Институте рукописей 
АН Азербайджана. 

! " Программа спецкурса «Исламоведение» (для студентов восточных факуль
тетов университетов), сост.: С. М. Прозоров (общ. ред., разд. I, V. VI), Д. В. Ерма
ков (разд. IV), А. Д. Кныш (разд. VII, IX). М. Б. Пиотровский (разд. II), Е. А. Резван 
(разд. III). Л. Р. Сюкняпнен (разд. VIII), Народы Азии и Африку, Ш—V (1989). 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 11 

12 февраля 1997 г. в автомобильной катастрофе погиб мой 
учитель Петр Афанасьевич Грязневич, один из крупнейших рос
сийских арабистов и исламоведов, с именем которого связана 
целая эпоха в изучении Корана в нашей стране. В этой книге 
реализованы многие из идей, которыми он столь щедро делился 
со мной. Я всегда буду помнить квартиру в тихом петербург
ском переулке, широкий стол, заваленный книгами, каталож
ными карточками, исписанными листами бумаги, терпение и 
щедрость мысли своего учителя. 

Я хочу искренне поблагодарить редактора русской версии 
работы проф. В. Д. Ушакова за большой труд и по-настоящему 
творческий подход к тексту. Публикация англоязычного вари
анта книги была бы невозможна без деятельной и заинтересо
ванной поддержки профессора Б. И. Ионина, создателя изда
тельства «ТЬеза РиЪНзЬегз» и издателя журнала «Мапи$спр1а 
ОпемаПа». Я сердечно благодарю И. Е. Петросян, чей труд вло
жен в редакционную подготовку английского варианта работы 1 \ 
и Д. Киммаджа за ее блестящий перевод. Благодаря заинтересо
ванному участию господина Джумы ал-Маджида. создателя и 
президента Центра культуры и наследия (Дубай), значительная 
часть работы — расширенные редакции трех ключевых глав — 
готовится к публикации на арабском языке ы . Я искренне благо
дарю С. Абазида, переводчика, и 'Абд ар-Рахмана Фарфура , ре
дактора, арабской версии работы. 

Французский перевод работы выйдет в свет благодаря ини
циативе д-ра М. Сфар (Париж), ее переводчика и издателя. Я ис
кренне признателен г-же Сфар за заинтересованное участие в 
подготовке книги. Сотрудничество с зарубежными переводчи
ками, издателями, редакторами обогатило ее новыми фактами и 
аргументами. 

Огромную помощь, прежде всего в информационном обес
печении, оказал мне проф. Ю. А. Петросян, который щедро де
лился со мной знаниями и книгами, помогал получать архивные 
материалы, организовывать эффективную работу за границей. 

Пользуясь случаем, я хотел бы выразить глубокую призна
тельность и сердечную благодарность другим моим коллегам и 

1 3 Опубликована в виде серии статей в журнале Мапихспрш ОпепшНа за ! 996— 
2000 гг. В настоящее время готовится отдельное издание книги на английском и фран
цузском языках. Последнее выйдет под несколько измененным названием: и Опап 
ег хех Зоигсех (Рап$, 1е$ ЕсШюп$ 5гаг). 

1 4 И. Рйзфан, Ал-Кур он ст-карйм фй Русийа (Дубай, 2001); 1с1ет. Ал-Махтупю 
ал-кур 'анийа би-л-хатт ал-хиджазй ал-мута 'ахирмин ал-маджму 'а ал-акаОгшййа 
ас-Сан ал-Бутрусбургййа (Дубай. 2001). Подготовлено русское издание первой 
{Коран в России (Санкт-Петербург, в печати)) и русское и английское издания вто
рой из этих работ {Коран 'Усмана (Санкт-Петербург, в печати)). 
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учителям, в первую очередь — всем сотрудникам Группы исла-
моведения. Арабского кабинета им. И. Ю. Крачковского, Секто
ра Ближнего Востока и Фонда восточных рукописей и докумен
тов Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения 
РАН за их постоянные внимание и помощь. 

Эта работа не была бы написана без помощи моих старших 
коллег и учителей, моих товарищей, помогавших мне разыски
вать, читать и истолковывать тексты источников, щедро переда
вавших мне свой уникальный опыт описания и атрибуции руко
писей Корана, не раз обращавших мое внимание на новые воз
можности и подходы к исследуемому материалу, исправлявших 
неточности и ошибки. 

Я искренне благодарен петербургским друзьям и коллегам — 
Ф. И. Абдуллаевой, О. Ф. Акимушкину, М. И. Воробьевой-Деся-
товской, А. Г. Грушевому, Н. Н. Дьякову, С. Г. Кляшторному, 
А. А. Матвееву, М. Б. Пиотровскому, С. М. Прозорову, Вал. В. По
лосину, И. М. Стеблин-Каменскому, Э. Н. Темкину, М. А. Ро
дионову, И. Б. Михайловой, А. С. Французову, А. Б. Халидову, 
А. А. Хисматуллину, К. У. Юнусову, покойным А. Г. Лундину, 
И. Ш. Шифману, В. В. Полосину, коллегам из Москвы А. В. Абаш-
кину, А. К. Аликберову, Н. В. Ефремовой, Т. К. Ибрагиму, В. Д. Уша
кову, казанским коллегам — Т. О. Батыркаеву, Н. В. Гараевой, 
Р. М. Мухаметшину, Г. Р. Сайфуллиной, А. Н. Юзееву, И. В. Ва
сильевой (Уфа), а также моим зарубежным друзьям — А. Рип-
пину (Калгари), С. Нойа (Милан), Дж. Беллу (Берген), М. Картеру 
(Осло), Э. Уэллан (Нью-Йорк), М. Лекеру, М. Бейт-Арие и М. Кис-
теру (Иерусалим), Л. И. Конраду (Лондон), Фаузи Хури (Дубай — 
США) , Фр. Дерошу (Париж), В. Фурньо (Париж—Ташкент) , 
Г. Пуину, Х.-К. Граф фон Ботмеру (Саарбрюкен), Ф. Шварцу 
(Бохум), Г. Циетен (Майнц), 'Иззату Субре и Салиху ар-Рифа с й 
(Бейрут), Мехди СанаЧ! и Хабйбу Лаббауфу (Тегеран), покой
ному Р. Мацуху (Берлин), многим другим друзьям и коллегам, 
которые щедро делились с автором опытом и знаниями, при
сылали мне свои книги и статьи. На последнем этапе рабо
ты большую помощь мне оказали узбекские коллеги — дирек
тор Института востоковедения академик М. М. Хайруллаев, а 
также Б. Бабаджанов, А. Эркинов, Ш. Вахидов, А. Муминов, 
О. Цепова. 

Важную роль в работе играет иллюстративный материал, ко
торый в ряде случаев не просто дополняет, но и развивает по
ложения, приводимые или доказываемые автором. Большая часть 
иллюстраций была найдена в богатейших рукописных, книж
ных, архивных собраниях Санкт-Петербургского филиала Ин
ститута востоковедения РАН, Библиотеки Академии наук, Рос
сийской национальной библиотеки, Восточного отдела Научной 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



ПРЕДИСЛОВИЕ 13 

библиотеки СПбГУ, Центрального государственного историче
ского архива. Я искренне благодарен сотрудникам этих учреж
дений, и прежде всего И. Н. Воевудскому, К. В. Дубкову, Т. П. Де-
рягиной, О. В. Васильевой, Б. И. Зайковскому и В. В. Берсеневу, 
оказавшим мне большую помощь в поиске необходимых мате
риалов. 

Я хочу также поблагодарить директора Австрийской нацио
нальной библиотеки (Вена) д-ра X . Марте, директора Библиоте
ки герцога Августа (Вольфенбюттель, ФРГ) проф. X . Шмидт-
Глинтцера, сотрудников библиотеки Топкапы Сарай (Стамбул), 
Французской национальной библиотеки. Еврейской националь
ной и Университетской библиотек (Иерусалим), Дар ал-асар ал-
исламиййа (Кувейт), Коллекции исламского искусства Нассера 
Д. Халили, Отдела редкой книги Свободной библиотеки Фила
дельфии (США), Библиотеки Пьерпонт Морган (Нью-Йорк), 
библиотеки Амброзиана (Милан), редакции журнала «АКАМСО 
\УогЫ» за любезные разрешения использовать в данной публи
кации материалы из их архивов и фондов. Там, где это оказалось 
возможно, были установлены обладатели прав на изображения, 
представленные на иллюстрациях, и были получены или приобре
тены соответствующие разрешения. Фотоархив автора собирал
ся в течение многих лет, часто при любезном содействии коллег 
как из России, так и из-за рубежа. В ряде случаев (помечены как 
«фотоархив автора») источник иллюстрации установить не уда
лось. Я буду благодарен за любую информацию по этому поводу. 

На протяжении долгих лет добрые отношения связывают 
меня с Муфтием Северо-Западного региона России Дж. Н. Пон-
чаевым. Ему, а также Председателю Управления по делам му
сульман. Верховному Муфтию Узбекистана ' Абд ар-Рашиду Ба-
хромову, имамам целого ряда мечетей в России и за рубежом я 
обязан ценными консультациями, помощью и поддержкой в 
осуществлении ряда исследовательских поездок, материалы ко
торых широко используются в работе. 

Многие важные аспекты предпринятого исследования свя
заны с разработкой оригинального программного обеспечения, 
что было бы невозможно без заинтересованного участия про
граммистов И. Г. Тихоновой, А. М. Мельникова, В. И. Павлова 
и Н. И. Кондыбаева. 

Мои самые предварительные разыскания в области рецита
ции Корана показали необходимость снабдить часть тиража 
книги аудиозаписями различных стилей рецитации на СЭ-Е.ОМ. 
Только таким образом читатель сможет получить представление 
о различиях, допускаемых существующей традицией. Диск со
держит образцы рецитации первой суры Корана «ал-Фатиха», 
дает краткую информацию о стилях рецитации. Аудиозапись 
сопровождает демонстрация образцов коранической каллигра-
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фии из собрания СПбФ ИВ РАН. Большую помощь в подготов
ке диска оказала мне Гузель Сайфуллина (Казань). Она, в част
ности, предоставила для него материалы своей многолетней ис
следовательской и полевой работы. 

Книга писалась на протяжении многих лет, за которые в 
жизни моей страны произошли драматические перемены, а в 
жизни а в т о р а — множество событий, и радостных и печальных. 
Отдельные главы работы публиковались в 1996—2000 гг. в жур
нале «Мапизспрш О п е т а П а » , и я очень благодарен своим колле
гам и в России, и за рубежом, добрые слова и отклики которых 
не раз помогали мне обрести внутреннее равновесие и веру в се
бя. Особая благодарность — Т. Федоровой (Дельфы). Ее откли
ки и помощь значили для автора необычайно много. 

Т. К. Ибрагим и Н. В. Ефремова любезно согласились пре
доставить для публикации в виде приложения к этой книге пе
реработанный вариант своего прекрасного «Путеводителя по 
Корану». Автор убежден, что оно даст читателю очень важную 
информацию, изложенную емко и в высшей степени профес
сионально. 

«Путеводитель» прекрасно систематизирует и иллюстрирует 
подробными отсылками к кораническому тексту пласт пред
ставлений, сложившихся в классической мусульманской экзеге
тике вокруг коранических предписаний, связанных с верой в Бо
га, в ангелов, в ниспосланные Писания, в пророков, в Судный 
день. «Путеводитель» может служить иллюстрацией к итогам 
многовековой работы экзегетов по «помещению» сур и ййатов в 
контекст мусульманского предания о пророчестве и истории 
сложения у.шш. С другой стороны, в нем как в своеобразном 
зеркале нашли свое отражение результаты многовековых споров 
по важнейшим догматическим вопросам и представителей раз
личных направлений исламской мысли между собой, и мусуль
ман в целом с «людьми Писания». При этом, насыщение терми
нов и понятий новым содержанием, безусловно, не могло «сте
реть» специфически аравийские черты памятника (см., напри
мер, богатую «гамму» обозначений Судного дня). В целом, 
зафиксированное «Путеводителем» понимание важнейших тер
минов и айатов можно рассматривать как срез представлений о 
Священной книге, широко принятых и признанных в мусуль
манском мире сегодня. 

Содержание «Путеводителя» вошло в терминологический 
указатель ко всей книге, что часто дает читателю возможность 
проследить развитие значения того или иного термина, измене
ние содержания ключевых понятий, имевшее условиях сложе
ния первоначального ислама и развития его основных догмати
ческих и правовых представлений. 
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Наконец, я хочу поблагодарить технических редакторов ра
боты М. В. Вялкину, О. Г. Шакирова, Е. М. Денисову, М. А. Ер-
мишкина и М. Е. Резван, вложивших в подготовку версий текста 
на различных языках настоящий талант, бездну терпения и вы
сокий художественный вкус. Л. И. Николаевой я обязан пре
красным корпусом указателей к данной книге. 

Еще об одном аспекте предлагаемой работы мне хотелось бы 
сказать здесь. Моя жизнь, начиная со студенческих лет, связана 
с изучением Корана. Естественно, что мое отношение к Свя
щенной книге невозможно описать просто в терминах и поняти
ях, обычных для сугубо научного подхода специалиста к пред
мету своего исследования. Многолетнее изучение этого памят
ника и сопутствующих ему источников не раз дарило мне 
глубоко волнующее чувство сопричастности поистине великим 
событиям, которые произошли в Аравии в первой трети VII в. и 
стали причиной появления Книги, нашли отражение на ее стра
ницах или были инициированы проповедями, составившими ее 
текст. Воистину, права Нина Берберова, пишущая в предисло
вии к своей знаменитой автобиографии следующее: «Сейчас 
большинство книг в Западном мире — вот уже лет пятьдесят — 
пишутся о себе. Иногда кажется, что даже книги по математике 
и астрофизике стали писаться их авторами отчасти о себе» ! \ 

Ни с чем невозможно сравнить то ощущение единства вре
мени, которое приходит к исследователю, поглощенному раз
гадкой, например, одного из «темных» мест Корана. Листаешь 
старые булакские издания знаменитых тафсйров* пахнущие 
книжной пылью, разбираешь скоропись комментария, написан
ного едва ли не тысячу лет назад, и чуть ли не физически ощу
щаешь пульсацию мысли автора, пытавшегося проникнуть в 
скрытый временем смысл того же самого айата, который пыта
ешься понять и ты. Именно тогда к тебе приходит осознание то
го, что ты — лишь один в бесконечной веренице людей, чье 
сознание навсегда пленено величием и загадкой этой замеча
тельной Книги. 

Я хотел бы надеяться, что мне, хотя бы в небольшой степени, 
удастся донести эти чувства до своих читателей как немусуль
ман, так и последователей религии, рожденной в результате 
проповедей, произнесенных в далекой Аравии почти полтора 
тысячелетия назад. 

В одном из своих интервью Андрей Битов, безусловно один 
из наиболее серьезных современных русских писателей, отме
чал: «Я стремлюсь быть гармоничным. И если утром я успеваю 
прочитать несколько предложений из Библии, Корана, Пушкина, 

, э Н. Берберова, Курсив.мой'. Автобиография (Москва. 1996), с. 29. 
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Паскатя. Даля, наступает просто счастливое отношение к жиз
ни» "\ Пушкин и Гете, Бунин и Борхес, множество других писа
телей и поэтов разных эпох и разных народов своим интересом 
к Корану, многочисленными его реминисценциями убедительно 
доказали, что мощнейший творческий импульс, заложенный в 
текстах Корана, продолжает жить и через тринадцать веков по
сле его возникновения. Пророк, которому открылось все величие 
мира, явленное в его единстве, несомненно, сумел донести до сво
их слушателей «отзвук вселенских гармоний», который продол
жает звучать и сегодня, вдохновляя писателей, художников, уче
ных в самых разных уголках нашего столь разного мира. 

Замечательному южноамериканскому прозаику Хорхе Луису 
Борхесу принадлежат слова, которые просто не могли не обра
тить на себя мое внимание. Сказанные в совершенно посторон
нем для темы нашего исследования контексте, они удивительно 
точно приложимы к Корану и его месту в истории человеческой 
цивилизации. «Классической является та книга, — пишет Бор
хес, — которую некий народ или группа народов на протяжении 
долгого времени решают читать так, как если бы на ее страни
цах было все продумано, неизбежно, глубоко, как космос, и до
пускало бесчисленные толкования» 1 1 . 

Именно такая книга и является объектом предлагаемого ва
шему вниманию исследования. 

6 «А. Битов: между Москвой и Ленинградом», записано М. Котельниковой и 
А. Сергеевым, Домовой, VI (1996), с. 58. 

1 7 X. Л. Борхес. Проза разных лет (Москва, 1984), с. 223. 
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Неслыханное становится очевидным. 

Карл Ясперс 

равия начала VII в. Страна палящего солнца, выжженных 
уЛ степей, каменистых полупустынь и рваных бурых гор, 
I I пыльных торговых городов и зеленых оазисов, страна зем
ледельцев, кочевников-бедуинов и купцов-караванщиков, нажи
вающих состояния на торговле самыми простыми вещами — 
кожей, шкурами, вином, изюмом.. . К тому времени на огромной 
территории в 3 млн. кв. км здесь обитало около 7 млн. чел., более 
половины из которых были земледельцами, и около 3 млн. — 
кочевниками по преимуществу. Необходимо иметь в виду, что 
лишь небольшую часть населения можно было характеризовать 
«чисто оседлыми» или «чистыми кочевниками». Имелось мно
жество промежуточных «полукочевых-полуоседлых» типов хо
зяйствования 

На протяжении многих веков население Аравии делилось на 
две большие части. Первую составляли жители юга полуострова 
(«химйариты» раннего средневековья), создавшие здесь блестя
щую древнюю цивилизацию и говорившие на языке южно
семитской группы. Кочевые, полукочевые и оседлые племена, 
населявшие Внутреннюю Аравию и степные приграничья Си
рии и Месопотамии, именовали себя по названиям родов, пле
мен или племенных союзов. По крайней мере с VII в. до н. э. со
седи обозначали этих людей словом «арабы» («пустынники», 
«степняки»). Последние говорили на диалектах языка, относя
щегося к северосемитской группе 2 . Обе части жителей Аравии 
издавна осознавали свою «особость» 3 (см. карту 1). 

На северо-востоке арабские по языку и культуре племена на
селяли междуречье Верхней Месопотамии, проникали в степи 
Хузистана, а на северо-западе кочевали в степях Сирии и Заиор-
данья. Источники содержат информацию о том, что имелись оп
ределенные различия между восточными и западными областя-

1 О. Г. Большаков. История Халифата. Ислам в Аравии. 570—633, и (Москва. 
1989). с. 34 

2 А. Б. Халидов. «Арабский язык». Очерки истории арабской культуры У— 
XV вв. (Москва, 1982). с. 13—74. 

3 П. А. Грязневпч, «Развитие исторического сознания арабов (VI—VIII вв.)». 
Очерки, с. 75—155. 
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ми полуострова. Они проявлялись как на диалектальном уровне, 
так и в области культурного взаимодействия: восточная часть 
полуострова издавна была связана с Персией, западная — с Си
рией и Палестиной, следствием чего являлось возникновение 
здесь региональных вариантов аравийской культуры. 

Родоплеменная разобщенность аравитян была доминантой 
жизни общества. Она диктовала как особенности социальной 
организации, так и характер мироощущения жителей Аравии. 
Общинно-родовая организация, по существу, в неизменном виде 
(с видимыми признаками разложения и перехода к более разви
тому уровню социально-экономических отношений) существо
вала в Аравии задолго до ислама. Сохранялась она и после его 
возникновения, вплоть до начала X X в. 

В дошедших до нас письменных памятниках, созданных в 
доисламской Аравии, нет слова для обозначения всей террито
рии полуострова. «Своей» была лишь территория обитания или 
кочевания сородичей, вне которой лежали земли враждебных 
чужаков. Существовали факторы и механизмы, «стягивавшие» 
племена, несмотря на все различия в формах хозяйства и посто
янное соперничество. 

Внутренняя Аравия VI—начала VII вв. представляла собой 
одну этнокультурную общность. Объединяющими элементами 
были общая система мировоззрения, включавшая типологиче
ски однородное историческое сознание, однотипность мораль
но-правовых норм, общий поэтический язык, общие формы са
м о в ы р а ж е н и я 4 . 

Аравия только на первый взгляд составляла часть «варварской 
периферии» цивилизованного мира. На протяжении веков она на
ходилась не просто в окружении наиболее развитых государств, 
но в той или иной степени являлась их частью (см. карту 3). В раз
ные периоды государственность охватывала практически все оби
таемые части полуострова. Здесь можно вспомнить Набатею, Хат-
ру, Пальмиру, государства древней Южной Аравии, цепь полуко
чевых царств, вытянувшихся вдоль караванной дороги из Йемена 
в Ирак (царства Кинда, ал-Азд, Гассан, Низар и Ма 'адд , Танух), 
Химйаритскую державу и «новое» Киндитское царство, попытку 
создания в 60—70-х гг. VI в. нового зависимого от Сан 'ы бедуин
ского Хасамитского или Хузаитского царства «на манер Киндит-
с к о г о » э , вассальные княжества Гассанидов и Лахмидов. Зона влия
ния первых простиралась порой до Вадй-л-Кура. Последние, как 
известно, активно продвигались на юг и запад (к Йасрибу). В 
V I в. где-то в районе Хулубана проходила граница между зона-

4 См. ниже: ч. I, гл. 3. 
э М. Б. Пиотровский, Южная Аравия в раннее средневековье: становление сред

невекового общества (Москва, 1985). с. 24. 
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ми влияния Лахмидов и государственных образований Южной 
Аравии. Наконец, в VI—начале VII в. Южная Аравия управля
лась сначала эфиопским, а затем и персидским наместником. 

Центральная Аравия, покрытая прежде растительностью са-
ванного т и п а 6 , на протяжении почти двух тысячелетий обеспе
чивала торговые связи ряда наиболее развитых стран древности 
и средневековья. В портах Персидского залива и Красного моря 
создавались и процветали торговые колонии. Именно сюда ко
рабли, совершавшие полные опасностей плавания по Индийско
му океану, Персидскому заливу и Красному морю, доставляли 
товары из Африки, Южной Азии, Дальнего Востока. В аравий
ских портах начинался долгий путь караванов по выжженным 
солнцем плоскогорьям к богатым рынкам Средиземноморья: че
рез Аравию проходило несколько караванных путей, по кото
рым средиземноморские государства были связаны с Йеменом, 
Эфиопией, Междуречьем, Индией, Китаем. За тысячу лет до 
возникновения ислама пророк Иезекииль так описывал аравий
скую торговлю средиземноморского Тира: 

Дедан торговал с тобою драгоценными попонами для верховой езды. 
Аравия и все князья Кидарские производили мену с тобою: ягнят, 

и баранов, и козлов променивали тебе. 
Купцы из Савы и Раемы торговали с т о б о ю всякими лучшими бла

говониями и всякими дорогими камнями и золотом платили за товары 
твои. 

Харан и Хане, и Еден, купцы Савейские. Ассур и Хилмал торговали 
с тобою. 

Они торговали с т о б о ю драгоценными одеждами, шелковыми и 
узорчатыми материями, которые они привозили на твои рынки в доро
гих ящиках, сделанных из кедра и хорошо упакованных 7 . 

Ветхозаветный текст сохранил нам информацию о трех груп
пах товаров, в торговле которыми принимала участие Аравия. 
Это транзитные товары (драгоценные одежды, шелк), благово
ния с юга полуострова, а также продукты, связанные с животно
водством, собственно, то, что производила Внутренняя Аравия: 
скот, упряжь, кожи. . . В разные периоды изменялись объем и зна
чение этих составляющих аравийской торговли. Птолемей, следуя 
античной научной традиции, включал в состав «Счастливой Ара
вии» всю Центральную Аравию и часть Северной (см. карту 4). 

И сегодня, как и пятнадцать веков тому назад, путешествен
ника поражают гигантские гробницы древней Хагры (ныне — 
Мада 'ин Салих) {рис. 7), расположенные на караванном пути в 

6 Ср. Ис. 21 : 13: «Пророчество об Аравии— В лесу Аравийском ночуйте, ка
раваны Деданские». 

7 Иез. 27: 20—24. 
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Сирию приблизительно в 
250 км к северо-западу от 
Медины. Здесь, согласно Ко
рану, жило гордое и бога
тое племя самуд (7 : 74: «из 
долин ее вы устраиваете 
замки, а горы высекаете, как 
дома») 8 , отвергнувшее про
рока Салиха, посланного к 
ним Аллахом: « . . .и наутро 
они были в своих жилищах 
павшими ниц, как будто и 
не жили там» (11: 67). 

Земля Аравии несла и 
несет на себе тысячи свиде
тельств существования здесь 
прежде могущественных ци
вилизаций, давно исчезнув
ших ко времени возникно
вения ислама: «сколько ко
лодцев опустевших и зам
ков воздвигнутых!» (22:45) 
(рис. 2). Историческая память 
жителей полуострова храни
ла предания о «древних на
родах» А р а в и и у , прослежи

вается линия культурной преемственности ш . 
И. Ш. Шифман показал, что кораническая мифологема Ал

лаха, которая подвела итог длительного предшествующего раз
вития не только собственно арабской, но и всей переднеазиат-
ской семитской мифологии, уходит своими корнями в глубокую 
ближневосточную древность 1 1 . Такая базовая кораническая ми
фологема, как сад—рай—эюшигце Бога, легко находит свою па
раллель на древнем Ближнем Востоке («И насадил Яхве-бог Сад 
в Эдеме» (Быт. 2 : 8), садах Адониса в Финикии, почитании мест
ных богов в садах Пальмиры. 

Коранический запрет на употребление вина (черта, принад
лежащая, горожанам) восходит к древним, общим для всего 

Р и с . 1. Набатейские гробницы в Мада'ип 
Салих (фотоархив автора) 

8 Здесь и далее тексты Корана цитируются в переводе И. Ю. Крачковского. 
Случаи, когда наш перевод несколько отличается, помечены знаком *. Нумерация 
айатов дается по каирскому изданию. 

9 М. Б. Пиотровский, Коранические сказания (Москва, 1991), с. 44—168. 
1 0 См. ниже: ч. 1. гл. 1. 
1 1 И. Ш. Шифман, «Исторические корни коранического образа Аллаха», Пробле

мы арабской культуры: Памяти академика И. Ю, Крачковского (Москва, 1987), с. 286. 
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Ближнего Востока пред
ставлениям, идеализирую
щим кочевую жизнь. За
прет употреблять в пищу 
свинину — повсеместное 
явление в переднеазиат-
ском Средиземноморье — 
нарушался только при 
принесении свиньи в 
жертву. Коранический за
прет восходит к кругу воз
зрений, унаследованных 
от глубокой древности, 
общих для северо-запад
ных и южных семитов 1 2 . 

Социальная практика, 
аравийские представления 
о власти своими корня
ми уходили в общий для 
многих народов Передней 
Азии пласт историческо
го опыта. Нет ничего уди
вительного в том, что содержательная структура Корана в общих 
чертах совпадает со структурой финикийской и ветхозаветной 
священной литературы. И там, и здесь мы видим записи мифов, 
исторические повествования, пророческие тексты. 

В аравийской среде передавались изречения Лукмана, вос
ходящие к вавилонской афористической мудрости, приписы
ваемой Ахикару (у арабов — Хайкар). «Роман об Александре», 
имевший множество изводов в эллинистической традиции, жил 
здесь в преданиях о Зу-л-Карнайне («Двурогом»). В стихах пле
менных поэтов можно найти многочисленные упоминания о 
Нухе и потопе, об Адаме и Мусе, *Йсе и Сулаймане. 

Многочисленные исследования показали, что, по существу, 
невозможно обнаружить прямые источники заимствования для 
коранических сказаний и притч 1 3 . Вошедшие в Коран отзвуки 
библейских канонических и апокрифических текстов, параллели 
к послебиблейским иудейским и христианским преданиям были 
неотъемлемой частью культуры Аравии. Последняя, в свою оче-

1 2 И. Ш. Шифман, «О некоторых установлениях раннего ислама». Ислам: рели
гия, общество, государство, ред. П. А. Грязневич и С. М Прозоров (Москва, 1984), 
с. 36-^41. 

1 3 Н. Зреуег, В1е ЫЪИ&скеп ЕпаЫип&еп ип Копт (ЫасЬйгиск: ШШе&Ье^т, 1961). 
См. также: 0\е СНгшо1о^сН ге1е\*атеп Техге ска Когапа пей иЬегаекг шк1 егкШгГ 
\*оп Скшх ЗскесИ (Л\;1еп; РгеНэиг»: Ва$е1, 1978). 

Р н с . 2. Махлаб аи-Нака — древний колодец 
(диаметр 4 м, глубина 2,5 м) в оазисе ал-"Уда 

(около 20 км от Мада'ин С ал их). Исследо
ватели связывают его с лихьянитским 

святилищем в ал-Хурайбе, а предания — 
с историей пророка Салиха и верблюдицы, 

посланной к племени самуд 
(26 : 155; 54 : 28; 22 : 45) (фотоархив автора) 
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редь, представляла часть 
единого культурного мира 
Передней Азии. Частью 
этого целого был и Коран, 
при этом именно благодаря 
кораническим свидетельст
вам мы можем прийти к 
пониманию многих важ
ных особенностей и само
го целого. Так, Коран яв
ляется важнейшим источ
ником по истории аравий
ского христианства, пре
доставляя исследователям 
важный материал для 
уточнения распространен
ных здесь неортодоксаль
ных иудео-христианских 
и гностических представ
лений, с которыми Мухам-
мад иногда полемизировал 
(Марйам-Мария как часть 
Троицы, 5:116) , а иногда 
и соглашался (видимость 
крестной смерти 'Исы-Ии-
суса,4: 157, 158) 1 4 . 

Аравия VII в. — «последний бастион» семитского язычест
ва. Во главе аравийского пантеона стоял ал-Лах (ал-Илах, Эл, 
Йл). По всей Аравии почитались женские божества ал-Лат (фор
ма женского рода от ал-Лах), Манат (воплощавшая идею судь
бы) и ал-*Узза («Великая»). Значение их культа, распространен
ного повсюду в древнем семитском мире (рис. 5), было столь 
велико, что едва не привело к отступничеству самого Мухам-
мада, согласившегося было «по наущению сатаны» признать 
этих божеств (53:19—20) 1 5 . 

Коран сохранил нам имена «идолов народа Нуха» (71:23), 
на самом деле — божеств торговых партнеров мекканцев, жив
ших вдоль пересекавшего Аравию главного торгового пути, на 

1^ Пиотровский, Коранические сказания, с. 113—124. 
ь См. А. Г. Лундин, «„Дочери бога" в южно-арабских надписях и в Коране», 

Вестник древней истории, II (1975); 1 Вийоп, «ТЬозе аге 1пе Ы§Ь Луш^ сгапск», 
.]ашпа1 о/ЗетШс ЗпиПез, XV (1970), с. 246—265. См. также: М. 5Гаг, 1л Согап, 1а 
ВШе е\ ГОпеш апсгеп (Рал5, 1998), с. 114—115. Именно с аллюзией на этот эпизод 
и связано название скандального романа Салмана Рушди «Сатанинские стихи». О 
романе и полемике вокруг него см. ниже: ч. 3, гл. 1. 

Рис. 3. Аллат, персонифицировавшая 
Хатру, в окружении женских божеств 

(Хатра, II в.) (фотоархив автора) 
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Рис. 4. Скульптурное изображение идола из светло-серого гранита 
(10.3 х 17.0 х 4.5—7.8 см). Музей а Сейвуне (Йемен). Источник: А. Зейоу, 
А. аз-Заццах", «Згопе Ио1з г г о т \Уад! "1сНт (1ппег Наёгатаиг)», Уетеп. 5шаЧ 

агскеоЬ&а, згопа е/Ио1о§1а АгаЫа тепаНопак, \ ( К о т а , 1992), с. 128. 
С любезного разрешения А. Седова. 

котором и стояла Мекка. Святилища этих божеств (многие из 
которых разрушили сами мусульмане) были накануне ислама 
объектами активного поклонения. Это южноаравийское божество 
Наср, символом которого был «гриф-ягнятник»; «распределяю
щее дождь» хамданидское божество Йа 'ук (Северный и Цен
тральный Йемен), представленное, согласно одному из преда
ний, в виде^статуи человека; «дарующее дождь» божество маз-
хэджитов Йагус (районы, примыкающие к северу Йемена); 
«покровитель стад» — хузайлитское божество Сува ' (Северный 
Хиджаз); одно из древнейших общеаравийских божеств «храня
щий от опастностей» Вадд, по-видимому, связанный с лунным 
культом (Думат ал -Джандал) 1 6 . 

Сохранившиеся предания сообщают о том, что изображения 
языческих божеств привозились в Аравию извне. По одной из 
легенд, древние идолы были выкопаны из песка на восточном 
побережье Аравии неподалеку от Джидды, согласно другой — 
они были привезены из Сирии 1 7 . На протяжении веков в разных 
районах Аравии фиксируется традиция хранить в доме как обе
реги небольшие скульптурные изображения языческих божеств 
{рис. 4). 

Среди аравийских культовых центров выделялась Мекка, 
торговый по преимуществу город, накануне ислама насчитывав
ший 7—8 тыс. жителей 1 8 . Ее святыни почитались целой группой 

1 6 См.: Пиотровский, Коранические сказания, с. 114—175; Китаб ал-аснам 1ан 
Хишам б. Мухаммад ал-Калбй. Тахкйк Ахмад Закй (Каир, 1965), с. 9—II, 55—58; 
Хишам ибн Мухамад ал-Калби, Книга об идолах, пер. с араб., предисл. и примеч. 
Вл. В. Полосина (Москва, 1984), с. 16, 37, 42; Т. Рапа, 1м ратНёоп с1е 1'АгаЫе Сеп-
1га1е а 1а меШе с1е ГНё&ге, (Раш, 1968), с. 42, 132—134, 154—156, 191—197. 

1 7 См.: Китаб ал-аснам, с. 8—9, 54—55; рус. пер.: с. 16, 35—36. 
1 8 Большаков, История, с. 49. См. также: ЗГаг, 1м Согап, с. 384—394. 
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племен, а вокруг мест поклонения на расстоянии от 8 до 18 км 
простиралась священная территория (харам), на которой нельзя 
было проливать кровь. Важнейшей среди святынь была Ка 'ба . 
Накануне возникновения ислама это было каменное здание раз
мером 10x12,5x9 м с вмонтированными в стены двумя священ
ными камнями, воплощавшими небесные светила. Неподалеку 
от Ка 'бы лежал еще один священный камень, названный после 
торжества ислама «.макам Ибрахйм» («место, где стоял Ибра
хйм»). Внутри Ка 'бы находилась однорукая сердоликовая ста
туя бога Хубала. Стены внутри здания были отштукатурены и 
имели росписи (в том числе изображение, связываемое с Бого
родицей х р и с т и а н ) | у . 

Между священным колодцем Замзам и Ка*бой стояли две 
статуи языческих божеств Исафа и Набили. Священными почи
тались холмы ас-Сафа и ал-Марва, долина Мина, гора ал-Муз-
далифа, связанная с культом Кузаха. еще одного божества, да
рующего дождь , и гора * Арафат, расположенная уже вне хара-
.ма. Паломничество (хадэюж) к этим местам поклонения сопро-
ождалось выполнением древних ритуалов и ко времени воз-
икновения ислама было важнейшим проявлением религиозного 
сознания значительной части жителей Аравии. Многие пред
ставления, связанные с хаджжели восходят к древнейшим пла
стам семитской м и ф о л о г и и 2 0 . Достаточно вспомнить обоснова
ние, которым израильтяне мотивировали требование отпустить 
их из Египта, — необходимость совершить паломничество в 
пустыню (/ш#) на поклонение верховному божеству — бли
зость, если не идентичность роли и сакрального статуса источ
ника Замзам и источника Эфка в Пальмире. Возникновение 
культа Ка 'бы находит многочисленные параллели в хананейско-
аморейском материале, связанном с культом з в е з д 2 1 . 

Караваны и корабли привозили в Аравию не только товары и 
людей, но и книги, идеи, религиозные учения. Иудеи-эмигранты 
из Римской империи, христианские проповедники и монахи-от
шельники, принадлежавшие к различным, часто гонимым, на
правлениям, спорили между собой (см.: 19:37), проповедовали 
свои учения в степях и оазисах Аравии. К тому времени уже не
сколько веков эти люди собирали слушателей на пыльных ба
зарных площадях городов и у костров в бедуинских становищах, 
на ярмарках и в прохладных пещерах, где при слабом свете мас
ляной лампы сидели, тесно прижавшись друг к другу, неиску-

С сюжетами этих росписей связана одна из теории, объясняющих особенности 
коранических версии библейских сказаний, см.: А. СшНашпе, «Тле Рююпа! Васк§гоипс1 
оГ' (пе СНи-'ап», ТПе Аптш! о/Ц>еЖ итуегшу Опепш! Зпсипу. Ш (1963), с. 39—59. 

- и Подробнее см: ч. 1, гл. 2. 
2 1 Шифман, <Ю некоторых установлениях», с. 41—44. 
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шенные последователи-новообращенные. Библейские легенды, 
идеи и образы проникали в поэзию аравитян и их племенные 
предания. Падал престиж языческих божеств, появилось пред
ставление о некоем верховном божестве. В йеменских городах, 
оазисах Хиджаза, городах Северной Аравии действовали иудей
ские и христианские храмы, общины последователей этих рели
гий включали подчас целые племена. Коран, вслед за послания
ми и сочинениями христиан-монофизитов. отразил историю му
ченической кончины христиан йеменского города Наджран. сож
женных в 525 г. во рву по приказу царя-иудея Йусуфа Аскара Зу 
Нуваса (85:4—9). Последние события были связаны с соперни
чеством Византии и Ирана за контроль над югом Аравии и завер
шились вторжением сюда Эфиопии, поддержанной Византией 2 2 . 

Накануне ислама в Аравии появились и люди, придержи
вавшиеся монотеистических взглядов, но не примыкавшие ни к 
одной из религий. Их называли халифами. И, наконец, в VII в. в 
различных областях Аравии с проповедью единобожия высту
пили сразу несколько религиозно-политических вождей. Му
сульманское предание, объявившее этих людей «лжепророками», 
сохранило для нас их имена: ал-Асвад, Мусайлима, Тулайха, 
Ион Саййад, «пророчица» Саджах 2 3 . Они, подобно Мухаммаду, 
пытались найти решение возникших перед соплеменниками 
проблем, увидев причину неблагополучия в ошибочном культе, 
в нарушении ниспосланных прежде установлений. 

Аравийское «пророческое движение» было закономерной 
стадией социального и идейного развития, характерного для 
Ближнего Востока. Типичные для коранических проповедей об
винения «нарушителей весов» (55:8), «тех, которые пожирают 
рост» (2:275) или «приближаются к имуществу сироты» (6: 152) 
легко находят параллели в Ветхом З а в е т е 2 4 . 

Начало VII в. на Ближнем Востоке ознаменовалось вновь 
начавшейся войной между Византией, раздираемой внутренней 
смутой, и Ираном (см. карту 2). Долгое время военное счастье 
было на стороне персов: византийцы вынуждены были оставить 
Сирию, Палестину, Египет, остров Родос. Персы осадили Кон
стантинополь. Аравия, с неприязнью наблюдавшая за успехами 
последних ь , оказалась в кольце персидских владений. В 627 г.. 
однако, положение резко изменилось. Императору Ираклию, со
вершившему ряд смелых стратегических маневров, удалось по-

2 2 Пиотровский. Южная Аравия, с. 164—165. 
2 3 ккт. «Пророческое движение в Аравии VII в.». Печам: религия, общество, 

государство, с. 19—35: ккт. «Мухаммал. пророки, лжепророки, кахины». Ислам в 
истории народов Востока (Москва. 1981). с. 6—18. 

- 4 Например. Пс. 14 : 5; Амос. 8: 5—6: Притч. 23: 10—11. 
2 5 М. .1. Кыег, <*А1-НТга. З о т е Ыо1еь> оп кь Ке1а1Ю1Ъ ииН АгаЫа». АгаЫса. XV 

(1968). Р. 143—169. 
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разить империю Сасанидов в самое сердце. В результате серии 
побед византийская армия подошла к Ктесифону, столице Саса
нидов. Была захвачена и разграблена резиденция Хосрова Ц, ко
торый был вскоре убит в результате внутреннего заговора. 

К началу проповеди Мухаммада соседние с Аравией области 
Сирии на протяжении десятилетий методично опустошались не 
только военными действиями, но и эпидемиями чумы, случав
шимися с интервалом в семь л е т 2 6 . Это обстоятельство самым 
благоприятным образом сказалось на развитии мекканской тор
г о в л и 2 7 , обеспечив постоянный рынок сбыта для немудреных 
аравийских товаров, гарантировав неуклонный рост торговых 
оборотов и обусловив усиление экономических и политических 
позиций Мекки, что было особенно важным в связи с кризисом 
транзитной торговли из Йемена в Сирию. Отражение кризиса 
торговых городов, существовавших на этом пути, мы находим в 
Коране (34:18—19) 2 8 . К моменту произнесения Мухаммадом 
своих проповедей упадок этих центров транзитной торговли уже 
успел породить предания (ахадйс— «повествования», 34 : 19). 
Мекканцам удалось создать своеобразную «область безопасно-

2 6 Ь. I. Сопгас!, «Ер1с1еггис счзеазе т СеШга] 5упа т гпе 1а1е 51хгп сетигу. 5 о т е 
пе\у 1П51»Ь15 Ггот 1пе уегзе оГ Наззап Шп ТЬаЬп», Вугапппе апй тойегп Огеек зшсИез 
XVIII (1994), с. 12—58. Чудесным образом Аравия оставалась единственным регио
ном Ближнего Востока, куда не доходили страшные эпидемии чумы VI—VIII вв. 
См.: Шет, Тке Р1а$ие /л тке Еаг1у МесИе\>а\ Ыеаг Еаы (неопубликованное диссерта
ционное исследование) (Рппсегоп 1]гпуег$пу, 1981), с. 347—352, 465—474. 

2 7 На протяжении многих лет большинство исследователей вслед за Монтго
мери Уоттом (см.: \У. МоМ^отегу \Уап, Микшптай си Месса (Охгога1, 1953), с. 1 — 
29: см. также: К. 51топ, Мессии Тгас1е апс! Ыаш. РгоЫепш о/ Опдт апс1 3/гисшге 
(Виа'арезс, 1989)) придерживались точки зрения, согласно которой Мекка в VI— 
начале VII в. контролировала торговлю предметами роскоши между Йеменом и 
Сирией. Рост доходов способствовал социальному расслоению, размыванию общин
но-родового демократизма. Падение торговых оборотов в связи с военными дейст
виями на Ближнем Востоке привело к обострению социально-экономической си
туации в Мекке и Аравии в целом. Согласно этой точке зрения, проповедь 
Мух аммада явилась ответом на острое чувство социального неблагополучия, вы
званное этими событиями. Развернувшаяся в последние годы полемика вокруг 
«мекканской торговли» (Р. Сгопе, Мессап Тгайе апй гке Кие о/1з1шп (Ох1огс1, 1987); 
еайеш, «Зецеам апд Мессап Тгаёе», АгаЫса, XXXIX, с. 216—240; Р. Е. Ре1егз, «Тпе 
Соттегсе ог Месса Ьеюге 1§1ат», Кагегт апс! К. О. МсСпе$пеу, еск., А №ау Ргерагей: 
Езшуз он Шаппс СШтиге ш Иопог о/Шскагй Вау1у У/Мег (Ыему Уогк, 1988), с. 3— 
26; V. Р. Р1асегтт, «ТгаШа е тегсап сИ Во$ га пеИа 1гас1топе 151аггиса», К.. Р. С а т -
рапап, ео". 1м 5ма агаЪа с1а Кота а Ызотю (ГСдуеппа, 1988), с. 205—224; Ихсан 
Аббас, «Ал-'Алакат ал-тиджариййа байиа Макка ва-л-Шам хатта бидайат ал-фатх 
ал-ислами», Лл-Лбхас». XXXVIII (1990). с. 3— 40; Я. В. Зецеагп, «Мессап Тгас1е апс1 
1пе К15е ог* 1$1ат: Мюсопсериопз апа* Р1а\уес1 Ро1егтс$», ^ипш1 о/ Атепсап Опепш1 
Зоаегу, СХ (1990), 272—286), несмотря на полемические «перехлесты», показала, 
что а) собственно мекканская торговля накануне ислама не была связана с предме
тами роскоши: б) в этот период наблюдалось не падение, а рост торговых оборотов; 
в) источники свидетельствуют об упадке транзитной торговли, которая к началу 
VII в. стагнировала уже довольно долго. 

2 8 Пиотровский, Коранические сказания, с. 155—156. 
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сти», систему договоренностей с племенами, получившую на
звание гааф. Племена, участвуя в прибылях от караванной тор
говли, обеспечивали беспрепятственное движение караванов 
(106: 1—3) 2 9. Это было шагом на пути создания общеаравийско
го государства, необходимость которого осознавалась: «И если 
бы не защита Аллахом людей одних другими, то разрушены бы
ли бы скиты, и церкви, и места молитвы, и места поклонения, в 
которых поминается имя Аллаха много» (22 :40). 

Социальные и имущественные отношения, сложившиеся в 
результате длительного развития как в самой Мекке, так и в 
других оседлых центрах Аравии, входили во все большее про
тиворечие с традиционной патриархальной системой ценностей 
и представлений. Их эрозии способствовали социальная практи
ка и столетиями копившийся опыт государственно-политиче
ской организации, который аккумулировали пограничные ара
вийские княжества. Примитивное язычество, являвшееся идео
логической основой традиционных отношений, не выдерживало 
конкуренции с мировыми религиями, долгое время бывшими 
для многих аравитян символами расцвета соседних цивилиза
ций. Многолетние военные действия в районах, непосредствен
но примыкавших к Аравии, гибель или существенное ослабле
ние внутриаравийских структур власти, связанных с «великими 
державами», Персией и Византией, привели к «вакууму власти», 
поставили под угрозу стабильность торговых оборотов. Вековые 
связи с Персией и Византией, опыт военных успехов в столкно
вениях с войсками «великих держав» демонстрировали военные 
возможности Аравии, поднимали ее престиж в собственных гла
зах. Аравия шла к созданию своего государства, на пути к кото
рому следовало преодолеть инерцию общинно-родовой органи
з а ц и и 3 0 . Ответом на потребности времени и явилось возникно
вение в Аравии пророческого движения, самым удачливым и 
дальновидным представителем которого оказался Мухаммад. 
Его проповедь — результат возникновения острого чувства на
пряженности и социального неблагополучия, которое на рубеже 
V I — V I I вв. ощущалось в Мекке очень многими. 

«Люди факта живут, но не они творят жизнь. Творят жизнь 
люди в е р ы » . — писал русский философ Владимир С о л о в ь е в 3 1 . 
Жизнь самого Мухаммада, ранняя история ислама могли бы 
стать лучшим доказательством теории об особой «энергии веры», 
способной многократно усилить действенность идеи, объединить 

2 9 М. .Г К]51ег, «Месса апс! ТатТт (азресц; ог' гпеи- ге1аиоп$)», ]иипш1 о}'1ке Есо-
попис апс1 5ос1а1 Ншогу о/те Опеш, VIII (1965), с. 113—163. 

3 0 См. ниже: ч. 1, гл. 5. 
3 1 Цит. по: С. М. Соловьев. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловье

ва (Брюссель, 1977), с. 19. 
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Р и с . 5. С о в р е м е н н а я фотография места, где . по преданию, родился М у х а м м а д 
(фотоархив автора) 

и синхронизировать усилия тысяч людей и тем самым активно 
вторгнуться в вещный мир и прямо воздействовать на него. 

Около 570 г. в Аравии в роду, издавна связанном с меккан-
ским храмом, родился мальчик (рис. 5). Уже к шести годам ли
шившийся отца и матери, испытавший нужду и несправедли
вость (93 : 6), отрок жил трудно: пас скот, участвовал в снаряже
нии караванов, сопровождал чужие товары. Когда Мухам маду 
б. 1 Абдаллаху было около двадцати пяти лет, он женился на бо
гатой вдове по имени Хадйджа, которая была старше его (по од
ной версии, на пятнадцать лет, по другой — года на т р и ) 3 2 . Же
нитьба не только изменила материальные обстоятельства его 
жизни, но и предоставила ему досуг, который был заполнен 
размышлениями и религиозными упражнениями 3 3 . Мухаммад, 
как и многие его современники, «искал Бога», и однажды, уйдя 
из Мекки и уединившись на горе Хира ' (/л/с. б), он испытал со
стояния, которые глубоко поразили его и заставили изменить 
всю его жизнь. Помимо воли, во сне или наяву в его сознание 
проникли некие звуки, которые впоследствии он смог передать 
на родном языке. Эти состояния сопровождались особым светом 
и поначалу видениями. Мухаммад судорожно метался, ощущал 
удар, сотрясавший все его существо, казалось, что душа покида
ет тело - 4 . После периода неуверенности и внутренней борьбы 

" Большаков, История, с. 66. 
^ М. ]. Кшег , «Л1-1а(шппш/г. ап [пцшгу пио 1пе Меап*т<> о г' а Т е г т » , ВиИеНп о/ 

\)\е 5с!юо1 о/Опепш1 апс! А/гксш ЗгшИех, X X X I (1968), с. 223—236. 
См. ниже: ч. 1. гл. 4 
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Рис. 6. Гора Х и р а ' (фотоархив автора) (сверху). 
Вход в пещеру на горе Х и р а ' сегодня (фотоархив автора) {внизу) 

Мухаммад принимает миссию, которую он считал возложенной 
на него свыше. Откровения убеждай и его в том, что он избран 
Аллахом в качестве посланника к людям, чтобы нести им извес
тие о грядущем Судном дне и наказании грешников, о милосер
дии Аллаха к последователям истинной веры и его безгранич
ном могуществе. 

Около 610 г. Мухаммад б. 'Абдаллах, сорокалетний уважае
мый и удачливый купец, выступил перед своими соплеменни-
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ками с призывом обратиться к истинной вере в единого Бога. 
Символично, что начало пророческой миссии Мухаммада сов
пало с военными победами арабов в приграничных областях 
(сражение с персидским отрядом при Зу Каре и успешный рейд 
в Сирию). Начались первые проповеди в кругу наиболее близ
ких людей. Вскоре у Мухаммада появилась немногочисленная 
группа сторонников, но большинство жителей Мекки отнеслись 
к проповеди враждебно — ведь Мухаммад посягнул на важней
шие религиозные и культурные традиции Мекки, центра аравий
ского язычества. С главным мекканским святилищем — Ка'бой — 
было в значительной степени связано и экономическое процве
тание города. 

Четыре года спустя в Мекку доходит известие о поражении 
Византии. Это еще один удар для Мухаммада, который видел в 
христианах-византийцах своих естественных союзников. В его 
проповеди, произнесенной тогда, звучит пророчество: «Побеж
дены Румы в ближайшей земле, но они после победы над ними 
победят через несколько лет. Аллаху принадлежит власть и рань
ше, и позже, а в тот день возрадуются верующие помощи от Ал
лаха. Он дарует помощь, кому желает, — Он велик, милосерд!» 
(30:2—5). 

Сторонников Мухаммада стали преследовать, многие из них 
были вынуждены бежать в христианскую Э ф и о п и ю 3 5 . Сам Му
хаммад оставался в городе и продолжал проповедовать, нахо
дясь под защитой своего рода. Обращаясь к мекканцам, Мухам
мад вновь и вновь доказывает истинность своего пророческого 
признания, говорит об абсолютной власти Аллаха над челове
ком, грозит своим противникам неотвратимым и суровым нака
занием, подобным участи, постигшей «древние народы», от
вергнувшие посланных к ним пророков. В историях Нуха и 
Мусы, Салиха и Шу'айба, других пророков легко разглядеть со
бытия и ситуации, связанные с самим Мухаммадом. 

В июле 619 г. умирает сначала покровитель Мухаммада, 
глава рода хашим Абу Талиб, а через месяц и Хадйджа, поддер
живавшая мужа в самые трудные минуты. Вскоре новый глава 
рода отказывает Пророку в защите. Находясь в отчаянном по
ложении, Мухаммад стал искать поддержки вне Мекки. 

В 620—622 гг. после встреч и переговоров с жителями круп
ного земледельческого оазиса Йасриб, находившегося в 350 км к 
северу от Мекки, Мухаммад принял приглашение переселиться 
к ним в город в качестве третейского судьи. Жители этого горо
да, язычники и иудеи, раздираемые многолетними внутренними 
конфликтами, пригласили его как последнюю надежду устано-

ъ См.: М. Б. Пиотровский, «Об эфиопской хиджре». Эфиопские исследования 
(Москва. 1981). 
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вить мир и согласились на достойных условиях предоставить 
убежище его последователям. 

В 622 г. гонимый проповедник покидает родной город и пе
реселяется в Иасриб, названный позднее «городом (мадйиа) 
Пророка». Сначала Мекку покинула большая группа мусульман, 
а затем, в сентябре 622 г., и сам Мухаммад. Переселение Проро
ка и его последователей в Йасриб получило название хиджра. 
Оно ознаменовало полный разрыв Пророка с прежней системой 
родственных отношений, обеспечивавшей в то время безопас
ность и социальный статус личности, ставило его вне закона. 
Первый день года, в который произошло переселение, стал пер
вым днем мусульманской эры, согласно которой сегодня ведут 
летоисчисление около миллиарда жителей Земли. 

Десять лет, проведенных Мухаммадом в Медине, были на
полнены напряженной борьбой с внешними и внутренними про
тивниками, ежедневной необходимостью давать быстрый и точ
ный ответ событиям и людям, бросавшим часто смертельный 
вызов его делу. Жизнь все разраставшейся общины мусульман 
требовала регламентации. Проповеди Мухаммада этого периода 
содержат целый комплекс религиозных и правовых установле
ний, регулирующих важнейшие стороны жизни мусульманской 
общины (умлю). По конкретным, сегодня уже забытым, поводам 
произносятся проповеди, в слова которых на протяжении долгих 
веков напряженно будут вчитываться люди, пытаясь найти в 
них скрытый и всеобъемлющий смысл. Постепенно возникает 
Книга, которая хранится пока в памяти самого Пророка и его 
последователей, в первых несовершенных и разрозненных запи
сях, появлявшихся сначала независимо от Мухаммада, а потом и 
по его прямому указанию. Окончательно прокладывается путь к 
независимому развитию учения Пророка, к превращению исла
ма в самостоятельную религиозную систему. 

Опираясь на своих мекканских сподвижников (ед.: мухадэюир) 
и новообращенных мединских мусульман (насир, мн.: аисар), 
Мухаммад вскоре приобретает в Медине большую власть. Он 
считал мусульман и местных иудеев одной общиной верующих 
(ед.: мумии) и ожидал от иудеев поддержки в своей борьбе. По
следние, однако, отказались признать в нем пророка. Ряд жителей 
Йасриба, в том числе и весьма влиятельные, были недовольны 
правлением Мухаммада. Хотя они и приняли ислам, но, по су
ществу, являлись скрытыми противниками Пророка, объединяясь 
с иудеями в оппозиции его важнейшим решениям. Мухаммад в 
проповедях называет этих людей «лицемерами» (ед.: муиафик ). 

Происходит окончательный разрыв с иудеями и христиана
ми. Мухаммад приходит к осознанию принципиального отличия 
своей проповеди от того, что исповедовали «обладатели Писа-
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Рис. 7. Современная фотография места, где 13, 17 или 19 марта 624 г. состоя
лась знаменитая битва при Бадре (фотоархив автора) 

ния» (ахл ал-китаб). Продолжая говорить, что ислам — это воз
вращение к забытой вере Ибрахйма (Авраама), он осуждает иу
деев и христиан за искажение и забвение истинного учения. Му
сульмане начинают обращать молитвы не к Иерусалиму, как преж
де, а к мекканским святыням, к «Дому Аллаха» — Ка 'бе . 
Изменяются правила поста и число ежедневных молитв. Возни
кает комплекс ритуальных правил, основанных на собственно 
аравийских религиозно-культурных парадигмах. Противники 
Пророка, обвинявшие его в насаждении чуждого и иноземного, 
теряют свои важнейшие аргументы. 

Вскоре благодаря хорошо продуманной умеренной политике 
положение Мухаммада в Йасрибе значительно укрепилось. В 
Мекке не осталось сторонников Пророка, которых его враги 
могли бы удерживать как заложников. Наступила пора открытой 
борьбы против мекканцев. Йасриб находился неподалеку от 
важной торговой дороги, по которой двигались караваны из 
Мекки. Первая попытка нападения на мекканский караван была 
предпринята уже через семь месяцев после хидэнръи но, как и 
ряд последующих, оказалась неудачной. Лишь 624 г. принес ус
пех. Разгром превосходящих сил мекканцев в сражении при Бад
ре (март 624 г.) (см.: суру 8; рис. 7) привлек на сторону Мухам
мада новых сторонников, значительно укрепив его авторитет. 
Он расправился с рядом своих противников в Йасрибе. Через 
год в сражении при Ухуде мекканцам удалось взять реванш (см.: 
3: 152—174), но серьезно поколебать позиции Мухаммада они 
не смогли. Когда в марте 627 г. многочисленное войско коали
ции противников мусульман было остановлено на подступах к 
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Иасрибу (мусульмане вырыли шестикилометровый ров на опас
ном направлении) и после двухнедельной осады вынуждено бы
ло уйти, авторитет Мухаммада как человека, которому в войне 
помогают высшие силы, вновь необычайно возрос (см.: 33:9— 
27). Связанные с противниками Пророка иудейские племена, жив
шие в Йасрибе, были жестоко наказаны — частью перебиты, ча
стью изгнаны из города. 

В начале марта 628 г. Мухаммад во главе большого каравана 
выступил в сторону Мекки, объявив, что мусульмане собира
ются совершить паломничество к Ка*бе. Переговоры с меккан-
цами на границе священной территории [харам) Мекки у водопоя 
Худайбиййа привели к подписанию соглашения о перемирии, 
по которому через год мусульманам было разрешено совершить 
паломничество к мекканской святыне. Мухаммад одерживает 
победу за победой, многие противники Пророка переходят на его 
сторону. 12 января 630 г. войска мусульман, по существу, без 
боя заняли Мекку. Идолы, стоявшие близ Ка 'бы, были разруше
ны. Мухаммад совершил обряд поклонения святыням. За не
большим исключением, бывшие враги Пророка были прощены. 
Мухаммад продолжал жить в Медине, посылая отряды для раз
рушения капищ и одерживая новые победы в борьбе против 
племен, отказывавшихся принять новую веру. Его власть про
должала расти, все новые договоры о союзе заключали с Меди
ной прежде непокорные племена. В начале февраля 632 г. Мухам
мад уже как глава мощного религиозно-политического союза со
вершил «прощальное паломничество» в Мекку. По возвращении 
в Медину он готовит новый поход уже за пределы собственно 
Аравии, намечая тем самым единственный путь, который мог 
обеспечить развитие созданного им государства, но после ко
роткой болезни в начале июня 632 г. он умирает в доме "А'иши, 
самой молодой и любимой из его новых жен, не оставив муж
ского потомства. Связь с Небом прервалась. Проповеди начина
ли самостоятельную жизнь. 

Таким образом, Коран, собрание текстов, которые были 
произнесены Мухаммадом между 610 и 632 гг. в основном в 
Мекке и Медине, является самым ранним и наиболее достовер
ным прозаическим памятником переходной в истории Аравии 
э п о х и , — эпохи, в которую происходил процесс становления 
общеаравийских государственных институтов, завершалась этни
ческая консолидация аравийских племен, возникала идеология, 
не только отразившая новые социально-политические реалии, 
но и ставшая основным «инструментом», позволившим успешно 
разрешить проблемы, стоявшие перед обществом. 

Мухаммад, оказавшийся в этот период в центре охватившего 
Аравию религиозно-политического движения, отразил в своих 
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проповедях, составивших текст Корана, те новые общественные 
отношения, которые уже бытовали в оседлом обществе Внутрен
ней Аравии, но еще не были закреплены традицией, правовыми 
обычаями и институтами. В Коране он впервые авторитетом 
Аллаха легализует социальные институты, нормы и представле
ния, сложившиеся в развитых оседлых обществах Внутренней 
Аравии, таких как Мекка, Медина (Йасриб), Т а ' и ф . Этот период 
стал «осью истории» для жителей Аравии, а затем и для народов 
Ближнего Востока. Северной Африки и Средней Азии 3 6 . 

Для мусульман Коран — прямое слово Бога, обращенное к 
его Пророку, а через последнего — к его последователям. Аллах 
вкладывал в уста Мухаммада слова «на языке арабском ясном», 
который был выбран Богом для своего последнего откровения, 
ниспосланного людям. Каждое слово и каждая фраза восходят к 
«хранимой скрижали» (ал-лаух ал-махфуз) (85 : 22) 3 7 , небесному 
архетипу всех Писаний, ниспосланных людям. Эти слова пере-
авались Пророку Джибрйлом, ангелом, избранным Аллахом для 

3 6 См. чрезвычайно емкие определения Карла Ясперса (да простит мне чита
тель столь пространную цитату из известной работы): «Прежде духовное состояние 
люден было сравнительно неизменным, ограниченным по своему горизонту. В нем. 
несмотря на катастрофы, все повторялось в незаметном и очень медленном духов
ном течении, которое не осознавалось и поэтому не познавалось. Теперь же, напро
тив, напряжение растет и становится основой бурного, стремительного движения. 
И это движение осознается — человеческое существование в качестве истории ста
новится теперь предметом размышлении. Люди ощущают, знают, что в их время, в 
настоящем, начинается нечто исключительное. А это. в свою очередь, ведет к осоз
нанию того, что данному настоящему предшествовало бесконечное прошлое. Уже 
на ранней стадии такого пробуждения собственно человеческого духа человек пре
исполнен воспоминании: у него создается впечатление, что он живет на поздней 
стадии развития, более -юго. — в период упадка. Люди ощущают близость катастро
фы, стремятся помочь пониманием, воспитанием, введением реформ. Планируя, 
они пытаются овладеть ходом событий, восстановить необходимые условия пли 
создать новые. История в ее целостности мыслится как последовательная смена 
различных образов мира: либо в сторону постоянного ухудшения, либо, как круго
ворот или подъем. Создаются теории, которые должны определить, как наилучшим 
образом устроить совместную жизнь людей, управлять и править ими. Реформа
торские идеи подчиняют себе деятельность людей» (К. Ясперс, Смысл и назначение 
истооии (Киев, 1991), с. 13). 

• 7 Ср. Откр. 14:7: «И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, ко
торый имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому 
племени, и колену, и языку, и народу». Любопытным образом эти представления 
находятся в одном ряду с предложенной К. Поппером «гипотезой о существовании 
третьей вселенной, к которой относятся еще недоказанные теоремы, несделанные 
открытия и ненаписанные книги... развитие науки (как и культуры вообще) можно 
себе представить как считывание текста, уже существующего в этой вселенной за
долго до того, как его переводят во вторую вселенную (уже сделанных открытий). 
Считывание происходит по мере развития науки (и культуры в целом), подводяще
го к возможности понимания нового текста или его части. Поэтому столько откры
тий (как теория эволюции Дарвина и Уоллеса) делается почти одновременно» 
(Вяч. Вс. Иванов, «Нечет и чет. Асимметрия мозга и динамика знаковых систем». 
Избранные труды по семиотике и истории культуры (Москва, 1999), 1, с. 557). 
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этой миссии (рис. 8). Со
гласно Корану, Мухам
мад — обычный смерт
ный, не способный тво
рить чудеса. Главное чу
до, подтверждающее его 
пророческую миссию, это 
и есть Коран. 

Само слово «Коран» 
(араб, ал-кур 'аи — «чте
ние вслух», «наизусть», воз
можно, под влиянием си
рийского цегуапа — «чте
ние священного текста», 
«назидание») первоначаль
но было лишь одним из 
нескольких слов, которы-
м и Мухам м ад обоз н ач и л 
отдельные, обычно корот
кие, откровения,составив
шие его проповеди. Сло
во кур'аи употреблялось 
им наряду со словами ха-
дйс— «рассказ»; хакк— 
«истина»; сура— «наи-
важнейшее»; ста — «знак», 
«чудо», «знамение»; тан-
зйл — «ниспослание»; ал-
хикма— «мудрость»; ал-
фуркан — «различение (между истинным и ложным)»; аз-
зикр — «напоминание [того, что было ниспослано п р е ж д е ] » 3 8 . С 
увеличением числа откровений, возникновением их новых запи
сей и по мере все большего противопоставления Корана Писа
ниям иудеев (ат-Таура) и христиан [Инджйл) в тексте Корана 
появляется термин китаб — «книга», частотность употребления 
и важность которого возрастают в сурах мединского периода 
жизни Мухаммада. Впоследствии термины аши сура и кур 'ап 
приобретают узкое терминологическое значение: первый — как 
обозначение наименьшего уровня членения коранического текста, 
второй — как обозначение промежуточного уровня, третий — 
как обозначение всей Священной книги. Коран как «физический 
объект» обозначается также термином ач-мусхаф— «свиток». 
Последний термин в самом тексте Корана не встречается. 

Рис. 8. Д ж и б р й л беседует с Пророком. 
М и н и а т ю р а из рукописи сочинения 

Мустафы Д арйра ( X I V в.) Сийер-и неби. 
(местонахождение автору неизвестно) 

См-, ниже: ч. 1, гл. 1. 
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Существующий текст Корана содержит 114 сур разной вели
чины (от 3 до 286 айатов, от 15 до 6144 слов). Общее число 
айатов, согласно разным системам подсчета, колеблется от 
6204 до 6236. Деление на айаты часто не совпадает со смысло
вым членением текста. Оно может быть связано и с ритмиче
ской структурой суры. 

Принцип организации текста связан с историей его фикса
ции, в первую очередь с тем обстоятельством, что после смерти 
Мухаммада его сподвижники должны были завершить начатое 
Пророком дело объединения в одну книгу откровений, произне
сенных в разное время и в разных местах. Был избран самый 
«нейтральный» принцип, позволявший избежать возможных 
ошибок «в датировке и локализации»: после первой, короткой 
суры « А л - Ф а т и х а » — молитвы, играющей важную роль в ис
ламском ритуале, следуют длинные. Хотя далее и прослежива
ется тенденция к уменьшению длины сур от начала Корана к его 
концу, более половины сур нарушают этот принцип организа
ции текста и предшествуют более длинным 3 1 ). Большинство сур 
(за редким и с к л ю ч е н и е м — 1, 113—114, 55, 12) объединяют 
разнохарактерные отрывки, различные откровения, произнесен
ные в разное время и по разным поводам. До сих пор неясны как 
принцип такого соединения, так и то, когда и под чьим руковод
ством это было сделано. Очевидно, что в целом ряде случаев 
имела место сознательная переработка текстов: Пророк мог вы
ступать с одной и той же проповедью в разное время и перед 
различной аудиторией; свод текстов воедино, по-видимому, 
происходил и тогда, когда Мухаммад надиктовывал их своим 
секретарям. 

Современные ученые вслед за средневековыми мусульман
скими у ч е н ы м и 4 0 усматривают в структуре текста «смысловые 
блоки», объединяющие несколько сур и, по-видимому, связан
ные с работой по сведению откровений в единую Книгу, кото
рой был занят сам Мухаммад в последние годы своей жизни и 
которую не успел завершить. Возможно, разные этапы этой ра
боты нашли свое отражение в сообщениях о различных поряд
ках (тартйб) расположения сур, восходящих к версиям текста, 

- Подробнее см.: А. Т. \Уе1сп, «50га», Епсус1ораесПа о/Шат. СО-КОМ ЕсШюп, 
1.0(1-ек1ег1, 1999). 

4 0 Организация {назм) текста Корана самым тщательным образом анализиро
валась в работах, посвященных «неподражаемости Корана» (и'джаз ал-Куран). 
Такие авторы, как аз-Замахшарй (ум. 1144), Фахр ад-Дйн ар-Разй (ум. 1209), аи-
Нйсабурй (ум. 1327), аз-Заркашй (ум. 1391), ас-Суйутй (ум. 1505), выявляли и тща
тельно анализировали внутренние взаимосвязи между айатами и группами айатов 
внутри отдельных сур, между сурами и группами сур. См.: А. Т. \\^е1сп, ор. с/7.; 
А. В. Фролов, «Композиция Корана: проблема „семи длинных сур**», «У времени в 
плену»: Памяти С. С. Цельникера (Москва, 2000), с. 272—284. 
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приписываемым таким сподвижникам Пророка, как Ион Мас 'уд 
(ум. 653). Убайй б. Ка 'б (ум. 642) или *Алй (ум. 661). В тексте 
выделяется начальная группа длинных сур, составивших свое
образный зачин, важнейшую часть Писания (возможны анало
гии с местоположением и ролью Пятикнижия у иудеев и Четве
роевангелия у христиан). Часто говорят о «семи длинных сурах» 
{ас-саб' ат-тивал\ суры 2—7 + (8—9) или 2—7 -г 10) и группе 
коротких, «расчлененных» (муфассач) сур в конце. По формаль
ным принципам выделяют еще несколько групп сур: «стоайат-
ные» суры (си-ми ун). т. е. все суры (кроме «семи длинных»), со
держащие свыше 100 айатов; ач-мусаббихат— суры, начи
нающиеся с саббаха ли-ллах или гусаббиху ли-ллах (10—12, 16— 
18, 20—21, 23—24, 27); ач-калакич — суры, начинающиеся с кул 
(«Скажи:») (72, 109, 112—114). Двадцати девяти сурам предше
ствуют отдельные буквы (ал-фаватих), число которых колеб
лется от одной до пяти. Множество исламских и европейских 
гипотез, объясняющих их значение и историю их появления в 
тексте, не привели к возникновению общепризнанной теории. 
Такие «буквенные зачины» позволили выделить еще две группы 
сур: ал-тавасйн (начинаютя с та—сйн) и ал-хавамйм (или ал-
хавалшмат)^ которые начинаются с ха'—мйм. И, наконец, выде
ляют группу сур эсхатологического содержания (20, 32. 36, 66, 
67) и две суры, 113 и 114. связанные с охранительной магией и 
получившие название ал-му 'аввизатани (последние суры связа
ны и по ряду формальных признаков) (рис. 9 ) 4 1 . 

Все суры, за исключением 9-й, начинаются с басмалы — 
формулы, переводимой как «Во имя Аллаха, Милостивого, Ми
лосердного!». Первоначально суры не имели названий. В ранних 
рукописях одну суру от другой отделял пробел, позднее часто 
заполнявшийся орнаментом. Однако требования удобства обра
щения к тексту привели к возникновению названий. Обычно 
сура получала название не по содержанию, а по ключевым сло
вам того или иного фрагмента. Часто названием становилось 
слово или выражение, встречающееся только в данной суре. 
Существование разных традиций передачи текста привело и к 
возникновению различных названий для одной суры. Так, напри
мер, у 98 суры зафиксировано 7 названий (см. Приложение 1). 

По времени произнесения, в соответствии с мусульманской 
традицией, суры подразделяются на мекканские (610—622 гг., 

Амин Ахсан Ислахй (ум. 1906) и Хамйд ад-Дйн ал-Фарахн (ум. 1930), му
сульманские экзегеты, работавшие в первой половине X X в.. попыгатись обосно
вать существование множества взаимосвязанных пар и групп сур. Подробнее см.: 
М. Мн\ Сокегепсе иг гке (2иг'ап (1псНапароН5. 1987): Шепи <ЛЪе $йгап аь иппу: а 20[Н 
сепшгу с!е\'е1ор1пеп1 т <3иг'ап ехе»е515», С. Напич», А. А. ЗНагее!" (ес!5.) Арргоаскез 
ю гкс Оиг'ап (Ьопйоп. 1993), с. 211—224. 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



38 Е . А . Р Е З В А Н . КОРАН И ЕГО МИР 

90 сур) и мединские (622— 
632 гг., 24 суры, которые в 
большинстве своем длин
нее мекканских). Европей
ские ученые (У. Мьюир, 
Т. Нёльдеке , X . Гримме, 
Р. Белл и др.) на основа
нии анализа намеков на 
исторические события, раз
вития стиля и словоупот
ребления, эволюции идей 
в проповеди Мухаммада 
предложили ряд более де
тальных хронологий, кото
рые, тем не менее, остают
ся условными (см. Прило
жение 2). 

В соответствии с по
требностями культа и для 
благочестивых упражнений 
текст Корана был поделен 
на 30 джу'зов и 60 хизбов. 
Рукописи сохранили также 
деление на 7 частей (субл) и 
4 части (руб')> При чтении 
Корана мусульманину сле
дует соблюдать особые эти
кетные нормы. К мим отно
сятся и земные поклоны, 
которые полагается совер
шать при произнесении 
ряда айатов. Указания на 

необходимость совершения земного поклона, так же как и от
метки деления на джу'зы и хизбы, помещены на полях боль
шинства рукописей и всех изданий Корана (см. Приложение 3) 
(всего насчитывается пятнадцать таких мест, но только в отно
шении десяти имеется единство представителей четырех глав
ных религиозно-правовых школ (ед.: мазхаб). 

Большая часть текста К о р а н а — полемика в форме диалога 
между Аллахом, «говорящим» от первого или третьего лица ли
бо через посредников (дух, Джибрйл), но всегда устами Мухам
мада, и противниками Пророка или обращение Аллаха с увеще
ваниями и предписаниями к его последователям. Обычно мы не 
знаем совсем или можем только предполагать, что явилось при
чиной появления того или иного откровения, каковы были аргу-

Рис. 9. 113-я и 114-я суры 
(а1-л1\габбизатани) (л. 139Ь из рукописи 

А-939 , собрание СПбФ ИВ РАН. 
17,8 X 10 см. возможно , Исфахан, 

первая половина X I X в.) 
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менты противной стороны. Коран — это запись живой речи, ко
торая предполагала, что аудитория знает, о чем идет спор, и 
способна сама дополнить рассказ необходимыми деталями. С 
этой точки зрения Коран можно сравнить с Талмудом, в кото
ром предполагается, что читатель знаком с ветхозаветными тек
стами и достаточно только нескольких слов, чтобы напомнить, о 
чем, собственно, идет речь. 

Язык К о р а н а — явление чрезвычайно сложное. Современ
ный уровень понимания проблемы позволяет выделить в нем 
особые формы — сакрального языка, аравийского поэтического 
языка (койне), обиходно-бытового койне межплеменного обще
ния в их мекканском варианте. Особенность языка Корана — 
отражение в нем эмоционального состояния Мухаммада, пере
дававшего откровения. 

Своеобразие языка, неоднородность его формы и стиля обу
словлены длительностью создания Корана, разнообразием его 
содержания, поисками Мухаммадом точных средств выражения 
для идей и социальных реалий, находивших свое осмысление в 
процессе его пророческой деятельности. При этом важно пом
нить, что Коран, по удачному определению М. Б. Пиотровского, 
«был неосознанным творением Мухаммада, отстраненным от 
своего т в о р ц а » 4 2 . 

Часть текста Корана, особенно ранние суры, представляет 
собой рифмованную прозу (садж'). Мухаммад в этом следовал 
традиции публичных выступлений доисламских аравийских про
рицателей и ораторов. Суры раннего п е р и о д а — это короткие 
обращения, исполненные поэтической красоты и силы. Мухам
мад передает в них, часто вне понятной нам логической после
довательности, поток идей и образов, внезапно возникших в его 
сознании под воздействием идеи всемогущества единого Бога-
Творца. Эти суры отражают смятение и страх перед Аллахом и 
Судным днем, неуверенность и горечь, отчаяние, вызванные 
тщетностью попыток обратить своих соплеменников в истин
ную веру. Более поздние увещевания и поучительные притчи, 
как правило, спокойны и сухи, появляется связность изложения, 
прослеживается аргументация. Для позднемекканских и особен
но для мединских сур характерны уже длинноты и некоторая 
монотонность изложения. В целом язык Корана насыщен эпите
тами и развернутыми сравнениями при относительно небольшом 
числе метафор, метонимий и т. п. Синтаксис Корана обусловлен 
формой диалога, в которой ведется изложение. Для него харак
терно отсутствие описательных оборотов и вводных предложений. 

Язык Корана уникален, в ряде позиций он принципиально 
несопоставим с абсолютным большинством современных ему 

[ 2 Пиотровский, Коранические сказания, с. 166. 
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языковых материалов, которые дошли до нас. Коранический 
Нп§иа засга содержит особый смысловой код, обусловленный 
как ситуативным, так и широким социально-культурным кон
текстом. Анализ текстов Корана показывает, что проповеди Му
хаммада должны были вызывать у его слушателей сложную гам
му ассоциаций, которые, по существу, дополняли слова Мухам
мада. Эти ассоциации, особые «символические значения», лежат 
вне текста Корана, но, тем не менее, являются частью его космо
гонии. Вскрыть пласт этих значений сегодня невероятно трудно, а 
в ряде случаев и невозможно. 

В словах, которые произносил Мухаммад, большую роль иг
рали интонация, модуляция голоса, жесты, выражение лица. 
Выступая перед разными слушателями, в разное время, Мухам
мад вновь и вновь повторял удачно найденный логический по
ворот, сравнение, яркий эпитет. То, что сегодня воспринимается 
как однообразное повторение, в каждом конкретном случае ока
зывало на слушателей Пророка громадное воздействие. Тексты 
такого рода, как Коран, уже изначально «неполны» и требуют 
комментария. 

Современные исследования показывают, что Коран как ли
тературный памятник генетически связан с соответствующей 
предисламской традицией и составляет качественно новый этап 
в ее р а з в и т и и 4 3 . 

К о р а н — исторический источник особого рода. Его интер
претация в огромной степени зависит от мусульманской экзеге
тической и исторической традиции, дающей исследователю об
щую хронологическую канву и позволяющую истолковать те 
или иные коранические фрагменты как намеки на исторические 
события и лица. Стоит поставить эту традицию под сомнение, 
как рушится, например, и традиционное биографическое истол
кование знаменитых айатов 93: 6—11: «Разве не нашел Он тебя 
с и р о т о й — и приютил? И нашел тебя заблудшим — и направил 
на путь? И нашел тебя бедным — и обогатил? И вот сироту ты 
не притесняй, а просящего не отгоняй, а о милости твоего Гос
пода возвещай». Ведь такого рода сентенции — неотъемлемая 
часть многовековой религиозно-литературной традиции, зафик
сированной в сотнях сочинений на множестве языков Передней 
Азии и Средиземноморья 4 4 . Последняя четверть X X в. принесла 
целую серию публикаций, авторы которых попытались вынести 
мусульманскую традицию «за с к о б к и » 4 5 . Приверженцы такого 

4 3 См. ниже: ч. 1, гл. 3. 
4 4 См.. например: А. Юррш, «МиНаттас! т (пе (Зиг'ап: геас1т« ьспрШгс т 1пе 

2181 еепсигу», Тке Вюцгарку о/Микшптас!. Тке /.ш/<? о/(ке Зоигсех. Ес1. Ьу Н. МоЫо 
(ЬеШеп, 2000), с. 299—300. 

4 : 5 См., например: 1 \Уап5Ъгои«п, (Эигашс ЗшсИеу. Зоигсен апс! Ме\коск о/ЗЫр-
шга1 (шегргешпоп (ОхГогй, 1977); М. Соок, Микаттас! (Охгогс!, 1983). 
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подхода смогли поставить источникам новые вопросы, заново 
взглянуть на привычную мозаику фактов, выявить слабость ар
гументации своих предшественников и ее зависимость от не 
всегда достоверных источников. Однако, на наш взгляд, значе
ние этих работ состоит прежде всего в том, что они поставили 
на повестку дня необходимость обращения к независимым ис
точникам, привели к разработке новых методик работы с тек
стами. Я глубоко убежден, что дальнейшие исследования лишь 
подтвердят основные, «каркасные» элементы мусульманского 
предания в той степени, в какой анализ ранних списков Корана 
подтверждает ключевые этапы его ранней истории, внося при 
этом ряд существенных уточнений в мусульманскую традицию 4 ( э . 

Своеобразие Корана как историко-культурного памятника и 
как исторического источника заключается в двойственности его 
идеологической основы. Он запечатлел не только многие эле
менты социальной психологии и религиозного сознания языче
ского мира, разрушавшегося родового общества, но и процесс ут
верждения монотеизма, новых социальных институтов и этико-
культурных норм, в основном уже существовавших в обществе 
оседлых центров Внутренней Аравии, и закрепил их бо
жественной санкцией 4 7 . Мировоззрение, отраженное Кораном, — 
новая ступень в развитии общественного сознания общества Ара
вии. Формулируя новые религиозные и социально-правовые идеи, 
Мухаммад представлял их себе как восстановленные в первона
чальном виде старые. 

Главная идея проповеди Мухаммада — необходимость обра
щения к единобожию. Аллах в Коране — Первотворец мирозда
ния и Первопричина жизни. Многобожие, безусловно, осужда
ется, наказание за н е г о — страдания в жизни «земной» и «бу
дущей». Предупреждения о Судном дне (са-кийалш), полемика с 
многобожниками и «обладателями Писания», описание ада (джа-
хстнсш, ан-нар) и рая (ал-джаини), поучительные рассказы (ал-
масанй) о наказании «народов», таких, например, как ь а д и самуд, 
отвергших пророков, назидательные истории, восходящие к 
апокрифическим иудео-христианским преданиям и аравийскому 
фольклору, законоположения, регламентирующие жизнь мусуль
манской общины, составляют основную часть содержания Корана. 

Коран запечатлел борьбу Мухаммада с язычеством и языч
никами, полемику с иудаизмом и христианством, которые пре
подносятся в Коране как религии, предшествовавшие и генети
чески родственные исламу, а также, возможно, борьбу с други
ми представителями доисламских аравийских монотеистических 
течений. В ходе этой полемики происходило развитие пропове-

См. ниже: ч. 2. гл. 1. 
См. ниже: ч. 1. гл. 5. 
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лей М\хаммада . их насыщение религиозно-философскими идея
ми и сюжетами иудео-христианского круга и, опосредованно, 
некоторыми представлениями, восходящими к зороастризму и 
манихейству. Все это обусловило серьезную эволюцию корани-
ческих представлений на протяжении всего периода проповед
нической деятельности Мухаммада. В частности, эволюциони
ровало представление о самой сущности посланнической миссии 
и характере ниспослания откровений. Постепенно складывались 
и коранические представления о мире сверхъестественном. 

В процессе становления ислама как религии и осознания 
Пророком и его последователями ее самостоятельности появи
лись новые правила обрядности и отправления культа, религи
озно-правовые предписания, определявшие образ жизни и пове
дение мусульман, которые также нашли отражение в Коране. 

Коран, родившийся во Внутренней Аравии, не только явился 
закономерным результатом религиозного и социального разви
тия общества Аравии, но и отразил глубинные связи культуры, 
религиозных и социальных представлений аравитян с культурой 
и историческим опытом народов Передней Азии. 

Коран явился манифестом внутреннего религиозно-полити
ческого движения, выросшего из многовекового исторического 
опыта Аравии. Однако история показала, что как самый пафос 
коранической проповеди, так и ее конкретные составляющие 
явились откликом на духовные потребности всей Передней Азии 
в период становления средневекового общества. Благодаря воен
ным и политическим победам ислама и способности последнего 
абсорбировать чужое и новое Корану суждено было стать цен
тром одной из ведущих форм идеологического осмысления дей
ствительности в эпоху средневековья. В ходе социально-идео
логических процессов, происходивших одновременно с арабо-
мусульманской экспансией, Коран занял выдающееся положение 
во всех сферах общественной жизни. Он стал главным источни
ком религиозных предписаний и социальных установлений, 
этико-культурных норм и стандартов общения. Коран ознамено
вал собой возникновение качественно новой общезначимой зна
ковой системы, в терминах которой члены мусульманской об
щины осознавали себя и мир. Сакрализация языка Корана сыг
рала важную роль в сложении на территории Халифата новой 
социально-коммуникативной системы. Изучение Корана мусуль
манскими теологами и лингвистами, вызванное в первую оче
редь потребностями единообразного чтения и понимания Свя
щенного текста, привело к становлению целого спектра научных 
дисциплин. 

Наступательный порыв мусульманских армий оказался столь 
велик, что очень скоро завоевания выплеснулись далеко за гра-
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ницы Передней Азии. На огромном пространстве от Пиренеев 
до Памира на обломках государственных образований поздней 
античности возникали государства мусульманского средневеко
вья. Для миллионов людей это о з н а ч а ю достаточно быструю 
смену (в течение жизни двух-трех поколений) основных куль
турных ориентиров. 

Своеобразие процесса з аключаюсь в том. что, по существу, 
новая идеология создавалась на основе непререкаемого зако
н а — Корана, отразившего внутренние особенности и проблемы 
общества Аравии. Именно в ходе этого процесса вполне про
явился колоссальный адаптационный потенциал учения, крае
угольный камень которого составили проповеди Мухаммада. 

В условиях преобладания неарабского элемента на террито
риях, вошедших в состав мусульманской империи, столкнове
ния с государствами «письменных религий» задача кодифика
ции священного текста стала для носителей новой идеологии 
одной из наиважнейших. Создание «конкурентной» Книги, бы
ло, таким образом, напрямую связано с формированием и ут
верждением арабской нации как таковой. История фиксации 
текста Корана занимает несколько столетий и неразрывно свя
зана с важнейшими событиями в жизни и с л а м а 4 5 . 

Мусульманская цивилизация начиналась с отрицания того, 
что было названо джахшгшегк однако ислам Мухаммада и пер
вых праведных халифов, коранический ислам тысячами нитей 
был связан с культурой, мировоззрением, традициями предше
ствующей эпохи, хотя разрыв с ней и провозглашался постоян
но. Между тем долгое время от внимания исследователей был 
скрыт подлинный глубокий разрыв, который отделил «класси
ческий ислам», созданный в Ираке и Сирии в V I I I — X вв. и ак
кумулировавший многие культурные достижения народов завое
ванных арабами государств, от ислама «аравийского». С успехом 
арабских завоеваний началась новая эпоха, когда ислам стано
вился идеологией общества, находящегося на ином уровне разви
тия, и должен был ответить на его потребности и запросы. Важно, 
тем не менее, отметить, что столь впечатляющий успех ислама 
как идеологии был бы невозможен без глубинной связи культу
ры, религиозных и социальных представлений народов Передней 
Азии и Среднего Востока с культурой и историческим опытом 
аравитян. Происходивший синтез был основан не только на об
щих базовых ценностях, но и на целом комплексе частных пред
ставлений, единых для всех — и победителей, и побежденных. 

Среди новообращенных оказались люди, получившие в рам
ках прежней религиозной и культурной традиции глубокое и 

См. ниже: ч. 2. гл. I. 
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всестороннее образование. Арабы, осевшие на покоренных тер
риториях, очень быстро освоились с новыми культурными гори
зонтами и приняли участие в коллективной культурной работе. 
Именно я- алому этих людей принадлежат сотни сочинений, со
ставивших золотой фонд исламской религиозной мысли и сфор
мировавших не только «облик» ислама «классического», но и тот 
идеологический код. который был воспринят народами Ближне
го и Среднего Востока в ключевой для этого региона период. 

Достаточно быстро освоившись в море религиозно-полити
ческих учений, бурлившем в Восточном Средиземноморье, му
сульманские авторитеты приняли активное участие в идеологи
ческих спорах своего времени. Основные положения исламской 
догматики складывались как в результате внутриисламских спо
ров, так и в ходе полемики с представителями других религиоз
ных учений. Коран «жил» и «живет» в своих толкованиях, от
ражающих многообразие духовного и социального опыта му-
сульманскои оощины на протяжении всей ее истории . 

В то время проблемой, вызывавшей на Ближнем Востоке 
острейшие споры, стало соотношение видимого, сотворенного 
людьми образа божества с идеей единобожия. Отказ ислама от 
фигуративного искусства был следствием общей тенденции, 
возникшей в V I в. и заключавшейся во все большем неодобре
нии, с которым в иудаизме и христианстве относились к почи
танию божества с помощью его рукотворного образа, что посте
пенно стало рассматриваться как уступка язычеству. Отождест
вление Бога с Логосом, Словом, поставило вопрос о необходи
мости его символического отображения. Дискуссии в иудаизме, 
иконоборческое движение в христианстве и, наконец, запрет к 
концу VIII в. фигуративных изображений сначала в мечети, а за
тем и в исламском искусстве вообще явились в конечном счете 
отражением борьбы двух тенденций, длительное время сосуще
ствовавших в религиозной мысли и общественном сознании как 
народов Средиземноморья, так и в значительно более широкой 
временной и географической перспективе 5 0 . 

Анализ широкого круга ранних эпиграфических материалов 
(в том числе, из мечети «Купол скалы» в Иерусалиме), убеди
тельно показывает 5 1 , что изображения коранических фрагмен
т о в — «картин Слова Божьего» стали играть в мечети ту же 
функциональную роль, что и росписи христианских храмов, яв-

4 9 См. ниже: ч. 2, гл. 2. 
- 4 3 В. В. Иванов, В. Н. Топоров. «Структурно-типологический подход к семан

тической интерпретации произведений изобразительного искусства в диахрониче
ском аспекте». Трубы по знаковым системам. \ \\\ (Тарту, 1977), с. 16—32. 

м С. Е. Оойй, 5Ь. К1ш1га11аЬ, 77/е» 1таце о/(Не Шгс1\ А 5шс1у о/()иг'атс Успех иг 
Ыапйс Агскиеаиге. 1. Те.\15 апй рпою^гарпз; 2. М е х е * (Веи-ис, 1981). 
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Р и с . 10. Ф р а г м е н т внутреннего и н т е р ь е р а м е ч е т и « К \ п о л с к а л ы » ( И е р \ с а л и м ) 

( ф о т о а р х и в а в т о р а ) 

ляясь своеобразной знаковой системой, описывающей, в частно
сти, религиозно-мифологическую картину мира [рис. 10). Впо
следствии множество изразцов, украшавших мечети и мавзолеи, 
могли нести значительные части текста, превращая все здание в 
«рукопись» Священной к н и г и В с е это привело к тому, что 
каллиграфия стала основой художественной культуры мусуль
манских народов (рис. 11). 

До нас дошли тысячи и тысячи рукописных копий кораниче-
ского текста: громадные, которые с трудом поднимет один че
ловек, и крошечные, легко помещающиеся на ладони; роскош
ные, исполненные по заказу сиятельных особ, и скромные, 
бывшие надежными спутниками в жизни людей небогатых. Эти 
списки отражают разные представления о прекрасном, склады
вавшиеся на протяжении многих сотен лет у разных людей и 
народов. Рукописи Священной книги вобрали в себя все лучшее 
из того, что было характерно для арабо-мусульманской книжной 
продукции, ареал распространения которой поистине необъятен. 
Вряд ли в мире сыщется еще одна книга, стандартный текст ко-

5 2 См. ниже: ч. 2, гл. 3. 
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Рнс. 11. Образцы арабской каллиграфии: мусульманская формула зачина 
басмала («Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного») 
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^11 I ^ 1 [ { Iи ^ 1 ! Ш ^ I [р ш-1 

Рис. 11. (продолжение) 
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торой мог быть украшен изобразительными элементами, харак
терными, например, для коптского Египта или Центральной 
Азии (см. ив. вкл.: рис. 14), Валенсии или Западной Африки (см. 
?/б\ вкл.: рис. 15), Китая или европейского барокко. . . В этом от
ношении коллекции рукописных Коранов служат своеобраз
ными путеводителями по морю мусульманской книжности. 

Особый интерес представляют дошедшие до нас ранние ко
ранические фрагменты VII—IX вв. Это — редкие и исключитель
но важные источники достоверной информации о раннем пе
риоде бытования Священного текста, — периоде, который вы
зывает сегодня серьезные дискуссии в исламоведении. Каждый 
из этих фрагментов по-своему уникален и может предоставить 
внимательному исследователю полезные данные по истории раз
вития арабского письма, ранних грамматических теориях, не
больших разночтениях, которые поначалу допускались в Свя
щенном тексте, региональных традициях его передачи и т. п. Се
годня, несмотря на многие десятилетия кропотливых исследо
ваний, мы по-прежнему знаем об этом периоде очень немного х \ 

Более поздние рукописи могут послужить интересным ис
точником для изучения локальных традиций переписки и офор
мления книги, переплетного дела, истории частных и общест
венных книжных собраний. Сохранившиеся списки Корана на
вечно остались памятником тонкого художественного вкуса и 
искренней, глубокой религиозности их создателей и заказчиков 
(см. щ. вкч.: рис. 7, 8, 11, 13, 16). 

Огромную роль в развитии и становлении того многоплано
вого феномена культурной истории человечества, который ко
ротко обозначается словом «Коран», сыграли суфийские учения 
и их адепты. Именно им ислам обязан развитием учения о реци
тации Корана и созданием системы знаков, завершившей дли
тельный процесс фиксации его единообразного т е к с т а 5 4 , и раз
витием принципов аллегорического истолкования текста, кото
рые легли в основу сотен сочинений, составивших важный эле
мент исламской религиозной к у л ь т у р ы 5 5 . Особенности суфий
ского вероучения самым непосредственным образом отразились 
на характере использования «слова Аллаха» в религиозной прак
тике э 6 , на внешнем облике рукописей Корана и памятников око-
локоранической литературы^ 7 . Мировоззрение членов суфий
ских братств стало катализатором широкого проникновения 
фрагментов коранического текста «в быт», когда вера в магиче-

*]3 См. ниже: ч. 2, гл. 1. 
Там же. 

;° См. ниже: ч. 2, гл. 2. 
э 6 См. ниже: ч. 1, гл. 4. 
5 7 См. ниже: ч. 2, гл. 3. 
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скую силу «слова Аллаха» привела к массовому появлению 
айатов и их фрагментов на изделиях оружейников, ювелиров, 
гончаров, строителей и т к а ч е й ? 8 . Сегодня можно говорить и еще 
об одном важном элементе в системе отношений «Коран— 
суфизм». Речь идет о религиозно-культурной парадигме, связан
ной с сохранением древнейших списков в качестве священных 
реликвий суфийских братств. Самим своим существованием эти 
рукописи, сохранившие древнейший пласт истории Священного 
текста, должны были подтверждать предания, сопровождавшие 
историю силсша того или иного братства, утверждать авторитет 
их гиайхов, привлекать новых адептов и будить религиозный эн
тузиазм у верующих. Именно здесь, по нашему мнению, лежит 
разгадка феномена, получившего название «Кораны *Усмана» 5 У . 

Многовековая конфронтация христианского мира с миром 
ислама привела к тому, что изучение Корана в Европе могло 
иметь место лишь в контексте противостоящих политико-идео-
логичесих и конфессиональных интересов. Благодаря мусуль
манской экспансии ислам стал неотъемлемой частью истории 
народов как Западной, так и Восточной Европы. Имеющиеся 
факты позволяют говорить о практически одновременном воз
никновении двух традиций изучения К о р а н а — внутри- и вне-
исламской. Идеологическая заданность изучения постоянно обу
словливала выбор подхода к Священной книге ислама и харак
тер ее истолкования. Вплоть до настоящего времени религиоз
ная принадлежность автора того или иного исследования самым 
непосредственным образом сказывается на оценке Корана как 
историко-культурного памятника. 

Все вышесказанное характерно и для России. Ее геополити
ческие интересы, наличие миллионов подданных-мусульман 
стали катализатором обращения русских исследователей и пере
водчиков к Корану, который, естественно, рассматривался как 
главный источник информации об исламе в целом. Многолетняя 
идеологическая монополия сначала православия, а потом и марк
сизма-ленинизма обусловила как многие особенности истории 
ислама в России, так и характер подходов к изучению Корана. С 
другой стороны, именно Россия, мусульманское население ко
торой переживало на рубеже X I X — X X вв. подлинное религиоз
но-культурное возрождение, подарила миру плеяду интерес-
неиших мусульманских авторов . 

Новый этап в истории России, для которого характерны как 
демократизация и раскрепощение духовной жизни, потребность 

См. ниже: ч. 2, гл. 3. 
См. ниже: ч. 2. гл. 1. 
См. ниже: ч. 3. гл. 2. 
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в искреннем диалоге между представителями различных кон
фессий и культур, так и ослабление государства, рост сепара
тизма и религиозного экстремизма, породил и новые переводы 
Священной книги мусульман, новые работы, связанные с Кора
ном. В этом ряду находится и исследование, предлагаемое ва
шему вниманию. 
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П очти полвека назад Э. Сепир заметил, что «реальный мир» 
в значительной мере бессознательно строится на языко
вых навыках каждой данной группы и что не общий мир 

под разными ярлыками, а скрытое различие миропонимания 
проявляется в несходстве языков '. Здесь важно отметить, что 
одна из ключевых особенностей языка Корана состоит в том, 
что он скрупулезно зафиксировал язык, бывший в ходу в из
вестном месте и в известное время, а именно в оседлых центрах 
Аравии первой трети VII в. Этот язык описывал «реальный мир» 
как он представлялся человеку, жившему тогда и находившему
ся в центре фундаментальных изменений, охвативших общество 
Аравии и, естественно, отражавшихся в языке. Проблема состо
ит в том, как, с помощью каких методик мы, опираясь на языко
вой материал, содержащийся в Коране, и принимая во внимание 
все особенности этого памятника, можем предпринять попытку 
реконструировать «реальный мир» Мухаммада и его современ
ников. 

1 

В качестве самостоятельной проблема языка Корана впервые 
была сформулирована Дж. У и л м е т о м 2 , автором словаря к Кора
ну, вышедшего в Роттердаме в 1784 г. Долгое время эта пробле
ма имела, прежде всего, прикладной характер и рассматривалась 
в связи с осуществлением переводов. 

Вплоть до конца X I X в. в европейской науке господствовало 
представление о языке Корана как о языке племени курайш, ко-

Е. 5ерн\ 8е1еаес1 У/гШп$х (Ушуе-геКу о!" СаШогта Ргезх, 1949), с. 162. См. 
также: В. Ь. \Уогг, Ьшциаце, Т1ипф1 апс1 КеаШу (М1Т Ргеак, 1956); Ф. В. Басим, 
Язык и бессознательное (Москва, 1968). 

- .Г \УП1тег, Ьемсоп Ип^иае агаЫсае ш Согапит (КоИегс1ат, 1784). 
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торый одновременно был и языком классической арабской по
эзии. В этом европейские специалисты опирались на мнение 
большинства средневековых мусульманских филологов, утвер
ждавших, что курайшиты, как и поэты доисламской Аравии, со
храняли подлинный, чистый язык арабов. Данную теорию попы
тался опровергнуть Карл Фоллерс, серия статей которого (первая 
опубликована в 1894 г.) завершилась появлением в 1906 г. моно
графии, вызвавшей широкую дискуссию о языке Корана 3 . Фол
лерс доказывал, что тексты, составившие Коран, произносились 
Мухаммадом на «разговорном языке» без конечных флексий 
(и раб), что «варварский синтаксис» подлинника с трудом про
глядывает сквозь лак, который нанесли на текст средневековые 
арабские филологи. Теория Фоллерса, однако, не нашла значи
тельной научной поддержки. По существу, лишь Поль Кале много 
лет спустя привел новые серьезные аргументы в ее пользу 4 . На
против, теория оппонентов Ф о л л е р с а — Т. Нёльдеке и Р. Гейе-
р а — была широко принята в научной среде ^ Т. Н ё л ь д е к е — к 
его мнению присоединился и Ф. Швалли, перерабатывавший зна
менитую «Истории К о р а н а » 6 своего учителя ,— В Ы Д В И Н У Л сле
дующую гипотезу: в качестве языка Корана выступал некий ис
кусственный НосНзргаске, который понимали повсюду в Хид-
жазе. В конце 40-х гг. позиция Т. Нёльдеке—Ф. Швалли была 
подвергнута критике, и, по меньшей мере, три специалиста (X . Ра-
бин, Р. Блашер и X . Ф л я й ш ) 7 пришли к выводу о том, что язык 
К о р а н а — это литературный наддиалектный поэтический язык 
Аравии — поэтическое койне — с некоторым влиянием элемен
тов разговорного языка Мекки. Эту точку зрения разделяют се
годня большинство специалистов. С возражениями выступил 
лишь Дж. У о н с б о р о 8 , писавший о том, что мы практически ни
чего не можем сказать о языке Корана до окончательной фикса
ции памятника, которая, по его мнению, имела место лишь в IX в. 

3 К. УоНегз, Уо1к$$ргаске ипс! Зскг'фхргаске ип акеп АгаЫеп (51га$5Ьиг§, 1906). 
4 Р. КаЫе, «Тпе (Эиг'ап апё гпе АгаЫууа», /. СоШ'Игег Метопа! УоЫте (Вида-

рези 1948), 1, с. 163—182. 
5 Т. ЫбМеке, Иене Ве'иг'а&е гиг хепишскеп Зргаскичмепзска/т ($1газзЪиг«, 1910): 

Р.. Оеуег [К.еУ1е\у оп] К. УоНегз, Уо1кзаргаске ипс! Зскп/гхргаске ип аПеп АгаЫеп 
($1га$зЪиг«, 1906), ООШПЦСГ %е1екг1е Ап-цеп. СЬХХ1 (1909), с. 10—56. 

6 Т. ЫбШеке, ОезсккЫе с!ез ()огапх, [ (Обшп«еп, 1860). Второе издание пере
работано Ф. Швалли (Р. $сп\уа11у), 1 (Ье1р2л«, 1909): п, АиП. ЬеагЬ. УОП Р. 5сЬ\уа11у 
(Ье1р21§, 1919); ш, ЬеагЬ. С. Вег§зиаз$ег апс! Р. Ргеи1 (Ье1р21§, 1938) (иереизд.: 
ЬШаезпенп, 1961). 

7 Сп. РаЫп, Апскш \Уе$1-АгаЫеп (Ьопаоп, 1951); Шепи «ТЬе Ье§1пп1П§ оГс1азз1-
са1 АгаЫс», ЗшсНа Шатка, IV (1955), с. 19—37; К. В1ас1геге, 1тгос!иаюп аи Согап 
(Рапз, 1947) (иереизд.: 1959, 1977); Н. Р1е1зп, 1тгос!иашп а Гёшск скх 1ап^иез 
зётШаиез (Рапз, 1947); см. также: М. 2\уеи1ег, Тке Ога1 ТгасШюп о/'Оашса! АгаЫс 
Роеиу (СсЛшпЬш», 1978), с. 112—172. 

ь' ]. \УапзЬгои«Н, Оагапк ЗшсИез: Зоигсез апс! МегкосЬ о/Зспр!ига1 Ьиегргешйоп 
(ОхГогс!, 1977), с. 85—118. 
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Анализируя доводы сторон, нельзя не прийти к заключению, что 
часто они основаны на интуиции исследователя и подкреплены 
фактами, взятыми в первую очередь из сочинений средневеко
вых мусульманских авторов. 

Исследования, посвященные диалектам Аравии доисламско
го периода, их дифференциации и интеграции, показали, что 
развитый строй и относительно устойчивый и регулярный ха
рактер грамматической и лексической систем арабского языка в 
его первых памятниках — доисламской поэзии и Коране — сви
детельствуют о длительном периоде сложения и отбора грамма
тических форм. Оказалось, что ко времени Пророка Централь
ная Аравия была поделена на две большие диалектальные зо
ны — восточную («тамимские» языковые варианты) и западную 
(«хиджазские» языковые варианты), граница между которыми 
пролегала где-то посередине Неджда. 

Сегодняшний уровень понимания проблемы позволяет уви
деть в Коране «отражение таких интегрирующих устных форм 
(общих для развития письменных и дописьменных языков), как 
форма сакрального языка, форма поэтического языка (койне), 
форма обиходно-бытового койнё межплеменного общения» ч . 
Последняя, очевидно, допускала разнообразие форм и могла со
четать особенности живых диалектов и архаические лексиче
ские и грамматические формы. 

8 целом необходимо ясно осознавать уникальность языка 
Корана, видеть границы его возможного сопоставления с совре
менным ему языковым материалом. По-видимому, вывод Цвет-
лера о том, что Коран — это первая попытка записи языка уст
ной поэзии ю , верен только в наиболее общем виде и лишь в том 
случае, если мы рассматриваем сопоставление «язык поэзии— 
язык Корана», например, при выявлении их формульной основы, 
обусловленной устным характером возникновения. Пп%иа наст 

9 А. Г. Белова, «Интеграция и дифференциация арабских диалектов доислам
ского периода», Всесоюзная конференция по проблемам арабской культуры памя
ти академика //. Ю. Крачковского: Тезисы докладов и сообщений (Москва, 1983), 
с. А—5; см. также: еаскт. «Арабский язык в доисламский и раииеисламскип перио
ды: опыт функциональной реконструкции», Функциональная стратификация язы
ка, ред. М. М. Гухман (Москва, 1985). с. 140—157. Анализ фразеологии речи (см.: 
В. Д. Ушаков, Фразеология Корана (Москва, 1996)) стилистически различных ко-
раничеекпх отрывков дает возможность выявить формы релпгпозпо-'жстатпчеекой 
речи, восходящей к практике доисламских языческих проршштелсй-/«т///б>«; формы, 
связанные с традиционной речевой деятельностью племенных арбитров (хакам), 
военных предводителей [ка 'ид,ра 'йс, 'акйд), вождей (саг/йид), племенных ораторов 
{хатиб) и потгов (ша'ир), социальные роли которых были объединены и функциях 
Мухаммада как главы мусульманской общины. Подробнее см. ниже: ч. 1, гл. 4. 

1 0 М. 2\уеи1ег, Тке Ога1 ТгасШюп о/ С1ашса1 АгаЫс Рое\гу (Со1итЬий, 1978), 
с. 166; ср.: М. К. \Уа1(1тап, То\\>аи1 а Ткеогу о/Ншогка1 Ыапа'и\>е: А Сше Хгис1у ш 
Негш-Шаписаге Ншогшцгарку (Со1итЬи.ч, 1980); ср.: К. С. Си11еу, Ога! Коппикис 
ит^иа^е т гке ВШИса1 Рзакпх (Тогомо, 1967). 
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Корана с его «избирательным семантическим спектром», «уве
щевательным стилем» и синтаксисом, который «стереотипен и 
р и т о р и ч е н » 1 1 , содержит особый смысловой код, неразрывно 
связанный как с ситуативным, так и с широким социально-
культурным контекстом. Р. Мартин указывал, что при тщатель
ном анализе возможно выявление в коранических текстах «те
матических маркеров», которые вызывали у слушателей Муха
ммада ассоциации, дополнявшие содержание проповеди симво
лическими значениями, лежащими вне текста Корана, но, тем не 
менее, принадлежащими к его космогонии 1 2 . 

Эрих Ауэрбах показал, что «необходимость интерпретации» 
(ОеШищзЪесШг^щкеп) изначально присуща ветхозаветным тек
стам ь . Сакральный текст уже в исходном состоянии «неполон» 
без дополнительного комментария. Одной из заслуг Дж. Уонс-
боро является попытка приложения этой концепции к кораниче-
скому материалу 1 4 . 

Знаменитый индо-пакистанский религиозный деятель Абу-л-
'Ала ' Маудудй (1903—1979) в своем толковании Корана писал, 
что в словах, которые произносил Мухаммад, громадную роль 
играли интонация, модуляция голоса, жесты, выражение лица ь . 
Буквальная передача письменно-фиксированного текста такого 
рода не может быть адекватной. Несомненно, данное обстоя
тельство отразилось и на структурных особенностях кораниче
ских текстов. На это указывал в 1931 г. М. 3истер, писавший, 
что в ходе своей пророческой деятельности Мухаммад мог по
вторять одни и те же тексты перед разными слушателями и в 
разное время. Удачное сравнение, в действии которого он убе
дился, Мухаммад мог использовать при всяком удобном случае. 
Что при обычном чтении теперь кажется монотонным или одно
образным, при живой передаче всегда могло оказывать свое 
действие 1 6 . «Аллах ниспослал лучший рассказ — книгу со сход-

1 1 \Уап$Ъгои«п, ор. ей., с. 99—100. 
1 2 К. С. М а п т , «11пс1ег5тпс11п» 1пе (Зиг'ап т 1ехс апс1 сотех!», Нгзюгу о/ КеН$юпз, 

ХХ1/4(1982), с. 378. 
1 3 Е. АиегЬасп, Мйпеш ( В е т , 1967). 
1 4 \Уап5Ъгои«п, ор. с/7., с. 100, 148—170. Сэм Гилл в своем исследовании (5. СШ, 

Засгес! \Уогс!з: А 3(ш!у о/Ыа\'що КеНцюп спи! Ргауег (\Уе$1роп, 1981)), посвященном 
молитвенным текстам индейцев навахо, показал возможность перехода от анализа 
внешней структуры текста к выявлению особенностей употребления тех или иных 
его элементов в ритуальном, мифологическом или мотивированном ситуацией кон
тексте. Годом позднее Р. Мартин указал на возможность адаптации методики С. Гил-
ла к особенностям коранического материала ( М а п т , ор. см., с. 379—381). 

1 5 С. .1. Ас1ат5, «АЬО '1-'А1а' МашсШаТз ТаГЬТгп аГСЗиг'ап», АрртасНез 1о 1ке 
НШогу о/(Не ЬиегргеюНоп о/(Не Оиг'ап, ес1. А. К1ррт (Охгогс1, 1988), с. 309. 

1 6 М. 5151ег, Мешркет ипс! Уег^екке 'ип Копт. 1паи§ига1-01$$егшюп гиг ЕНап-
«ип^ с1ег Оок1ог^игс1е §епеЬт!§г уоп с1ег РЬПозоргмзсЬеп РакикаТ с1ег РпейпсИ-
М1Не1гт-11шуег5ка1 т ВегНп (ВегПп, 1931), с. 46. 
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ными, повторяемыми частями (ахсана ал-хадйси китабаи му-
юашабихан масатша\ от которой съеживается кожа тех, кото
рые боятся своего Господа, затем смягчается их кожа и сердца к 
упоминанию Аллаха...» (39 : 23) 

Возникновение подхода к лексике Корана как к историче
скому источнику восходит к середине X I X в. и неразрывно свя
зано с расцветом европейской лингвистики, усвоением дости
жений быстро развивавшейся семитологии, влиянием последней 
на библейскую критику. Именно тогда была опубликована серия 
работ Я. Барта, С. Френкеля, X . Гримме, А. Сиддики 1 7 , посвя
щенных вопросам языковых связей и коранической лексике. В 
них был рассмотрен характер изменений, которые претерпевают 
семантика и форма иноязычных слов при переходе в арабский 
язык, дана лингвистическая характеристика словарного фонда 
Корана и намечены пути проникновения в Аравию извне идей и 
понятий. Эти исследования выявили широкие возможности, ко
торые предоставляет лексический анализ для изучения истории 
культурных контактов, а собранный в них огромный лингвисти
ческий материал служил прекрасной основой для работы в таком 
направлении. Господствовавшие представления о содержании идей 
Мухаммада как результате внешних влияний определили и ос
новную тематику работ О. Паутса, X . Хиршфельда, А. Ламмен-
са, П. Казановы 1 8 и ряда других ученых. Они использовали в 
своих исследованиях весь доступный семитологический матери
ал. X . Хиршфельд, в частности, отмечал, что, Мухаммад, пыта
ясь выразить возникшие у него идеи и образы, не находил нуж
ных для этого средств в арабском языке , 9 . Такая постановка во
проса дала стимул к изучению заимствований в языке Корана. 

Обратившись к трудам мусульманских богословов, посвя
щенным полемике о сотворенности и несотворенности Корана, 
европейские ученые использовали те из сочинений, в которых 
тезис о сотворенности этого памятника доказывался наличием в 

1 7 .1. ВапЬ, Е1куто1о$1зске ЗшсИеп гит ЗетШхскеп (Ьс1р /л», 1893); ккт, «Зш
сИеп гиг Кпик ипс1 Ехе°е5е ось Когапх», Оег 1х!ат, VI (1915-—1916), с. 113—148; 
5. РгаепкЫ, Ок агатшхекеп РгетсЫ'дпег т АгаЫхсксп (Шс1еп, 1886); II. С п т т е , 
Мокаттсч!. Vо1. \: Ет1екип° т с1еп Когап; УО1. П: 8у$1ет с!сг КогапмеЬеп Тсо1о<>1е 
(Мигшег, 1895); ккт, «ОЪег е ш « е К1ахзсп .чиоагаЫьсЬеп Ь С П П У ^ П С Г ип Когап», 'Ас'п-
хекг'ф/иг АххугШо&е ши1 уепитске СеЫеп\ XXVI (1912), с. 158—168; А. ЗкШкр, 
ЗшсПеп иЬегсИсрепчхекеп РгетсШпег ип кШтхскеп АгаЫхск (СЗеМт«еп, 1919). 

1 8 О. Ршг,Микаттес1!>иЯге\юп(1егО//сч1Ьаги^ 1898); II. Ии\чсЫск1, 
№?и* Яехсагскех гто 1ке СотрохШст апс! Рхес^схчх а[(ке (Эогап (1_опс1оп, 1902); ккт, 
«Ыпе аоарсапоп агаЬе с!и пюпогпё^те ЫсПцие», Яесксгскех ск хекпес гекцкихе, VII 
(1917), с. 161—186; Н. Ьаттепа , «Ьея запешаи-са ргбЫатие.ч с!апь Г АгаЫс оесккт-
1а1е», Мёкищех с1е 1а РасиПа огкпшк ск тикегхаё 3(.^охерк ск Ниутшк, Х1/2 
(1926), с. 39—173; Р. Садапоуа, Мокаттси! а 1а /ш с1и тачек: Е(иск сгакщс хигПх-
{атрптаф (Р-лпв, 1911—1921). 

1 9 ШгеспГеЮ, ор. сиг., с. 4. 
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нем многочисленных иноязычных слов. Основываясь, в частности, 
на известном трактате ас-Суйутй, А. Шпренгер и Р. Д в о р ж а к 2 0 

выявили большое количество слов, пришедших в Коран из дру
гих языков. Работа была в основном завершена в 1 9 3 8 г., когда 
вышел «Словарь иностранных слов Корана» А. Д ж е ф ф е р и 2 1 . В 
целом это направление исследований грешило, однако, «манией 
происхождения», службой «идолу истоков» (Марк Блох) — об
щей болезнью многих исторических работ данного периода. 

Вместе с тем даже в трудах авторов, постоянно отмечавших 
роль «внешних влияний» в становлении понятийного аппарата 
проповедей Мухаммада, можно найти замечания, свидетельст
вовавшие о понимании неоднозначности проблемы. Так, тот ж е 
X . Х и р ш ф е л ь д 2 2 писал, что одной из принципиальных трудно
стей в изучении Корана является необходимость установить, 
была ли та или иная идея или выражение духовным достоянием 
Мухаммада или она была заимствована извне, каким образом он 
узнал о ней и до каких пределов ее видоизменил, чтобы она 
служила его целям. А. Ламменс в работе «Колыбель и с л а м а » 2 3 

указывал, что язык проповедей Мухаммада, возможно, имеет 
аналогии в языческом прошлом Аравии. В 1925 г. в «Лекциях по 
исламу» И. Гольдциер писал уже не только о стилистической, 
но и о лексической связи проповедей Пророка с речью кахинов и 
хатибов24. 

Год спустя появилось исследование А. Ламменса «Доислам
ские святилища в Западной Аравии» 2 \ В нем автор, оставаясь 
на своей прежней позиции в отношении ислама, который он 
продолжает считать арабской адаптацией библейского моноте
изма, рассматривает собственно аравийский культурный вклад в 
феномен ислама. С этой целью он применяет новый метод изу
чения лексики Корана. Особенностью подхода явилось объясне
ние значений слов и содержания понятий с помощью лишь кон
текстов Корана, без обращения к комментирующей литературе, 

2 0 А. Зргеп^ег, «Роге'§п \УОГС15 оссигпп" т (пе Сжигай», Зонта! апс! Ргосеес!т$>х 
о/гНе Аястс 5оае(у о/Вепца!, XXI (1852)Гс 109—114; К. Оиогак, Ет Ве'нт$ -иг 
Ргаде иЬег сНе РгетсЫюПег т\ Когап (МипсЬеп, 1884); и!ет, ОЬег сПе Ргетс!\\'дпег 
/>л Когап ("Меп, 1885). 

2 1 А. МТегу, ТУ?? Роге'^п УосаЬи/агу о/'///<? ОигУап (Вагос1а, 1938). Книга была 
высоко оценена в научном мире (см., например: С. С. Тоггеу, «УосаЪи1агу ог* 1пе 
(Зш'ап», Тке МиаИт ШгЫ, XXIX (1939), с. 359—363)), и лишь небольшие добавле
ния, обусловленные недоступностью для автора ряда источников, были сделаны 
сначала Д. С. Марголиусом (см.: Э. 3. Маг^оНошп, « З о т е асШ'Попз ю Ргогеззог 
Мт'сгу'з Роге'^п УосаЬи1агу оГ 1пе <3иг'ап», Зонта! о/ !ке Коуа! Аакик Зосчегу, I 
(1939), с. 53—61), а затем и рядом других специалистов. 

2 2 Н'гзеМеШ, ор. с/Л, с. 4. 
2 3 Н. Ьаттепя , Ее Ьегсеаи с!е 1'Шат (Котае, 1914), с. 88. 
2 4 I. Со1<±г'пег, УоНехип^еп иЬег йеп Шит (Не1с1е1Ьег«, 1925). 
2 5 Ь а т т е п з , «Ьез запсша'гез», с. 39—173. 
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которая обычно вводит значения, выработанные в более позднее 
время более развитым религиозным сознанием. А. Ламменс пред
принял попытку вскрыть семантику термина путем его анализа 
в лексическом о к р у ж е н и и 2 6 . 

Закономерно, что исходная посылка А. Ламменса, заключав
шаяся в утверждении заимствованного характера коранической 
лексики, вступила в противоречие с предлагаемым им методом. 
Так, для подтверждения своих выводов, которые, кстати, тоже 
не согласуются с исходной посылкой, он обращается не к анали
зу внешних источников проникновения в Коран новых слов, а к 
доисламской поэзии. 

Пути преодоления этого противоречия были намечены в ра
ботах К. С. Кашталевой 2 7 и Д. Кюнстлингера 2 8 , появившихся поч
ти одновременно с исследованием А. Ламменса и независимо 
друг от друга. К. С. Кашталева в работе «Терминология Корана 
в новом о с в е щ е н и и » 2 9 обращала внимание на обилие новых по
нятий, вводимых данным источником, на переосмысление и на
сыщение новым содержанием старых корней, которое там имеет 
место. Она призывала видеть за каждым термином явление, 
должным образом развившееся и отложившееся в этом термине. 
Таким образом, каждый коранический термин должен иметь 
свою историю и фиксировать определенную фазу развития того 
или иного я в л е н и я 3 0 . К. С. Кашталева отмечала, что язык Кора-

" Собственно, в полном смысле новым тгот метол назвать нельзя. 1лце А. Шпреп-
гер, вслед за представителями одного из направлении средневековой мусульман
ской экзегетики, призывал объяснять Коран посредством самого Корана (А. 55ргеп»ег, 
йах ЬеЬеп шШ сНе Ыие с1ех МокапишШ (ВегПп, 1869), 1. С. XVI); в 1922 г. Д. С. Мар-
голиус предпринял попытку выяснить значение термина залйфа, анализируя его 
коранические употребления (О. 5 . МагооПоШп, «ТИс яспхе оГ 1пс Н11е кЬаП(а11», Л Уо-
1шпеоГОпепш15шс11ех(СатЪп4%ещ 1922), с. 322—329. 

- К. С. Кашталева, «О терминах ^ансабсГ и ,маишсГ в Коране», Доклады Ака
демии наук СССР. Востоковедение (1926), с. 52—55; И. 10. Крачковский, Очерки 
по истории русской арабистики (Москва; Ленинград, 1950), с. 154, 159, 168. 

2 8 Д. Кюнстлингер — автор серии статей по проблеме; см.: О. Кйп.чсПп»сг, Рп.ек-
Ы / оЬ]ахп\еп\е 53-с\е} 5игу Когапи (Сгасо\у, 1926), Ргасс Когтхр Опсп1аПх1ус /пе ' 
Ро15»к1е| Акааетп Ш ^ е т о з а , 8; Шет, «Тйг ипс! СаЬа1 ' т Киг'ап», Кохцйк Опеп-
шНхпсгпу, V (1927), с. 58—67; Шет, «О'е Негкипп ск* \УоПсх ,,1Ы1х'* пп Когап», 
ШШ., VI (1928), с. 76—83; Шет, «Ка'та», ВиИеип о/ 1ке 8с1юо1 о/ Опеша! ХтсНех, 
У/4 (1930), с. 877—882; Шет, *Е'п*»е5 иЬег сНе Ыатеп ипс1 (Лс Ргсииеп с!е.ч кигат-
8сНеп РагасНсзез», Ш., VI (1930—1932), с. 617—632; Шет, «СппмП.чепе МсгкипП 
с1ег кигатзепеп Ьо1-Ье§епс1е», Рох-тк ОпеШиИхПсту, VII (1930), с. 281—95; Шет, 

151 аег 5опп АИаЬЧ». ОпепшПхПхске ЫегаШпеПипц, X X X V (1932), с. 381 — 
383; Шет, «Ок „Ргаи РНагао" 1 т Киг'ап», Рохуйк ОпегиаИха'с-лу, IX (1934), с. 132— 
135; Шет, «5ига 95», ОпеШаПхихске Ькегашгге'Штц, ХХХ1Х/1 (1936), с. 1—3; Шет, 
«ЗпиНйс! т 5ига 74, 13», Ш., ХЬ/Ю (1937), с. 273—274; Шет, «1Ж' Ыатеп с1сг „Скя-
Кя-Зсппиеп" ип (Зигап», Кохуик ОпетаНхПс:лу, XIII (1937), с. 72—84; Шет, «ЗаЬЧт 
т т а^-тасЬаш». ОпешаНхпхске Цгегагипеиип^, ХЬ/10 (1937), с. 196—198. 

К. С. Кашталева. «Терминология Корана в новом освещении», Доклады 
Академии наук СССР. Востоковеде/те (1928), с. 7—12. 

•° Еас1епи «К переводу 77 и 78 стиха 22 суры Корана», Доклады Академии наук 
СССР. Востоковедение (1927), с. 7. 
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на, «являясь сам по себе особым видом источника (курсив 
мой. — Е. Р.) по истории ислама, нуждается в самостоятельном 
изучении» 3 1 . Предложенный ею подход, основанный на диа-
хронном анализе коранических терминов, позволяет, «с одной 
стороны... проникнуть при помощи исследования текста в сущ
ность скрытого за ним понятия и, проследив жизнь его в тексте, 
определить эволюцию этого понятия. С другой стороны, фикси
руя определенную фазу развития того или иного понятия, тер
минология может служить одной из наиболее надежных отправ
ных точек для критики коранического текста» 3 2 . Такие подходы 
просто «витали в воздухе»: именно в это время (1929 г.) в Па
риже М. Блох и Л. Февр основывают знаменитые «Аппа1е$», на 
страницах которых провозглашались во многом близкие идеи. 
Несколько позднее (конец 30-х — начало 40-х гг.) М. Блох писал о 
том, что в смене терминологии, смысловых мутациях, отражаются 
«потрясения систем социальных ценностей» 3 3 , что «появление 
слова — это всегда значительный факт, даже если сам предмет 
уже существовал прежде; оно отмечает, что наступил решаю
щий период осознания» 3* 4 . Важно отметить, что появление таких 
подходов в исламоведении стало в то же время отражением кри
зиса его методологии и методики, почти полной потери доверия 
к традиционным источникам по истории раннего ислама. 

Метод контекстового анализа терминологии Корана позво
лил К. С. Кашталевой установить связь между эволюцией зна
чения ряда коранических терминов и изменением роли Мухам
мада, ставшего в мединский период не только духовным вож
дем, но и политическим лидером - ъ . Ей удалось уточнить 
перевод ряда «темных мест» в тексте Корана, а также получить 
важный дополнительный материал для установления хроноло
гии произнесения сур. Более того, К. С. К а ш т а л е в а 3 6 поставила 
задачу создания новой хронологии сложения текста Корана, ос
нованной на материале контекстового анализа коранической 
лексики. Ранняя смерть исследовательницы не позволила дове
сти указанную работу до к о н ц а 3 7 . 

3 1 К. С. Кашталева. «Терминология Корана в новом освещении», с. 12. 
3 2 Еас/епи «О терминах „ансаба" и „асламсГ», с. 53 
3 3 М. В1осп, 1м зосШё/ёосШе (Рап$, 1968), е. 364. 
3 4 1с1ет, Аро1о%1е роиг Пйзюи-е ои тёйег а"1изюПеп (Рап$, 1961), с. 364. 
- ъ К. С. Кашталева, «О термине ..ишхида" в Коране», Докпады Академии наук 

СССР. Востоковедение (1927), с. 117—120; еайет. «О термине *Тханйф" в Коране», 
ШШ. (1928), с. 157—162; еас1ет, «О термине ,.ата 'а" в Коране», ШШ. (1926), с. 56—57. 

3 0 Еас1ет, «К вопросу о хронологии 8. 24, 47 сур Корана», Доклады Академии 
наук СССР. Востоковедение (1927), с. 101—107. 

1 7 Подробнее о К. С. Кашталевой см.: А. А. Долинина. Невольник долга (Санкт-
Петербург, 1994), с. 281—282. Муж К. С. Кашталевой, тюрколог Н. К.Дмитриев, 
писал Ю. А. Крачковскому «об оставшихся после нее „тетрадях со статьями о кам
нях и местоимениях [в Коране]"». В одном из писем к учителю она сама упоминает 
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В дальнейшем в разной степени успешно этим методом 
пользовались множество специалистов, среди которых в первую 
очередь можно назвать Р. П а р е т а 3 8 . Принципиальный шаг в раз
витии данного метода был сделан М. Бравманом и Т. Изуцу. Ес
ли К. С. Кашталева ставила перед собой прежде всего задачи 
филологического характера, то М. Бравман в своих работах пы
тается с помощью анализа лексики джахилийской поэзии и Ко
рана прийти к пониманию явлений социальной и культурной 
жизни доисламской и раннеисламской А р а в и и 3 9 . Заслуга Т. Изу
цу состоит в том, что он впервые попытался проанализировать 
не отдельные термины, а их целые тематические группы, связан
ные с отношением «Бог—человек» и этико-религиозными пред
ставлениями в К о р а н е 4 0 . В 1980 г., выступая на координацион
ном совещании исламоведов в Ташкенте, П. А. Грязневич обос
новал необходимость продолжения контекстового изучения 
лексики Корана с целью создания надежной источниковедче
ской основы для всестороннего изучения всего комплекса про
блем начальной истории и с л а м а 4 1 . В качестве предварительного 
условия адекватного понимания и описания понятийного аппа
рата Корана им была сформулирована задача изучения племен
ных диалектов доисламской и раннеисламской Аравии, необхо
димость создания словарей племенной поэзии. 

Представляется, что сегодня метод сравнительного контек
стового и диахронного анализа лексико-семантических групп 
языка Корана на основе его сопоставления с языковым материа
лом эпохи (VI—VII вв.) и общесемитским лексическим фондом 
является одним из наиболее перспективных подходов к Корану 
как историческому источнику. Диахроыный анализ терминов 
Корана дает возможность проследить, как реальная проповед
ническая деятельность Мухаммада и развитие его представле
ний о своей миссии отразились в терминологии, которой он 
пользовался. Наибольшая трудность в реализации этого подхода 
состоит в отсутствии научно аргументированной хронологии 
произнесения сур Корана. Несколько попыток ее создания осно
вывались на мусульманской традиции и носят в целом предва
рительный характер (см. Приложение 2). 

«материал о монограммах в Коране», см.: / Ш . , с. 282. Сегодняшнее местонахожде
ние этих работ нам не известно. 

3 * Я. Рагес, ОСУ Когап: Коттетаг ипй Копкогскшг (Заш^аП, 1971). 
^ М. М. Вгаупшпп, Тке Зртпий Васкцтши! о/Еаг1у Ыат (ЬсЫеп, 1972). 

Т. 1гш$и, Со<1 а/и! Мал ш те Когап (Токуо, 1964): ср.: }. Воитап, Оои ши1 
Мениск ип Когап (Оатшаск, 1977); см. также: Т. 1/ш.чи, ЕМисо-КПщших Сопсер1.ч ш 
(Не Оиг'ап (Момгеа!, 1966). 

II. А. Грязневнч, «Происхождение ислама», Ислам и его роль в современной 
идейно-политической борьбе развивающихся стран Азии и Африки (Москва; Таш
кент, 1980), с. 457. 
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Такой подход дает возможность объективно, на основании 
строго достоверного материала рассмотреть сложные социальные 
процессы, происходившие в Аравии в конце VI—начале VII в., в 
период сложения общеаравийского государства в условиях ломки 
идеологии в процессе трансформации языческих верований в ре
лигию ислама. Ведь язык с необходимостью отражает все изме
нения, происходящие в любой из сфер деятельности человека, и 
его свидетельства достоверны, потому что бессознательны. Ис
пользование этого метода для анализа коранической лексики тем 
более интересно, что сдвиги, происходившие в тот период в соз
нании, носили характер коренной перестройки самих основ миро
воззрения, всей структуры социальных представлений и религиоз
ного сознания. Поэзия мухадрамов и Коран свидетельствуют о 
лавинообразном процессе трансформации прежних понятий, сдви
гах в семантике традиционной лексики, появлении новых слов. 

Указанный метод позволяет прийти к пониманию внутрен
ней истории ислама через историю его основных понятий, исто
рию их возникновения и развития, позволяет показать историю 
раннего ислама как историю перехода от языческих верований к 
единобожию, а возникновение ислама — как этап в социально-
культурном и идеологическом развитии общества Аравии. Серьез
ной попыткой проследить основные этапы этого развития, ана
лизируя группу ключевых социально-культурных представле
ний, является работа П. А. Грязневича 4 2 . 

Появление первых словарей поэтов доисламских племенных 
объединений хузайлитов и ' а б с и т о в 4 3 дает возможность уже се
годня проводить широкие сравнительные лексикографические 
исследования. Это, в свою очередь, позволит в будущем поста
вить на повестку дня вопрос о создании документированного 
словаря к Корану, о чем писал в 1935 г. А. Джеффери. 

Современная лингвистика свидетельствует, что «значимость 
какого-либо явления в жизни человеческого общества может 
проявляться в степени повторяемости обозначающего это явле
ние слова или группы с л о в » 4 4 . Сравнение частотности употреб
ления терминов различных лексико-семантических групп в язы
ке поэзии и Корана способно представить новые материалы и 
для воссоздания эволюции структуры понятийного аппарата со
циального сознания общества Аравии в V I — V I I вв. 

4 2 П. Л. Грязневич, «Развитие исторического сознания арабов (VI—VIII вв.)». 
Очерки истории арабской культуры Г—XV вв. (Москва, 1982), с. 75—155. 

4 3 В. А. Ь е м п , УосаЬи1агу о/ (Не Иис1аП'шп Роепи (СбгеЬог», 1978), специаль
ный вып. журнала Нитапюга (УО1. XIII); Вл. В. Полосин, Словарь поэтов племени 
'абс VII—VIII вв. (Москва. 1995). 

4 4 Л. Блумфилд, Язык (Москва. 1968). с. 435. Такими материалами широко поль
зуется И. П. Вейнберг (см.: И. П. Вейнберг. Человек в культуре древнего Ближнего 
Востока (Москва, 1986)). 
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Значительный интерес представляет и сравнение кораниче-
ской терминологии и материалов доисламской аравийской (преж
де всего, южноаравийской) эпиграфики. Здесь, в частности, от
крываются перспективы проникновения в идеологию халифов, 
сведения о которой крайне скудны 4 \ 

Однако сомнения по поводу путей интерпретации этих мате
риалов и даже самой возможности такого подхода высказывают 
целый ряд исследователей. Более того, в западном литературо
ведении и религиоведении прошла дискуссия о возможности ус
тановить изначальный смысл текста памятника, реконструиро
вать ход мыслей первых слушателей, читателей. Речь в этих 
дискуссиях шла не столько о Коране, сколько о текстах древних 
и средневековых исторических источников как таковых. Глав
ным критическим доводом является то, что все исторические 
реконструкции заведомо релятивны и произвольны, что ученый, 
живущий сегодня, никогда не сможет разделить мироощущение, 
например, жителя Мекки VII в . 4 6 Таким образом, серьезному 
сомнению подвергается сама возможность проведения контек
стового анализа лексики Корана с целью получения выводов ис
торико-культурного характера. 

Между тем применение современных методологических под
ходов к анализу источников убедительно показало, что вопло
щенные в языке знаковые системы, символы и ритуалы, зафик
сированные источниками и зашифрованные документами самого 
разного рода, образуют объективные, независимые от оценочных 
суждений связи, которые исследователь, заставляющий прошлое 
«проговориться», может вскрыть «напрямую», прикоснувшись к 
«коллективному бессознательному». Более двадцати лет назад 

3 У. МоиЬагас, «Ьез полги, шгез ег аппЪшз с!е Оюи с!апз 1с Согап е( 1сиг сог-
гезрогйапсез еп ёр1«гарЫе зийзёгпшцие», Ы Михёоп (1955), с. 68—78; М. Ь. Пиот
ровский, Южная Аравия в раннее средневековье: становление средневекового об
щества (Москва. 1985), с. 156—157. 

4 6 Н. К. .1аизз, «Ьнегагу Ызюгу аз а спа11еп«е ю Шегагу 1пеогу», М'и' Ни*гагу Шх-
гогу (ВаШтоге, 1970), Л, с. 7—37; А. К1ррт, «Тле <2иг'ап ах Шсгашгс: регйз, рпГаПз 
апй ргозреаз», Впихк 5оЫе1у о/ШМе Еашгп ЗпиИех Ви11е.пп (Ьопс1оп, 1983), с. 10: 
№. С. $ т п п , «Тпе Сше теагип§ о Г зспршге: ап етр1пса1 пшопап'.ч попгсс1ис1шшз1з 
тгегргетиоп оГ 1Ье Оиг'ап», 1шегпаГюпа1 Зоипкй о]'МиШе Еах1ет $1исНсх, XI (1980), 
с. 487—505; см. также: Кеас1ег-Кехропхе СгШс'тт: Ргот ЕогтаИхт ю РоМ-хшаига-
/шл, ес1. 1 Р. Т о т р к т з (ВаШтоге, 1980). По существу, тга ПОЗИЦИЯ В О С Х О Д И Т К иде
ям неокантианцев о специфичности образования исторических категорий, к теории 
«идеальных типов» и «исследовательских утопий» Макса Вебсра, к идеям Кроме и 
Хейзинги об историческом познании как особом роде самосознания цивилизации, к 
которой принадлежит историк, и особенно к позиции Шпенглера, постулировавше
го принципиальную невозможность познания историком иных культур, кроме сво
ей собственной. В XX в. тгим идеям следовали такие американские историки, как 
Ч. Бирд и К. Беккер, англичанин Р. Коллипгвуд и ряд других. Подробную критику 
такого подхода см.: А. 10. Гуревич, «М. Блок и „Апология истории"». Апология ис
тории или ремесло историка (Москва, 1986), с. 188—194. 
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М. Бахтин писал: «Мы ставим чужой культуре новые вопросы, 
каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответы на эти 
наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед 
нами новые свои стороны, новые смысловые глубины. Без своих 
вопросов нельзя творчески понять ничего другого и чужого (но, 
конечно, вопросов серьезных, подлинных). При такой диалоги-
ческой (курсив м о й . — Е. Р.) встрече двух культур они не сли
ваются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и 
открытую целостность, но они взаимно обогащаются» 4 7 . 

Совершенно особые возможности для исследователя пред
ставляет уникальный характер фиксации нашего памятника, яв
ляющегося дословной записью живой речи Пророка. 

Лучшим ответом на вопрос, возможно ли воссоздание «ре
ального мира» при помощи анализа терминологии Корана, ста
нет дальнейшее конкретное изучение языка Корана в его соот
несенности с языком современных ему памятников. Это позво
лит вплотную подойти к исследованию процессов, приведших к 
возникновению Корана внутри аравийской культурной тради
ции, позволит проследить процесс сложения одного из важней
ших аспектов новой идеологии— представления о Священном 
писании, ниспосланном в Аравии и на арабском языке, адекватно 
истолковать принципиальные особенности коранических про
поведей, во многом определивших характер дальнейшего разви
тия мусульманской идеологии. 

2 

«Разве ты не видел, как поступил твой Господь с 'Адом, 
Ирамом, обладателем колонн» (89: 6—7) — это одно из самых 
ранних в Коране упоминаний цикла аравийских преданий, свя
занных с гибелью во II—IV вв. крупных набатейских центров в 
Северо-Западной Аравии. Немалую роль в их разорении и упадке 
сыграл натиск кочевников, чьи позиции в Аравии данного пе
риода последовательно усиливались. Римско-набатейский храм 
II—III вв. в ар-Рамм (Ирам) в Северном Хиджазе, колонны ко
торого продолжали возвышаться в пустыне, становится, таким 
образом, символом наказания Аллахом непокорных «древних 
н а р о д о в » 4 8 . Отзвуки аравийских легенд о могучих и богатых 
«древних народах» сохранились и в стихах, приписываемых до
исламским поэтам. Там они осмыслялись как указания на всеси
лие судьбы и бренность земного благополучия. «Где обитатели 

4 7 М. М. Бахтин, Эстетика словесного творчества (Москва, 1979), с. 355. См. 
также: И. М. Дьяконов, «Язык как источник по истории древневосточной культу
ры». Вопросы древневосточной культуры (Даугавпилс. 1982), с. 18. 

4 8 М. Б. Пиотровский, Коранические сказания (Москва, 1991), с. 56—67. 
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жилищ, и народ Нуха, и *адиты, бывшие после них, и самудя-
н е ? » — восклицает *Адй б. З а й д 4 У . Остается, однако, открытым 
вопрос, насколько эти легенды и предания были ко времени 
возникновения ислама оторваны от своих исторических корней 
и сохранялась ли некоторая степень культурной преемственно
сти между древними набатейскими городами и жителями осед
лых центров Аравии начала VII в. 

Среди множества коранических терминов, связанных с обо
значением людей и человеческих коллективов, зафиксирован и 
термин джибилл (джибилла). Исследователи и комментаторы 
коранического текста практически обошли его своим внимани
ем. Возможно, это связано с тем, что он употребляется в Коране 
всего два раза. Нельзя сказать, чтобы этот термин переводили и 
понимали абсолютно однозначно. Намечается лишь область зна
чения: «поколения», «народы», «множество» 5 0 . 

В доисламской и раннеисламской поэзии нам не удалось об
наружить ни одну из форм указанного термина, в то время как 
другие коранические термины этого ряда обнаруживаются в та
ких текстах достаточно легко. Однако в поэзии зафиксировано 
употребление глагола джабала в значении «создавать». В сти
хах, приписываемых *Адй б. Зайду, данный глагол использован 
для обозначения акта божественного творения (сотворение Ада
ма) Г 1 1 . Производные от этой корневой основы обозначали внеш
ний облик, природные качества человека и ж и в о т н о г о 5 2 , для че
го в Коране употребляется термин халк5*. Словари отмечают 
существование у термина джибла значения «происхождение», 
«источник» (чего-либо) 5 4 , а у слова джаблси производного от 
той же корневой о с н о в ы , — «кожа», «поверхность» 5 5 . В этой 
связи можно отметить, что семантика ряда таких терминов, как 
адам, бспиар, рикк, джилда, служащих для обозначения людей, 
также связана с определением человека словом «кожа». Это 
обусловлено противопоставлением человека животным и пти
цам, покрытым шерстью и перьями, в чем проявляется одна из 
ранних форм человеческого самосознания 5 6 . Следовательно, 

'Адй б. Зайд ал-*Ибадй, Диван. Тахкйк Мухаммад ал-Му'айбид (Багдад, 
1965). с. 122, см. также: ТПе Ми/асШаНуак Ап ап1!ю1о$>у о/АпаеШ АгаЫап Ос1ех, ес1. 
Ьу СИ. ЬуаП (ОхГогс!, 1918), 1, с.78; Ш Ьл'шы о/ АЬШ ФАЬгах, о/А.ик/, ши1 Аппг Ит 
а1-Ти/аЦ о/Апиг'гЬп За'ш'ак, есЗ. СИ. Ьуа11 (ЬеМсп: Ьопс1оп, 1913), хирр!. N 12. 

\° См. ниже: примеч. 57, 58, 64. 
м 'Адй б. Зайд ал-'Ибадй, ор. си., № ю з , 8. 
• ; - / Ш . . № 6 , 19—20. 
Х 1 Глагол джабала в Коране не употребляется. Для обозначения акта божест

венного творения используется целая серия глаголов от других корневых основ. 
5! Е. V/. Ьапе, Л/2 АгаЫс-Еп^ИхН и>.Х1Соп, \—у\\\ (Ьопс1оп, 1863—1893), с. 376. 
х 5 1ЬШ. 
5 6 К. УоНегз, «ОЬег ЯаззепГагЬеп т с1сг агаЫзспеп ЬкегаШг», Сетепапо с/сИа 

пазпшсИ: М. Атап (Ра1егто, 1910), 1, с. 87. 
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можно предположить, что значение термина джибилл (джибилла) 
связано, возможно, с древнейшими представлениями о человеке. 

В Коране термин джибитл (джибшча) употребляется в 
сурах, связанных с проповедями Пророка в Мекке и датируемых 
приблизительно 615—618 гг. Шу*айб, обращаясь к мадйанитам, 
говорит (26:184): «Побойтесь Того, кто создал (халака) вас и 
первые народы (ал-джибилла ал-аввалгта)»*'\ А Аллах, обра
щаясь к «сынам Адама», напоминает им, что Иблйс «сбил с пути 
многие народы {джибиллан касйран)» (36 :62). Как мы видим, в 
обоих случаях речь идет о «древних народах». В сходных кон
текстах в Коране употребляются также термины курун (11:116), 
ал-курун ал-ула (20: 51) — «поколения», «поколения п е р в ы е » 5 8 ; 
ал-аввалуна (23 : 83) — «первые»; аба' (7 : 95), ал-аба ал-аввалу-
на (37 : 126), ал-абсС ал-акдамуна (26: 76) — «отцы», «отцы пер
вые», «отцы древние»; салф (43 :56) — «предшественники». 

Здесь нужно отметить, что в лихьянских надписях зафиксиро
ван термин ]Ы, который употребляется там для обозначения на
родного собрания 5 9 . В пальмирской эпиграфике он, как считают 6 0 , 
обозначал народное собрание как объединение всех пальмир-
ских племенных образований. И. Ш. Шифман уточняет, что тер
мином ]Ы обозначали в Пальмире I в. н. э. гражданский коллектив 
в его совокупности 6 1 (рис. 7). Позднее он был вытеснен упот
реблявшимся в том же значении греческим термином с1ётоз62. 

Сопоставление коранического употребления термина джи
билл (джибилла) с таковым в эпиграфических материалах под
тверждает, что он используется в Коране специально для обо
значения легендарных древних «народов» Аравии. По-видимому, 
этот термин бытовал в недошедших до нас историях и легендах 
о судьбе аравийских древних государственных образований и вос
ходит к языковой среде, связанной с народами Северной Аравии. 
Характерно, что словари, а также тафсйры ат-Табарй и ал-Бай-
давй отмечают несколько вариантов огласовок данного с л о в а 6 3 . 

И. Ю. Крачковский предлагает две возможности понимания термина джи
билла. который либо является синонимом термина джчюилл, либо имеет значение 
«природа», «свойство», а здесь речь идет о заву джибилла— букв.: «обладателях 
свойств». См.: Коран, пер. и коммент. И. 10. Крачковского (Москва. 1963), с. 572, 
примеч. 12. 

Почти так переводят выражение ал-джибилла ал-аввалйна Блашер и Арбер-
ри: первый — «прошедшие поколения», второй — «поколения древних». 

Сазке!, ЫНуап ши! ИкуапЫн Ко1п. 1954), № 52. 71, 77. 91: И. Ш. Шифман, 
Сирийское общество эпохи принципата (I—/// б'б*. н. э.) (Москва, 1977), с. 207. 

6 0 I. 51агеку, Ра!туге (Рапз, 1952), с. 36 и след. 
м Шифман, ор. ей., с. 207. 
0 2 1Ыс1.. с. 208. 
6 3 Е. Лэин {ор. си., с. 376) указывает, что в мединском диалекте слово джибилл 

употреблялось в форме джибул. Ат-Табарй в «Китаб джамй* ал-байан фи тафсир 
ал-Кур'ан» (Булак, 1329, ххш, с. 16) объясняет термин джибилл словом халк («на
род», «люди»), справедливо усматривая параллель между значениями основ халака 
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Рис. 1- Театр в Пальмире (II в.), место, где. возможно, собирались 
полноправные граждане ЦЫ) города для обсуждения насущных проблем 

(фотоархив автора) 

Это свидетельствует о том, что во времена Мухаммада не суще
ствовало устойчивой традиции его произнесения, что обычно 
характерно для слов, которые воспринимаются как чужие. 
Можно отметить, что в стихах употребляется термин джибл в 
значении «многочисленный» (о людях, кровнородственном кол
лективе) 6 4 . Такое употребление может восходить и к представ
лениям о многочисленных древних «народах». Знаменательно 
также, что средневековые арабские генеалоги, стремившиеся 
найти место каждому известному им термину, а особенно тер
мину кораническому, в иерархии этнических общностей, прак
тически не использовали термин джибилл {джибилла). 

Все это показывает, что во времена Мухаммада, на рубеже 
V I — V I I вв., воспоминания о некогда существовавших в Аравии 
государственных образованиях еще сохранялись в народной па
мяти и на уровне словоупотребления. А это может, в свою оче
редь, указывать на определенную степень сохранения культур
ной преемственности между обществом оседлых центров Внут
ренней Аравии V I — V I I вв. и аравийскими государственными 
образованиями начала нашей эры. 

и джабала. Такого же мнения придерживается и ал-Ьаидавп, см.: Ве'иИш\\'И Сот-
тетании т С отпит ех СосШ ( Ы р ш е , 1846—1848), \ч>1. I, с. 59, 163. 

6 4 Ье\\'1п, ор. с'и., с. 49: см. также: Ьапе, ор. с/л, с. 376, Влашер, видимо, под 
влиянием такого употребления переводит выражение джибшшан касйран — букв.: 
«м ножество м ногочисленное». 
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3 

Выяснение этимологии термина сура и его коранического 
значения вызывало затруднения как у средневековых мусуль
манских ученых, так и у европейских исследователей 6 : > . Причи
на этих затруднений состояла в том, что из значений арабского 
глагола сара («взобраться», «встать», «ослабеть от вина») невоз
можно вывести традиционное значение термина сура— «часть 
коранического текста». Мусульманские ученые главным обра
зом стремились найти другую глагольную основу, позволяю
щую так или иначе прийти к традиционному значению. Евро
пейцы занялись поисками иноязычных прототипов. Между тем 
в поэзии современников Пророка слово сура довольно широко 
употреблялось в сочетании ас-сурату-л-улйа, в значении «по
ложение», «ранг», «слава», «известность». 

Так, в стихах тамимита "Амра б. ал-Ахтама, который, по пре
данию, был среди участников «посольства», направленного к 
Мухаммаду тамимитами, говорится: «Давно убеждал я Рабй*у 
б. ь Амра (т. е. сына поэта. — Е. Р.): „Если сородичи твои столк
нутся с трудностями, смотри, чтобы не порушить то, что мы 
стремились построить. Высокое положение (ас-сурату-л- улйа) 
сохранить нелегко*'» 6 6 . 

'Абсит ал-Хутай 'а восклицал: «Как хорош муж, не забы
вающий о [своем] высоком положении (ас-сурату-л-улйа) и не 
оставляющий без п о м о щ и » 6 7 . Ему же принадлежат и такие стро
ки: «А дети его белолицые, благородные. Возвысил их до высо
кого положения (ас-сурату-л- улйа) о т е ц » 6 8 . 

Хубайра б. Абй Вахб, один из участников битвы при Ухуде, 
так восхвалял своих сородичей: «И дела их никогда не были 
ниже [их] положения высокого (ас-сурату-л- улйа)»69'. 

Составляя часть формулы ас-сурату-л- Улйа, термин сура в 
значении «превосходство», «высокое положение» мог употреб
ляться и самостоятельно. Так, Набига аз-Зубйанй восхваляет 
Н у Ч т н а V Хирского: «Разве ты не знаешь, что Аллах дал тебе 
положение (сура), перед которым, как ты видишь, каждый царь 
пошатнется. Ведь т ы — солнце, а [другие] ц а р и — звезды. Ко
гда солнце взошло, звезд не в и д н о » 7 0 . 

6 : 1 Подробный разбор точек зрения см.: Р. ВиЫ, «$йга», ЕтусЬраесИе с1ех 1я1ат 
(Ье1с!еп: Ье1р212;, 1924), IV. с. 606—607; см. также: МГегу, ор. с/г., с. 181 — 182. 

6 6 ТЬс Ми/сиМаПуЯ, ес1. О т }. ЬуаП (ОхГога, 1918), [, № 123, 5—6. 
6 7 Оег ОЫсш с1ез С;аг\>а1 Ь. сшх а1-НиГсу'ау ЬеагЬ. УОП I. СоШ^пег (Ье1рх1», 1893), 

№ 77, 20. 
6 8 / Ш . , № 68, 7; см. также: № 6, 15. 
6 У Ион Хишам, ас-Сйра ан-набавиййа (Каир, 1955), п, с. 131. 
1 0 Ье ОЫап ск ЫаЬ'ща ОкоиЪхши, ес1. М. Н. ОёгепЪоиг°, ^ош•^ш^ АьчсШс/ие, XII 

(1868), № 8 , 9—10. 
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На первый взгляд между значением слова сура в стихах по
этов-современников Мухаммада и его значением, связанным с 
членением коранического текста на части, нет никакой связи. 
Здесь мы подходим к еще одному важному положению, которое 
осталось практически незамеченным. 

С самого начала исследователи пытались обнаружить у тер
мина сура значение «часть», «кусок», исходя из позднейшего 
его употребления, и упустили из виду тот факт, что для самого 
Мухаммада, произносившего проповеди, не существовало книги 
из ста четырнадцати сур. 

Анализ коранических контекстов показывает, что для обо
значения небольших откровений, которые составляли пропове
ди Мухаммада, он употреблял целый ряд слов: «И не мог этот 
Коран (сш-кур'ан) быть измышленным помимо Аллаха... Может 
быть, они скажут: „Измыслил он его". Скажи: „Приведите же 
суру, подобную ему..."» (10:37—38); «Им скажут: „Измыслил 
он его". Да, это — истина (ал-хакк) от твоего Господа...» (32 : 3); 
«Или они скажут: „Измыслил его он!. ." Пусть же они приведут 
подобный этому рассказ (ач-хадйс), если они говорят правду!» 
(52: 33—34). 

В сходных контекстах, а часто в одном и том же стихе ана
логичным образом употребляются также термины ста (16 : 101), 
айат Аллах (2 : 231), айат Аллах ва-л-хикма (33 : 34), ал-китаб... 
айат Аллах (4 : 140; 13 : 38), аз-зикр (15: 6—9),зикр ва кур Ън му-
бйн (36 : 69), ал-кур'ан... ал-фуркан (2 : 185), ал-китаб... сш-фур-
кан (3:3—4), танзГт (36: 5), однако каждый из них обозначал 
лишь один из «аспектов» божественного откровения. Термины 
имеют разную «мотивацию». Они появляются в проповедях Му
хаммада в разное время и в определенной степени отражают 
эволюцию его представлений о своей м и с с и и 7 1 . 

Обозначение откровения термином кур'ан связано с харак
тером его передачи и манерой произнесения: Мухаммад повто
ряет то, что ему было сказано. Исходя из представлений о «не
бесном прототипе» божественной книги и по аналогии со свя
щенными писаниями христиан и иудеев, откровение обозначается 
термином китаб («книга»), а по форме изложения — это хадйс 
(«рассказ»). Оно является «чудом», «знаком», «знамением» для 
людей (айа), «напоминанием» им того, что было ниспослано 
прежде (зикр), «ниспосланием» (танзйл), «истиной» (хакк), «муд
ростью» {хикма), «различением [между истиной и ложью]» (фур-
кан) и, наконец, «первостепенным» и «перворядным», «самым 
авторитетным», «наиважнейшим» {сура)72. 

7 1 XV. М. \Уаи, ВеИ'х 1шгос1исиоп (о 1ке Оиг'ап (Ес1тЬиг&п, 1970), с. 121 — 147. 
- Ибн ал-*Арабй указывал, что термин сура в Коране имеет значение «превос

ходнейший», «возвышенный» (Ьапе. ор. си., с. 1965). 
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В кораническом языке все эти термины являются равносоот-
носимыми членами одной лексико-семантической группы (ЛСГ) 
с родовым понятием кур 'ст. Впоследствии, как уже было сказа
но ранее, термины айа, сура и кур 'ан приобрели узкое термино
логическое значение: первый — как обозначение наименьшего 
уровня членения коранического текста, второй — как обозначение 
промежуточного уровня и третий — как обозначение всей Свя
щенной книги. Именно таким образом был интерпретирован 
айат 24: 1: «Сура— Мы низвели ее, и поставили законом, и 
низвели в ней знамения ясные (айат баййгтат)...»13. Но и здесь, 
однако, терминами сура и айат обозначены не разные по объему 
части откровения, а само откровение в его различных «функциях». 

Отмеченный характер употребления терминов лексико-се
мантической группы с родовым понятием кур'ан сохраняется 
вплоть до хронологически последних сур (например, в 9 : 86 тер
мин сура употребляется там, где, согласно словоупотреблению, 
ставшему впоследствии традиционным, должно стоять слово 
айа). Это показывает, что, хотя в конце жизни Мухаммада ка
кое-то количество откровений было, по-видимому, записано и 
собрано, термин сура продолжал сохранять свое значение, вос
ходящее к доисламскому словоупотреблению. 

Приведенные материалы дают основание полагать, что при
нятая в н а у к е 7 4 точка зрения о происхождении коранического 
термина сура от сирийского зипа («линия», «почерк», «письмо») 
не соответствует действительности. 

4 

В упоминавшейся выше работе «Терминология Корана в но
вом освещении» К. С. Кашталева отмечала, что каждый из кора
нических терминов имеет свою историю и фиксирует опреде
ленную степень развития того или иного явления 7 \ На наш 
взгляд, диахронный анализ коранического употребления терми
на кабд Сабйд, 'ибад) [Аллах] может подтвердить этот вывод, де
монстрируя, возможно, небольшой «эпизод» эволюции пред
ставлений Мухаммада о мире людей и своей миссии. 

Слово 'абд широко представлено в аравийских теофорных 
именах в значении «раб [божества]», в том числе и А л л а х а 7 6 . В 

Согласно 11 : 13, Мухаммад предлагает своим противникам произнести 10 сур. 
Этот айат также мог послужить основанием для обозначения частей, на которые 
был поделен коранический текст. 

14_ ВиЫ, ор. с/л;МТегу, ор. с/л, с. 181—182. 
7 : > Кашталева. «Терминология Корана», с. 12. 
7 6 С. Ьапкезгег Нагс1т«, Ап Ъик.х апс1 СопсаЫапсе о/Рге-1х1ипйс АгаЫап Ь'атсх 

апс! 1писпр1шпх (Тогопю, 1971), с. 396—402. Однако в самудскпх надписях оно, по-
видимому, являлось именем божества. Ссылки на публикации надписей см.: Т. Рапа", 
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стихах доисламских поэтов-монотеистов термин 1абд Сабйд, 
'ибад) [Аллах] употреблялся в значении «раб (рабы) Божий» 
(= человек /люди) 7 7 . Такое словоупотребление было шагом от 
традиционного представления о божестве как о покровителе сво
его «раба» (покровительствуемого) к идее Бога-Творца, а зна
чит, и абсолютного владыки людей. Эта идея, проникавшая в 
Аравию вместе с иудаизмом и христианством, была воспринята 
и монотеистическим течением ханйфиййа, непосредственно пред
шествовавшим исламу 7 У . 

Все случаи употребления термина 'абд Сабйд, 'ибад) [Аллах] 
в Коране можно разделить на четыре группы. 

К первой группе относятся те случаи, когда такое словоупо
требление подчеркивает абсолютную власть Аллаха над свои
ми с о з д а н и я м и — людьми, безгранично зависимыми от Творца 
(5:118): «Если Ты их накажешь, то ведь о н и — Твои рабы 
С ибад), если Ты простишь им, то ведь Т ы — великий, мудрый» 
(см. также: 19:93). А л л а х — всемогущий Бог-Творец, языче
ские божества созданы с а м и — «рабы ("ибад) подобные вам!» 
(7 : 194: см. также: 43: 15, 19; 18 : 102). 

Оппоненты Пророка утверждали, что посланец Аллаха дол
жен обладать сверхъестественными качествами, а поскольку та
ких качеств у Мухаммада не было, то и вся его проповедь — 
ложь. Мухаммад в ответ на это указывал, что все пророки, как и 
он сам, были обычными людьми. Употребление термина 'абд 
Сабйд, 'ибад) [Аллах] в айатах, связанных с этой полемикой, 
позволяет нам выделить вторую группу его з н а ч е н и й — «раб 
Бога» как «один из представителей рода человеческого, обла
дающий теми же качествами, что и другие человеческие суще
ства». При этом в контекстах прослеживается постоянное про
тивопоставление «рабов Аллаха» существам высшего порядка — 
(14: 11): «Сказали им их посланцы: „ М ы — только люди (ба-
гиар)79 такие, как вы, но Аллах благодетельствует того из Своих 
рабов (''ибад), кого пожелает..."» (см. также: 16 : 2; 40 : 15; 2 : 90); 

1е Ршикёоп ск ГАгаЫе СеШгак а 1а \>еИк а'е 1'Нёцке (Рап§, 1968), с. 60. примеч. 7. 
Сходное употребление зафиксировано и у термина имру' (ал-мар'), который засви
детельствован в теофорных именах (например. Имру'-л-Каис) в значении «человек 
[божества]». Он может также иметь значение «господии», «хозяин», «божество» 
( /Ш. . с. 45. примеч. 2: с. 181, примеч. 1; с. 238). Такое словоупотребление является, 
очевидно, отражением представления о взаимном характере «обязательств» между 
человеком и языческим божеством, распространенного в доисламской Аравии. 

См., например, РаМ, ор. с//., с. 112—119, где разобрано соответствующее 
словоупотребление в стихах У мании б. А бп-с-С ал та; см. также: ЛеПегу, ор. с//., с. 
210, примеч. 3: *Адй б. Зайд ал-'Ибадй, ор. а/., № 101, 1. 

7 8 12Ш1Ш, Сое! апс1 Мши с. 112—119. 
7 9 В ходе этой полемики сформировалось и основное терминологическое зна

чение слова башар в Коране — «человек в его телесной сущности, противопола
гаемый существам иного порядка» (см. ниже). 
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«Он ( 'Йса, сын Марйам. — Е. Р.) — только раб Сабд), которому 
Мы даровали милость и сделали его примером для сынов Ис-
ра ч йла» (43 : 59; см. также: 3 : 79; 4 : 172). 

Третья группа представляет для нас особый интерес. В про
поведях, произнесенных, согласно всем имеющимся хронологи
ям, приблизительно в 613—617 гг. 8 0 , термин "абд Сабйд, 'ибад) 
[Аллах] употребляется также для обозначения праведников (по
следователей Мусы — иудеев, последователей Мухаммада) ло
мимо других людей. Например, 25 :63 : «А рабы ("ибад) Мило
сердного — те, которые ходят по земле смиренно и, когда об
ращаются к ним невежды, говорят: „Мир!"»; 20 :77 : «Мы вну
шили Мусе: „Выйди ночью с Моими рабами С ибад) и проложи 
им дорогу по морю сушей!4*» (см. также: 89 : 29; 76 : 6; 44: 18, 23; 
26:52) . 

Такое употребление термина 'абд восходит к его значению в 
теофорных именах. «Раб божества» — это не только зависимый, 
но и избранный человек, взятый Богом под свое покровительст
в о 8 1 . Ч е л о в е к — раб Аллаха, был избран пред ангелами его на
местником (халифа)*1. «Рабом Бога» ("абд Аллах) называет себя 
М у х а м м а д 8 3 , так он называет и других п р о р о к о в 8 4 . Абд Аллах 
называли Мухаммада и его современники, что зафиксировала 
поэзия 8 3 . 

Выражение 'абд Сабйд, 'ибад) [Аллах] — «рабы Бога» было, 
по-видимому, одним из первых обозначений последователей 
Мухаммада. Закрепившийся впоследствии термин муслимуп — 
«покорившиеся» несет в себе ту же идею зависимости и избран
ничества. 

По мере осознания Мухаммадом «вселенского» характера 
своей пророческой миссии и развития представления об Аллахе 
как о Творце, а значит, и полновластном владыке человеческого 
рода (бану идам) и каждого человека в отдельности термин 'абд 
Сабйд, 'ибад) [Аллах] все чаще употребляется в неопределенно 
общем значении «человек— люди» вне зависимости от отноше
ния человека к проповеди Мухаммада, например 34 : 13: «...Но 
немногие из Моих рабов Сгюад) благодарны» (ср.: 12 : 38: «...но 

Е. А. Резван. «Коран и кораннетика». Ислам: историографические очерки, 
ред. С М. Прозоров (Москва, 1991), с. 36—38. 

8 1 П. Ш. Шифман, Угаритское общество XIV— XIII вв. до н. э. (Москва. 1982). 
с. 166. 

ь - См.: 2 : 28. Эта идея развивалась мусульманскими теологами, рассматривав
шими соотношение 'абд Аллах — халифа. См.: К. Ваккег, Мап ш 1ке (Эиг'ап ( А т з -
сего'ат, 1965), с. 186. 

8 3 53: 10; 25: 1;72: 19; 17: 1; 2 : 23; 8 : 41; 57 : 9. 
8 4 54: 9; 37: 171; 19: 1,30:38: 17, 30, 41, 44; 21 : 26; 17:3; 18:65:66: 10. 
8 : 1 Рапс1, ор. с7/., с. 143, примеч. 4; см. также: Ибн Хишам, ор. с//., п, с. 593, где 

Мухаммад обозначается так в приписываемом ему послании. 
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большая часть людей (ан-нас) не благодарны»). Здесь ибад, как 
и слово ан-нас («люди»), обозначает людей вообще, «род чело
веческий». При таком нейтральном, практически формульном 
употреблении (значение 4) уже специально не выделяются ни 
абсолютная зависимость человека от Аллаха (значение 1), ни 
противоположность человеческого существа сверхъестествен
ной природе божества (значение 2). Употребления термина 'абд 
Сабйд, 'ибад) [Аллах] в таком нейтральном значении наиболее 
многочисленны и охватывают все прочие случаи, в которых этот 
термин зафиксирован в Коране. Теперь, когда Мухаммад гово
рит о последователях своего учения, он употребляет не просто 
выражение «рабы Бога», как это было раньше, но «рабы Бога 
чистые» (ал-мухласуна\ например, 15:40; 37:40, 74, 128, 160), 
«верующие» (ал-му 'минуна: например, 37: 81, 111, 122), «правед
ные» (ас-салихуна\ 27 : 19), «те из Наших рабов (мин 'ибадина), 
кого мы избрали» (35 : 32), и т. п. и противопоставляет им «[ра
бов] заблудших» (ал-гавун\ 15 :42; ср.: 23 : 109; 36: 30; 25 : 17). 
Такое употребление свидетельствует об отказе Мухаммада от 
обозначения своих сторонников термином 'абд Сабйд, 'ибад) 
[Аллах] (значение 3). В своих значениях 2 и 4 термин 'абд 
Сабйд, 'ибад) [Аллах] принадлежит к ЛСГ с родовым понятием 
писан (ан-нас)86, а в значении 3 примыкает к ЛСГ, объединен-

8 Термин инсан {ан-нас) фигурирует в Коране в целом ряде -знамений, общих 
со значениями других терминов. Для обозначения видового понятия «люди» ис
пользован иеь термины инс, инсийй (ми.: а насини), а также а нам п башар. Это зна
чение выявляется противопоставлением: человек {инсан, шиш, инсийй) — печеловек 
(животные, объекты неживой природы); человек {инс, башар) — существа сверхъ
естественные. 

Значения терминов имру' {ал-мар'), раджул имеют отчетливо выраженный со
циальный аспект, т. к. связаны с социальными правами и ролью индивида в обще
ственной жизни и раскрываются в первую очередь противопоставлениями: зрелый 
мужчина-воин (супруг; социально полноправный пидпвид)— женщина (жена; со
циально неполноправный индивид) и зрелый мужчина— обладатель важнейших 
компонентов социального статуса— ребенок, юноша (социально неполноправный 
индивид). 

В этой ЛСГ отчетливо выделяется группа терминов социально-идеологическо
го уровня {бону адом, башар, бариййа, халк, нафс, 'абд {'ибад, 'абйд) [Аллах]). По
явление этих терминов в Коране и развитие их семантики связано с центральной 
идеей проповеди Мухаммада— идеей единства Вога и единства всего сущего как 
Его творения. Человек в Коране— прежде всего религиозное существо, так как он 
создан Богом и по Его воле, он — потомок Адама п в этом смысле «брат» всем 
другим людям. Термином бариййа обозначены люди как «твари Божий», термином 
халк — люди как часть сотворенного Богом мироздания, термином 'абд— как аб
солютно зависимые от Бога существа, поклоняющиеся Ему и избранные Им, тер
мином нафс — как вместилище жизненной субстанции, полученной от Бога; тер
мином башар— как существа земные, «телесные», в противопоставлении существам 
сверхъестественным. Таковы важнейшие «составляющие» человеческой личности 
в том виде, в каком они зафиксированы в Коране (см.: Е. А. Резван, «Корап и доис
ламская культура (проблема методики изучения)», Ислам: религия, общество, го
сударство, ред. П. А. Грязневич и С. М. Прозоров (Москва, 1984), с. 53—55). 
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ной родовым понятием умма81. Такая неустойчивость, подвиж
ность значений является характерной особенностью лексико-
семантической структуры языка Корана и обусловлена, как мы 
видели, самой историей возникновения памятника: в языке мек
канцев не существовало слов, способных однозначно выразить 
соответствующие понятия, ибо оформляемые ими социальные 
реалии находились еще в стадии становления. С этим связана 
отмеченная множественность и многозначность терминологии. 

Эволюция значений терминов последней группы определена 
главными этапами развития первоначального ислама: очисти
тельное религиозное движение — реформаторское движение — 
самостоятельная религия (появление небольшой группы людей 
(фарйк, таифа, шй'а), выделившихся из большого сообщества 
(каум, мичла) по религиозным мотивам; разделение этого сооб
щества на две религиозно-политические группировки (хизб. фа
рщ, таифа, шй'а)). По мере роста числа мусульман термины 
хизб, мичла, та'ифа, шй'а начинают употребляться и для обо
значения этнорелигиозного сообщества в целом. В этом значе
нии они затем вытесняются термином умма, который становит
ся основным для обозначения мусульманской общины. 

С появлением оппозиции Мухаммаду в Медине группы про
тивников и сторонников среди «обладателей писания» также 
начинают обозначаться с помощью терминов фарйк, та'ифа, 
умма. Возникновение разногласий внутри мусульманской об
щины, появление «лицемеров» (мунафикун) — людей, только на 
словах принявших ислам, также нашло свое отражение в упот
реблении терминов хизб, фарйк, та 'ифа. 

Возвращаясь к термину 'абд {'абйд, 'ибад) [Аллах], отметим, 
что термин не закрепился в качестве самоназвания членов му
сульманской общины, по-видимому, еще и потому, что, учиты-

Термины этой ЛСГ отличались друг от друга по функциональным значени
ям, по набору значимых для Мухаммада и его слушателей признаков, которые от
личаются от наших представлений о принципах иерархии человеческих коллекти
вов и признаках, служащих основой для их номинации. Такими признаками для 
Мухаммада, его сторонников и оппонентов служили: религия как основа существо
вания человеческого коллектива (̂ ул/л/я, милла): наличие ниспосланного в прошлом 
писания на языке членов сообщества (умма. хизб): духовная преемственность в от
личие от преемственности кровно-родственной (умма): существование видовых 
признаков, общих для всех членов сообщества (фарйк. умма). 

Значения терминов отразили и характер возникновения, особенности функциони
рования религиозного сообщества: выделение небольшой группы из широкого сооб
щества (фарйк< тафаррака). сплочение, образование политико-религиозной груп
пировки (шй'а ^ ташаййа'а), существование между членами сообщества отношений 
защиты — покровительства (шй'а, фи'а, 'усба). которые получили новое социально-
идеологическое обоснование и составляли основу социальной организации ранне-
мусульманской общины (см.: Е. А. Резван, «Термин шй'а в Коране (к истории по^ 
нятий «секта», «религиозно-политическая группировка»)». Письменные памятники 
и проблемы истории культуры народов Востока (Москва, 1983), п. с. 200—205). 
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вая доисламское словоупотребление, не мог прилагаться исклю
чительно к ним: «раб Бога» не обязательно последователь Му
хаммада. Известно, что кахии от имени языческого божества мог 
обращаться к слушателям йа 'ибадй — «о рабы м о и » 8 8 . Так мог 
обозначаться и иудей, христианин или ханйф, в среде которых 
выражение 'абд Аллах широко употреблялось 8 9 . 

Становление ислама как самостоятельной религии происхо
дило в ходе противоборства не только с языческими культами, 
иудаизмом и христианством, но и с доисламскими монотеисти
ческими движениями. На это указывает и борьба против ислама 
ханйфа Умаййи б. Абй-с-Салта, прозванного сторонниками Про
рока «враг Бога» Садувв Аллах)90; этим, очевидно, объясняются 
и изменения в редакции ряда айатов, произведенные самим 
Мухаммадом, когда термин ханйфиййа был либо исключен из 
т е к с т а 9 1 , либо заменен термином ислам (3 : 19). Небольшим эпи
зодом в истории попыток самоидентификации Мухаммада и его 
сторонников, возможно, и стал отказ от термина 'абд Сабйд, 
'ибад) [Аллах] в качестве единственного и исключительного са
моназвания членов общины мусульман. 

5 

Айат «Поистине, Ибрахйм был уммой (гита Ибрахйма капа 
умматан), верным Аллаху, ханйфом, и не был из числа много-
божников» (16: 120) вызывал и вызывает разноречивые толко
вания. Трудность заключается в приложении термина умма, 
традиционно переводимого как «община», к одному человеку — 
Ибрахйму. X . Г р и м м е 9 2 , например, считал, что слово умма здесь 
является синонимом термина уммй, который переводили тогда 
«неученый» 9 3 . Е. Малов. а позднее Й. Хоровитц ставили такое 
употребление в связь с библейскими параллелями 9 4 . 

^ Рапо\ ор. си., с. 107—108. 
8 9 12Ш$и, Сой апй Мап, с. 112—119. 
901ЬШ., с. 114. 
9 1 У/аи, ор. си., с. 55. 
9 2 О п т т е , ор. си., п, с. 5, примеч. 7; Коран, пер. И. 10. Крачковского, с. 556, 

примеч. 36. 
• Как показали специальные исследования, термин уммй в Корапе обозначает 

человека, принадлежащего к «народу», не обладающему Священным писанием. 
Именно так это слово понимали и самые ранние комментаторы Корана. По-види
мому, еще в доисламские времена оно употреблялось аравийскими иудеями и хри
стианами для обозначения аравитян-язычников (см.: Р. М. Осипу, «Тпе теашпё оГ 
шптап т 1пе (Зиг'ап», Н'шогу о/КеНцйпи, XV (1975): I. СокПеШ, «Тпс Шкега1е Рго-
рпе1 (паЫ итгш). Ап тцшгу т ю 1пе с1еуе1ортеш оГ а с1оу.та т Ыагтс ижШюп», йег 
Ыат, Ы/1 (1980); см. также: Н. С. Кеияпег, «Тпе ишпт Ргорпсг апй 1пс Вапи Ечгае1 от 
1пе Циг'ап», МшИт У/оНй, XXXIX (1949)). 

; 4 Е. Малов, «Что означают слова Корана (гшна Ибрахима капа умматан) „Ав
раам был народом"», отдельный оттиск из журнала «Православный собеседник» (Ка-
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И. Ю. Крачковским на основании сопоставления айатов 
16: 120 и 2 : 124: «И вот. Господь испытал Ибрахйма словесами 
и... сказал: „Поистине, Я сделаю тебя для людей гшамолГ» — 
считал, что и в 16: 120 слово улша следует переводить словом 
«имам». В этом он следовал точке зрения ряда средневековых 
мусульманских экзегетов. Джалал ад-Дйн ас-Суйутй и Джалал 
ад-Дйн Мухаммад б. Ахмад ал-Махаллй поясняли слово умма 
здесь выражением имам кудва— «образец для подражания». 
Сходным образом понимали слово умма в 16: 120 ат-Табарй и 
ар-Разй, хотя последний не отрицал возможности его употреб
ления в 16: 120 в значении «община». Этим традиционным тол
кованиям следуют и современные мусульманские богословы, и 
западные переводчики Корана 9 : > . 

Ф. Денни, специально занимавшийся термином умма в Ко
ране, приходит к выводу, что Ибрахйм в 16: 120 является «эпо
нимом» общины мусульман. Он справедливо отмечает, что «с 
теологической или мистической точек зрения Авраам, конечно 
же, является „образцом' 4 и „примером для подражания", но по
следнее не есть значение [слова умма] в 16 : 1 2 0 » 9 6 . 

Между тем употребление термина, обозначающего множе
ство, сообщество, для обозначения единицы, входящей в это со
общество, — явление типичное для языка Корана, доисламской 
и раннеисламской поэзии. Оно связано с тем, что эти термины, 
зачастую воспринимаемые нами как синонимы, на самом деле 
отличались друг от друга по своим узким, функциональным зна
чениям. 

Так, в большинстве случаев слово башар в Коране служит 
для обозначения имени единичности от собирательного значе
ния «люди, обладающие теми качествами, что и остальные че
ловеческие существа, в отличие от духа (рух), ангела (мачак), 
Аллаха» (23:3) : « . . .Это— только человек (башар), подобный 
вам, он ест то , что и вы едите, и пьет то, что и вы п ь е т е » 9 1 . Од
нако слово башар в этом значении может выступать и в качестве 
имени собирательного: «Вот послали Мы к ним двоих, и они со
чли их лжецами; Мы усилили третьим, и они сказали: „Мы ведь 
к вам посланные". Те сказали: „Вы — только люди, подобные 
нам.. ." (ма антум шла башарун мислуна)» (36: 14—15). 

Термин рахт в доисламской и раннеисламской поэзии и в 
Коране употреблялся в случаях, когда речь шла о кровной мес
ти, об оказании покровительства, о нарушении родовых законов. 

зань, 1914): 1 Ногоупг, ^епЫ^ Ргорег N011^^ апс1 Оеп\*аи\гех Ы гкс Ког'ап (РаЫсу, 
1931), с. 190; Коран, пер. И. Ю. Крачковского, с. 556. примеч. 36. 

9 : 1 Эеппу, ор. си., с. 38—39. 
9 6 1Ыс1.. с. 39. 
9 7 См. также: 19: 17; 17:94—95; 12:31; 16: 103:42:51. 
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В силу этих обстоятельств и в зависимости от уровня социаль
ного развития общности, к которой принадлежал поэт, он ус
тойчиво применялся для обозначения этносоциального коллек
тива, где в полном объеме и непреложно действуют законы 
взаимопомощи, взаимозащиты. Хинд б. *Утба б. Рабй'а, оплаки
вая своего отца, павшего в битве при Бадре, подчеркивала про
тивоестественность его смерти от рук людей, которые по родо
вым законам обязаны были его защищать: «О глаза мои, обиль
но излейте слезы о лучшем из хиндифитов, который никогда не 
вернется. Набросились поутру на него его родичи-защитники 
(рахт) — бану хашим и бану ал-мутталиб» У 8 . 

Термин рахт мог обозначать и одного человека, обязанного 
мстить за кровь. Так поэт-мусульманин оплакивает смерть трех 
соратников, погибших во время экспедиции в Му'ту : «Три че
ловека — защитники друг другу (саласату рахтии) — были по
сланы вперед и достигли кровавого водопоя смерти, испить из 
которого не желает никто» 

Основное значение производных от корней основы ха'-лам-
/ ш ' в Коране (9: 102; 6 : 146), в доисламской и раннеисламской 
поэзии — «смешивать» 1 0 ° . К этому значению восходит и упот
ребление термина холит в поэзии, который мог обозначать: 
а) «группу людей разного (смешанного) происхождения» и «че
ловека, один из родителей которого иноплеменник» Ю 1 ; б) «груп
пу кровных родственников, совместно владеющих имуществом» 
и «сородича, совладельца имущества группы» 1 0 2 . 

Термин фасйла употребляется в Коране в значении, подчер
кивающем функцию рода, связанную с предоставлением убе
жища в своих домах, на своей территории (70: 11 —13): «...Греш
ник хотел бы откупиться от наказания того дня своими сынами, 
и подругой своей, и братом, и родом своим (фасйлатихи), кото
рый дает ему убежище». Для нас важно, что ал- 'Аббас , дядя 
пророка по отцовской линии, звался фасйлат аи-набй' т . 

) Ъ Ибн Хишам, ор. с/У., и, с. 410; ср. также: с. 38; /Уж/., и с. 5—6; Коран, 11: 91—92. 
Коран п преднсламская поэзия свидетельствуют, что с помощью терминов рахт, 
фасйла и производных от корневой основы каф-ра'-ба" могла обозначаться сово
купность родственников человека по отцовской и материнской линиям, которые в 
обществе Мекки VI—VII вв. являлись защитниками человека в вопросах, связанных с 
кровомщеннем, и могли предоставить убежище в своих домах, па своей территории. 

ч у Ибн Хишам. ор. с//., п, с. 421; см. также: Коран, 27: 49—50. 
1 0 0 Ье\уш, ор. с//., с. 117; Полосин, ор. си., с. 148. 
1 0 1}. ШеШшизеп, ЗИцеп ипс! УогагЬепеп (ВегИп, 1884), \, с. 200, 1; Ьапе, ор. с/л, 

с. 788. 
1 0 2 Ьапе, ор. си., с. 787—788; 'Антара, Диван (Бейрут, 1385/1966), № 7 4 , 3 1 ; 

'Урва б. ал-Вард, Диван ф а т а з е и з , 1966), № 9, 4; М. I Кшсг, МшПех 'иг йаИШууа 
апс! ЕшЬ Шат. I—XVI. 1962—1979 (Ьопс1оп, 1980), № 1, с. 123, 126; см. также: 
Коран, 38:21—25. 

1 0 3 Ьапе, ор. си., с. 2407. 
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Коранический термин скот (асбат) может употребляться по 
отношению к колену израильтян, а может обозначать и патриар
хов 1 0 4 . 

И, наконец, термин шй'а обозначает в Коране религиозно- по
литическое сообщество 1 0 5 . Однако в стихах, приписываемых Ха-
ссану б. Сабиту, он употребляется по отношению к одному че
ловеку — Мухаммаду: «Как благородны люди, партия которых — 
посланник Аллаха (акргш би-каумип расулу-л-лахк шй'атухум), 
когда разделятся устремления и партии (аш-ишйа')» 10Ь. 

Приведенные примеры показывают, что употребление тер
мина, обозначающего множество, сообщество, для обозначения 
единицы, входящей в это сообщество, связано с семантической 
структурой языка Корана и доисламской поэзии. Каждый термин 
имел узкое, функциональное значение, подчеркивавшее одну из 
взаимосвязей описываемого понятия с окружающим миром, од
но из качеств обозначаемого предмета или явления. Именно 
этот аспект значения был для говорившего основным, тогда как 
противопоставление единица—множество не имело в такой сис
теме решающего значения Ш 7 . Человек, воплощавший в себе в 
данный момент функцию родового коллектива, заключенную в 
термине, мог и сам обозначаться с помощью этого термина 1 0 8 . 

1 0 4 Ср.: 7 : 160 и 4 : 163; см. также: 2: 136, 140; 3 : 84. О дискуссии о значении 
термина асбат см.: .1еггегу, ор. си., с. 57; Рагеи ор. си., с. 33; Коран, пер. И. 10. Крач
ковского, с. 509, примеч. 85; ]. Ногоукг, Когаписке Ш1ептс1шп^еп (ВегНп; Ге1р21°, 
1926), с. 90. 

1 0 3 Например, 19 : 69. Подробнее о термине шй'а см.: Резван, «Термин шй 'а». 
1 0 6 Ибн Хишам, ор. си.ч и, с. 565. 
1 0 7 Партитивные обороты, зафиксированные в древнеисландском языке, связа

ны, очевидно, со сходным этапом развития языкового сознания. А. Я. Гуревпч от
мечает, что «отношения в пределах такой группы представлялись сознанию этой 
эпохи столь тесными, что упоминания одного имени главы группы было вполне 
достаточно для того, чтобы вызвать в сознании мысль о группе в целом. По-види
мому, отдельные лица, входившие в состав такого коллектива, постоянно мысли
лись только в отношении к нему, но не обособленно» (А. Я. Гуревпч, Категории 
средневековой культуры (Москва, 1972), с. 74). Своеобразие древних партитивных 
оборотов состоит в том. «что Ч. не выступает в них как непосредственный субъект 
или объект определенного действия, — действие приписывалось целому, и только 
целое было носителем предикатов. Ч. здесь не мыслится вне определенного кон
кретного множества ни как самостоятельная единица, ни в отношении к другим 
множествам. Поэтому на все множество переносятся определения, свойственные 
его отдельным частям, и. наоборот, на отдельные части множества переносят опре
деления, присущие множеству в целом» ЦЬШ.). 

Ш 8 Указанные термины от основ ха'-лам-та', фа'-сад -лам, сйн-ба"- та" и ра'-
ха'-та" принадлежат к ЛСГ с родовым понятием каин, которое в Коране употреб
ляется очень широко и может заменять другие термины. Здесь выявляются харак
теристики этносоциальных групп, которые лежат в основе функциональных значе
ний терминов, употреблявшихся для их номинации. Это, прежде всего, участие в 
военных предприятиях (каум, ср.: шй'а, фи 'а, 'усба). 

Термины ма'шар и ашйра связаны с обозначением социально-полноправной 
мужской части племени, участников племенного схода. Такое употребление обу-
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Такое словоупотребление — свидетельство «включенности» ин
дивида в кровнородственный коллектив | 0 У , характерной для об
щинно-родового с о з н а н и я 1 Ш . 

На наш взгляд, именно с данной особенностью семантиче
ской структуры языка Корана и связано употребление слова ум-

словило и характер эволюции значения термина 'ашйрси употреблявшегося чаще 
всего в тех случаях, когда речь шла о наследовании, и служившего также тогда, ко
гда этносоциальный коллектив рассматривался как сторона в брачных отношениях 
с другим коллективом. 

Термин нафар употреблялся тогда, когда этносоциальный коллектив рассмат
ривался с точки зрения числа его членов-мужчин, а термин ал тогда, когда гово
ривший хотел подчеркнуть генеалогический, диахронпый аспект существования эт
носоциального коллектива. 

Употребление терминов рахт и фасйча связано с обозначением функции этно
социального коллектива по защите своих членов. 

Семантика и характер употребления термина ахл связаны с представлением о 
совместном проживании, а в основе значения термина хулата' лежит представле
ние о совместном имуществе, сотрудничестве в производственной сфере. 

Термин та 'б употреблялся для обозначения этносоциальных коллективов осед
лых жителей. Употребление термина кабила, в основе значения которого лежит 
представление о соотношении «часть»—«целое», было связано с обозначением эт
носоциальных коллективов, ведущих кочевой образ жизни и входивших в племен
ной союз нлп этнополитическое объединение. Термин джибилл {джибилла), как мы 
видели, употреблялся для обозначения «древних народов» Аравии, а термин 
сибт — иудейских пдемен-«колен». 

В характере обозначения этносоциального коллектива нашли свое отражение 
этнодифференцирующие факторы {ша'б, кабила, сибт); особенности его социаль
ного функционирования (ма'шар, 'ашйра, фасйла, рахт): важнейшие социальные 
характеристики— численность (нафар— синхронный аспект) и время существо
вания, уровень социальной устойчивости {ал — диахронпый аспект). 

Анализ коранического материала дает еще один убедительный аргумент про
тив попыток привести к жесткому и статичному взаимооднозначному соответст
вию богатую и противоречивую родоплеменпую номенклатуру арабского мира. 
4. которой была переосмыслена первоначальным исламом для обозначения широ
кой идейно-политической общности единоверцев. 

1 0 9 В Коране проявляется новый, по сравнению с доисламской бедуинской по
эзией, взгляд на человека как на индивида, имеющего ценность в своей соотнесен
ности с Богом, а не с коллективом сородичей. Именно в этой религиозной форме 
происходило выделение человека как индивида из коллектива и осознание им сво
ей индивидуальноети. Здесь, однако, речь идет не о становлении человеческой ин
дивидуальности в нашем понимании. Можно говорить лишь о переходе к новому 
способу включения индивида в общество и подчинения его социальному организ
му. С этими процессами связано в конечном итоге появление в Коране и в поэзии 
доисламских поэтов-монотеистов VI в. представления об «абстрактном» человеке, 
который становится таковым в силу своей соотнесенности с Богом. Джахиллйской 
поэзии бедуинов-язычников такое представление было чуждо прежде всего потому, 
что человек в ней выступает как Ч. конкретной этносоциальной группы. 

1 1 0 Арабская поэзия сохранила нам уникальный документ— историю о Мад-
жнуне и Лайле, конфликт которой состоит в том, что всепоглощающая любовь од
ного человека к другому противопоставляет индивида коллективу сородичей и 
воспринимается обществом как угроза базовым родовым ценностям. Удивитель
ным образом сходный конфликт нашел свое отражение в посвященных современ
ности радиопьесах известной австрийской писательницы Ингеборг Бахмап, кото
рые также повествуют о любви столь глубокой, что она представляется опасной 
для общества и должна быть наказана. 
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ма в айате 16: 120. Возвращаясь к этому айату, отметим, что 
кораническое значение термина умма сформировалось в про
цессе взаимодействия ряда представлений в ходе развития про
поведнической деятельности Мухаммада и становления в его со
знании во многом новой для Внутренней Аравии картины мира. 

Поскольку люди — это сыны Адама (бану адом) и творения 
Аллаха, они все сородичи, значит, в основе разделения «челове
чества» на «народы» и «племена» должен лежать не кровнород
ственный, а религиозный принцип. На место племени приходит 
религиозная община (умма), а представление о преемственности 
кровнородственной (мы соплеменники, у нас одна кровь, общий 
прародитель, общие герои) подменяется идеей преемственности 
духовной (мы исповедуем одну веру, у нас общий религиозный 
закон — писание, который ниспослан через пророка — руково
дителя общины; наша история — история обращения Бога к л ю 
дям через пророков) т . 

Если племя называлось по имени своего прародителя по 
крови, то умма связана с представлением о прародителе духов
ном. Этим, как нам кажется, и можно объяснить рассматривае
мый мединский айат (16: 120). Мухаммад перефразирует его в 
22 :78 : «...Он избрал вас и не устроил для вас в религии (дйн) 
никакой тяготы, как и в вере (мгшла) отца вашего (абйкум), Иб
рахйма. Он назвал вас мусульманами». Айат 6 0 : 4 : «Был вам 
хороший пример (усва хасана) в Ибрахйме и тех, кто был с ним» 
(ср.: 60 :6) ; 2 : 124: «И вот Господь... сказал: „Поистине, Я сде
лаю тебя для людей образцом (имам)"'. Он сказал: „И из моего 
потомства (зурриййа)Т' Он сказал: „Не объемлет завет Мой 
неправедных'*». 

Здесь речь идет о духовной, а не о кровнородственной пре
емственности. Образ Ибрахйма как бы аккумулирует в себе 
главные особенности того общественного организма, который Му
хаммад обозначил термином умма. Ибрахйм объявлялся «духов
ным отцом» мусульман. Его поступки становились для них сун
ной, примером (усва), образцом для подражания (имам), тем, чем 
прежде являлись поступки родоначальника племени и его героев. 
Для сравнения следует привести и библейский стих, в котором 
речь идет об Аврааме, кораническом Ибрахйме: «И Я сделаю те
бя народом великим (1ё-§о! ^ас/д/), и благословлю тебя» (Быт. 12? 

2; ср.: 18, 1 8 ) П о с к о л ь к у кораническое представление об об
щине и религии (умма, мгина) Ибрахйма, искаженной «обладате-

Е. А. Резван, «Адам и бану адам в Коране (к истории понятий «первочело-
век» и «человечество»)». Ислам: религия, общество, государство (Москва, 1984), 
с. 58—68. 

1 1 2 Малов, ор. си., с. 60—61. Ср. употребление имен Израиль, Иаков в библей
ских текстах (Исх. 59, 20; Быт. 32, 28; 35. 10; Рим. 11, 26). 
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лями писания», складыва
лось в полемике с послед
ними, то можно предпо
ложить, что и рассматри
ваемый айат (16:120) 
имеет своим прототипом 
стих библейский (рис. 2). 
Однако, как мы видели, 
такое словоупотребление 
обусловлено как развити
ем проповеди Мухаммада, 
так и особенностями лек
сического строя языка его 
проповедей. 

Наши выводы под
тверждает и анализ айата 
11 :48: «Было сказано: „О 
Нух! Сойди с миром от 
Нас и с благословениями 
над тобой и над уммами 
из тех, что с тобой; а есть 
уммы, которым Мы дадим 
блага, и потом постигнет 
их от Нас наказание му
чительное' '»*. Из другого 
айата (11:40) следует, 
что Аллах приказал Нуху 
перенести в ковчег «...„от 

всего по паре, по двое, и твою семью ( ш ) , кроме тех, о ком 
опередило слово, и тех, кто уверовал". Но не уверовали с ним, 
кроме немногих». Люди, бывшие с Пухом в ковчеге, ставшие 
прародителями народов (умам), обозначены словом умма. Сво
им избранием они обязаны воле Бога и своему благочестию. На 
основании благочестия прародителей была изначально предна
чертана и судьба каждой из умм. Этому стиху существует ново
заветная параллель (Евр., 11, 7): «Верою Ной... сделался наслед
ником праведности по вере». 

Наш анализ подтверждается и словами ал-Джахиза, сказан
ными им о первом эмиссаре Мухаммада и фактическом основа
теле мусульманской общины в Йемене Му'азе б. Джабале «И 
был Му'аз умной (умматан) и уподобился он Ибрахйму, другу 
Милосердного». Эти слова показывают, что ал-Джахиз понимал 

1 1 - 1 Ал-Джахиз, Ал-Бурсан ва-.ч- 'урджсш аа-.п- 'умниц ва-д-.хулаван (Каир, 1972), 
с. 213; Ибн Манзур, Лисин ал- 'араб (Булак, 1300—1307/1882—83—18К9—90), XIV, 
с. 292. 

Р и с . 2. Диалог к \ л ь т \ р : ^Жертвопри
ношение Авраама (Ибрахйма)» . миниатюра 
знаменитого Мухаммада Замана в Муракка' 

(л. 89а) ( С П б Ф ИВ РАН. 1 М 4 , 1684— 
1685 гг., 24.9 X 17,8 см, исфаханская школа , 

новый европейский стиль 
(копия фламандской гравюры) 
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термин умма в айате 16 : 120 в качестве обозначения Ибрахйма 
как духовного прародителя и первооснователя общины верующих. 
Сходное значение термина умма зафиксировано и в хадйсе, в ко
тором говорится, что ханйф Зайд б. "Амр воскреснет в Судный 
день «как если бы он был одной уммой (умматан вахдаху)» 114'. 

Функциональные значения, одна из особенностей которых 
была продемонстрирована выше, засвидетельствованы не толь
ко у терминов, обозначающих человеческие коллективы. 

Аналогичная ситуация имеет место и в других лексических 
группах языка дошедших до нас памятников доисламской сло
весности. Так, существовало множество терминов для обозначе
ния жилища в зависимости от материала, из которого оно было 
сделано (из земли, из овечьей шерсти, из верблюжьей шерсти, 
из дерева, из к а м н я ) 1 1 3 . Для обозначения возраста человека и 
животного также употреблялось множество слов, причем «сам 
термин, которым называли особь, содержал указание на возраст, 
точнее, на известный момент в ее биологическом развитии. Та
ким же образом указывалось и время суток, особенно периоды 
светового дня» И 6 . 

Отмеченная дробность коранической лексики связана с функ
циональностью значений слов, характерной и для языка доис
ламской поэзии, каждое из которых «описывает» лишь одну из 
сторон обозначаемого объекта, лишь одну из его взаимосвязей. 

Существование множества слов для обозначения предмета 
или явления в каждой его функции и проявлении связано с кон
кретностью мышления носителей языка. Такая особенность лек
сического строя характерна для языка многих древних народов. 
В этом находит свое отражение господство в мышлении и лек
сической системе так называемого принципа дополнительно
сти 1 1 7 , когда цельность восприятия достигается многоаспектно-
стью описания. 

Представляется, что метод, предложенный более полувека 
назад Кашталевой—Кюнстлингером, дает уникальную возмож
ность «заставить» прошлое рассказать нам о том, что оно не со
знавало или не собиралось высказывать. Он позволяет воссоздать 
фрагменты сложной и столь непохожей на нашу картины мира, 
выявить систему связей и неожиданных для нас пересечений в 
развитии понятий, характерные особенности религиозной пси
хологии Мухаммада, связанные с представлениями родового об-

1 и КЫег, ор. си., XI, с. 270—271. 
1 Ь В. М. Белкин, Арабская лексикология (Москва, 1975). с. 40. 
1 1 6 Грязневнч. «Развитие», с. 108. Близкую картину соотношения слов и обо

значаемых ими понятии дает анализ языка Ригведы (см.: Т. Я. Елпзареикова, Слова 
и веши в Ригведе (Москва, 1999)). 

1 7 В. В. Иванов, « Д о — во время — после? (вместо послесловия)», X. Франк
форт, X. А. Франкфорт, Дж. А. Вильсон, В преддверии фичософии (Москва, ), с. 7—8. 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



82 Е . А . Р Е З В А Н . КОРАН И ЕГО МИР 

щеетва, которые сохранялись в его сознании, влияние этих пред
ставлений на становление религиозной терминологии Корана. 
Такой анализ позволяет восстановить фрагменты сложнейшей 
мозаики, воспроизводящей действительность так, как ее видели 
Мухаммад и вместе и вслед за ним его современники. 

М у х а м м а д — одна из немногих личностей в истории, чья 
деятельность наложила неизгладимый отпечаток на «бессозна
тельную стихию» языка его народа. Поистине, выражение Ыес 
Саезаг зирга ^гаттапсоз («И Цезарь не выше грамматиков») не 
о нем. Более того, именно языку его проповедей, отразившему 
его взгляд на мир, арабскому языку Корана предстояло вскоре 
стать основой новой социально-коммуникативной системы в об
ширной зоне новой синкретической культуры, охватившей Ближ
ний и Средний Восток, Северную Африку и часть Южной Евро
пы. Сама Аравия стала лишь малой и не главной частью дар ал-
ислам, арабы составили меньшинство среди народов, объеди
ненных новым религиозно-культурным движением. Зато араб
ский язык превратился в основное средство коммуникации и 
одно из важнейших средств самовыражения в том обществе, ко
торое эту культуру создало. 
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ЙРЙРИЙСКИС БИОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
П Р Ш Ш И Я . ИХ ОТРАЖЕНИЕ 
И РДЭРИТИЕ Р КОРИНЕ 

Д ля адекватного истолкования мировоззрения, зафиксиро
ванного Кораном, первостепенное значение имеет выяв
ление характера преемственности коранических представ

лений с соответствующим понятийным аппаратом, кругом тра
диций, идей и образов языческой Аравии. Редко эта преемствен
ность имеет вид прямого включения соответствующих представ
лений в систему складывавшейся раннемусульманской культуры. 
Как правило, речь идет о декларируемом отрицании важнейших 
аспектов мировоззрения аравитян-язычников и при этом — об 
обосновании вводимых Кораном идей и представлений как вос
становления забытой веры предков 1. Однако эти представления 
содержали обычно лишь новое истолкование важнейших эле
ментов прежней культуры. Иногда такая преемственность имеет 
и более сложный характер. Это относится, в частности, к систе
ме космогонических представлений и этногенетических преда
ний, вошедших в Коран. 

Комплекс проблем, связанных с кораническими представле
ниями о происхождении человека—людей, анализировался в це
лом ряде р а б о т 2 . Так, П. А. Грязневич, исследовавший комплекс 
соответствующих представлений, отраженных в поэзии, этно
нимах аравийских племен и в тексте Корана, пришел к выводу 
об «отсутствии не только общеаравийского, но и вообще какого-
либо собственно аравийского мифа о происхождении перволю-

1 См.: И. Ш. Шифман, «О некоторых установлениях раннего ислама». Ислам: 
религия, общество, государство (Москва, 1984), с. 36—43. 

- С м . : Тп. Ргапк1, 01е Ептекшщ ска Мепаскеп паск с1еп Когап (Рга^ие, 1930); 
и. Ваккег, Май т гке (Зиг'ап (Атз1егаат, 1965), с. 1—27; Г Воитап, Сои шк/ 
Метек ип Копт (ОагтзЫ! , 1977); Т. 1гигчи, Сос1 апс! Мап т //?<? Когап (Токуо, 
1964); И. Н. ВИННИКОВ, «Коранические заметки». Исследования по истории культу

ры народов Востока (Москва; Ленинград, 1960); П. А. Грязневич, «Развитие исто
рического сознания арабов (VI—VIII вв.)». Очерки истории арабской культуры V— 
XVвв. (Москва, 1982), с. 75—155. 
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дей и мира в ц е л о м » 3 . Дошедшие до нас источники позволяют 
утверждать, что накануне ислама в системе космогонических 
представлений, бытовавших среди аравитян-язычников, не су
ществовало понятий «первопредок», «первочеловек». История 
каждого рода или племени начиналась с конкретного, обычно 
обожествленного, предка-родоначальника. Это обусловило дис
кретность этнического сознания, которая была характерной чер
той идеологии языческой Аравии. 

В среде аравийских христиан и иудеев были распространены 
библейские представления о происхождении человека и перво-
предке Адаме. В качестве примера можно привести касйду, при
писываемую североаравийскому поэту-христианину 'Адй б. Зай
ду, которая представляет собой довольно близкое переложение 
текстов Бытия, повествующих о сотворении мира и человека 4 . 
Один фрагмент текста привлек наше особое внимание. По об
щему ходу изложения стихи 11—12 касйды 'Адй б. Зайда соот
ветствуют библейскому стиху (Быт., 3 :1) : «Змей был хитрее 
С гит) всех зверей полевых, которых создал Бог». Однако у к Адй 
б. Зайда неожиданно появляется любопытное несоответствие 
библейскому тексту: 

И была змея пятнистой {ракша' — точнее: черно-белой), 
когда была создана. 

Подобно тому, как ты видишь облик верблюда 
или верблюдицы... 

Далее опять прослеживается близость стихов 'Адй б. Зайда 
соответствующим библейским стихам. 

В том месте, где стоит еврейское 'гит («хитрее»), в арабском 
тексте находим ракша1 («пятнистый») — один из традиционных 
эпитетов для змеи в предисламской поэзии. Если учесть, что 
арабское а'рам, соответствующее термину 'гит в библейском 
тексте, имело в поэзии значение «пятнистая [черно-белая] (о 
з м е е ) » \ становится понятным употребление термина ракша' — 
синонима а'рамь. Так «хитрый» змей превратился в «пятнисто
го». Очевидно, этот переход вызвал и уподобление змея, до его 
наказания Богом, верблюду, к которому был также приложим 

3 Грязневич, ор. си., с. 89—90. 
4 ' А д п б. Зайд ал-'Ибадй, Диван. Тахкпк Мухаммад ал-МуЧшбпд (Багдад. 

1965), № 103. Ср.: Быт. 1: 1—3.6,7, 14, 16,26, 28, 31; 2: 7, 8, 16—-18, 22; 3: 15—17. 
См. также: Умапйа б. Абп-с-Салт, Диван (Нагдад, 1975), с. 182, 222; ). XV. ШгЬ.чсЬ-
Ьсг«, Л'иИаске ши! СНпмНхске Ыи'еп ип УОГ- инс1 {гиНШапихсНеп АгаЫеп (Кгако^, 
1939̂ . с. 47—53. 

• См.: А. 1_е\\'ш, «А УосаЬЫагу о!' 1пе ИиоаШап Роет*», Ыитан'юга, XIII (Оо1е-
Ьоп>, 1978), с. 284; см. также: Е. II. Ьапе, Ан АгаЫс-Еп\>//.у// 1л*.\чсип, 1—т\\ (Ьопскт, 
1863—1893), с. 2026. 

6 Оег йЫ'йп йех Саги'а! Ь. аш а1-НиПу'а, ЬеагЬ. УОП I. Со1с1/лпег (Ьлпр/ш, 1893), 
№ 8 9 : 5 . 
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эпитет ракша11. Все это свидетельствует об одном: текст, при
писываемый 'Адй б. Зайду, восходит непосредственно к еврей
скому тексту. Такого рода «ошибками», вероятно, можно объяс
нить и ряд «странностей» коранических преданий, восходящих 
к околобиблейскому кругу 8 . Итак, у *Адй б. Зайда читаем: 

(7) Завершил Он творение Свое за шесть дней 
И в последний из них создал мужчину. 

(8) И воззвал Он к нему, [возвысив] голос: «Адам!». 
и ответил Ему он. 

Благодаря тому, что в тело, созданное [Богом], 
был вложен дух. 

(9) Затем отдал ему рай, чтобы он жил в нем. 
И сделал жену ему. сотворив ее из ребра. 

По-видимому, именно к знакомству слушателей с этой тра
дицией, проникавшей в Аравию через различные изводы иудей
ских, гностических и христианских преданий, апеллировал Му
хаммад в своих проповедях. Более того, в определенный период, 
приблизительно в 615—620-х гг., ветхозаветный образ «праро
дителя Адама» стал играть одну из центральных ролей в спорах 
Мухаммада с его оппонентами. Мухаммад снова и снова обра
щается к этому образу. Аллах заключил с Адамом договор, на
делил его сокровенным знанием 9 , первочеловеку поклонились 
ангелы (20: 115—116) {рис. 7). но по наущению Иблйса Адам 
«ослушался.. . Господа своего и сбился с пути» (20 : 121). Однако 
в милосердии своем «избрал его Господь, и простил его, и повел 
прямым путем» (20: 122). Изгоняя Адама вместе с женой из рая 
в наказание за ослушание, Аллах наставлял его: «А если придет 

7 Ьапе, ор. си., с. 1135. Любопытно, что представление о змие-верблюде зафик
сировано средневековой мусульманской 'экзегетической традицией, согласно кото
рой змий до своего соучастия в делах Иблйса «был самым прекрасным среди рай
ских животных: голова — из красного яхонта, глаза — из зеленого изумруда, язык — 
из янтарной камфары. Он передвигался на четырех лапах, обличьем походя на гор
дого верблюда». В наказание за помощь Полису Аллах низверг змия из рая. Он 
рухнул в окрестностях города Басры (или Исфахана) безглазым и лишенным ног. 
Змий ползал на брюхе, наполняя утробу свою прахом (Т. Ибрахим. Н. Ефремова, 
Мусульманская Священная история. От Адама до Иисуса. Рассказы Корана о по
сланниках божних (Москва, 1996). с. 27—28. 34). Если признать стихи "Адй б. Зай
да аутентичными, можно прийти к заключению, что они. как и цитированная выше 
экзегетическая традиция, восходят к общему некораничеекому источнику. 

8 Но ср.: ал-му'тафика (ал-му'тафикат) (53 : 53: 9 : 70: 69 : 9). что соответст
вует еврейскому такрёкак (Втор., 29:22) в качестве обозначения «опрокинутых 
городов», библейских Содома и Гоморры. См.: М. СгйпеЬашп. Иене Веига^е ~иг хе-
т'п'тскеп $а$>епкши1е (Ье^еп, 1893), с. 134: Н. Зреуег, 01с ЫЬНаскеп Ег~ик1ип1>еп кп 
Согап (ЫаеМшск: Н П ё е ^ т . 1961), с. 156. 

9 «Научил именам», т. е. «дал власть», согласно магическому мышлению. Ср. 
Быт., 2 : 20. Об инвокационных ритуалах и мифах см.: Вяч. Вс. Иванов, «Очерки по 
предыстории и истории семиотики». Избранные труды по семиотике и истории 
культуры, \ (Москва, 1999), с. 606—617. 
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Рис . 1. «Ангелы покланяются Адаму». М и н и а т ю р а к Хамсе. Низами 
(л. 14) (Торкар! Загауч Мигези В 146, ок. 1580 г., ширазская школа) . 

С любезного разрешения библиотеки 

к вам от Меня руководство — то, кто последует за Моим руко
водством, тот не собьется и не будет несчастным!» (20:123— 
123) (рис. 2). Он говорит об опасности соблазна со стороны Иб
лйса, сказавшего Аллаху: «Если Ты отсрочишь мне до дня вос
кресения, я погублю его (Адама. — Е. Р.) потомство (зуррш/йа), 
кроме немногих» (17: 62) 1 0 . 

Несомненно, что одним из ключевых представлений, в своей 
совокупности совершивших в сознании М у х а м м м а д а — языч
ника до сорока л е т — настоящий переворот, явилось представ
ление о Боге-Творце. На смену божествам-покровителям, кото-

} Подробный анализ корапическоп легенды об Адаме см.: М. В. Пиотровский, 
Коранические сказания (Москва, 1991), с. 30—43. 
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рых оыло едва ли не 
столько, сколько племен, 
и основной «функцией» 
которых была помощь в 
повседневных делах, при
шла колоссальная фи
гура единого Бога, соз
давшего по своей воле 
все — и горы, и землю, 
и небо, и людей. Это 
привело к представле
нию о единстве всего су
щего, так как есть одна 
общая причина — твор
ческий акт Бога. Библей
ский образ «праотца Ада
ма», чье появление за 
много веков до того ста
ло результатом победы 
монотеизма в иной со
циально - кул ьту р н о й и 
этнической среде, на ка
кое-то время становится 
в центре споров Мухам
мада с его противниками. 

С видетел ьство то
му — одна проповедь 
Пророка, где он призы
вает мекканцев обрати
ться к едином}' Богу, от
рицая при этом существование других божеств, которые «нико
гда не создадут и мухи, хотя бы и собрались вместе для этого» 
(22:73). В ответ он слышал скептические восклицания и на
смешливые слова безбожников-мекканцев: «„Разве, когда станем 
мы костями и обломками, разве же мы будем воскрешены как но
вое создание**. Скажи: „Будьте хоть камнями, или железом, или 
чем-либо еще, что можете вы только себе представить!"* И 
скажут они: „Кто же вернет нас?4* Скажи: „Тот, кто создал вас в 
первый раз**» (17: 49—50). 

На смену множеству первопредков приходит один общий 
п р а р о д и т е л ь — Адам, само обращение к образу которого пока
зывает, что у большинства мекканцев до Мухаммада не было 
представления об общем первопредке, а значит, не было и соци
ального понятия «человечество». Именно в этот период в про-

Рис. 2. «Изгнание Адама и ХаввьГ из рая». 
Миниатюра к Хадйкат ае-су'ада' Мухаммада 

б. Сулаимана Фу дули (л. 9Ь) (ВхЬПоШёцие 
Капопа1е, 5ир. Тигс. 1088, ок. 1600 г.. Багдад). 

С любезного разрешения б и б л и о т е к и 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



88 Е. А. Р Е З В А Н . КОРАН и ЕГО МИР 

поведях Мухаммада, по-видимому, все чаще звучит обращение 
йа бани адом —- «о сыны Адама!» (7: 26—27, 31, 35; 36 : 60) и . 

Пришло осознание того, что все люди (бану адам) стали од
ним племенем (каум), следовательно, и проповедь Пророка 
должна быть обращена ко «всем людям»: «Из Его знамений-— 
творение небес и земли, различение ваших языков и цветов» 
(30: 22 ) 1 2 . 

Мухаммад говорил о новом, опираясь на привычный для се
бя и своих слушателей понятийный аппарат, выработанный 
родовым обществом. Ведь образ Адама в своей основе является 
персонификацией идеи родства по мужской линии. «Осознание 
акта порождения, — отмечает П. А. Грязневич, — играло такую 
же роль в мировоззрении родового человека, как акт творения 
мироздания Богом — для человека классового общества» 1 3 . В 
термине бану адам доисламские представления о порождении 
слились в одно целое с идеей божественного творения. 

Как свидетельствуют наши источники, в языческой среде 
Аравии накануне ислама продолжали бытовать отголоски древ
нейших мифологических представлений о возникновении пер-
вочеловека из «корня, ростка сырой земли» Сирк ас-сара\ от 
«матери-земли» (ср.: 22 :5) , влажного подпочвенного слоя (ас-
сара), места питания корней растений и погребения умерших; из 
пыли-праха (тураб) (см., например, 3 :52); «из земли» (ал-
ард— 5 3 : 32). В Коране (например, 6 :2) появляется и мотив 
сотворения человека «из глины» (мин тип — 6 : 2); из гончарной 
белой глины, «глины звенящей» (мин салсал— 15:26), не за
фиксированный в поэзии 1 4 . 

В связи с дальнейшим изложением наибольший интерес для 
нас имеет представление о преображении камня в человека, ро
ждении человека из камня-скалы. На существование этих пред
ставлений указывает целый ряд этнонимов аравийских племен, 

1 1 Выражение йа бани адам употребляется, за одним исключением (17:70), 
только в обращении. Складывается впечатление, что здесь нашли свое отражение 
не только библейские образы и понятия, но непосредственно и сама форма обра
щения Бога к человеку, зафиксированная в ветхо- и новозаветных текстах, где 
встречается обращение Бога к человеку Ьеп ас1ат — «сын человеческий» (Иез. 2 : I; 
Дан. 8 : 17). Т. Нёльдеке и Ф. Швалли (Т. Мо1с1еке, СскШие с!ех ()огань\ и ЬеагЬ. 
Р. 5сЬ\уа11у, \ (Ье1р2л«, 1909), с. 242, примеч. 1) отрицали связь формулы обращения 
йа бани адам в Коране с библейским прототипом. Противоположное мнение обос
новывает Дж. Уонсборо (I \УапьЬгои»Н, ()ипийс Х/шИех: Хоигссх апс! МсчНосЫ а/'5спр-
гига! 1пк*грп>1а!юп (ОхГогс1, 1977), с. 15). 

12 Бану адам— зто совокупность аравийских и «библейских пародов», кото
рых объединяла как общая кровь, гак и общая история: «Поистине, Аллах избрал 
Адама и Иуха и род (ал) Ибрахйма и род (ал) 'Имрапа пред мирами, как потомство 
одних от других» (3 : 33). 

1 3 Грязневич, ор. си., с. 81. 
1 4 //ж/., с. 84—90. 
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связанных с почитанием \ 
камне й -с и м вол о в пер во-
предков, камней и утесов 
как вместилищ языческих 
божеств 1 э . 

В этом ряду нужно 
упомянуть и тот факт, что 
пр$1\ ср. араб.: нафс — 
«душа.» от тапаффаса — 
«дышать») в набате некой 
и южноаравийской эпи
графике, граффити из Внут
ренней Аравии употребля
лось для обозначения над
гробных памятников, ко
торые «должны были оли
цетворять в себе душу, 
т. е. личность умершего» 
(рис. 3) 1Ь. 

В связи с этим значи
тельный интерес пред
ставляют ряд языческих 
аравийских преданий, свя
занных с «обратным про
цессом» — преображени
ем человека в камень. Как 
показывает сравнительная 
мифология, инверсия та
кого рода с необходимо
стью восходит к устойчи
вому представлению о «пря
мом процессе» — порож
дении человека из камня. 

Из легенд данного кру
га наиболее известно предание об Исафе и НаЧше 1 7 . Мужчина по 
имени Исаф и женщина по имени На 4 ила, о б а — йеменского 
происхождения, отправились в паломничество в Мекку. Ока
завшись в святилище одни, они воспылали друг к другу любо-

Рис. 3. 11адгробный памятник. о б н а р у ж е н -
пыП на северо-западе Аравии . 1:1 о происхо

ждение связывают или с 1 о р о д и щ е м 
Сайма 1 , «аравийской столицей» вавилон

ского царя Небонида . р а с п о л о ж е н н о й 
к северу от М а д а ' и н Салих (середина I тыс . 
до п .э.). либо с оазисом вдоль аш)и ал-"Ули 
(20 км к югу от М ад ГГ пн С ал их) , где зафик
сировано не т о л ь к о г о р о д и щ е древней сто
л и ц ы аравийского государства Дедап , но п 

следы лихйанских . самудских и набатей-
ских поселений (фотоархив автора) 

ь Грязневич, ор. с/;., с. 84. 
к ) 11. Ш. Шифман, Набатгйское государства и его культура (Москва, 1976), 

с. 105; О. Ьапке81ег НагсИп», Ап 1пс1ех апс! Сопсопктсе о/Рге-Ыаппс АгаЫап Ыаше.к 
апс! 1паспрпопх (Тогопю, 1975), с. 333; П. П. Вейнберг, Человек в культуре древнего 
Ближнего Востока (Москва, 1986), е. 88. 

1 ' Самую раннюю версию см.: Китай ал-Ленам 'ан Абй-л-Мунзир Хишам б. Му
хаммад б. ас-Са гю ал-Калбй би шахкйк ал-ус таз Ахмад Закй (Каир, 1963), с. 16. 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



90 Е. А. Р Е З В А Н . КОРЛН И ЕГО МИР 

вью, согрешили друг с другом и тут же были превращены в ка
мни. Их вынесли из Ка 'бы и установили перед ней. Источники 
указывают их местоположение по-разному. Чаще всего один из 
камней помещают рядом с Ка 'бой, другой — при колодце Зам-
зам. Камни имели форму, отдаленно напоминающую человече
скую фигуру. На них проливали кровь жертв. Т. Фахд 1 к считает 
это предание поздней морализаторской легендой, направленной 
против соблазнов, которым подвергались паломники со стороны 
тех. кто за неимением ритуально чистой одежды совершал не
обходимые действия полу- или совсем раздетым 1 9 . Анализируя 
сообщение ал-Азракй о том, что первоначально оба камня находи
лись на холмах ас-Сафа и ал-Марва и воплощали культ Ба^ла и 
Ба'лы, тот же автор приходит к выводу, что объединение этих двух 
идолов у Замзама, возможно, и было н а ч а л о м мекканского свя
тилища. Жертвы, которые приносили на двух холмах, стали при
носить у колодца, а два камня символизировали здесь и оба холма. 

У племени тайшт передавалась легенда об Аджёг и Салме, в 
ряде моментов близкая истории Исафа и На 'или. Мужчина по 
имени Аджа ' б. 'Абд ал-Хайй полюбил свою замужнюю сопле
менницу Салму, у которой была кормилица 'Ауджа ' . Влюблен
ные встречались в доме женщины, и однажды их там застали 
братья и муж Салмы. А д ж а \ Салма и 'Ауджа" пытались спастись 
бегством, но их настигли. Салму убили на горе, которая затем 
получила ее имя, на другой горе убили ' А у д ж у \ на третьей, 
черной скале, отдаленно напоминающей человеческую фигу
ру, — АджуЧ Эти горы также получили имена у б и т ы х 3 ( ) . 

Другое предание из этого ряда. По дороге, которой следуют 
паломники от Мекки к горе 'Арафат (рис. 4), имелись камни, на
званные «ан-Нисва» (женщины). По бытовавшей легенде, некая 
женщина, изменив своему мужу, забеременела. Когда она нахо
дилась в этом месте на дороге, пришло время рожать. Она роди
ла в присутствии еще двух женщин и в тот же миг окаменела 
вместе с н и м и 2 1 . 

Следующее предание связано с Южной Аравией. Ибн ал-
М у д ж а в и р 2 2 сообщает, что здесь в месте под названием Накйл 
были два камня — окаменевшие женщины, причем можно было 
видеть их гениталии, регулярно источавшие кровь (т. е. камни 
окропляли жертвенной кровью). 

к Ч Т . РаМ, и* рсинкёст ск ГАгаЫе Сет гак а 1а \>еШе ск ГНёц'иг (Рап.ч, 1968), 
с. 103—109. 

1 9 Шет, 1а сП\чпаПоп агаЬе. Ёиикх геИ&еихех, хосЫа^ицссх а [аШаг'щиех шг к 
тНки паИ/Це ГЫат ($1Г1х$Ъо\\г«У 1966), с. 128. 

1 0 1Ыск, с. 15. 
:ЧЫс1.,с. 16. 
- [1Ьп а1-М1па\У1г], Оехспрпо АгаЫае МегиПошаПх (сх1г. с1е Тапкк сй-МихШЬхк), 

ес1. О. ЬоГ»гсеп, 1 (ГелОеп, 1954), с. 150 и след. См. также: РаМ, 1м с\Ыпа\юп, с. 15 11 
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Рис. 4. Гора 'Арафат (фотоархив автора) 

Хадрам ауте кий идол ал-Джалсад представлял собой громад
ную скалу белого цвета с черным навершием, напоминавшим 
лицо человека. Ал-Джалсад почитался едва ли не по всей Юж
ной Аравии, даже среди махрийцев. Т. Фахд возводит этимоло
гию имени идола к джалмад («скала» — «крепкий человек») Ч 
И хотя такое имя легко ложится в привычную метафорическую 
схему (ср. р у с : «крепкий ч е л о в е к » — «кремень»), нельзя забы
вать, что для первобытного и магического мышления имя яв
ляется не просто произвольным знаком, а жизненно важной ча
стью того, к чему оно прилагается. 

Таким образом, можно отметить следующие общие черты 
этих легенд, распространенных на всей территории Аравии (в 
Хиджазе, в Наджде, на юге полуострова): совершение преступ
ного соития; окаменение, последовавшее в качестве наказания 
за прелюбодеяние (в случае с Исафом и На 'ил ей — за оскверне
ние храма); почитание возникших камней как священных. 

Сравнительная мифология показывает, что множество ан-
тропогенетических и космогонических преданий включает в се
бя рассказ о «первородном грехе», приведшем к оплодотворе
нию людей и всего живого 2 4 . Не случайна и обязательность эле
мента преступного соития в приведенных нами преданиях. До 

2 3 Рапа\ Ье рсимкёоп, с. 86; С. А. Французов, «Этнорелигиозная ситуация в Хад-
рамауте в VI—VII вв.», Хадрамаут: археологические, этнографические, историко-
культурные исследования. Труды Советско-Йеменской комплексной экспедиции, \ 
(Москва, 1955), с. 316—317. " 

2 4 Л. А. Абрамян, Первобытный праздник и мифология (Ереван, 1983), с. 112. 
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ислама объектом сакрализации часто становился сам процесс 
деторождения на разных его стадиях. Существовал культ гени
талий. 

С другой стороны, несомненно, что поклонение скале, кам
ню, утесу как вместилищу божества (вспомним здесь и «черный 
камень» Ка 'бы) и почитание первопредков-камней, о котором 
свидетельствуют многочисленные этнонимы типа бану джандал 
(«сыны скалы»), взаимосвязаны. Материалы сравнительной ми
фологии убедительно свидетельствуют о связи этих представле
ний с креативными мифами, повествующими о происхождении 
человека от камня, и распространенными, в частности, среди 
кочевников-семитов, обитавших на каменистых степях и плос
когорьях 2 5 . Все это позволяет заключить, что приведенные вы
ше легенды, возможно, восходят к исходному пласту антропо-
гонической и этногонической мифологии жителей Аравии и от
ражают этап ее развития, далеко ушедший от архаических пред
ставлений, связанных с осознанием процесса антропогенеза 
«как стихийного преображения камня в человека без участия 
воли или действия божества» 2 Ь . 

В Коране представление о происхождении человека от кам
ня прямо не зафиксировано. В ряде коранических фрагментов 
можно усмотреть лишь самые косвенные указания на «особый» 
ряд представлений, связанных с камнями: «Побойтесь огня, то
пливом для которого люди и камни (ан-нас ва-л-хиджарат), 
уготованного неверным» (2 : 24; см. также: 17 : 50; 2 : 74). 

Однако, на наш взгляд, в «снятом виде» комплекс этих ми
фологических представлений вошел и в идеологию раннего ис
лама. Как известно, ислам унаследовал ритуал хаджлса, дав ему 
новое обоснование, связанное с библейской историей. Замечено, 
что ритуал более консервативен по сравнению с мифом, что за
частую с изменением идеологической ситуации тот же ритуал 
может получить новое мифологическое о б о с н о в а н и е 2 7 . Это про
изошло и с комплексом мифологических представлений, свя
занных с хадэ/сжем, и, что нас интересует особо, с тем эпизодом 

Представления о происхождении человека из камня и о петрификации в ка
честве наказания за нарушение табу зафиксированы, и частности, и хурритскои и 
хеттской мифологии, широко они представлены и в мифологии древних греков (на
пример, история Девкалпопа н Пирры, миф о Нпобе). Отголоски тгпх представле
нии сохранили и пророческие книги Библии: «Взгляните па скалу, из которой вы 
иссечены...» (Не. 51:1). См.: Грязневич. ор. г/7., с. 84. Указатель Томпсона даст нам 
богатый сравнительный материал: мотив человека, обращенного в камень пли скалу 
за нарушение табу (51. Тпотр.чоп. Моп]'-Ше.\ о/ 1-\>1к 1мст1ип\ ПС\У см1аг^сс1 апс! 
геУ1ьес1 еЛноп, 1—V (В1ооттйЮп, 1956). С-961; О-230), так же как и мотив создания 
человека из камня и происхождения человечества из скалы (/7;/77., А-1245; А-1234.2). 

• 6 Грязневич. ор. с!!., с. 84. 
2 7 Абрамян, ор. с/7., с. 113. 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



Г Л А В А 2 93 

Рис . 5. Са'й между ас-Сафа и ал-Марва (фотоархив автора) 

языческого ритуала, который был связан с почитанием Исафа и 
На 'или, имевшим, как мы попытались показать, свои истоки в 
этногенетической мифологии жителей Аравии. Причем анализ 
особенностей культа Исафа и На 'или, эпитетов, прилагавшихся 
к их именам, позволяет предположить, что его мифологическое 
обоснование менялось неоднократно. 

Т. Ф а х д 2 8 убедительно показывает, что на определенном эта
пе почитание божества ветра и дождя Исафа, к имени которого 
прилагался эпитет нахйк мудлсавид ар-рйх («сила, которая несет 
с ветром обильный дождь»), и божества плодородия На'или было 
связано с земледельческим культом. Затем Исаф (этимологиче
ски — «собиратель», «хранитель») и На'ила (т. е. «получательница 
подарков»), после их установки у храмовой сокровищницы-ко
лодца Замзам, стали его хранителями, и, наконец, согласно уже 
мусульманской традиции, у горы 'Арафат произошла встреча 
Адама и Хаввы (Евы) после их изгнания из рая, здесь они жили 
первое время и здесь у них родился первый ребенок. Согласно 
одному из мусульманских преданий, Адам и Хавва ? после низ
вержения из рая очутились на холмах ас-Сафа и ал-Марва. В 
Мекке у Хаввы начались первые месячные, и ей негде было 
взять воды для очищения. Внезапно появившийся ангел подска
зал Адаму, чтобы тот топнул нагой оземь. Адам так и посту
пил — и из земли забил чистый ключ. На этом месте впоследст
вии был сооружен колодец З а м з а м 2 9 . 

С именем прародителей связана также и ал -Муздалифа 3 0 . 
Появление источника Замзам и один из обрядов хаджжа— бе
га {са'й) (рис. 5) между холмами ас-Сафа и а л - М а р в а — связы
вают и с именем Хаджар и прародителя северных арабов Ис-

2 8 РаЬо\ Ы рашйёоп, с. 106—108. 
2 9 Ибрахим, Ефремова, ор. с//., с. 330. 
з и Рапа", 1x1 сИхппшкт, с. 241, примеч. 2. 
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Рис. 6. Слева: У1Р перед Ка'абой. современное фото (фотоархив автора). 
Справа: миниатюра «Искандар перед Ка'бой», к Хамсе Низами (л. 239Ь) 

(Торкар! 5агау1 Ми2е81, Н 870 /К.403 , 1446 г.). С любезного разрешения музея 

ма'йла, предка их эпонима 'Аднана. По мусульманскому преда
нию, после изгнания из рая Адам был лишен возможности вни
мать молитвам ангелов, возносимых ими в Обитаемом доме. Ис
просив у Аллаха разрешения на сооружение земного подобия 
небесного храма, Адам по указанию ангелов приступил к соору
жению Ка 'бы в месте, расположенном точно под Обитаемым до
мом. Согласно некоторым представлениям, именно здесь нахо
дится центр Вселенной и самая близкая к небу точка на земле 
{рис. 6, 7 ) 3 1 . Таким образом, реализовалось сохранявшееся в со
знании представление о том, что ритуал хаджжа связан с по
вторением того, что было в начале времен, что именно это место 
как-то связано с легендой о первочеловеке и первопредке жите
лей Аравии (вспомним окаменевших женщин ан-Нисва у 'Ара
фата и связь холмов ас-Сафа и ал-Марва с культом Исафа и 
На 'или) . 

В этой связи ключевое значение для нас приобретает замеча
ние А. Хокарта о том, что «миф — это часть ритуала, а ритуал часть 
мифа. Миф описывает ритуал, а ритуал разыгрывает м и ф » 3 2 . 
Коран, зафиксировав необходимость совершения хадэ/сжа в ка-

3 1 Ибрахим, Ефремова, ор. с7/., с. 38. 
3 2 А. М. НосаП, Тке И/е-СЫпц Му/Л апй С)(кег Ешт (Ьопс1оп, 1970), с. 22. 
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честве ритуальной обя
занности мусульманина, 
установил преемствен
ность новой идеологии с 
комплексом мифологи
ческих представлений, 
возникших вокруг почи
тания мекканского свя
тилища во времена джа-
хилиййи. 

«Ас-Сафа и ал-Мар
в а — из обрядов (ал-
маиш'ир) Аллаха; и кто 
совершает хаджж или 
умру к Дому, — нет на 
нем греха, если обойдет 
вокруг них, и кто добро
вольно изберет благо... 
ведь Аллах благодарен, 
знающ!»* (2 : 158). 

«...А когда вы двине
тесь с 'Арафата, то по
минайте Аллаха при заповедном памятнике (ст-мжиар ал-ха-
рам). И поминайте Его, как Он вывел вас на прямой путь, хотя 
до этого вы были из заблуждающихся» (2 : 198). 

Неизвестно, когда имя Адам оказалось связано в народном 
сознании с этими местами и этапами ритуала хаджжа }:\ По
скольку в среде аравитян-монотеистов были распространены 
библейские представления о происхождении человека, не ис
ключена возможность, что халифы 3 4 , в качестве отличительной 

Мусульманская традиция отождествляет ал-маиСар ал-харам с небольшим 
холмом в шести милях от Мекки в Муздалифе, между Меккой и 'Арафатом (по
дробнее см.: С. Рапзега, «А1сипе ргес1$агют «лл1Г езргехзюпе а1-Ма51Гаг а1-Нагат», 
КIV!х{а с1е$Н хШсН опеШаН, X X X I V / ! — 5 (1949), с. 74—77). Там расположена «Ме
четь священной могилы» (см.: А. К а т а 1 , Тке Засгес! ]оитеу, Веищ РИ#птсще (о 
Маккак (Ьопёоп, 1964), с. 84). По-видимому, термин маш 'ар прилагался к этому 
холму, имевшему сакральное значение, и до ислама. Так называли и некий камень 
между ас-Сафой и ал-Марвой, тоже почитаемый до ислама (см.: Рапа1, Ье рашкёоп, 
с. 238). Ныне термин ал-маша'ир обозначает различные этапы хаджжа. Связь та
ких элементов ритуала хадлсжа, как талбшша. переодевание в особую одежду, 
ритуальная стрижка и т. п., с доисламской ритуальной практикой свидетельствует о 
заимствовании исламом хаджжа как ритуального комплекса в целом. 

3 4 Имя первопредка Адам неоднократно зафиксировано в стихах, прнписыве-
мых позту-ханг'фу Умаййе б. Абй-с-Салту (Умайна б. Абй-с-Салт, ор. с*//., № 21, 45; 
№ 5 0 : 1; № 9 5 : 3). Любопытно также, что 'скп как имя собственное широко ис
пользовалось в Северной Аравии задолго до ислама (II—V вв.). Г. Лапкестер Хар-
динг 109 раз отмечает его использование в этом качестве в сафских надписях 
(Тапке81ег Нагсйп§, ор. ск., с. 32). Корень 'скп входит в основной корневой фонд се-

Рис. 7. Панорама Мекки с ал-Масджйд 
ал-Харам (фотоархив автора). 
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особенности которых раннемусульманская традиция упорно на
зывает ревностное выполнение обрядов хаджжа, могли и до 
Мухаммада связать ряд его этапов с именем Адама. 

Важно, однако, отметить, что такая привязка указывает на 
бытование среди современников Пророка уже лишь отголосков 
древних аравийских креативных мифов. По-видимому, к моменту 
возникновения ислама процесс эрозии системы древнеаравий-
ских космогонических представлений уже близился к своему за
вершению. Коран зафиксировал лишь результаты этого много
векового процесса. 

Диахронный анализ употребления в Коране терминов Адам 
и бану адам, также как и ряда других, подтверждает, что кора
нические представления о происхождении человека, постепенно 
складывавшиеся на протяжении всей пророческой деятельности 
Мухаммада, отразили сложное взаимодействие различных идео
логических влияний, причудливую картину «наложения» преда
ний библейского круга, представлений, возникавших в ходе меж
христианской полемики того времени, на собственно аравий
ский идеологический субстрат. 

С образом Адама оказалось связано сложение комплекса 
ключевых коранических представлений: Бог—Творец, люди— 
«сыны Адама», власть — от Бога, мекканское святилище — как 
«дом Аллаха», хаджэ/с35. 

Все это имело место на фоне сложных социальных и идеоло
гических процессов, которые происходили в Аравии в конце V I — 
начале VII в. (в частности, важные сдвиги имели место в этни
ческом самосознании аравитян). Они были связаны с постепенной 
консолидацией аравийских племен, переходом от родовой орга-

митских языков и связан с обозначением понятии «земля», «красный цвет», «ко
жа», «человек» (см.: I. 01акопоГГ. «ЕагПея1 ЗетПех т Ама», Зскг'феп -иг Сехскккк' 
ши! Ки1шг с1ех Акеп Опешх (ВегПп, 1981), с. 52; И. М. Дьяконов, «Праотец Алам», 
Восток, I (Москва, 1992), с. 51—58). В доисламской бедуинской пот.шн словофор
ма адам, аналогичная кораническоп, могла служить и ;шя обозначения понятии 
«темный», «белый», «коричневый» (см.: Т. Шк1еке, Ве1е#\\>бгП'гЬиск :.иг МахшсПеп 
агаЫхскеи Зргаске, пг8§. УОП ]. Кгаетсг, Вс1. 1 (ВегПп. 1952), с. 14). В т т й связи по
нятно, почему арабские авторы, например Ш1-Джавалйкй (см.: УОП V/. 5рша, «01е 
Шскеп 1П СамаПкГх Ми'аггаЬ», Хскхскг'ф (кг йешхекеи Мог^енШнскхскен ОсхеИ-
хс!иф. XXXIII, с. 208), считали имя Адам, наряду с именами (,'алпх, Мухаммад, 
Шу'айб и в отличие от имен других пророков, таких как ИсмаТш, Ибрахпм, Исхак, 
Илйас, Идрйс, собственно арабским. Существовало, однако, великое множество 
разных этимологии (см., например: Шик. с. 25; I. СоЫ/Лкт, ХииИеп иЬег Тапскит 
]егйхс]шИнй (Гсчрг^, 1870), с. 12, примеч. 4). 

Подробнее см.: Ь*. А. Резван, 'Этносоциальная терминология Корана как ис
точник по истории и этнографии Аравии на рубеже VI-VII вв.: Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук (Ленинград, 1984); ккт, 
«Адам и бану Адам в Коране— к истории понятий „первочеловсчГ и „человечест
во"». Ислам: религия, общество, государство, с. 59—68. Ср.: М. 5Гаг, 1с Согап, 1а 
ЫЫе е! 1'Опеш апелеп (Рапз, 1998), с. 56—57, 143—145. 
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низации к территориальной, от догосударственной формы орга
низации общества к государственной, от язычества к исламу. 

Отражением этих тенденций явилось появление в конце V I I — 
начале VIII в. в трудах генеалогов и комментаторов Корана объ
единенной генеалогии аравийских племен, возводимой к «пра
отцу» А д а м у 3 6 . Тем самым жители Аравии «породнились» с дру
гими библейскими народами, их история получила место в рам
ках мировой истории, а сами они стали частью человечества (ба
ну адсш). В этом отношении арабы становились не менее «циви
лизованными», чем завоеванные ими народы. 

Выплеснувшись за пределы Аравии, ислам оказался на «по
ле», веками культивируемом различными монотеистическими 
системами. Именно здесь, в первую очередь в Сирии и Ираке, в 
условиях интенсивнейших межэтнических и межконфессиона
льных контактов и происходило окончательное сложение и фик
сация догматической и религиозно-правовой систем ислама, 
разрабатывалась его «священная история». 

Мощное идеологическое воздействие новой всеобъемлющей 
системы ценностей, призванной обосновать роль арабов в «ци
вилизованном мире» и включавшей в себя в «снятом виде» важ
нейшие элементы культуры джахилийской Аравии, завершило 
довольно длительный процесс разрушения и постепенного вы
мывания из коллективной памяти древних, «варварских пре
даний». В первую очередь это, естественно, коснулось комплек
са важнейших космогонических и антропогенетических преда
ний, имевших ключевое значение во всех идеологических сис
темах древности и средневековья. Однако в силу своего значе
ния представления этого круга не могут исчезнуть бесследно. 
Их отголоски обнаруживаются, как мы видели, и в ритуале хадж
жа, зафиксированном Кораном, и в значительно более поздней 
исламской экзегетической традиции. Последняя не только обо
гащалась идеями и образами околобиблейской иудео-христиан
ской традиции, но, безусловно, сохранила и пласт доисламских 
образов и представлений, не вошедших в развернутом виде в 
текст Корана. 

3 0 Однако еще Созомен (Ншопа ЕсЫемамка. VI, гл.38, с. 671). живший в 
первой половине V в.. указывал, что «арабов по происхождению называют „измаи-
литами" по „праотцу" Исмаилу, сыну Авраама...» (цит. по: Л. В. Пигулевская, Ара
бы у границ Византии и Ирана в IV— VI вв. (Москва; Ленинград, 1964), с. 41). 
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Шм 3 

Ч У П О КНИГИ: 

КОРИН 

огласно традиционной точке зрения, Коран как литератур
ное произведение стоит в стороне от основных направле-

^ ний литературного творчества аравитян и связан с ним 
только использованием общепонятного языка и садж'а как ли
тературной формы. Однако серьезных попыток изучения кора
нического текста в связи с литературной традицией, предшест
вовавшей или современной этому памятнику, предпринято до 
сих пор не было. Между тем такой подход, на наш взгляд, мо
жет пролить свет не только на генезис специфических черт со
держания и формы Корана, но и на ряд ключевых особенностей 
его понимания и толкования средневековыми мусульманскими 
авторитетами. 

В середине 1980-х г. А. Риппин призывал увидеть текст Ко
рана внутри сопНпиит о/1Иегагу ехрпепсе 1. Основной упор, тем 
не менее, был сделан им на необходимости изучения Корана 
внутри порожденной им литературной традиции, прежде всего 
литературы тафсйров, с учетом изменений в восприятии кора
нического текста, которые происходили на протяжении веков. 

Признавая плодотворность такого подхода для изучения ис
тории ислама и мусульманской цивилизации в целом, мы попы
таемся проанализировать место коранического текста внутри 
литературной традиции не порожденной им, а породившей его. 

Общеизвестно, что текст Корана как историко-культурный и 
литературный феномен возник не на пустом месте. Во Внут
ренней Аравии к VII в. уже несколько столетий создавались и 
передавались различные тексты, но лишь небольшая часть про
изведений последнего предисламского века дошла до нас в 
поздней передаче. Главным образом это племенная поэзия, пле-

А. К1ррт, «ТЬе Оиг'ап а* Пюгашге: реп 1а, ркГаИа апс1 рго.чрес1х», И111Ы1 Зоаау 
о/Мик11е Еаитет ЗгшПех Ви11егтщ Х/3 (1983), с. 4. 
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менные предания, пословицы и поговорки (ажал), небольшие 
фрагменты религиозных текстов. Попытаемся в интересующем 
нас аспекте, и, естественно, как в любой модели, значительно 
упрощая реальную ситуацию, кратко охарактеризовать каждый 
из этих видов текстов. 

Племенная поэзия потому и называется племенной, что об
служивала интересы одной родовой группы, противопоставлен
ные интересам других. Поэт был глашатаем племени, выразите
лем его «общественного мнения» и защитником его интересов. 
Термин ша'ир, как известно, означал тогда не только «поэт», но 
и «ведун», свою «связь» с потусторонним миром он использовал 
для магических действий во вред врагам и на пользу соплемен
никам. Именно такую роль играли традиционные жанры: хид-
жау («сатира», «поношение»), мадх («панегирик»), фахр («са
мовосхваление») 2 . Поэзия была направлена, как правило, «во 
вне», но сохранялась и передавалась внутри племени, была его 
ценным достоянием, которым хвастались, как знамя выставляли 
на ярмарках, как оружием пользовались на третейских судах. 
Такая функция поэзии обусловила существование общепонятно
го литературного языка, межплеменного поэтического койнё. 

Аравийские предания, дошедшие до нас шк Аййам ал- 'араб, 
также как и поэзия являлись племенными, но в отличие от по
следней они были направлены в основном не «во вне», а 
«внутрь» и представляли собой способ хранения и передачи 
коллективного исторического опыта предков, фиксации пле
менной истории. Во многом — это собрание прецедентов, вос
ходящих к рассказам третейских судей: здесь отфильтровывался 
опыт, важный для родовой группы, но имевший и «межплемен
ное значение». Аййам имели и «внешнюю» функцию, которая, 
однако, не была доминирующей. Главным образом, они явля
лись одной из основ осознания соплеменниками своей общно
сти, играя тем самым в некоторой степени роль этноконсолиди-
рующего и этнодифференцирующего фактора. Племенные пре
дания включали в себя стихи и боевые песни, обращения 
племенных военных предводителей (ед.: ка'ид, ра'йс, Ъкйд), 
вождей (ед.: саййид), речи племенных ораторов (ед.: хатиб)1, 
прорицателей (ед.: кохия), третейских судей (ед.: хакам), тексты 
договоров между племенами. 

Хотя Аййам были записаны лишь в VIII в., и характер пода
чи материала был искажен существовавшей тогда литературной 

21. СсЯсЫпег, АЫшпсИип^еп ~иг агаЫхсНеп Р1й1о1о$>11\ \ (Ье1с1еп, 1896), с. 17. 
3 По мнению Гибба. лишь ал-Джахиз в «Ал-Байан ва-т-Табиййн» сохранил для 

нас наиболее близкие к подлиннику образцы доисламской ораторской речи (см.: 
Н. А. К. СпЬЬ, «'АгаЫууа. Еаг1у АгаЫап ЫсегаШге», ЕпсусЬресНа о/ 1$1ат, 2пд еа\, 1 
(Ьек1еп, 1986), с. 585)' 
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нормой, в целом их можно рассматривать как весьма надежный 
источник, сохранивший до наших дней как содержание, так и 
важнейшие элементы формы т е к с т о в 4 , передававшихся изустно 5 . 

В рамках функционального комплекса племенная поэзия — 
племенные предания находили свое место и «пословицы» (ам
сал). Под термином масал объединялись собственно пословицы, 
выражения пословичного типа, мудрые изречения, формульные 
высказывания. В амсал сохранялась память о ярких событиях, 
достижениях предков, «провалах» противников. Они могли играть 
роль, сходную с ролью хиджа' или мадха. Ведь пословица — 
«это наибольшая кодированная единица, возникающая в речи, и, 
одновременно, самое короткое поэтическое сочинение» 6 . 

Одной из особенностей классических арабских амсал явля
ется обилие в них имен собственных. Амсал возвеличивали до
стоинства соплеменников, закрепляя их имена в народной па
мяти («Щедрее, чем Хатим», «..., чем Ка 'б б. М а м а » ) 7 , едко вы
смеивали недостатки противников, быстро превращая имена наи
более одиозных лиц в нарицательные («Скупее, чем Мадир») 8 . 
Амсал часто воспринимались как заключительная отсылка к не
кой известной, но пропущенной истории, являясь «морализиру
ющим посылом самого рассказа. Или, наоборот, пословица ка
жется зерном самого вымысла.. . может закрывать или открывать 
действительное или вымышленное повествование, „не бывший, 
но вполне возможный эпос", согласно лаконичному утвержде
нию Юрия Олеши. . .» 9 . 

Пословицы часто обыгрывались в поэзии, а удачные поэтиче
ские строки становились пословицами. Масал бытовал, как пра
вило, с коротким комментарием, легко обращаясь в емкий рас
сказ, во многом сходный с племенными преданиями 1 0 : «Быстрее, 
чем Худаджа, мужчина из бану 1 абс . Его послали 'абситы, когда 
был убит ь Умар б. 'Умар б. Гуде, чтобы предостеречь их народ» и . 

4 Р. К о з е т Ы , ШзМгу о/МизИт Шаюпо^гарНу (ЬеШсп, 1952), с. 17—22. 
3 ЕСТЬ некоторые свидетельства того, что в I V — V вв. в Аравии существовала 

практика создания «книг племени» (китаб [диван] ал-кабйла), которые включали в 
себя как сообщения о битвах и победах племени (материал, обычный для «Аййам»), 
так и стихи племенных поэтов (I. 5паЫс1, Ву^апгшт апй (Не АгаЬх иг й\е РоипН Сеп-
гигу (>УазЫп§№п, 1984), с. 448—455). 

6 Р. Якобсон, Язык и бессознательное (Москва, 1996), с. 97. 
7 Абу СаТщ (Абу Са*д) Манс>р б. ал-Хусайи ал-Абй, Китаб нащ) ад-дурр, ру

копись С-679 СПбФ ИВ РАН, л. 27а, 11; л. 26а, 13. 
8 1Ый., л. 26а, 4. 
1 ) Якобсон, ор. си., с. 98. 

1 0 Исследования показали, что истории, сопровождающие масал, в большин
стве случаев позднего происхождения (см.: К. ЗеПпепп, Ше К1ашхсН-агаЫч'Неп 
Зрпсп\ь'дг1ег5ашт1ип§еп тх Ьехопйеге аЧе йен АЬй 'ИЬаШ (Тпе Иа&ие, 1954), с. 27— 
44). Однако в несколько ИНОЙ форме, с другими реалиями, именами и т. п. они мог
ли существовать и изначально. 

1 1 Абу Са'йд, ор. си., л. 27а. 
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«Бестолковее, чем Рабй 'а ал-Бакка' («Плакса»). Это Рабй'а 
б. "Амир б. Рабй 'а б. Са 'са ' а . Будучи мужчиной, он увидел свою 
мать под ее мужем и заплакал, думая, что тот убивает ее. По
этому он плакал и кричал, а ему сказали: „Самая легкая «смерть» 
женщины под мужем*'» 1 2 . 

Существовало, конечно, и множество «нейтральных» к меж
племенным отношениям пословиц и поговорок. Однако, по-ви
димому, их значительное большинство также передавалось и со
хранялось в рамках племени, намекая на известных соплеменни
кам лиц, на события племенной истории, отражая круг внешних 
контактов, специфику языка и «племенной культуры». Не случай
но в старейшем из дошедших до нас сборников амсал — «Ки
таб ал-амсал» ал-Муфаддала б. Мухаммада ад-Даббй (VIII в.) — 
тексты амсал сгруппированы по племенному признаку, а не по 
тематическому, как в более поздних сборниках 1 3 . 

Несколько отличную группу представляют собой нравоучи
тельные изречения общеэтического порядка. Имеются сообще
ния о том, что в доисламской Аравии бытовали листы (сухуф) 
таких изречений, приписываемых легендарному Лукману б. * Аду 
ал-Му'аммару ал-Хакйму («Долгожителю», «Мудрецу»), а также, 
по-видимому, исторической личности третейскому судье тами-
миту Аксаму б. Сайфй — «мудрецу арабов» (хакйм ач- 'араб)14. 
Лукману приписывали участие в создании Марибской плоти
ны !-\ По преданию, Мухаммаду однажды показали свиток (мад-
жачла), содержавший мудрость Лукмана 1 6 , при этом собесед
ник Пророка якобы противопоставлял свой свиток записям про
поведей Мухаммада. Отсутствие самих текстов, смутность пре
даний о них не позволяют однозначно определить их место в 
общем контексте предисламской словесности. Возможно, что в 
чем-то они смыкались с текстами религиозного содержания. 

Последние дошли до нас в несравнимо меньшем объеме, чем 
поэзия, племенные предания или амсал. И этому есть одно объ
яснение: ранний ислам и Коран как результаты развития обще
ственного и религиозного сознания аравийского общества, при
ведшего к возникновению нового качества, явились отрицанием 
предшествующего опыта. Это проявилось, в частности, в почти 

1 2 Абу Са к йд, ор. си., л. 266. 
1 3 2е1Ше1Гп, ор. си., с. 47. 
1 4 I. СоШ^Ьег, МикаттесктисПе ЗшсПеп, п (На11е, 1890), с. 204—205; 5е11пе1т, 

ор. си., с. 25, 41, 141; N. АЬЬоГ, ЗпиИех т АгаЫс Шегигу Раруп. Уо1. //: ()игатс Сот-
тепииу ат\ ТгасШюп (СЫса«о, 1967), с. 5—6; О. Ошаз, «АгаЫс \м5(1от Псегашге: 
патгеапс! зсоре», ^игпа1 о/(Не Атепсап Опеппй Зос'шу, С1 (1981), с. 50—54, 57—58. 

1 3 В. НеПег— (Ы. А. 5п11тап), «Ьиктап», Епс\с1ораеаИа о/Шат, 2пс1 ес1.. VI (Ьеь 
ёеп, 1986), с. 811. 

1 6 Ибн Хишам, Ас-сйра ан-набавиййа, (Каир, 1955), 1, с. 427; Аппа1ех срюххспр-
хи АЬа 0}а}аг Мо1шттес1 Шп Э]аг1г а!-ТаЬап сит аШх. ес1. М. ]. с!е Сое]е. Зепе^ 1—3 
(и»аип1 В а т у о ш т , 1879—1890), 1, с. 1208. 
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полном исчезновении религиозных текстов предисламского пе
риода. Тем не менее зачастую по косвенным данным мы хотя бы 
в общих чертах можем составить себе представление об их роли 
и основных составляющих. 

Кахинская традиция, существовавшая в Аравии до ислама, 
многократно привлекала исследователей, обращавших внимание 
на близость к ней ряда коранических откровений 1 7 . 

Проблема существования в доисламской Аравии арабоязыч-
ных переводов библейских текстов породила значительную ли
тературу, но до сих пор далека от окончательного решения. Не 
вдаваясь в детали дискуссии 1 8 , приведем лишь некоторые фак
ты. Христианский характер древнейших датированных арабских 
надписей позволяет высказать предположение, что система письма, 
известная нам как арабская, наравне с многими другими подоб
ными системами на Востоке, была, возможно, разработана хри
стианскими миссионерами и возникла в районе ал-Хйры или 
Анбара 1 9 . Не случайно, что одними из первых, кто стал писать 
по-арабски, традиция называет Зайда б. Хамада (ок. 500 г.) и его 
сына знаменитого поэта *Адй б. Зайда, живших в ал -Хйре 2 0 . 
Считается также, что лучшим оратором доисламского прошлого 
был Кусе б. Са 'ида ал-Ийадй, также связанный с аравийскими 
христианами ( в о з м о ж н о — Н а д ж р а н а ) 2 1 . Анализ вошедших в 
Коран версий новозаветных сюжетов указывает на возможное 
знакомство аравитян с рядом таких текстов христианского куль
турного круга, как «Протиевангелие Иакова», «Евангелие детст
ва», «Евангелие от псевдо-Матвея» 2 2 . 

В Дамаске были найдены четыре пергаментных листа, на ко
торых арабский текст стихов 77-го псалма передавался грече
скими буквами. Издатель датирует текст IX в., однако такие спе-

1 7 См.: ч. I, гл. 4. 
1 8 N. АЬЬо1, ЗшсИеа иг АгаЫс Ьиегагу Раруп. Уок I: Н'Шопса1 Техт (СЫса§о, 

1957), с. 46—50; Сагга с1е У а и х — [О. С. Апа\уаП], «1пр1», ЕпсусЬраей'ш о/ 1х1ат, 
2пс1 е<±, 111 (Ье1с1еп, 1986), с. 1205; СИ. КаЬт, «'АгаЫууа. (II). Тпе Ьиегагу \шщиа&. 
(1). С1а551са1 АгаЫс»; ккт, 1, с. 564; К. С. Кпоигу, «фис^ися гсПехюпз хиг 1а рге-
ггпёге ои 1е$ ргегшёгея В1Ые* АгаЬез», Е'АгаЫе ргеЫат'щие е( поп етпгоптеш ки-
юг'щие а сикиге! (Ас1е§ аи СоПоцие ае 51гаяЬоиг«. 24—27 зшп 1987. Ес1иё$ раг Т. Рапа" 
(Ьс1(1еп, 1989), с. 550—561. Во введении к «Гексапле» Оригена (III в.), говорится, 
что автор использовал в своем труде переводы Библии па «халдейский и арабский» 
языки. Под первым подразумевался сирийский язык, что Оритеи обозначал вторым 
термином, остается неясным. См.: А. Р. Ь. Всс.чюп, «Васк«гоипс1 Сорюь», АгаЫс 11\е-
гагиге ю гке Епс1 о/гке С/таууай Репой, сс1. А. Р. Ь. Веской, Т. М. .1опп$1опе, К. В. 5е-
д е а т , апс! С. К. $ т к п (СатЬпс1§е, 1983), с. 23; $паЫс1, ор. си., с. 418—419. 422— 
430,515—517. 

1 9 N. АЬЬсд, Тке РЬе о} хке Ыог\к АгаЫс 5спр1 апй /лу 0.игап\с Оече\ортеп\ 
(СЫсаео, 1939), с. 5. 

2 0 Абу-л-Фарадж ал-Исфаханй, Китаб ал-агани, \\ (Каир, 1345), с. 100—102. 
" 1 А. Сгоптапп, АгаЫаске РаШоцгаркк (\Лсппа, 1971), и, с. 7—33; 5паЫа\ ор. 

си., с. 409—422; СЬ. Ре11ас, « К и и Ь. ЗгПиа», Епсус1ораесПа о/Шипи 2пс1 ес1., V (Ьег-
с!еп, 1986), с. 528. 

— М. Б. Пиотровский, Коранические сказания (Москва, 1991), с. 113—125. 
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ц и ал исты как, Бернард Левин и Набиа Эббот, считают, что он 
относится, вероятно, к V I в . 2 3 А. Баумстарк придерживался мне
ния, что рад рукописей, содержащих арабские переводы биб
лейских текстов, следует датировать доисламским периодом. 
Ему активно возражал Г. Г р а ф 2 4 {рис. 1). Существуют косвен
ные доказательства того, что, возможно, уже в IV в. в Ираке и 
Сирии могла практиковаться литургия на арабском языке, кото
рая включала соопгветствующие ново- и ветхозаветные т е к с т ы 2 5 . 

Стихи предисламских поэтов, особенно поэтов-монотеистов, 
содержат множество библейских параллелей, заслуживающих осо
бого и з у ч е н и я 2 6 . 

Указывают на почти дословную близость ряда коранических 
айатов, соответствующим библейским стихам (21:105 — 
Пс. 37 :29 ; 5 :45 — Исх. 21:23—25; Лев . 27: 17—20). 

Предварительные наблюдения над вошедшими в раннюю му
сульманскую экзегетику вариантами аравийских эпических пре
даний, зафиксированных Кораном, показывают, что, по-види
мому, еще д о ислама они претерпели христианскую обработку. 
Здесь, однако, требуется специальное исследование. 

Существовала и таинственная секта предисламских «сабиев» 
{ас-саби'а), название которых традиционно поясняли как «те, кто 
читает или пишет книги». В этой связи любопытно, что и самого 
Мухаммада первоначально называли ас-сабй21. 

Для нас важно отметить, что в Аравии, где религиозное яв
лялось во многом синонимом этническому, религиозные тексты 
такого рода обслуживали интересы тех этносоциальных групп, 
которые исповедовали соответствующую религию. Специфика 
их бытования во многом была обусловлена этнической разоб
щенностью аравитян. 

2 3 Веезюа, ор. си., с. 49. 
2 4 А» Вашп51агк, «Оаз РгоЫет е т е з Уоп$1агт$спеп спп$Шспеп агаЫзсЬеп Зсппи-

№т$ т АгаЫзспег $ргаспеп», Ыапйса, IV (1931), с. 562—575; $. Спигил, «Тпе Оо$-
ре1 т АгаЫс: ап ещшгу 1М0 я$ арреагапсе т гпе Пг$1 АЬЫшй сепшгу», Опетз СНш-
папих, ЬХ1Х (1985), с. 126—167. 

2 > $паЫс1, ор. си., с. 435—443; ср.: С. Ш т § , ОЬег йеп Ог-()игап. Апзапе гиг 
К.есоп51гикгюп йег чогШатиск-сктйккеп 51горкепИес1ег ип Когап (Ег1аш*еп, 1974). 
См. также любопытную попытку Крнстофа Хегера реконструировать домспшиский 
христианский гимн на основе суры 96 (Ьир://Ьоте.1-опПпе.с1е/Ьоте/СЬл81орЬ.Не§ег/ 
поте.пнп). 

2 6 Ср. стихи, приписываемые 'Адй б. Зайду. См. выше: ч. 1, гл .2 . Н. Эббот, 
размышляя о методике решения проблемы существования доисламской арабской 
Библии, предложила комплексное изучение библейских цитат из арабских рукописей 
VII—IX вв. На наш взгляд, серьезный интерес, принимая во внимание всю важ
ность проблемы фальсификации, представляло бы изучение соотвегствующих сти
хов предисламских поэтов. См.: .Г XV. Н1г5СпЪег°, ЛкИаске ипй СкпзгИхске кекгеп \т 
УОГ- ипй/гикЫатискеп АгаЫеп (Кгако\у, 1939); Пиотровский, Коранические ска
зания, с. 51—52, 182, примеч. 4. 

2 7 N. АЫххи ЗшЛех, \>о1. и, с. 7. 
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СМждсвоего паогкДо^! | : * в 

Рис. 1. Л. 956 из датируемой XI в. греко-арабской рукописи Псалмов Давида 
(Мазалшр ли-Давуд ан-Иаби) на пергаменте из собрания С116Ф ИВ РАН, 
шифр С-868 (21 X 15.5 см). Остается открытым вопрос, существовали ли 
в доисламской Аравии арабские переводы ветхо- и новозаветных текстов 

Возможно, в ал-Хйре, Наджране, Йасрибе или где-то еще и 
существовали религиозные тексты на арабском языке, записанные 
при помощи еврейского или греческого алфавитов (несовершен
ство арабского письма вполне проявилось и значительно позд
нее — в ранней истории коранического текста). Большое коли-
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чество терминов эфиопского и южноаравийского происхожде
ния, зафиксированных в «христианских» фрагментах Корана, 
указывает, на наш взгляд, на юг Аравии как основной источник 
христианской проповеди в Хиджазе. Здесь можно вспомнить и 
об эфиопской хиджре2*. Однако данные источников свидетель
ствуют о том, что библейские и околобиблейские легенды, пре
дания и сюжеты бытовали в Аравии в первую очередь изустно. 

Накануне выступления Мухаммада и в период его пропо
веди в Аравии были люди, которые признавали принцип едино
божия, не считая себя христианами или иудеями. Одни из них, 
те, кто не претендовал на прямой контакт с божеством и не впа
дал в экстатические трансы, известны, очевидно, как ханйфы. 
Других мусульманская традиция назвала «лжепророками». Су
ществовал и промежуточный в а р и а н т — противник Мухаммада 
поэт Умаййа б. Абй-с-Салт, полу-ханйф, полу-«лжепророк». Му-
сайлима. Саджах, Тулайха, ал-Асвад, Ибн Саййад произносили 
проповеди, обращенные к своим адептам. После Умаййи остал
ся диван стихов, приписываемых ему. Анализ этих стихов, а 
также косвенных данных о «лжепророках» позволяет сделать 
важный для нас вывод: тексты, создаваемые ими, уже изначаль
но предназначались ограниченной аудитории. Мусайлима об
ращался к жителям Иамамы; своим соплеменникам-ханифитам, 
кочевникам-тамимитам читала свои проповеди пророчица Сад
жах; действовавший в Неджде Тулайха обращался к племени 
асад; в жителях Йемена видел своих последователей ал-Асвад; 
мединские иудеи были аудиторией Ибн Саййада; Умаййа был 
ша'иром племени сакйф. Сказать что-то конкретное о произно
симых в то время проповедях, однако, почти невозможно. То 
немногое, что дошло до нас, безусловно, указывает на их связь с 
кахинской т р а д и ц и е й 2 У . 

Итак, что объединяет все эти виды текстов, существовавших 
в Аравии времен Мухаммада: племенную поэзию, племенные 
предания, амсал и тексты религиозного содержания? Они быто
вали по большей части изустно, в первую очередь в рамках кол
лектива соплеменников, аккумулируя накопленные племенем 
культурные и религиозные традиции, его коллективный опыт, 
памятные события истории, воспоминания об участниках этих 
событий. Хотя поэзия и имела авторский характер, она, как и 
другие виды текстов, по своей функции сближается с фольк
лорными произведениями, существование которых, по опреде-

2 8 М. Б. Пиотровский, «Об эфиопской хиджре». Эфиопские исследования (Мос
ква, 1981). 

2 9 Мет. «Пророческое движение в Аравии VII в.», Ислам: религия, общество, 
государство (Москва, 1984), с. 28—35. 
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лению специалистов-фольклористов, «предполагает усваиваю
щую и санкционирующую его группу, обеспечивающую „пред
варительную цензуру коллектива"» 3 0 , хотя «все [фольклорные] 
тексты — по крайней мере тексты данной традиции — описы
вают один и тот же мир» ^ . 

К таким текстам были близки и проповеди самого Мухам
мада, пока он обращался лишь к своим соплеменникам. Однако 
по мере того, как они все более ожесточенно отвергали его при
зыв, Мухаммад, уверенный в истинности своей пророческой 
миссии, стал искать себе последователей вне Мекки. С этими 
поисками были взаимосвязаны и его размышления о происхож
дении человека—людей. Пришло осознание того, что все лю
ди — «сыны Адама» (бану адам)32. 

Логика развития как внешних событий, так и размышлений 
Пророка привела к хиджре, ознаменовавшей окончательный 
разрыв с соплеменниками и возникновение новой точки отсчета 
в его проповеди. Мухаммад стал обращаться к потенциально не
ограниченной аудитории, в то время как функциональные осо
бенности предисламской словесности были обусловлены племен
ной дискретностью жителей Аравии. Произошел качественный 
скачок: от поэзии Коран унаследовал главное — ее «внешнюю» 
функцию, функцию «оружия» в борьбе с противниками, связан
ную с представлением о магической силе стиха. Именно так, как 
конкретное оружие, способное принести Мухаммаду победу, 
воспринимались при жизни Пророка его проповеди, призывы и 
проклятия. Они обладали тем большей силой, что в сознании 
современников принадлежали не поэту, связанному с потусто
ронними силами, а самому могущественному божеству. Победы 
мусульманского оружия способствовали закреплению представ
лений о магической силе проповедей Мухаммада. Магические 
суры Корана (112, И З , 114), проклятия Абу Лахабу и другим 
врагам (111, 108) генетически связаны в том числе и с соответ
ствующими функциями доисламской поэтической традиции. 
Как и поэзия, Коран создавался на общепонятном языке. Не вы
зывают сомнения близость их художественных приемов, един
ство образной системы, в ряде сур используются стихотворный 
размерраджаз и традиционные сюжетные мотивы. 

• П. Г. Богатырев, Вопросы теории народного искусства (Москва, 1971), с. 232. 
3 1 Г. А. Левинтон. «Замечания к проблеме „литература и фольклор"», Труды по 

знаковым системам, VII (Тарту. 1975), с. 77. В этом отношении типологически 
близкая ситуация сложилась в ранпесредиевековой Японии, где прослеживается 
сходное соотношение синтоистского фольклора и буддистской проповеди (см.: 
А. Н. Мещеряков, «Изображение человека в раниеяпонской литературе», Человек и 
мир в японской культуре (Москва, 1985), с. 29). 

3 2 См. выше: ч. 1, гл. 2. 
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Часто Коран напрямую перекликается с поэзией, заимствуя 
ее образность и страстность. В айатах 80:34—36 речь идет о 
Судном дне: «В тот день убежит муж от брата, и матери, и отца, 
и жены, и сыновей». А вот фрагмент боевой песни, дошедшей 
до нас в одном из преданий цикла «Аййам ал- 'араб». Здесь речь 
идет о битве с врагом: «Кто из вас убежит, тот убежит от жены 
своей, от покровительствуемого своего и убежит от друга!» 

Коран унаследовал главное и от племенных преданий, став 
основой осознания мусульманами своей новой общности. Пред
ставление о преемственности кровнородственной (мы сопле
менники, у нас одна кровь, общий прародитель, общие герои) 
подменяется в Коране идеей преемственности духовной (мы ис
поведуем одну веру, у нас общий религиозный закон, который 
ниспослан через Пророка — руководителя общины; наша исто
рия — история обращения Бога к людям через пророков). Тут 
был воспринят религиозный опыт аравийских иудейских и хри
стианских общин. Очень важной представляется глубинная 
связь Корана и преданий цикла Аййам, основанная на общем ха
рактере осмысления событий. Мухаммад во многих случаях 
строит систему доводов в пользу нового вероучения, отталкива
ясь от прецедента: гибели-наказания «древних народов», роли 
пророков-посланников и т. п. 

Коранические клятвы и фрагменты, начинающиеся с иза 
(«когда»; например, 82 : 1, 84: 1) демонстрируют явный паралле
лизм с языком, стилем и внутренней логикой дошедших до нас 
текстов договоров между аравийскими племенами доисламских 
времен. Так в тексте соглашения, заключенного дедом Пророка 
Мухаммадом 'Абд ал-Мутталибом с главами бану *амр хуза 'а 
читаем: «Они заключили договор и соглашение, что, пока солн
це восходит над [горой] Сабйр, пока верблюды в пустыне кри
чат от жажды, пока человек совершает малый хаджж в Мекку, 
между ними будет союз, союз на все время, конца которому нет, 
на все время, которое будет подтверждать солнце своим восхо
дом, а ночная темнота — своим наступлением» 3 4 . 

Сюда легко подобрать коранические параллели: «Клянусь 
смоковницей, и маслиной, и горою Синаем» (95: 1—2); «Когда 
солнце будет скручено, и когда звезды облетят, и когда горы 
сдвинутся с мест, и когда девять месяцев беременные верблю-

Аййам ал- 'араб фй-л-джахипиййа. Та'лнф Мухаммад Ахмад Джад ал-Маула 
Бак, 'Алй Мухаммад ал-Баджави, Мухаммад Абу-л-Фадл Ибрахйм (Каир, 1942), с. 32. 

3 4 Мы следуем за переводом Р. Б. Сарджанта, по мнению которого, общее со
держание текста, е г о лексика, исторический контекст заставляют считать е г о в це
лом аутентичным, (см.: К. В. ЗецеаШ, «Раси; апс! 1геапе5 т рге-Ыатю АгаЫа», Сат-
Ъги1$е Н'шогу о/АгаЫс Ыхегашге (СатЬпс1°е, 1983), и с. 129—130). 
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дицы будут без присмотра. . .» (81: 1—4); Клянусь горой, и кни
гой, начертанной на свитке развернутом, и домом посещаемым» 
(т. е. Ка'бой. — Е. Р.) (52: 1—4); «Клянусь утром и ночью, когда 
она густеет!» (93: 1—2). 

Амсал широко использовались Мухаммадом 3 5 : «Мы привели 
людям в Коране всякие амсал, но большинство людей упорству
ет, чтобы быть неверными»* (17:91; см. также: 18 : 52; 30: 58; 
39 :28). Амсал приводились Пророком и в подтверждение своих 
доводов — для своих последователей, и в полемике — против 
оппонентов (13: 18; см. также: 16 : 62; 7 : 76). Последние не оста
вались в долгу (17:51): «Посмотри, как они приводят тебе 
амсал и заблудились и не могут найти дорогу»*. 

Не всегда использование амсал в проповеди было удачным. 
Это порождало ехидные реплики противников и вынуждало Му
хаммада пускаться в дополнительные пояснения (2 : 24): «Поис
тине, Аллах не смущается приводить некоей притчей (масал) 
комара... А те, которые уверовали, знают, что это истина от их 
Господа. Те же, которые неверны, скажут: „Что желает Аллах 
этим, как притчей (масал)Т* Он вводит этим в заблуждение мно
гих и ведет прямым путем многих. Но сбивает Он этим только 
грешников». 

Мухаммад подчеркивает свое исключительное право на ис
пользование шмсал (16:76): «Не приводите же Аллаху амсал. 
Поистине, Аллах знает, а вы не знаете!»* Далее (16:77—78) 
следуют амсал, «приводимые Аллахом». 

События недавней истории, победы и поражения мусульман 
и их противников становились в контексте проповеди Мухам
мада примером, образцом, нравоучительным преданием и боже
ственным назиданием (16:113): «И Аллах приводит притчей 
(масач) селение, которое было мирно, спокойно; приходило к 
нему пропитание благополучно изо всех мест, но оно не при
знало милостей Аллаха, и тогда дал вкусить ему Аллах одеяние 

З э Кораническим амсал в порядке постановки проблемы посвящена статья 
Фр. Буля, долгое время остававшаяся, насколько нам известно, едва ли не единст
венной серьезной работой по этой теме (см.: Р. ВиЫЧ «ОЬег Усг&1с1спип#сп ипс1 
С1е1спт5зе ип Оиг'ап», Ааа ОпептИа, II (1924), с. 1—11). Амсал в Коране н ха-
ойсах посвящен и ряд средневековых мусульманских сочинений (ЯеПпепп, ор. с//., 
с. 20). Эта т е м а — одна из наиболее популярных среди современных мусульман
ских ученых (см., например. Маусу 'ат ал-амсал ал-Кур'аниййа. 'Га'лиф Мухаммад 
*Абд ал-Ваххаб 'Абд ал-Латйф (Каир, 1993—1994); Мухаммад Джабпр ФаГШад, Ал-
Амсал фй-л-Куран ал-карйм (Багдад. 1988); Самих 'Атиф аз-Запп, Ал-Амсал ви-л-
мисл ва-л-тамасул ва-л-мусулат фй-л-Кур 'ал ал-карйм маджма' ал-дайан ал-хадщ-
(Бейрут, 1987)). Серьезная попытка рассмотреть коранические амсал и рамках об
щего исследования семантических, структурных п стилистических особенностей 
фразеологии Корана предпринята В. Д. Ушаковым (В. Д. Ушаков, Фразе ал огня Ко
рана (Москва, 1996), с. 100—113). Практическое значение имеет составленный им 
«Индекс коранических фразеореченнй» (ШШ., с. 167—188). 
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голода и боязни за то, что они совершили». Судьба Мекки, пре
жде благополучной и процветающей, позднее пострадавшей от 
последствий конфронтации с Мухаммадом, стала являть собой 
сначала для слушателей Пророка, а затем и для читателей Свя
щенной книги образец божественного промысла, сохраненного 
для назидания людям. 

Мухаммад использовал известные слушателям амсал, на
сыщая их новым содержанием. Его проповеди приобретали об
разность и остроту: «Те, кому было дано нести Тору, а они ее не 
понесли, подобны ослу, который несет книги» (62 : 5). 

Иногда л и ш ь сопоставление текста Корана с дошедшими до 
нас амсал способно пролить свет и на содержание кораниче
ского фрагмента, трактовка которого традиционно вызывала за
труднения (16 : 94): «Не будьте таковы, как та, которая расстрои
ла свою пряжу (накадат газлаха) после того, как укрепила ее на 
нитки. Вы свои клятвы обращаете в обман между вами, потому 
что одна группа из вас многочисленнее другой. Аллах только 
испытывает вас этим, и он разъяснит вам в день воскресения то, 
в чем вы разногласили»*. 

Сборники амсал36 донесли до нас масал: ахраку мин накыда 
газлаха ( в а р и а н т — ахраку мил накиса газлаха): «Бестолковее, 
чем та, которая распустила свою пряжу». Вполне традиционная 
поговорка, бытовавшая до ислама, после того как она была за
фиксирована Кораном, обросла подробностями. Комментаторы 
стали приводить имя этой женщины-корейшитки: Умм Райта 
бинт Ка 'б б. С а ' д б. Тайм б. Мурра. А речь в этом айате, судя 
по всему, идет о конфликте, возникшем в Медине между му-
хаджирами и апсарами, который грозил серьезно ослабить по
зиции мусульман в целом. Приводя известную всем пословицу, 
Мухаммад как бы говорил: «Столько сил затрачено на объеди
нение! Любой раскол, любые распри между мусульманами на 
руку лишь врагам. Не становитесь похожими на эту глупую 
женщину, столько трудившуюся и оставшуюся ни с чем!» 

Важно отметить, что в использовании формы масал, в при
зывах сопоставлять, сравнивать, которые пронизывают всю про
поведь Мухаммада , проявляется специфическая форма мышле
ния, когда доказательством был предметный образ, сравнение, а 
не логическое построение. 

В Коран вошла и традиция, связанная с бытованием в Ара
вии нравоучительных изречений общеэтического порядка. Осо
бый интерес здесь представляют айаты 16—18 суры 31, восхо-

3 6 МаджмсГ ал-амсал, ли-Абй-л-Фалл Ахмад б. Мухаммад ан-Пйсабурй ал-
ма круф би-л-Майданй (Каир, 1310 г. х.), с. 172; Абу Са'йд, ор. с/7., л. 29а. 
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дящей, очевидно, к изречениям Лукмана, чью мудрость про
славляли Имру'-л-Кайс, ан-Набига, Тарафа, а л - А ' ш а 3 7 : «Вот ска
зал Лукман своему сыну, увещая его: „О сынок мой! Не прида
вай Аллаху сотоварищей: ведь м н о г о б о ж и е — великая неспра
ведливость". И завещали Мы человеку его родителей. Мать но
сит его со слабостью поверх слабости, отлучение его — в два 
года. Благодари Меня и твоих родителей: ко Мне возвращение. 
А если они будут усердствовать, чтобы ты придал Мне в сото
варищи то, о чем у тебя нет никакого знания, то не повинуйся 
им. Сопровождай их в этом мире в добре и следуй по пути тех, 
кто обратился ко Мне. Потом ко Мне ваше возвращение, и я со
общу Вам о том, что вы совершали. „О сынок мой! Если это бу
дет на вес горчичного зерна и будет в скале, или в небесах, или в 
земле, — Аллах выведет его. Поистине, Аллах мудр и сведущ! О 
сынок мой! Выстаивай молитву, побуждай к благому, удерживай 
от запретного и терпи то, что тебя постигло, — ведь это из твер
дости в делах. Не криви свою щеку пред людьми и не ходи по 
земле горделиво. Поистине, Аллах не любит всяких гордецов, 
хвастливых! И соразмеряй свою походку и понижай свой голос: 
ведь самый неприятный из голосов — конечно, голос ослов"'». 

Важно, однако, отметить, что нигде в Коране не упомянута 
связь Лукмана с племенем 4 ад, ничего не говорится о его долго
летии и участии в сооружении Марибской плотины. В то же 
время можно отметить ряд соответствий коранического текста 
афоризмам Ахикара (араб. Ал-Хайкар , рус. Акир П р е м у д р ы й ) 3 8 , 
восходящим к древней ближневосточной традиции. Ал-Хайкара 
упоминает и доисламский поэт-христианин 'Адй б. З а й д З У . Оче
видно, еще д о ислама приходившая в Аравию мудрость такого 
рода могла связываться с именем Лукмана. Айаты 20—34 и, 
особенно, айат 27 (несколько более поздний), которые следуют 
за приведенными выше и соответствуют им стилистически, име
ют параллели в еврейской т р а д и ц и и 4 0 . Здесь можно легко выде
лить элементы собственно коранические, где декларируются еди
нобожие, обязательность молитвы, подчинение установленным 
среди мусульман правилам и ограничениям. Традиционная форма 

- I Ногоукг, Когаписке Цтепискип^еп (ВегПп; 1&\руА& 1926), с. 133—135; 
С. Н.Тоу, «Тпе Ьоктап-1е«епс1», ./опта! о/ 1ке Атепсап Огкпш! 8<>ае1у\ ХШ (1889), 
с. 172—176; Ь. Ьегоу, <ЛЧе, ргсеер1еа с 1 1 е $ 1 а т е ш с1е Ьоктап», Ке\чгс ск ГОпсш скгс-
Неп, XIV (1909), с. 225—255. 

3 8 Р. С. СопуЬеаге, }. К. Н а т з , А. 5. Ьемя, 77/<- $югу о/ АШкаг (СатЬпс1^е, 
1913). С. 1х\У1 (арабский текст, с. 4, И) . 

3 9 Т. ЫбШеке, «итепшспип^еп х и т АсЫкаг-Котап, АСУ/ Ооп.ч РкИ.-кш А7., 
N. Р., Х1У/4 (1913), с. 25,37. 

Н. и $1агск апс! Р. Ва1егЬеск, Коттешаг :.ит Ыеиеп Теаштет сшх Тикти! ши( 
МЫгазк, п (Митсп, 1956), с. 587; В. НеПег— (Ы. А. ЗиПтап), пр. ск., с. 811—812. 
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нравоучительных изречений, приписываемых мудрецу Лукману, 
наполнялась важным для Пророка содержанием. 

Такая ситуация характерна для Корана в целом и отражает 
сложное переплетение идей, легенд, сюжетов, образов, сосущес
твовавших в культуре и религиозном сознании жителей предис-
ламской Аравии. К началу VII в. многие из этих легенд и образов, 
восходящих к общему для древнего Ближнего Востока культур
ному фонду и имевших многочисленные параллели в Библии, 
околобиблейской литературе, апокрифах, уже воспринимались в 
Аравии как свои и связывались с местными культурными героя
ми. Мухаммад во многих случаях лишь отсылал своих слушате
лей к известным им сюжетам, вводя, однако, в последние ряд 
элементов, соответствовавших «текущим задачам» или общему 
пафосу проповеди. При этом, когда было необходимо, выделялся 
аравийский элемент, в других случаях, как в айатах, связанных с 
Лукманом, в качестве фона звучала идея о единстве древней муд
рости, объединявшей мусульман и «людей Писания». 

В Коран вошло и множество религиозных сказаний, восхо
дящих к библейскому кругу и бытовавших, как мы видели, в 
разных формах до ислама. Эти, теперь уже коранические, сказа
ния, однако, нельзя считать только заимствованными из ветхоза
ветной или околобиблейской апокрифической литературы, из 
современной Пророку литературы христианского культурного 
круга (легенда о «семи спящих отроках», «роман об Алексан
дре»). Часто заимствовалась лишь форма, которая использова
лась для адекватного воплощения идей, проповедовавшихся Му
хаммадом. 

Попытаемся пояснить это двумя примерами. Так, айаты 19: 5— 
6 являются молитвой Закарййи и косвенно восходят к соответ
ствующему месту (Лук., 1) евангельского повествования: «И я 
боюсь близких (ал-мавалй) после меня, а жена моя бесплодна; 
дай же мне от Тебя наследника (валй)\ Он наследует мне и на
следует роду (ал) Йа 'куба» (ср.: 4 :37) . Термин ал обозначает 
здесь индивидуальный род, линию предков и потомков Иа 'куба . 
Под словом мавалй тут подразумеваются мавалй рахм, члены 
одной 'ашйры, те , кто, согласно доисламской правовой практике, 
имел право на наследование имущества одного из сородичей. 
Эти стихи говорят о нежелании Закарййи отдавать свое наследство 
непрямым кровным родственникам. Он мечтает передать все 
индивидуальному роду (ал). Налицо конфликт между ал и 'ашйра, 
характерный для среды купцов-мекканцев и не имеющий ни ма
лейшего отношения к евангельскому рассказу. Мухаммад переос
мысливает новозаветный сюжет, наполняет его содержанием, 
понятным слушателям. Вкладывая в уста Закарййи эти слова, он 
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тем самым создает прецедент для решения конфликтной ситуа
ции, постоянно возникавшей в торговом обществе Мекки. 

Другой пример. В айатах 38: 20—23 Мухаммад пересказыва
ет библейскую историю (2 Цар., 12, 1 и сл.) о Давиде и пророке 
Нафане: «А дошел ли до тебя рассказ о врагах?.. Вот они вошли 
к Давуду... Сказали они... „[мы] — два врага — один из нас зло-
умыслил на другого. Рассуди нас по истине... Вот э т о — брат 
мой (ах), у него девяносто девять овец, а у меня одна овца. И 
сказал он: «Поручи мне е е ! » — и победил меня в речи". Сказал он 
[Давуд]: „Он обидел тебя, прося твою овцу к своим. Ведь многие 
из совладельцев (ач-хулапш) злоумышляют друг на друга. . ."»*. 

Здесь термин ал-хулата обозначает круг родственников, 
имевших, согласно традиции, право на совладение имуществом, 
в данном случае скотом. Родственники, между которыми идет 
тяжба, названы «братьями» (ах), и, хотя термин ах может иметь 
значение «соплеменник», тут, по-видимому, говорится о родных 
братьях. В канву библейского сюжета Мухаммад вкладывает 
ситуацию, типичную для мекканского общества: распад патри
архальной семьи, неравный дележ имущества между входивши
ми в нее малыми семьями, братьями, которые становятся «вра
гами» и «злоумышляют друг на друга». 

Перечень таких примеров можно было бы легко продолжить. 
Практически все коранические истории о библейских пророках 
и патриархах во многом представляют собой описание ситуа
ций, возникших у Мухаммада в Мекке и М е д и н е 4 1 , абсолютно 
новым содержанием наполнено кораническое сказание об Иб
рахйме (Аврааме), ставшем у Мухаммада халифом, разрушите
лем идолов, с помощью библейских сюжетов обосновывается 
культ Ка 'бы и т. п. Так возникло то, что мы называем «корани-
ческими сказаниями»: в их основе лежала традиция, но напол
нены они были новым содержанием. 

Как мы уже отмечали выше, Мухаммад объединил в своем 
лице несколько социальных ролей, которые в обществе предис-
ламской Аравии принадлежали обычно разным людям (ка'ид, 
хакам, саййид, гиакир,хатиб, кахин). В своих проповедях, соста
вивших текст Корана, он при необходимости мог выступать в 
качестве каждого из этих лиц, переосмысливая и объединяя су
ществовавшие формы и традиции. Не ставя здесь задачу полно
го перечня соответствующих айатов, что потребовало бы рос
писи значительной части текста К о р а н а 4 2 , попытаемся привести 

М. Б. Пиотровский, «Коранические сказания как историко-культурный па
мятник», Всесоюзная конференция по проблемам арабской культуры памяти ака
демика И. 10. Крачковского: Тезисы докладов и сообщений (Москва, 1983). 

- Такой подход к тексту кажется нам очень плодотворным и заслуживает раз
работки в специальном исследовании. 
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конкретные примеры. Предсказания Мухаммада (101; 30: 1—5), 
ранние суры с клятвами (89—93, 95, 100, 103 и д р . ) 4 3 восходят к 
кахинской традиции. Коран содержит прямые указания военно
го порядка (8:15—16), сходные с приказаниями каида. Ряд 
айатов (4: 8—17 и др.) появились в Коране в результате попы
ток разрешения споров и тяжб, возникавших между членами 
общины. Они типологически сходны с решениями хакама. Се
рия айатов напоминает выступление саййида (59:7; 4 : 3 ) и 
хатиба (9: 1—29). Согласно Ибн Х и ш а м у 4 4 , после покорения 
Мекки Мухаммад выступил перед соплеменниками кгкхатиб. 
Сопоставление Корана и мединского договора выявляет близость 
ряда айатов его положениям 4 \ В каждом конкретном случае 
Мухаммад «отливал» свои проповеди в требуемую традицией 
форму. Этим во многом объясняется стилистическая разнород
ность Корана. 

Таким образом, Коран объединил практически все виды тек
стов, бытовавших в предисламской Аравии. Они были связаны 
общей формой пророческого откровения. Однако Коран не был 
лишь повторением. «Сплавив» в единое целое в своих пропове
дях разные типы текстов, Коран переосмысливает и перераба
тывает существовавшую традицию, сохраняя, однако, в ней глав
ные, ключевые элементы. Наряду с новым расширенным пред
ставлением об аудитории это привело к возникновению качест
венно нового текста. Было бы, однако, большим упрощением 
сводить все стилевое многообразие коранических текстов только 
к влиянию особых функциональных форм речевой деятельности. 
Проповедям Мухаммада, особенно произнесенным в Медине, бы
ла присуща особая форма организации. Они, в частности, вклю
чали в себя не только само откровение, но и его разъяснение. 

К концу пребывания Мухаммада в Мекке, когда было про
читано уже множество проповедей и их характер вполне сфор
мировался, в Коране появляются призывы Мухаммада к его оп
понентам создать что-либо похожее на Коран, а сам Коран объ
является чудом (айа). 

На период 620—622 гг., т. е. незадолго до и сразу после хид
жры, приходится целая серия таких стихов: «Или они скажут: 
„Поэт, — поджидаем мы перемены судьбы над ним... измыслил 
его он".. . Пусть же приведут подобный этому рассказ (хадйс), 
если они говорят правду»* ( 5 2 : 3 0 — З З ) 4 6 . Очевидно, что про-

4 3 Ибн Хабйб, Ал-Мунаммак фй сцбар курагаи (Хайдарабад, 1964), с. 107; К. В. 5е-
фаШ, «Еаг1у АгаЫс ргозе», АгаЫс ШегШиге ш (Не Епс1 о(\Не Цтаууас! Репос1, с. 125. 

4 4 Ибн Хишйм, ор. си., и, с. 414—415. 
4 5 5 е ф а п 1 , «Еаг1у АгаЫс рго^е», с. 134. 
4 6 Айаты 52: 30—33 и приводимый ниже 17 : 90, хотя и включены в суры, ска

занные, очевидно, раньше указанного периода, сами являются более поздними (см.: 
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тивники Пророка, среди которых был Умаййа б. Абй-с-Салт, 
или корейшит Надр б. ал-Харис, который, по преданию, искал 
знание в религиозных книгах иудеев, христиан и персов, легко 
могли сочинить что-либо похожее на суру ( 2 :21 ; 13 : 39) или 10 
сур (11:16), как требовал в своих проповедях М у х а м м а д 4 7 . 
Сура 18, насыщенная множеством сюжетов и легенд, является, 
возможно, ответом Надру б. ал-Харису 4 8 . Коран свидетельствует, 
что среди противников Мухаммада был некто, утверждавший: 
«Я низведу подобное тому, что низвел Аллах» (6:93) , а слуша
тели проповедей Пророка говорили: «Мы уже слышали. Если 
бы мы желали, мы сказали бы то же самое. Это только истории 
первых!» (8 :31 ; см. также: 6:25). Они утверждали, что «это 
только слова поэта, слова кахина» (69:41—42). Почему же он, 
тем не менее, считал возможным бросить такой вызов своим 
противникам? Они могли сочинять или передавать касйды, пре
дания или религиозные сказания, но любая кораническая сура 
уже воспринималась как часть целого, а целое — «слово Бо-
жие», было по форме новым, качественно иным, оно было «чу
дом» для самого Мухаммада и его последователей. Оно выросло 
из прежнего, унаследовав в нем все главное, было понятным и 
от этого было чудеснее: «Скажи: „Если бы собрались люди и 
джинны, чтобы делать подобное этому Корану, они бы не соз
дали подобного, хотя бы одни из них были другим помощни
ками' 1» (17: 90). 

Таким образом, становится очевидным, что текст Корана ге
нетически связан с соответствующей предисламской традицией 
и составляет качественно новый этап в ее развитии. В этой связи 
следует отметить закономерность появления в мусульманской 
догматике представления об и*джаз ал-Кур'ан— чудесности, 
неподражаемости Корана. Традиционно считается, что в исламе 
оно сформировалось как в ходе полемики о сотворенности и не-
сотворенности Корана, так и в полемике с христианством и иу
даизмом при обосновании истинности пророческой миссии Му
хаммада и превосходства мусульманской религиозной доктри
ны. Истоки чисто исламского представления о неподражаемости 
Корана (в догматических системах христианства и иудаизма 
сходное представление отсутствует) следует искать в истори
ческих условиях сложения этого памятника. 

Коран, пер. и коммент. И. Ю. Крачковского (Москва, 1963), с. 600, примеч. 1; П. ШгхсЬ-
(еШ, Ые\\; ЯехеагсНех ш (Не Сотроашоп апс1 Ехе%еш о[ \Ы ()атп (Ьопс1оп, 1902), 
с. 70, 144). 

Здесь мод термином сура понимаются небольшие однократные «открове
ния», составляющие основу проповедей Мухаммада; сура в тгом контексте не рав
на теперешней «главе» Корана, см. выше: ч. 1, гл. 1. 

4 Н. Т. Ыогш, «<215а5 Е1етеп(з оГ 1пе <2иг'ап», АгаЫс Шгагиге (о 1Ье Еш1 ор\ы 
Ьтаууай РегЫ, с. 252. 
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Представляется, что дальнейшие конкретные исследования 
возникновения Корана внутри аравийской культурной традиции 
позволят увидеть процесс зарождения новой идеологии, позво
лят адекватно истолковывать принципиальные особенности ко
ранических проповедей, определивших характер дальнейшего 
развития ислама. 
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ГЛЮА 4-

«ОТЭИК 
Р С Е Л Е 1 К Ш Г Й Р П О П И Й -

(ПРОРОЧЕСКОЕ ОТКРОРЕЙИЕ, 
РЕЛИГИОЗНОЕ РДОХИОРЕПИЕ, 

О К Ш № Ш ПРАКТИКИ) 

Р ряду важнейших аспектов традиционного мировоззрения 
мусульманских народов находится и представление о воз
можности общения с некими высшими силами и божест

вом. Речь идет не только об обращении к Богу с молитвой о по
мощи в повседневных делах «жизни этой» и о смягчении по
смертного воздаяния, что характерно для «простых смертных», 
но и об общении с Богом пророков, святых (аулийсТ), суфийских 
шайхов и шиитских имамов, «общении», которое носит качест
венно иной характер. Сюда же относится экстатическая и оккульт
ная практика — важная часть народных исламских верований. 

Анализ соответствующих представлений и поведенческих 
стереотипов важен, на наш взгляд, для понимания и адекватного 
истолкования традиционных принципов познания действитель
ности, особенностей традиционной модели мира, соотношения 
идеальной нормы и реальной культовой практики. 

Прежде чем обратиться к истокам соответствующих пред
ставлений, анализ которых имеет принципиальное значение для 
понимания проблемы в целом, необходимо хотя бы кратко оста
новиться на том, как явления этого круга характеризуются со
временным религиоведением и рядом смежных дисциплин. 

За последние годы вновь наблюдается рост интереса к про
блеме анализа и описания психологических и социально-куль
турных явлений, обычно обозначаемых такими терминами, как 
транс, одержимость, экстатические состояния или несколько бо
лее нейтрально— измененные психические с о с т о я н и я — ИПС. 
Эта область сегодня привлекает как этнографов, так и религио
ведов и психологов. С помощью методологического аппарата 

1 
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своих наук они пытаются разобраться в феномене ИПС как та
ковом, который, по современному определению, включает соци
ально и культурно обусловленную возможность возникновения 
в человеческом сознании ряда изменений, имеющих важнейшие 
последствия как для особенностей интерпретации реальности, 
так и для характера самовосприятия 1. 

Резкий рост интереса к проблеме экстатических состояний и 
значительные достижения в понимании психических механиз
мов их возникновения связаны с бурным развитием и серьез
ными успехами психиатрии в конце XIX—начале X X в. Анали
зируя известные науке описания экстатических состояний, спе
циалисты пытались найти в них черты, носящие патологический 
характер. Считалось, что достаточным объяснением явлений 
этого круга может стать параллель с каким-либо случаем, опи
санным в психиатрии. Экстатические состояния чаще всего свя
зывались с истерией 2 . Е. Линдерхолм отмечал, однако, что тен
денция к экстатическим состояниям неразрывно связана с глу
бинными пластами человеческой психики, что состояния такого 
рода могут возникать самопроизвольно или вызываться созна
тельно. При этом представления о пространстве и времени мо
гут исчезать, хотя подсознательная психическая активность 
продолжается. Он писал как об общности ключевых особенно
стей состояний такого рода у представителей различных куль
тур и религий (что связано с «выключением» в ходе транса ряда 
аспектов «внешней культуры»), так и о характеристиках, несо
мненно связанных с влиянием культурного окружения 3 . 

Полнее всего обусловленность экстатических состояний при
чинами психофизиологического порядка раскрыта в третьем то
ме фундаментального труда Е. Арбмана. Он, однако, пришел к 
выводу, что, несмотря на бросающуюся в глаза близость целого 
ряда важнейших проявлений, экстатические состояния не могут 
быть полностью сведены к истерическому трансу 4 . 

Постепенно, особенно с середины 50-х гг. X X в., все боль
шее внимание стал привлекать социально-культурный аспект 
проблемы. Важные материалы для понимания специфики экста
тических состояний и их места в традиционной культуре были 

1 «Есыазу геьеагсп т 1пе 201п еепшгу» (ап 1пп-ос1испоп Ю Ке1щюиз Естху Валей 
оп Рарегх Реек! Ш (Не Змтроз'шт оп КеИцших Есзшху НеЫ т АЬо, Еийапй, оп (Не 
2б"'—181Н о/ Лихим, 1981, ей. №1з С. По1т (5юскгю1т, 1982), с. 9 (далее — Но1т, 
«Еезшну гезеагеп»). См. там же богатую библиографию по проблеме. 

2 См., например: Р. .1апе1, ОеГст[>о1ш> а Гехюхе: ип йеПге геП&еих, 1а сгоуапсе 
(Рап$, 1886); Шет, Ое ГапцоЬхе а Гех(ахе: 1еа хепптетх ]'опйатеп(аих (Рапь, 1888); 
Е. КгаереНп, Р.\ус1шппе (Ыр7л&, 1915), IV, Т. КлЬо1, Ш таШИех с!е 1а репопа1ие 
(Рапз, 1924); Е. Ьтс1егпо1т, Рт^П'дгеНчеп (5юск1ю1т, 1904); Е. Апс1гае, Муткепз 
рауЫо^ (5аэек1ю1т, 1926). 

3 Упс1егНо1т, ор. си., с. 11—21. 
4 Е. АгЬтапп, Есмаху ог КеН&оих Тгапсе (Прр5а1а, 1970), 111, с. 45 и след. 
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получены Эрикой Бургийон и членами ее группы. Исследовав 
бытование этих явлений почти в пятистах этнокультурных сре
дах, они пришли к заключению, что в девяти из десяти случаев 
для традиционной культуры характерно существование одного 
или нескольких стереотипов, связанных с И П С 5 . На своем мате
риале исследовательница пришла к выводу, что феномен экста
тических состояний есть, по существу, индивидуальное разре
шение социальной ситуации с помощью поведенческих моделей 
или социальных ролей, характерных для данной культуры 6 . 

Попытку соединения психофизиологического и социально-
культурного подхода демонстрируют исследования, опубликован
ные в 1977 г. в сборнике, вышедшем под редакцией В. Крапаца-
но и В. Гарризона 7 . Исследуя феномен экстатических состояний, 
В. Крапацано постоянно подчеркивает взаимосвязь между соци
альными потребностями личности, ее психофизиологическими 
особенностями и набором моделей, предлагаемых обществом 
для их реализации. Поскольку в каждой культуре традиционно
го общества имеется система поведенческих стереотипов и со
циальных отношений, связанных с экстатическими состояния
ми, он предлагает рассматривать такие состояния в русле нор
мального психологического процесса 8 . 

Использование для объяснения феномена ИПС «теории ро
лей» позволило Т. Сарбину и В. Аллену предложить гипотезу о 
«шкале интенсивности включения организма при принятии ро
ли». Эта интенсивность может изменяться от нулевой до ис
ключительно высокой, связанной с практически полным погло
щением человека ролью. Экстатические состояния — часть это
го процесса. Авторы, в частности, пришли к выводу, что четко 
разработанная ритуальная сторона ИПС имеет целью препятст
вовать их чрезмерной длительности, опасной для организма ( ) . 

А.-Л. Сиккала, исследовавшая феномен сибирского шаман
ства, также исходила из «теории ролей». Она пришла к заключе
нию, что шаманом может быть человек с абсолютно нормальной 
нервной системой, а транс шамана, по ее мнению, характеризу
ется точным балансом между глубиной поглощения шамана 
своей ролью и требованиями и ожиданиями его аудитории 

Е. Воигёш^поп, «Ьигоа'исПоп: а Ггатешогк Гог 1Ье сотрагайуе *>ик1у оГ А11егсс1 
Зшеа оГ Соп8С1ои$пе88», КеИ&оп, АПегЫ 5ш1ех о/' Сппхсюихпехх шгс1 5осШ Скшще 
(Со1итЬш5, 1973), с. II. 

6 Мет , Роххеххкт (5ап Ргапскчео, 1976), с. 41; I. М. Ьем.ч, Есхшп'с Ке1щшп (Паг-
топ8\Уснчп, 1971), е. 86, 120. 

^ Сане ЗшсПех иг Зрик Роххеххшп, ссЫ. V. Сгара/апо апс! V. Сатхоп (Ые^ Уогк, 1977). 
V. Сгарагапо, «1тгсч1испоп» Ю Сахе Зиккех т Зрт! Роххеххкт, е. 19—20. 

' Т . ЗагЫп, V. АНеп, «Ко1е Шесту», Тке НапсШоок. о/ ЗоЫа! РхусЫоцу, ес1.ч. 
О. Ьннкеу апс! Е. Агопзоп (Мсп1о Рагк, 1968), е. 489—492. 

А. Ь. $1кка1а, Тке Рке Тескп'щие о/(ке ЗШепап Зксипап (НеЫпкГ 1978), с. 28— 
31,340—343. 
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Таким образом, если первоначально экстатические состоя
ния толковались исключительно с точки зрения психической па
тологии, то постепенно во все большей степени их стали рас
сматривать как часть сложных социально-культурных алгорит
мов и объяснять с точки зрения нормальной психологии. Речь 
идет л и ш ь об интенсификации некоторых психологических ме
ханизмов до какой-то верхней точки. Такой интенсификации 
способствуют психологические особенности личности, в част
ности, ее творческий с к л а д 1 1 , система религиозных и культур
ных стереотипов, соответствующих избранной роли, внешняя 
обстановка (особенности ритуальной практики, погодные усло
вия, время суток, ожидания аудитории и т. п . ) 1 2 . 

Использование результатов этих исследований для анализа 
доступного материала, связанного с пророческими откровения
ми Мухаммада, поможет, на наш взгляд, подойти к адекватному 
истолкованию ряда ключевых эпизодов ранней истории ислама. 

2 

М у х а м м а д — одна из тех личностей, жизнь которых посто
янно привлекает к себе внимание историков. В десятках опуб
ликованных работ даются разные ответы на вопрос о том, кем 
он был: пророком, творческой личностью, наделенной особой 
чувствительностью к социальным потребностям общества и ис
кренне убежденным в том, что Аллах ниспосылает ему открове
ния, или ловким политиком, умело использовавшим фабрикуе
мые им «откровения» в своих целях. Часто второе определение 
распространяют главным образом на мединский период дея
тельности пророка, а п е р в о е — на мекканский. В этой связи 
особое внимание уделялось раннемусульманским преданиям, 
повествующим о призвании Мухаммада и его пророческих от
кровениях, а также соответствующим кораническим фрагментам. 

Еще византийские полемисты объявляли особые состояния, 
в которые впадал, согласно традиции, Мухаммад, приступами 
эпилепсии. Им следовал и Г. Вайль, автор биографии Мухам
мада (1843), в течение долгого времени популярной не только в 
научной среде, но и у читающей публики 1 3 . А. Шпренгер, медик 
по специальности и автор другой подобной работы 1 4 , которому, 
по словам его современника А. Кремера, удалось создать «един
ственный вполне удачный образ основателя религии... освобож-

1 1 Но1т, «Ес«иа$у геяеагсп», с. 24. 
1 2 / Ш . , с. 22—24. 
1 3 О. \^сП, Мокаттай Ргоркеи хеш Ьекеп ипс! шпе 1лкге (5ши§ап, 1843). 
1 4 А. Зргсп»ег, Оаа иЬеп ипс! Же Ьекге йе$ Мокаттей, \—111 (Вегйп, 1861 — 

1865). 
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денный от всяческих легендарных прикрас» 1 5 , писал об истери
ческих припадках Мухаммада, определив его состояние как 
кузгепа тихсиШш. 

Такой подход к объяснению феномена пророческих откро
вений Мухаммада объясняется двумя обстоятельствами: во-пер
вых, идущим со времен средневековья крайне отрицательным 
отношением к «лжепророку Магомету» (психологические явле
ния, сопровождающие видения христианских мистиков, не объ
являлись патологией). Во-вторых, как было отмечено выше, ме
дицинская психология того времени, изучавшая, главным обра
зом, психические состояния, перешедшие в стадию патологии, 
рассматривала как таковые и различные пограничные состоя
ния. Однако уже в 1905 г. Хаутсма опровергает мнение об эпи
лептических и истерических припадках Мухаммада 1 6 . Такая точ
ка зрения была поддержана В. В. Бартольдом 1 7 и развита Тором 
Андрэ, специально занимавшимся этой проблемой 1 8 . 

Последний 1 9 , а вслед за ним и многие другие исследовате
л и 2 0 признавали, что к истории пророческих откровений Му
хаммада нельзя прилагать теорию болезненных состояний. Кро
ме того, в широком контексте была осознана идентичность пси
хологических аспектов пророческого откровения Мухаммада 
соответствующим состояниям ветхозаветных пророков, христи
анских святых и мистиков, некоторых религиозных проповед
ников X I X в., африканских и азиатских колдунов и шаманов, 
поэтическому вдохновению. И. Н. Винников в блестящей рабо
т е 2 1 , которая, к сожалению, осталась практически неизвестной 
западным исследователям, не только выявил в экстатической 
практике Мухаммада черты, типологически присущие шаманст
ву, но и показал, что два рассказа о призвании Мухаммада от-

э Цит. по: В. В. Бартольд, «Мусульманский мир». Сочинения (Москва, 1966), 
VI, с. 277. 

1 6 Бартольд, ор. с*//., с. 284. Ср., однако: О. Г. Большаков, История халифата 
(Москва, 1989), 1, с. 238, примеч. 104, где приводится типичное мнение профессио
нала-психиатра (профессора А. Е. Лычко) о том, что «все признаки, характерные 
для припадков Мухаммада, симптоматичны для височной эпилепсии». См. также: 
/ Ш . , с. 96—97. 

1 7 Бартольд, «Ислам», Сочинения, \\. 
1 8 Т. Апотае, «01е Ье°епс!еп УОП с1ег ВепЛип" Мипаттес15», 1л Мопс1е Опета1е, 

VI (1912), с. 6—18. См. также: Шет. Мокаттеск Зет ЬеЬеп ипс! хеш СкшЬе (ОбШп-
«еп, 1932); Английское издание: Т. Апотае, Мокаттеск Тке Мап апс11йх Ракк (Ысш 
Уогк, 1936). Мы использовали английское издание. 

1 9 Апотае, Мокаттеск с. 69. 
2 0 А. СшИаите, Ыат (ЕсПпЬоиг^п, 1954), с. 25; V/. М. \Уа11, Микаттас! а\ Мес

са (ОхГогс1, 1953), с. 52—58; Шет, Микаттеск РгоркеГ апс1 Зшгехтап (ОхГогс1, 1961), 
с. 18—19. 

2 1 И. Н. Вишшков, «Легенда о призвании Мухаммада в свете этнографии», 
Сергею Федоровичу Ольденбургу: к 50-летию научно-общественной жизни (1882— 
1932) (Ленинград, 1934). 
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ражают различные представления о формах получения пророче
ского дара (о пассивной и активной форме избранничества) и 
восходят к разным стадиям развития религиозно-социального 
сознания жителей Аравии. Последний вывод до сих пор не на
шел отражения в трудах западных исламоведов. 

Точка зрения де Г у е 2 2 , поддержанная В. В. Бартольдом 2 3 , о 
том, что зрительные видения Мухаммада, описанные Кораном, 
можно объяснить особым атмосферным эффектом, в целом не 
была принята специалистами. Очевидно, что в большей степени 
действительности соответствует объяснение этих видений осо
бым гипнотическим состоянием, также не являющимся харак
терным л и ш ь для М у х а м м а д а 2 4 . 

Критическому пересмотру мусульманские предания о при
звании Мухаммада были подвергнуты в исследованиях Ричарда 
Б е л л а 2 5 , работавшего в русле гиперкритического подхода к му
сульманскому преданию, характерного для исламоведения вто
рой половины XIX—первой трети X X в. Белл показал противо
речивость различных версий преданий, выявил композицион
ную разнородность коранических фрагментов, повествующих о 
видениях Мухаммада. Признав достоверность самого факта ви
дений, которые истолковывались Мухаммадом различно на раз
ных этапах его пророческой деятельности, Ричард Белл не смог, 
однако, установить социально-религиозную обусловленность двух 
групп преданий, о которых писал И. Н. Винников. Фатра— пе
рерыв в сношениях Мухаммада с божеством, истолковывается 
Р. Беллом как сохранение преданием воспоминания о подлин
ном начале пророческой деятельности Мухаммада — периоде 
тайной проповеди. 

Гиперкритический подход Белла к мусульманским преда
ниям, хотя и не нашел в дальнейшем полной поддержки в науке, 
тем не менее заставил специалистов относиться к ним с большей 
осторожностью. Сегодня представляется очевидным, что преда
ния о призвании Мухаммада и его общении с божеством сохра
нили для нас соответствующие представления эпохи, а значит, и 
самого Пророка о том, каким образом такое «общение» устанав
ливается. Коранические свидетельства о сомнениях и неуверен
ности Пророка в начальный период его проповеди убедительно 

2 2 М. ). с1е Сое)е, ВешГшт§ МоИаттесГз», Ееыхскг'ф Т. ШЫеке (01е$еп, 
1906), 1, с. 1—5. 

2 3 В. В. Бартольд, «К вопросу о призвании Мухаммада». Сочинения, щ. с. 615—616. 
2 4 Апс1гае, Мокаттеск с. 65. К. Арене высказывал также точку зрения, не на

шедшую поддержки у специалистов, согласно которой видения Мухаммада— ре
зультат действия галлюциногенных снадобий, см.: К. АЬгепз, «Мипаттас! аЬ> Ке11-
«10П55ПГсег», Оег Ыат (1935), с. 24. 

2 5 К. Ве11, «МоЬаттасГз У Ш О П К » , 772*? МиаИт Шгкк XXIV (1934), с. 145—154; 
Ыет, «МопаттасГз саП», /Ун*/., с. 13—19. 
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показывают, что сам Мухаммад и окружавшие его люди могли 
признать истинность его посланнической миссии, лишь осознав 
ее соответствие своим представлениям о пророческом избрании. 

Ученик Р. Белла Монтгомери Уотт, относясь с осторожно
стью к мусульманским преданиям, тем не менее, признает до
стоверность их главных моментов. Он причисляет Мухаммада к 
людям с творческой индивидуальностью особого склада. Для 
объяснения специфики пророческого опыта Мухаммада он при
влек работу специалиста по западной мистике 2 6 . 

Серьезный шаг в исследовании феномена аравийского про
рочества был сделан М. Б. Пиотровским, который увидел за раз
розненными фактами о деятельности аравийских «лжепроро
ков» пророческое движение, типологически сходное с движени
ем библейских письменных пророков. Он сделал вывод о том, 
что «...аравийское „пророчество" было закономерной стадией 
социального и идейного развития, характерного для Ближнего 
В о с т о к а » 2 7 . Принципиальное значение имеет и вывод о соци
альной обусловленности процесса, когда «из кахинов и кахин-
подобных фигур вырастают проповедники и вожди уже иного 
характера» 2 8 . 

А. Пулен, специально занимавшийся классификацией религи
озных видений, разделяет их на внешние и внутренние. Внеш
нее видение состоит в созерцании видимых объектов и в вос
приятии ухом слов, хотя объект, произносящий их, не виден. 
Внутренние видения подразделяются на образные и интеллекту
альные. Первые достигают сознания прямо в виде образов, вто
рые — связь мыслей без с л о в 2 9 . 

Визуальные видения описаны и осмыслены Пророком в ряде 
айатов, которые достаточно подробно анализировались в науч
ной л и т е р а т у р е 3 0 : «Это — только откровение, которое ниспосы
лается. Научил его сильный мощью, обладатель могущества, вот 
Он стал прямо на высшем горизонте, потом приблизился и спус
тился, и был на расстоянии двух выстрелов из лука или ближе, и 
открыл Своему рабу то, что открыл. Сердце [ему] не солгало в 
том, что он видел. Разве вы станете спорить с ним о том, что он 
видит? И видел он Его при другом нисхождении у лотоса край
него предела. У Него — сад прибежища. Когда покрывало лотос 

2 6 \Уак, ор. с/л, с. 54—55. 
2 7 М. Б. Пиотровский, «Мухаммад, пророки, лжепророки, кахины», Ислам в 

истории народов Востока (Москва, 1981), с. 15. 
~ 8 / Ш . , с. 12. Подробное рассуждение о природе дара кахина в соотнесении с 

пророческим даром см.: 1Ьп КЬаШйп, Тке МицаскПтак. ТгапяГ Ьу Р. Ко.чешЫ, 1 
(РппсеЮп, 1958), с. 204—207. 

- А. Рои1ат, Сгасеа о/Шегшг Ргауег (Ьопсюп, 1928); ср.: У/аН, ор. ск., с. 54; 
Аги1геа, Мокаттеа1, с. 64. 

3 0 См. выше. 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



Г Л А В А 4 123 

Рис. 1. «Ночное путешествие Мухаммада на небо», миниатюра к Хамсе 
Низами (л. ЗЬ) (СПбФ ИВ РАН, С 1674. начало XVI в.. 21,2 х 13 см), 

(см. Коран 17:1 и 17:93) 

то, что покрывало, не уклонилось его зрение и не зашло далеко: 
он действительно видел из знамений своего Господа величай
шее»* (53:4—18); «И ваш товарищ не одержимый: он ведь ви
дел Его на ясном горизонте» (81: 22—23). 

Другая возможность контактов с божеством, о которой гово
рит К о р а н , — это с н ы 3 1 . Анализ контекстов л 2 показывает, что 

3 1 Ср. ГЬп КпаШйп, Тке МицаскПтак, с. 208—212. 
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термин ру'йа— «видение», употребляемый в описании ^духов
ного опыта как самого Мухаммада (17 : 60; 48 : 27), так и Йусуфа 
(например, 12:43) и Ибрахйма (37: 105), обозначает «видение 
во с н е » 3 3 . Именно во сне Мухаммад был перенесен в «мечеть 
отдаленнейшую» (17 : 1) {рис. / ) , во сне ему была обещана по
беда над мекканцами и возможность беспрепятственно осуще
ствить хаджо/с со своими сторонниками (48:27): «Оправдал 
Аллах Своему посланнику видение (ру'йа) по истине: „Вы не
пременно войдете в запретную мечеть, если угодно Аллаху, в 
безопасности, обрив головы и укоротив, не боясь". Он знал то, 
чего вы не знали, и утвердил до этого близкую победу». Отме
тим, что в последнем случае «видение» {ру'йа) либо сопровож
далось словами, либо целиком воспринималось на слух. 

Анализ коранических контекстов показывает, что именно 
«контакт с божеством» на слух является основной формой «свя
зи» Пророка и божества, причем Пророк воспринимает и «виде
ние» и слова Аллаха «сердцем» (калб) (например, 26: 193—194). 

В Коране многократно зафиксировано общесемитское пред
ставление, согласно которому человек понимается как совокуп
ность прежде всего трех «составляющих» его существа — «слу
ха, зрения и сердца» (16 : 78): «И Аллах вывел вас из недр ваших 
матерей такими, что вы ничего не знаете. И Он дал вам слух, 
зрение, сердца (ас-сам'а ва-л-абсара ва-л-аф'идата)— может 
быть, вы будете благодарны» (см. также: 23 :78 ; 67:23) . При 
этом сердце (фу'ад, калб) понималось как вместилище разума 
человека (22 : 46): «Неужели ж они не ходили по земле, чтобы у 
них оказались сердца, которыми они разумеют (кулубун йа1 килу-
па биха), или уши, которыми они слушают (азаиуи йаслиГуна 
биха)! Ведь не слепы взоры (ал-абсару), а слепы сердца (ал-
кулуб), которые в г р у д и » 3 4 . Таким образом, звуки, приходившие, 
как казалось Мухаммаду, извне, осознавались им как звучащие 

л 2 Ср.: например. Коран: «И сказал царь: „Вот вижу я семь коров тучных, по
едают их семь тощих; и семь Колосов зеленых и других — сухих. О знать! Дайте 
решение о моем видении (ру'сша), если вы можете толковать видение {ар-ру'йа)" 
(12 : 43). Они сказали: „Пучки снов {ахлам)\ Мы не сведущи в толковании снов {ал-
ахламГ» (12 :44). Ср. также 21 : 5 и 21 : 7, где речь идет о самом Мухаммаде и 
употребляются соответственно ахлам и глагол ваха «внушать». Апс1геа, Мо1шшшс(1, 
с. 37 П.; Ве11, ор. си., с. 145—154; К. Раге1, Ми1штте<1 шк( </<•/• Когап (Кинжал, 
1957), с. 44—46. 

3 3 Ср. Дан. 7 : 1: «В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел 
сон и пророческие видения головы своей на ложе своем». Ср. также Дан. X: 15—16: 
«И было, когда я, Даниил, увидел ото видение и искал значение его, вот, стал пере
до мною как облик мужа. И услышал я от средины Улая голое человеческий, кото
рый воззвал и сказал „Гавриил! Объясни ему )то видение!*'». 

Ср. Втор. 29 : 4: «Но до сего дня не дал вам Господь сердца, чтобы разуметь, 
очен, чтобы видеть, н ушей, чтобы слышать». 
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непосредственно в его сознании 3 5 . Пророк был обращен к Богу 
всем своим существом: зрением, слухом и сердцем. 

Анализ производных от корня вав-ха'-йа\ к которому вос
ходят основные коранические термины, используемые для пере
дачи значений «внушение», «откровение», показывает, что, ко
гда речь шла о человеке, в это понятие вкладывалось представ
ление о внедрении в сознание слов, которые затем можно 
воспроизвести на родном языке (42:7). Внушение принципи
ально отличается от прямого словесного контакта (42:51): «Не 
было, чтобы Аллах говорил с человеком иначе, как в открове
нии (вахйаи), или позади завесы...» В последнем случае имеется 
в виду Муса, о котором в другом месте (4: 164) сообщается, что 
Аллах «говорил с ним разговором» (каллами... таклйман). 

Важно отметить, что визуальное видение Мухаммада также 
сопровождалось внушением: «И открыл (ауха) Своему рабу то, 
что открыл (ауха). Сердце (капо) ему не солгало о том, что он 
видел» (53: 10—11). 

Метрически организованная речь была неразрывно связана с 
представлением о контактах с потусторонним миром. В Аравии 
до ислама несколько категорий лиц претендовали на связь с по
тусторонними силами и произносили метрически организован
ные тексты, якобы внушенные высшей силой и способные ока
зать магическое действие. Среди них были прорицатель (кахин), 
племенной оратор (хатиб) и поэт (гиа'ир). Объединив в своем 
лице несколько социальных ролей, принадлежавших прежде обыч
но разным людям, Мухаммад, помимо прочих, выполнял в му
сульманской общине функции, присущие и прорицателю, и ора
тору, и поэту. Противники Мухаммада не раз отрицали его про
роческую миссию, ссылаясь на сходство его проповеди и по
ведения со словами и поступками кахинов, хатибов и ша'иров. 
Согласно преданию, дух (джиннй) мог повергнуть доисламско
го поэта на землю, сдавив ему коленями г р у д ь 3 6 , что соответст-

- ъ Ср. 1 Цар. 3:4—15, где говорится о призвании Самуила: он явственно, а на самом 
деле — внугри себя, слышал некие слова и пытался обнаружить их источник во вне. 

3 6 Апотае, Мокаттес/, с. 59; см. также: М. 2л\'е111ег, «А т а п Н с тапке<ио: „ТЬе $0-
га оГТпе Роесз" апс1 гИс (Зиг'ашс Гоипскшопз о!' ргорИеис ашпогку», с<11ате5 Ь. Ки-
«е1, Роеиу шШ Рюркеху. Тке Вертит $ о/а Шепну ПасТакт (кпаса апс! Ьопсюп, 1990), 
с < 7 5 — Ц 9 . Современный египетский ученый Наер Абу Зайд вслед за Ибн Хал-
дупом обратил внимание на существующие аналогии между «видениями» (ру'йа) 
Мухаммада и творческим опытом поэта. Публикация УГОН работы вызвала пресле
дования ученого у него на родине и привела к его эмиграции, см.: Иаср Хампд Абу 
Зайд, Мафхум ан-насс, Дираса фй 'улум ал-Кур ап (Каир, 1990), с. 52—59; см. так
же: N. Кегташ, «01е АГГаге АЬи 2ауи\ Еше Кппк а т гсП«1о8еп Окчкигз ипс1 Шге Ро1-
^еп». ОпеШ, X X X V (1994), с. 25—49: 8. \\̂ Пс1, «01е апиеге Зеке с1еа Тех1еь: Ыа.чг 
Иатш" АЬй 2аус1 ипс! с1ег (Зиг'ап», 01е У/ек с1еа 1х1атх, ХХХ111 (1993), с. 256—261; 
Шет, «РгеГасе» Ю Тке ()иг'ап ах Тех! (ЬеШеп, 1996), с. IX—XI: Шет, «АгаЫс рое1гу». 
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вует сообщениям о переживаниях Мухаммада. Современнику и 
панегиристу Пророка поэту Хассану б. Сабиту приписываются 
такие строки: «Много прекрасных стихов, звучавших ночью, 
получил я, как если бы они спустились с воздуха небес» (та-
лаккайату мин джавви-л-сама'и нузулуха)». Далее поэт говорит 
о Коране: «Тот, кто не произносит стихов (ли йантуку ши'ра 
'индаху), видит его и не может произнести подобное е м у » 3 7 . 

Противники Пророка говорили также и о том, что он приду
мывает свои «откровения» сам, что он «одержимый» (мадж-
нун), который по представлениям того времени также произно
сил слова, внушенные внешней силой (68 :51 ) 3 8 , что он «кол
дун» (сахир) или «околдованный» (масхур) (10:2 ; 17:47). Про
рок отрицал эти обвинения, получив специальное откровение 
(69:40—46): «Поистине, это слова посланника благородного! 
Это не слова поэта (ииГир). Мало вы веруете! И не слова прори
цателя (кахин). Мало вы припоминаете! Ниспослание от Господа 
миров. А если бы он изрек на Нас какие-либо речения, мы взяли 
бы его за правую руку, а потом рассекли бы у него сердечную 
артерию...» Следует отметить, что в Коране никто из противни
ков Мухаммада не сравнивает его поведение с действиями 'ар-
рафа, гадателя-прорицателя, который, в отличие от кахинси все
гда сам выступал инициатором «контакта» с божеством з у . 

Кахин, хатиб и ша'ир отличались не только «степенью» сво
его «контакта с божеством», который также носил вербальный 
характер, но и формой такого контакта, особенностями своих 
речей. Анализ стилистики текста Корана показывает, что пропо
веди Мухаммада включали в себя соответствующие формы, 
присущие выступлениям каждого из этих л и ц 4 0 . Очевидно, что, 

Хе'тскп/ скг Эешхскеп Мог&епШпсНхскеп Сехе1Ьска/1, 5ирр1. III, 2 (XIX Оеи^спег 
ОпепЫшегип") (1977), с. 700—708; см. также: Т. Рапс! «Ое Гогас1с а 1а ргорЬсИе еп 
АгаЫс», Огаскх е! Р горке! кх скии Гашщике. Ааех с!и Со11о</ие ск ЗишЬоиг^. 15—17 
Шп 1995, её. .1еап-Сеог°е$ Н е т и (Рапз, 1997), с. 231—241; К. С. Кпоигу'з «Рое.че 
е1 ргорпёие еп АгаЫе: сопуег^епсе* е11ипе$», Шск с. 243—258. 

3' Тке ОЫ'ст о/Нахшп Ь. ТкаЫи её. Н. ШгесМеШ (Ьопооп, 1910), с. 34. 
3 8 Ср. Ос. 9 : 7: «.. .безумен выдающий себя за вдохновенного...». 
3 9 Т. Рапб, 1м сНхчпапоп агаЬе. Ешска гекл>кихех, хосиАо^щиех е\ /о\к\ог'щиех 

зигк пикеи пап/ск 1'Шат (5и-азЬоиг«, 1966), с. 62. 
4 0 Было бы, однако, большим упрощением сводить все многообразие форм со

ответствующих коранических текстов лишь к влиянию экстатических форм речи 
кахинов. ша'иров или хатибов. Рассматривая язык Корана в контексте формулы 
«что говорится, кем говорится, в каком состоянии говорится», можно выявить в 
нем «эмотивный аспект», который отражает состояние Мухаммада, получавшего 
откровения и произносившего проповеди, и «индикативный" аспект», который свя
зан с отражением группового или индивидуального статуса самого Пророка, его 
слушателей и оппонентов в тот или иной момент пророческой деятельности Му
хаммада (см.: В. И. Годунов, «Речь, эмоции и личность. Проблемы и перспективы», 
Речь, эмоции, личность: Материалы и сообщения (Ленинград, 1978), с. 3—4). С этой 
точки зрения особого внимания заслуживают ритм и структура откровений, при-
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унаследовав социальные роли, стилистику их выступлений, 
Пророк должен был унаследовать и форму контакта каждого из 
них с божеством. Вероятно, этим обстоятельством объясняется 
отмеченное многообразие (ал-кспкршшат) такого контакта, на 
что обратили внимание средневековые мусульманские ученые. 
Ас-Суйутй (1445—1505) насчитывал пять подобных форм, дру
гие богословы даже до д е с я т и 4 | . 

На основании анализа текста Корана и раннемусульманских 
преданий можно попытаться воссоздать основные черты того 
психологического феномена, который Мухаммад считал проро
ческим вдохновением (вахй). 

О б ы ч н о откровения приходили ночью «до восхода зари» 
(97 : 5; 53 : 1). Мухаммад по своему особому состоянию чувство
вал их приближение. Они могли приходить во сне или наяву и 
заключались в том, что он воспринимал в сознании некоторые 
п р и к а з ы 4 2 , звуки, слова, которые затем мог передать на своем 
родном языке. Иногда эти откровения сопровождались светом, 
подобным «сиянию утренней зари», что соответствовало доис
ламским языческим представлениям о «контакте» с божест
вом 4 3 . Нередко при этом Мухаммад впадал в экстатические со
стояния, иногда мучительные: он судорожно метался, ощущал 
удар, сотрясавший все его существо, казалось, что душа покида
ет тело, изо рта выступала пена, лицо бледнело или багровело, 
он обливался потом даже в холодный день. Последнее обстоя
тельство подчеркивается особенно ч а с т о 4 4 . 

Чаще всего, особенно первоначально, откровения приходили 
неожиданно. Со временем Пророк, очевидно, научился прибли
жать такое состояние или заворачиваясь с головой, или читая 
медленно Коран ночью, поддаваясь особому самогипнозу 4-\ Од-

сутствне значительного числа грамматически пли логически некоррекгиых фраз, 
ошибок в грамматико-синтаксическом оформлении высказывания (подробнее см.: 
Голунов, ор. а"/., с. 10). Представляется возможным проследить присутствие раз
личных форм «сакрального языка», сопоставляя ддшгу различных откровений, число 
простых п сложных грамматических конструкций, слов с негативной или позитив
ной коннотацией и т. п. (см., например: Г. В. Николаева. «Взаимосвязь личностных 
и речевых особенностей в ситуации эмоционального напряжения». Речь, эмоции, 
личность, с. 75—81). По-видпмому. возможно и применение к нашему материал) 
специальных методов фонетического анализа, которые позволяют вскрыть эмоцио
нальный тон отдельных высказываний (см.: А. П. Журавлев, «Звуковая организация 
речи как один из способов ее 'эмоциональной окраски». Речь, эмоции, личность, 
с < 97—]()!) . Проблема, однако, состоит в большой сложности выделения в тексте 
Корана «базовых» фрагментов, собственно откровений, которые впоследствии бы
ли объединены в большие «блоки» (см. выше: ч. 1, гл. 1). 

4 1 I. СсЛсЫгсг, АЫшшИипцсп -иг агаЫхсНеп РЫШо^с (Ье1р21^, 1896), 1, с. 205. 
4 2 Ср . Ис. 40 : 6: «Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать?..» 
4 3 Апс1гае, Мо1шттес1, с. 66. 
4 4 СшПашпс, ар. си., с. 30. 
4 5 Л. С. Агспег, МухПса1 Е1етеШх т МоНаттес! Науеп, 1924), с. 72—76; 

\У. М. ^ а и , ор. си., с. 58. 
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нако сознательно торопить или вызывать откровения было за
прещено: «Не шевели своим языком с этим, чтобы ускорить его. 
Поистине, на Нас лежит собирание его и чтение. И когда Мы 
читаем его, то следуй за его чтением. Затем, поистине, на нас ле
жит его разъяснение» (75:16—19). Мухаммад считал полученные 
таким образом слова восходящими к Небесной Книге (35:31; 
18:27), содержащей слова Бога. В ходе пророческой деятель
ности изменилось его представление о непосредственной силе, 
передающей откровения. Вначале он считал, что слышит голос 
самого Аллаха, позднее появились представления о духе (рух\ 
26:193; 42:52) , Джибрйле, как о передатчике откровений: 
«Скажи: „Кто был врагом Д ж и б р й л у . . . " — ведь он низвел его 
(т. е. Коран. — Е. Р.) на твое сердце с соизволения Аллаха для 
подтверждения истинности того, что было ниспослано до него, 
как прямой путь и радостная весть верующим» (рис. 2а, б)46. 

В 1981 г. в тартуском сборнике «Трудов по знаковым систе
мам» была опубликована статья Т. М. Николаевой, посвященная 
анализу отражения психологических аспектов поэтического 
вдохновения в произведениях русских поэтов X I X — X X вв. 4 7 

Автором ипользованы около 140 стихотворений восемнадцати 
русских поэтов: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Е. А. Ба
ратынского, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, В. Соловьева, К. Д. Баль
монта, А. Блока, Ф. Сологуба, А. Белого, И. Анненского, А. Ахмато
вой, М. Цветаевой, Н. А. Заболоцкого, Б. П. Пастернака, О. Ман
дельштама, Б. Ахмадуллиной. Во всех этих стихотворениях речь 
идет о неких звуках необъяснимого характера. Поэты упомина
ют нечто «тайное — не звук и не цвет, не цвет и не звук», «мне 
чудятся и жалобы, и стоны... Встает один все победивший звук» 
(А. Ахматова); «далекий тайный звук невнятного моленья» 
(А. Блок); «неземной отзвук вселенских гармоний» (Ф. Сологуб); 
«перекатная зыбь перезвона», «троезвездный разменный звон» 
(Бальмонт); «неведомый бескрылый страшный зов» (А. Блок); 
«сновидческий голос» (М. Цветаева); «оркестр скрипок запре
дельных» (А. Блок); «дождь симфоний» (А. Белый). 

Время восприятия звуков поэтами ограничивается периодами 
«от вечерней до утренней зари». Здесь и «сумрак алый» (Блок), 
и «от зари догорающей свет» (Сологуб), и «вечер мглистый и 
ненастный» (Тютчев), и «глухая бессонная ночь» (Пастернак), и 
«час рассвета» (Бальмонт). 

В качестве источника звука упоминается нечто туманное, 
нереальное — «из сфер неземного тумана» (Бальмонт), «в сей 

Ср. выше: примеч. 32. 
4 7 Т. М. Николаева, «Из пламя и света рожденное слово». Текст в тексте, 

Трубы по знаковым системам, XIV (Тарту, 1981), с. 65—81. 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



Г Л А В А 4 129 

а б 

Рис. 2. «Джибрйл», миниатюра к \4джа 'иб ал-махлукат ва гора 'иб ал-
мавджудат А б у Иахйи Закарййи' б. Мухаммада б. Махмуда ал-Казвйнй 

а — л. 36а (СПбФ ИВ РАН, Е 7, XIV в., 28,4 X 21,8 см) 

б — л. 33а (СПбФ ИВ РАН, Э-370, 988/1580 г., 24,8 X 18,7 см) 

мгле безумной» (Блок); источники звездного характера— «даль
ний Сириус д р о ж ь ю объят» (Бальмонт). Иногда источники звука 
в самом п о э т е — « п е н ь е — кипение крови» (Мандельштам). 
Часто в качестве источника звука упоминается некая огненная 
стихия — «плакал дух, — а в звездной глубине расступалось ог
ненное море, чей-то сон шептался обо мне» (Блок). 

Т. М. Николаева пишет, что «скорее всего стихия пламени и 
огня сложным образом сочеталась с красным маревом вокруг 
поэта в предтворческом его периоде и с назойливым шумом, пе-
рераставшим в ритм» . 

Звуки поэтом воспринимаются часто в состоянии бессонни
цы, тяжести на душе — «в те дни, когда душа трепещет избыт
ком жизненных тревог» (Блок), когда поэт находится в напря
женном, осознанном ожидании начала творчества: «я жду при
зыва, жду ответа» (Блок); «я так молилась: „Утоли глухую 
жажду песнопенья"» (Ахматова). 

Наступает творческая реакция разного характера: «но тщет
но плачется и молится оно» (Тютчев); «я загораюсь и горю, я 
порываюсь и парю, в томленьях крайнего усилья» (Фет); «миров 
испепеленный слой живет в моем проросшем слухе» (Белый); 
«но вот уже проелышались слова... и просто продиктованные 

Т. М. Николаева, «Из пламя и света рожденное слово», с. 68. 
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строки ложатся в белоснежную тетрадь» (Ахматова); «но я за
был, что я хочу сказать, и мысль бесплотная в чертог теней вер
нется» (Мандельштам) . 

Хотя надо учитывать возможность влияния поэтического 
штампа, канона, в целом складывается следующая картина осо
бого психологического состояния, характерная для многих по
этов: в определенное время дня, «от вечерней до утренней зари», 
находясь в особом предтворческом состоянии, когда в природе 
днем или утром преобладает пламенно-красная гамма, ночью — 
блеск, а в предночное время — смутный сумрак и сизо-красные 
тени, поэт воспринимает отдельные звуки, которые могут быть 
и четкими, звонкими, и неясно приглушенными (последнее час
то определяется временем дня) . Источник этих звуков он чувст
вует или в себе самом, или в непосредственной близости, или 
где-то в далеких заоблачных высях. Наступающая эмоциональная 
реакция претворяется либо в начало непосредственного твор
чества, либо в некий душевный п е р е л о м 4 9 . 

4 9 1ЬШ.. с. 89. Ср. высказывания Иосифа Бродского: «...Как я пишу? Я просто 
не знаю. Я думаю, что стихотворение начинается с некоего шума, гула, если угод
но, у которого есть свой психологический оттенок. То есть в нем звучит как бы ес
ли не мысль, то, по крайней мере, некоторое отношение к вещам. И когда вы пише
те, вы стараетесь на бумаге к этому гулу более-менее приблизиться, в известной 
степени рациональным образом. Кроме того, я думаю, что не человек пишет стихо
творение, а каждое предыдущее стихотворение пишет следующее. Поэтому главная 
задача, которая, наверное, стоит перед автором, — это не повторяться; для меня 
каждый раз, когда этот гул начинает звучать, он звучит несколько по-новому...» 
(Цит. по: «Никакой мелодрамы...», беседа с Иосифом Бродским, ведет журналист 
Виталий Амурский, Иосиф Бродский размером подлинника. Сборник, посвященный 
50-летию П. Бродского (Санкт-Петербург, 1994), с. 118). 

«Пишущий стихотворение пишет его потому, что язык ему подсказывает или 
просто диктует следующую строчку. Начиная стихотворение, поэт, как правило, не 
знает, чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получилось, 
ибо часто получается лучше, чем он предполагал, часто мысль его заходит дальше, 
чем он рассчитывал. Это и есть тот момент, когда будущее языка вмешивается в 
его настоящее. Существует, как мы знаем, три метода познания: аналитический, 
интуитивный и метод, которым пользовались библейские пророки, — посредством 
откровения. Отличие поэзии от прочих форм литературы в том, что она пользуется 
сразу всеми тремя (тяготея преимущественно ко второму и третьему), ибо все три 
даны в языке; и порой с помощью одного слова, одной рифмы пишущему стихо
творение удается оказаться там, где до него никто не бывал, — и дальше, может 
быть, чем он сам бы желал. Пишущий стихотворение пишет его прежде всего по
тому, что стихосложение — колоссальный ускоритель сознания, мышления, миро
ощущения. Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отка
заться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса, как 
впадают в зависимость от наркотиков или алкоголя. Человек, находящийся в по
добной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом». (Из нобелевской 
лекции Иосифа Бродского. Цит. по: В. Уфлянд, «От поэта к мифу», Шет, с. 174). 

Ср. замечание X. Л. Борхеса: «Музыка, ощущение счастья, мифология, лица, 
на которых время оставило след, н о р о й — сумерки или пейзажи хотят нам сказать 
или говорят нечто, что мы не должны потерять; они затем и существую!': эта бли
зость откровения (курсив мой. — Е. Л ) , возможно, представляет собой явление эс-
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Сопоставление этих материалов с данными мусульманского 
предания о характере пророческого откровения Мухаммада по
зволяет говорить о психологической близости различных форм 
«контакта с божеством» с описанной эмоциональной реакци
ей э 0 . Здесь можно вспомнить и о том, что еще древнегреческие 
поэты утверждали, что они ти$о1ерЮ5, т. е. их душой овладела 
богиня песни, о разработанной Платоном концепции религиоз
но-поэтического вдохновения, где вдохновение художника и 
пророка трактовалось в одном ряду, об удивительной близости 
концепции СепгеазгНепс, разработанной в немецкой классиче
ской философии и романтической поэзии X V I I I — X I X вв., и ис
ламского представления о пророчестве (нубувва)51. 

Многолетние исследования психологов показывают, что че
ловек, пребывая в особом «пограничном состоянии», связанном 
со специфическим возбуждением правого полушария мозга, мо
жет истолковывать возникающие в сознании образы как особый 
вид коммуникации. Кроме того, описанные признаки состояний 
нервно-психического напряжения во многом близки описанным 
источниками особенностям состояния Мухаммада в момент по
лучения им откровения. В этих состояниях имеет место «про
цесс перестройки функциональной активности организма, при 
которой достижение желаемого результата было бы обеспечено 
как работой организма в целом, так и функциональным состоя
нием его отдельных подсистем» 5 2 . 

Ритмика и структура многих откровений, появление «сбоев, 
ошибок в грамматико-синтаксическом оформлении высказыва
ния» 5 3 , признаков «дестабилизации процесса речевой коммуни-

тстнческое» (X. Л. Борхес, Коллекция: рассказы, эссе, стихотворения (Санкт-Пе
тербург, 1992), с. 310). 

Апс1геа, МоНаттей, с. 60. 
5 1 ЫаУ1с1 Ксгтаги, «К.еус1аНоп апс1 аезШеПс сНтепзюп: $оте по1е§ аЬош аро$с1ез 

апс! агизи т Ыагшс апс! СппзПап сикиге», Т\\е ()иг'ап ах Тем, с. 214—224. Ср. вывод 
Альфреда ГнПома: «Все еврейские пророки были поэтами», см.: Шет, РгорНеху апс! 
йпппапоп атощ 1ке ИеЬгеш апс15етиех (Ьопсюп, 1938), с. 243. Русская версия ста
тьи, которая легла в основу этой главы, была опубликована дважды («Пророчество 
и религиозное вдохновение в исламе (к проблеме научной интерпретации феноме
на пророческих откровений Мухаммада), Традиционное мировоззрение у народов 
Передней Азии (Москва, 1992), с. 20—33; Шет, ВостокЮпеШ, V (1993), с. 34—45)). 
С тех пор вышло в свет несколько работ моих коллег, которые на другом материале 
пришли к сходным выводам: см. в первую очередь материалы симпозиума «ТЬе 
(Зиг'ап аз Тех1» (Вопп, ЫоуетЬег 1993). опубликованные в 1996 г. издательством 
Е . ] . ВП11. 

Т. А. Немчин, Состояние нервно-психологического напряжения (Москва, 
1983), с. 128; см. также: Вяч. Вс. Иванов, «Нечет и чет. Асимметрия мозга и дина
мика знаковых систем». Избранные труды по семиотике и истории культуры (Мо
сква, 1999), I, с. 453—457, указывавшего на особый интерес, который представляет 
изучение психофизиологических характеристик личности Мухаммада (/&/>/., с. 455). 

5 3 Голунов, ор. си., с. 3—12. 
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кации» 5 4 также, по-видимому, связаны с состоянием нервно-
психического напряжения Пророка в момент получения им от
кровения и проповеди. Впоследствии эти особенности синтак
сиса Корана породили как невероятно запутанные пояснения 
средневековых арабо-мусульманских комментаторов, так и це
лые теории языка К о р а н а 5 5 . 

Видения и новые для него психологические состояния при
шли к Мухаммаду, когда он страдал от внутренней напряженно
сти, вызванной как личными причинами, так и неожиданным 
осознанием близости и неотвратимости страшной катастро
фы — Судного дня, страстным желанием помочь своим близким 
и соплеменникам. Поверив в свое пророческое призвание, важ
нейшим толчком к осознанию которого явились видения, опи
санные Кораном, Мухаммад начал вести себя в соответствии со 
стереотипами, выработанными обществом для людей, претен
дующих на «связь с божеством». В число этих стереотипов вхо
дили и представления о явлениях, сопровождавших получение 
откровения. В сознании Мухаммада включалась одна из глав
ных побудительных сил — потребность в следовании стереоти
пам, принятым в обществе для его новой социальной роли (ро
лей). Разные формы «контакта» Мухаммада с божеством имели 
одну психологическую природу и были связаны с усвоением им 
соответствующих функций кахииа, шаи'ра и хатиба. По-видимо
му, именно с этим психологическим механизмом и связаны опи
санные выше состояния Мухаммада, человека с особой структу
рой психики, близкой многим творческим личностям, которые 
сыграли значительную роль в истории мировой цивилизации. 

Предания о призвании Мухаммада возникали в кругу людей, 
помнивших рассказы самого Пророка или бывших свидетелями 
получения им откровений. Они невольно редактировались в со
ответствии с представлениями эпохи о пророческом призвании. 
Именно так возникла версия предания об активной форме из
бранничества Мухаммада, соответствовавшей во многом пове
дению 'аррафов — аравийских прорицателей высшего порядка, 
которые сами «запрашивали» божество. Такое предание проти
воречит пафосу коранической проповеди, в которой многократ
но повторяются слова о том, что Мухаммад только передатчик 

Е. Л. Носенко. Особенности речи в состоянии эмоциональной напряженности 
(Днепропетровск, 1975); Ы. В. Вптт, Речь в критической ситуации: предваритель
ные материалы экспериментальных исследований по психолингвистике (Москва, 
1974); N. АЫЬеп*, « З о т е рзуспо-рпу$ю1о«1еа1 азресчз оГ сеЫазу т гесет гсхсагсИ», 
КеИ&оих Есхшху. с. 63—73; О. М к $ 1 г о т , «Роааез.чюп ая а еПшса1 рИепотепоп: а 
сгШцие оНпе тесПса1 тос1е1»; /Ж»/н, с. 87—102. 

х < 5 К. УоНегз, Уо1ЫргасНе ипс1 ЗскпрргасНе ШАЬеп АгаЫеп (ЗтшЬш'ё , 1960); 
Мармараджй, «Тарйка фй-л-'илм», ал-Машрик, ХХ1Х/8 (1931), с. 274—276. 
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воли Аллаха, а попытки торопить или вызывать «откровение», 
безусловно, осуждались (75: 16—19). В то же время версия о 
пассивном принятии пророческого дара подтверждается всей 
совокупностью коранических материалов. 

Практика получения Мухаммадом пророческих откровений 
была, таким образом, непосредственно связана с комплексом 
соответствующих представлений и поведенческих стереотипов, 
бытовавших в доисламской языческой Аравии. Иудейские и 
христианские представления о связи человека и божества, раз
делявшиеся многими из жителей оседлых центров Аравии на 
рубеже V I — V I I вв., также явились важной составляющей соот
ветствующих коранических представлений. 

В современной Мухаммаду иудейской среде были распро
странены представления, согласно которым и после прекраще
ния ниспослания на землю пророков Бог может проявлять свою 
волю отдельным людям, делая доступным для них как бы эхо 
некоторых слов и звуков (Ьаг дд1), передающих его намерения. 
Это низшая ступень пророческого откровения. Таким образом, 
могут быть предсказаны и события, которые произойдут в бу
дущем, однако через Ьаг ^д^ не могут быть установлены новые и 
даже истолкованы прежние законы. Одним из отличий Ьаг цд1 от 
подлинного пророчества являлось то, что он звучал не на еврей
ском я з ы к е 5 6 . Отражением представлений о двух «уровнях» 
контакта с божеством является и цитированный выше айат 51 
суры 42 (вахй... каллама таклгшан). Эти идеи, однако, не нашли 
в Коране дальнейшего развития. Их появление было, вероятно, 
результатом полемики с иудеями. Мухаммад утверждал, что и 
«второй» уровень общения с Богом соответствует подлинному 
пророческому статусу. По-видимому, иудеи, даже признавая 
возможность «контакта» Мухаммада с божеством, ниспосылав
шим ему откровения на арабском языке (46: 12) 5 7 , могли счи
тать слышимый им голос лишь Ьаг цд\, т. е. низшей степенью 
пророчества. Это вело к безусловному отрицанию претензий 
Мухаммада на пророческий статус, на установление через по
средство откровений новых религиозных и социальных норм. В 
конце концов это привело к окончательному разрыву с иудеями 
и способствовало установлению коранического представления о 
пророчестве, основанного в значительной степени на доислам
ских аравийских традициях. 

5 ь А. Ро1ак, «Ва1 ко1», ЕпсусЬраесГш ]исШса (.1еги$а1ет, 1972—1982), IV, 
с . 323—325; Л. Кацнельсои, «Бат-кол», Еврейская энциклопедия (Санкт-Петербург, 
б. г.), 111, с. 896—899. 

5 7 П. А. Грязневич, «Развитие исторического сознания арабов (VI—VIII в.)». 
Очерки истории арабской культуры V— XV вв. (Москва, 1982), с. 75—155. 
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4 

После смерти Пророка по мере становления, а затем и услож
нения догматико-правовой системы ислама получило развитие и 
представление о пророческом откровении (вахй). Оно формиро
валось, в частности, в ходе полемики о сотворенности Корана 
(халк ст-Кур Ън) э 8 . 

Выработанные мусульманской философией средних веков 
представления о пророческом откровении восходили как к кругу 
соответствующих идей и представлений, общих для всей Пе
редней Азии и воспринятых Кораном, так и к платоновской 
концепции религиозно-поэтического вдохновения, которая была 
воспринята в Европе лишь с Возрождением и оказала решающее 
влияние на формирование здесь теорий поэтического вдохнове
ния. Именно этим обстоятельством, по-видимому, объясняется 
различие между соответствующими западными и исламскими 
культурными парадигмами. Если на Западе представление о 
мистическом наполнении поэтического вдохновения сосущест
вовало с идеей полной невозможности сопоставления на одном 
уровне поэтического и религиозного (христианского) вдохнове
ния, то в исламе в рамках развития и становления теории «не
подражаемости Корана» (и'джаз ал-Кур'ан) оказалось возмож
ным анализировать превосходство «художественной формы» 
Корана путем прямого сопоставления сакрального текста и тек
стов поэтических, т. е. п р о ф а н н ы х 5 9 . 

В сочинениях мусульманских мистиков, в шиитской среде 
получили распространение попытки выяснения и обоснования 
различий между пророчеством (пубувва) и святостью (вшаййа). 
Одну из основ этого различия видели в том, что пророчеству со
ответствует божественное откровение (вахй), а святости — вдох
новение (гшхам)60. 

Если у знаменитого историка и экзегета ат-Табарй (838— 
923) в тех случаях, когда термин вахй употребляется по отноше-

.1. уап Е$5, «УегЬа! т$р1гап:оп. Ьап<ша«е апс! геуеЫюп т с1а$<пса1 1з1агшс 1пе-
о1о»у_», Тке Оиг'ап аз Техи с. 177—194. 

э 9 N. К е г т а т , «КеуеЬпоп», с. 221—222: I. I. ВоЫаКа, «Тпе гпеюпса! т1егргс1а-
поп оГ 1Ье (Зиг'ап: УР}аг ала1 ге1агес1юрюз», Арргоаскез го тке НШогу о/ 1ке ШегргеШ-
поп оПке ()иг'ап, её. А. Юррт (ОхГога, 1988), с. 139—157. 

С ЭТИМ базовым представлением связана разработанная в суфизме концеп
ция божественного знания ('илм ал-ладунй), переживание обретения которого пред
ставляет собой установление духовной связи (ан-нисба ар-рухййа) между духов
ным сердцем, отполированным до зеркального состояния психотехническими и ду
ховно-религиозными упражнениями, и Хранимой Скрижалью (ал-лаух ал-махфуз). 
При установлении духовной связи свет божественного внушения (араб, ал-илхам, 
перс, нур-и илхам) пронизывает и освящает дух» (см.: А. А. Хисматулин, « кИлм ал-
ладуни», Ислам на территории бывшей Российской империи: Энциклопедический 
словарь, сост. и отв. ред. С. М. Прозоров (Москва, 1999), и, с. 40). 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



Г Л А В А 4 135 

нию к пророкам, он толкуется термином илхам, то в дальнейшем 
илхам стал устойчиво обозначать религиозное вдохновение у 
святых (аулййа'), суфийских шайхов, шиитских имамов. Об этом 
писал, в частности, Фахр ад-Дйн ар-Разй (1149/50—1209), выде
лявший также вахй— как внушение и видение и вахй— как 
прямое общение с божеством. Согласно ал-Газалй (ум. 1111), свя
той (вали) может обладать знанием, неизвестным пророку (на-
би\ но для первого недостижимо знание божественного закона. 
Фундаментальное различие между илхам ач-валй (ср.: Ъаг дд1) и 
вахй ан-наби состоит, таким образом, в том, что первое предна
значено самому вали, тогда как второе имеет общественное зна
чение — оно направлено всем людям 6 ! . 

В целом судьба рассматриваемого нами комплекса пред
ставлений и стереотипов в исламе складывалась в соответствии 
с законом, выведенным И. Льюисом в его классической работе 
«ЕсзШю КеН§юп». Согласно этому закону, в ходе развития и ус
ложнения религиозной системы, по мере укрепления позиций 
религиозных авторитетов устанавливается все более враждебное 
отношение к экстатической практике 6 2 . Однако резкая оппози
ция суннитских богословов религиозной практике суфиев, осо
бенно в ее крайних, экстатических проявлениях (маваджйд), не 
помешала росту влияния суфизма 6 3 . Экстатическая и оккульт
ная практика широко распространилась в народном исламе как 
суннитского, так особенно и шиитского направлений 6 4 . 

В ходе многовекового процесса фиксации текста К о р а н а 6 5 

произошла канонизация ритуальных аспектов его рецитации. При 
особой тщательности, характерной для передачи любых знаний, 
связанных с Кораном, можно предположить, что таким образом 
был зафиксирован и ряд особенностей, сопутствовавших ИПС 
Пророка в момент получения им текста. В ходе разработки 'илм 
ат-тасаввуф было достигнуто понимание того, что, поскольку 
текст Корана был получен и воспроизведен особым образом, он 
не может быть адекватно воспринят на обыденном уровне соз-

6 1 Р. }ас1аапе, «КеуёЫюп е1 шзр^аноп еп Ыапл», ЗшсПа Шатка, XXVI (1967), 
с. 32 т 33 . 

6 2 I. Ье\У1$, ор. си., с. 34. 
6 3 О суфийской экстатической практике подробнее см.: КеИ&кш ЕсШаху, с. 226— 

240. 
6 4 См.: Е. Ооииё, Ма&е е! КеИцюп сктх ГА/г'щие с!и Ыогс1 (А1§ег, 1909); Е. ̂ е $ -

сегтагск, Рацап Зигчмак т Мокаттескт СтНгМкт (Ьопа'оп. 1933); С А. Францу
зов, «Суеверия и колдовские обряды в Южной Аравии XIII—XV вв. (Абйан, Хад-
рамаут, аш-Шихр, Зофар)», Традиционное мировоззрение, с. 7—19; В. А. ОопаМзоп, 
Тке ШШ Рик. А 5шс1у о/'Микаттаскт Марс апс1 РоШоге т 1гап (Ьопаоп, 1938). О 
связи между экстатической религиозной практикой и политической деятельностью 
в современном Иране см.: I 1-Цагре, «Тпе Та'хуа есзгагу аз ро1тса1 ехргеззюп», Ре-
И%юих Ес$1а$у, с. 167—177. 

6 3 См. ниже: ч. 2, гл. 1. 
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нания. Были разработаны специальные правила многократной 
рецитации Корана, которые вместе со специальной организаци
ей ритма дыхания приводили к возникновению состояний, близ
ких, как полагали, тем, что довелось испытать П р о р о к у 6 6 . 

Колдовство (сихр) всегда было той областью в народном ис
ламе, где экстатическая практика играла значительную роль. 
Причем использование коранических текстов составляло, как 
правило, обязательный элемент такого рода практик. Со времен 
Пророка колдовство осуждалось, однако разномыслие, харак
терное для средневекового ислама, привело к появлению целого 
спектра мнений по этому поводу. Согласно Корану, среди про
тивников Пророка были люди, объявлявшие его колдуном или 
околдованным (масхур), а его проповедь — «колдовством, пере
данным ему кем-либо» (сихр Ггу'сар). Эти люди утверждали, что 
такого рода колдовство не было известно их предкам 6 7 . Как мы 
видели, собственно аравийская магическая практика была связа
на с лицами, обозначавшимися терминами кахин, 1арраф, шсСир, 
маджнун. Сихр в Коране связан прежде всего с Египтом (поеди
нок Мусы и колдунов Фир 'ауна (например, 7 : 113)) и с Вавило
ном (2 : 102). Представление о том, что сихр связано с Вавило
ном, было широко распространено в Средиземноморье и Перед
ней Азии. Оно засвидетельствовано и ветхозаветными текстами 
(Исх. 47 : 11). 

Сихр, согласно Корану (2:102), был ниспослан Аллахом 
двум ангелам в Вавилоне, Харуту и Маруту, для того чтобы они 
предложили его людям как искушение. При этом подчеркивает
ся, что подлинное знание исходит лишь от Аллаха, а сихр вто
ричен и ложен . Его носителями являются шайтаны, которые и 
обучают ему людей. 

В ходе арабских завоеваний в мусульманское государство 
вошли земли, где оккультные знания имели древнюю традицию. 
В первую очередь это были Месопотамия и Египет. К X в. на 
арабский язык был переведен целый ряд связанных с магией со
чинений, возникших в Византии, Персии, Индии. В ходе сложе
ния классической арабо-мусульманской культуры эти знания 
были органично включены в ее ткань. Центром оккультных наук 
в Халифате стал Е г и п е т — «Вавилон колдунов», по выражению 
Ибн ан-Надйма ( X в.). Здесь доисламская традиция сохранялась 
очень долго. Однако позднее центр сместился, по-видимому, в 
страны Северной Африки. Данное явление, очевидно, связано с 
широким распространением в этом районе суфизма, вклю
чившего оккультные знания в свою «науку» ("илм ат-тасаввуф) 

А. А. Хисматулин, Суфийская ритуальная практика (Санкт-Петербург, 1996), 
с. 105—106. 

6 7 Коран, 10 : 2; 17 : 47; 28 : 36; 38 : 4. 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



Г Л А В А 4 137 

и воспринявшего наследие языческой Африки. Не случайно в 
арабском фольклоре, в частности в сказках цикла «1001 ночь», 
колдунами выступают чаще всего магрибинцы и негры. Эти из
менения нашли свое отражение в фольклоре: берберские маги 
стали побеждать египетских. 

Связь оккультных знаний с развитием суфизма проявляется 
также в том, что высшим достижением божественной магии яв
ляется познание «величайшего из имен» Аллаха (ап-исм а'азам), 
которое могло быть известно только посланникам и пророкам. 
Считали, что с помощью этого имени можно воскресить и убить, 
перенестись куда угодно, совершить любое другое чудо. 

Позиция мусульманского богословия но отношению к сихру 
формировалась не только под влиянием Корана, но и в ходе по
лемики о святых (аулшш) и чудесах (му'джиза, айск карама). 
Му'тазилиты рассматривали чудеса как сихр. Позднее (между X 
и XIII вв.) в суннитском богословии представление о сихре от
делилось от представления о чудесах. Стали различать два вида 
магии — «законную» (ат-тарйка ал-махмуда — «одобряемый 
путь») и «запретную» (ат-тарйка ач-мазмума — «порицаемый 
путь»). Считалось, что первая восходит к Адаму и его дочери 
Анак, к Сулайману и Джамшйду персидских мифов. Вторая же 
ведет свою историю от Иблйса, передавшего эту науку своей 
дочери (или дочери своего сына) Байдахе. Полагали, что магия 
как таковая основана на связи колдуна с джиннами. Люди, 
практиковавшие «законную» магию (ал-му'аззимун — «заклина
тели»), достигают своих целей посредством подчинения воле 
Аллаха. Те , кто занимается «запретной» магией (ас-сахара — 
«колдуны»), связываются с джиннами при помощи злых сил. В 
мусульманском мире такая практика запрещалась, часто под стра
хом смерти. 

Му 'тазилиты, как ханафиты и шафи'иты, считали, что «за
претная» магия не может изменить сущности вещей, а сводится 
к воздействию на субъективные ощущения при помощи различ
ного рода ухищрений (использование благовоний, наркотиче
ских средств и т. п.). Однако эта точка зрения не стала господ
ствующей. Магические действия такого рода получили название 
ас-сймиййа (от сйма — «знак», «признак», «качество»). «Закон
ная» магия обозначалась термином ар-рухани («духовный») и, в 
свою очередь, подразделялась на «высокую» ("улей,'шей), или 
«божественную» (рахманй — «связанная с Милосердным»), и 
низкую (суфлй), или дьявольскую (тайтанй). Набор самых 
примитивных магических действий, не опирающихся на «закон
ную» магию, назывался 'илм ар-рукка («наука прялки», т. е. де
ло женщин) . Ал-Газалй, как и богословы-традиционалисты, счи
тал заслуживающей порицания магию вообще, хотя и не под-
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вергал сомнению саму возможность сношений с джиннами и 
использования их могущества в земных делах. 

Несмотря на активное неодобрение суннитских теологов, 
различного рода магические действия и оккультные знания со
ставили одну из важнейших сторон культуры всех слоев му
сульманского общества. Коран, ниспосланный Пророку чудес
ным образом, — главное чудо ислама. Суфийская экстатическая 
п р а к т и к а 6 8 , гадания на Коране с использованием текстов от
дельных сур и айатов, талисманы, среди которых особое место 
занимают крошечные Кораны, специально переписанные от
дельные суры и айаты были и являются характерной чертой 
мусульманского быта. Без учета этих особенностей невозможно 
ни представить себе, ни описать феномен К о р а н а 6 9 . 

6 Ь Согласно ал-Газалй (Кшпша-гш са'адат (Лакхнау, 1871), с. 92), Коран не
обходимо читать гак, как будто слышишь его из уст Всевышнего; (см.: Хисматулпн, 
Суфийская ритуальная практика, с. 113). 

6 9 См. ниже: ч. 2, гл. 3. 
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ШМ 5 

« Я О УДРУЧДЕТ ПРОРОКИ, 
по он стыдится м с » 

(ЭТИКЕТНЫЕ Н О Р П М 
И С011ШМ1МЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ) 

овременные методики работы с текстом позволяют рекон
струировать систему представлений 1 носителей той или 

^ иной культуры. Представления о власти, ее происхожде
нии и границах являются ключевыми для любого общества. Ес
тественно, что в условиях решительной социальной ломки и сме
ны ориентиров, которыми сопровождалось возникновение исла
ма, эти представления оказались в центре полемики Мухаммада 
со своими оппонентами. 

Коранические проповеди сохранили для нас своего рода «мо
ментальный снимок» места и эпохи. Тогда даже, казалось бы, 
незначительным происшествиям (совместный ужин десятка ара
витян в маленьком пыльном городке в далеком Хиджазе или не
ожиданная просьба соседа о кухонной утвари, заставшая хозяев 
врасплох) суждено было войти в число событий, навеки запе
чатленных памятью человечества. 

Для понимания внутренних механизмов социальных процес
сов, имевших место в обществе Аравии на рубеже V I — V I I вв., и 
анализа путей трансформации родовых институтов в институты 
государственные, сопровождавшей возникновение ислама, пред
ставляет исключительный интерес изучение различных типов 
отношений зависимости/покровительства и взаимопомощи, ко
торые в Коране, до- и раннеисламской поэзии, а также в ранне-

«Система представлении о мире и месте этноса в этом мире является одной 
1п важнейших сторон традиционной культуры, специфической для каждого этноса 
и игравшей большую роль наряду с социальными факторами во внебмологическои 
адаптации человека (этноса) в природной среде» (Язык и картина мира. Роль чело
веческого фактора в языке (Москва, 1988), с. 18). 

1 
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исламской исторической традиции выражаются главным обра
зом через термины, производные от корневых основ вав-лам-йа\ 
джим-вав-ра\ ха}-лсг\1-фа\ нун-сад-ра . С помощью этих тер
минов находили свое выражение отношения, составлявшие в то 
время основу социально-политической организации общества. 

В работе Л. В. Негря «Общественный строй Северной и 
Центральной Аравии в V — V I I вв.» приводится по крайней мере 
пять значений термина маула, каждое из которых выражает со
держание соответствующего вида института зависимости/покро
вительства. Это — зависимость/покровительство по родству (ва
ла' рахм); зависимость/покровительство за службу (вала' хидма); 
зависимость/покровительство чужеродцу (вала1 хгшф), которое 
подразумевало включение чужеродца в состав племени; зависи
мость/покровительство чужеродцу (вала7 дэюивар), которое не 
подразумевало интеграцию чужеродца новым племенем и не оз
начало разрыва связей с кровными родственниками 2 . Термин 
маула употреблялся также для обозначения раба и вольноотпу
щенника. 

Принципиально то, что отношения, выражаемые с помощью 
терминов этого ряда, носили (за исключением рабской зависи
мости) условно договорный характер. Они определяли времен
ное состояние зависимости лица или родовой группы от другого 
лица или родовой группы, бравшей на себя обязательство по 
обеспечению их безопасности, защиты, предоставления им по
мощи и поддержки. Существенно подчеркнуть, что в этих тер
минах, как правило, были одновременно заключены понятия как 
о зависимом лице или родовой группе, так и о лице или родовой 
группе, оказывающей покровительство. Отсюда и амбивалент
ность термина маула и его синонима термина джар, которые 
могут обозначать как покровителя, так и покровительствуемого. 
С помощью терминов этого ряда могли обозначаться и отноше
ния между языческим божеством и его а д е п т о м 3 . 

В Коране упоминаются все известные в доисламской Аравии 
типы зависимости/покровительства (см., например, 4 : 36; 16: 75— 
76 и др.). На различных этапах своей пророческой деятельности 
с помощью ряда терминов, производных от указанных выше ос
нов, Мухаммад пытался выразить целый ряд идей, фундамен
тальных для его проповеди. Более того, история сложения ново-

2 Л. В. Негря, Общественный строй Северной и Центральной Аравии в V— 
VII вв. (Москва, 1981), с. 72—75. 

3 Это подтверждается существованием теофориых имен с компонентом, осно
ванным на корне джйм-вав-ра" (см.: С. Ьапке^ег НагеПп", Тке Шех апс1 Сопсогскт-
се о/ РгеШапйс АгаЫап Исипез апс! киспрпопз (ТогопЮ, 1971), с. 9, 911), также как 
и прямым упоминанием божества как покровителя (#/-) в одной из пабатейскпх 
надписей, на что мне любезно указал И. Ш. Шифман. 
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го для Аравии социального организма — мусульманской общи
ны (умма) — была историей проб и ошибок в использовании 
традиционных институтов зависимости/покровительства, с по
мощью которых строилась новая социальная организация и 
формировалось представление о единоличной верховной власти. 

Перед лицом безграничной власти Аллаха, перед ужасом 
Судного дня традиционная система социальных связей, обеспе
чивавших личную безопасность (т. е. родство и покровительст
во), объявлялась бессмысленной (44:41—42): «Тот день, когда 
покровитель (маула) не избавит покровительствуемого (маула), 
и не будет им помощи (ва ла хум йунсаруна), кроме тех, кого 
помиловал Аллах.. .» (см. также: 70:11—13; 22:11—13). Или 
(70: 11—13): «.. .Грешник хотел бы откупиться от наказания того 
дня своими сыновьями, и своей женой, и братом, и своим родом 
(фасйла), который дает ему убежище (ту'вйхи)...». 

Избавить человека от наказания Страшного суда может толь
ко абсолютное подчинение, покорность (ислам) воле Бога, и сле
довательно, самыми необходимыми людям становятся отноше
ния, обеспечивающие исполнение его воли, т. е. связи по вере. 
Поэтому единственное, что гарантировало успех в мире земном, 
было покровительство Аллаха, заслуженное путем беспреко
словного подчинения Его воле (72: 22—23): «Скажи: „Меня не 
защитит (лап йудэюйранй) от Аллаха никто, и я не найду помимо 
Него убежища — кроме передачи от Аллаха и Его посланий. А 
кто не повинуется (йакси) Аллаху и Его посланнику, для того — 
огонь геенны".. .». 

Аллах — единственный покровитель (маула, джар), на кото
рого можно полагаться (6 : 62): «Потом они возвращены будут к 
Аллаху, Покровителю (маула) их истинному. О да, у Него власть 
(аЛ'Хукм)...»; «Скажи: „У кого в руке власть (малакут) над вся
кой вещью, и он защищает (йуджйру), а против Него нельзя за
щитить (ъуджару)"...»* (23:88). 

После хиджры, означавшей для Мухаммада и его последо
вателей разрыв с традиционной системой, обеспечивавшей их 
личную неприкосновенность, Пророк попытался сплотить своих 
мухаджиров и ансаров с помощью побратимства (му 'аха). 

Функции и характер доисламского института побратимства 
(му 'аха) изучены еще недостаточно. В частности, не прослежена 
достаточно его внутренняя связь с отношениями, обозначенны
ми термином вала, о чем писали еще мусульманские а в т о р ы 4 . 

4 .Г ЗсЬаспС, «М1га1п», Епсус1ораесИа о/Ыстг (Ье^еп. 1936), ш, с. 508; см. так
же: Е. А. Резван, «Побратимство в Коране (от кровнородственного коллектива к 
религиозно-политическому сообществу)». Письменные памятники и проблемы ис
тории культуры народов Востока, \ (Москва. 1983), с. 194—200. Когда писалась 
эта глава, автору, к сожалению, оставались неизвестными замечания по проблеме. 
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Известно, что заключение соглашения типа вала' хилф (покро
вительство чужеродцу) предусматривало включение его в со
став племени. Однако, несмотря на то , что по этому соглашению 
на него распространялась вся совокупность прав-обязанностей 
кровного родственника, в том числе право на долю в наследстве, 
он оказывался в положении зависимого {маула) от своего парт
нера по соглашению, который обозначался тем же термином ма
ула. Формальное равенство участников соглашения подчеркива
лось также тем, что и зависимый и его покровитель объявлялись 
«братьями» (ах)5. 

Родственные племена, а также племена, заключившие между 
собой договор о зависимости/покровительстве, назывались «бра
т ь я м и » 6 . Естественно, что после установления отношений вала' 
хилф человек становился одним из «братьев» (ихван), состав
лявших адаптировавшуюся группу. Кораническое словоупотреб
ление, как и доисламская поэзия, выявляет в ряде случаев сино
нимию терминов каум (племя) и ихван (братья) (ср., например, 
5 0 : 13 и 38 : 13) 7 . Доисламский институт побратимства (му'аха) 
выражал, таким образом, отношения вала' хилф. На это же ука
зывает и текстуальная близость формул соглашения вала* хилф 
и соглашения о побратимстве между первыми мусульманами *. 

Термин му'аха в Коране отсутствует, однако в ряде корани
ческих контекстов зафиксировано значение термина ах (ихван, 
ихва), не связанное с кровным родством. Именно эти контексты 
представляют для нас особый интерес 9 . Наиболее важные из 
них связаны со сложением мусульманской общины в Йасрибе. 

«Те, которые пришли после них (т. е. аисары. — Е. Р.), гово
рят: „Господи, прости нам и нашим братьям (ихван, т. е. му-
хадэ/сирам. — Е. Р.), которые опередили нас в вере"» (59 : 10). В 
аналогичном контексте (8:72) мухаджиры и ансары названы 
покровителями (аулййа1) друг друга. 

«Держитесь за покровительство (хабл— букв.: «вервь») Ал
лаха 1 0 и не разделяйтесь, и помните милость Аллаха к вам, ко
гда вы были врагами, а примирил Он ваши сердца и вы стали по 
Его милости братьями (ихван)»* (3:103). И далее (3 : 104): «И 

сделанные Р. Симоном: К. З т ю п , Мессап Тгас1е апй Ыаш. РгоЫета о/ опц'т апс1 
зггистге (Вис1аре51, 1989), с. 115—119. 

5 Негря, ор. си., с. 75. 
6 №. К. 5 т и п , К'таШр апй Магшще Ы ЕаНу АгаЫа (Ьопйоп, 1907), с. 13. 
7 См. также: айат 46 : 2. Дань, которую оседлые жители платили бедуинам, 

называласьхува, оттого же корня (ЗткЬ, ор. си., с. 15—16). 
8 См.: Негря, ор. си., с. 75; I. Псгиепзшескег, «Ргасетиаиоп (пш'аШии) т еаг!у 

Ы а т ю зоаегу», Шатк Ойшге, XVI/1 (1942), с. 47—50, 
9 15: 47; 2: 178, 220; 3: 103, 156, 168:59: 10—11; 33: 5, 18; 49: 10; 9 : П . 
1 0 Термин хабл также использовался для обозначения покровительства. См.: 

ЗгпкЬ, ор. си., с. 48, примеч. 3: V/. М. \Уаи, Сотрапит ю \ке ()иг'ап (Ьопсюп, 1967), 
с. 54; Тке Роет* о]' 'Атгхоп о/()атГак, еа\ Сп. ЬуаИ (СатЫтс^е, 1919), № 1 : 7. 
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пусть будет среди вас община {умма), которая призывает к доб
ру...». Все члены мединской общины объявлялись покровителя
ми (маула, джар)11 друг друга, находившимися при этом под по
кровительством Аллаха. 

Если до ислама установление отношений вала3 хшф (= по
братимства) вело к зависимости одного человека от другого, но
сившей условный характер, то теперь связь между побратимами 
была обусловлена их общей абсолютной зависимостью от Бога, 
которого Мухаммад объявил их «истинным покровителем» (6:62; 
23:90; см. выше) . Однако на этом этапе побратимство сохраняло 
в себе особенности доисламских отношений вала хшф, и, в ча
стности, побратим имел право на часть наследства своего «бра
та». Такое право наследования являлось вторжением в имущест
венные отношения в рамках индивидуальной семьи, значение 
которой в оседлой среде Аравии начала VII в. неизмеримо воз
росло, и это не могло не вызвать соперничества и конфликтов 1 2 . 
По существу, «всеобщее» побратимство мусульман (вала' хшф) 
вело к установлению патриархальных уравнительных отноше
ний внутри общины мусульман, что в оседлой среде Аравии на
чала VII в. было уже невозможно. И в 624 г. такое право насле
дования было отменено (33:6): «...Обладатели родства (улу-л-ар-
хам) — один ближе (аула) к другим по книге Аллаха, чем веру
ющие и чем мухадэюиры...» (см. также: 8 : 75). 

После отмены права наследования побратимом отношения 
между членами мусульманской общины, считавшимися братья
ми друг другу, строились уже по типу отношений при заключе
нии соглашения о защите ваиа' дживар, которое давало сторо
нам защиту без учета кровнородственной принадлежности. Те
перь, принимая ислам и признавая тем самым верховное покро
вительство (длсивар) Аллаха, каждый мусульманин принимал 
на себя обязательство помогать своим братьям по вере и защи
щать их, становился их джаром. В проповеди Пророка, по пре
данию, прочитанной им во время «прощального» паломничества, 
имеются такие слова: «...Каждый мусульманин— брат (ах) му
сульманину, и все мусульмане — братья (пхва), и никому из му
сульман не позволено требовать от своего брата (ах) — но лишь 
то, что он даст ему по доброте своей души...» 1 3 . Любой человек, 
принявший ислам, становился побратимом мусульман (9:11): 

1 1 Ср.: Мединский договор, где Аллах назван покровителем [джар) всех чле
нов общины, которые, в свою очередь, были покровителями {джар, маула) друг 
друга. См.: Раз ЬеЬеп Микаттей'з паск Микаттес! 1Ьп Ышк ЬеагЪеаис! УОП АЬс! е1-
МаИк 1Ьп Шзкат.., Ьге§. Эг. Р. УОП ХУи^ешеМ (Сбшп§еп, 1858), с. 341—344. 

1 2 См. кораническое истолкование (38: 20—23) ветхозаветного эпизода выше: 
ч. 1, гл. 3. 

1 3 Раз ЕсЬеп Микаттейз, с. 969. 
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«А если они обратились и выполнили молитву, то они ваши 
братья в вере (ихван фй-д-дйн)». 

Становится понятно, почему Мухаммад призывал объявить 
приемных сыновей «братьями в вере» и покровительствуемыми 
(джар), в то время как до ислама они становились мавалй-
хулафа' (33:4—5): «...И не сделал (Аллах. — Е. Р.) ваших прие
мышей вашими сыновьями. Возводите их к их отцам, это более 
справедливо у Аллаха, а если не знаете их отцов, то это — ваши 
братья в вере (ихван фй-д-дйн) и ваши покровительствуемые 
(мавалй)» (см. также: 2 :220) . Тем самым им гарантировалось 
равное с другими место в рамках мусульманской общины (ум
ма), а имущественные интересы членов «малой семьи» (ахл ал-
байт) в этом случае не затрагивались 1 4 . 

Обязанностью всех мусульман-побратимов было участие в 
походах против «врагов Аллаха» (3: 156, 168; 33 : 18). Эта обя
занность вытекала из представлений о насре — взаимопомощи в 
бою, которая предусматривалась отношениями вала* (покрови
тельства) как д о ислама, так и в Коране (см., например, 2 :286). 
М. М. Бравман указывает, что аравитяне до ислама верили, что 
их божества могут оказывать им помощь в бою — иаср. Эта по
мощь мыслилась взаимной 1 5 . Такое представление о насре нахо
дим и в Коране (22:40): «.. .Поможет (лайансуранна) Аллах то
му, кто поможет Ему (йансуруху)...». Мухаммад считал обязан
ностью мусульман помогать друг другу в борьбе за дело ислама, 
тем самым «помогать Аллаху». Если раньше необходимость по
мощи в бою диктовалась прежде всего кровными узами, связы
вающими участников набега, то теперь взаимопомощь была обу
словлена «братством в вере». Отказ от войны между мусульма
нами также вытекал из отношений побратимства (49 : 10). 

Известно, что первые случаи побратимства мусульман отно
сятся к концу мекканского периода деятельности Пророка 1 6 . В 
условиях все возрастающей враждебности мекканцев к нему и 
его последователям Мухаммад таким образом пытался сплотить 
первых мусульман. После переселения Пророка в Медину обяза
тельства побратимства были призваны обеспечить единство му-
хадэ/сиров и ансаров, что в тот период было чрезвычайно важно. 
Однако указанные выше социально-экономические причины и 
массовое обращение в ислам сделали заключение индивидуаль
ных соглашений о побратимстве практически невозможным. 

Институт побратимства в том виде, в каком он существовал 
до отмены права наследования побратимом, по существу, явил-

1 4 Ср.: Негря, ор. с/7., с. 81. 
1 5 М. М. Вгаутапп, Тке 5ртша1 Васкцгоши! о/Еаг1у Шат (ЬсМеп, 1972), с. 74. 
1 6 ШпетлаесНег, ор. с'и.. с. 49—51. 

I 
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ся переходным этапом к новому типу социальных отношений 1 7 , 
основанных на связи по вере, абсолютном характере зависимо
сти от Бога и государственной организации жизни общества. 
После этого события институт прекратил свое существование в 
прежнем виде. 

Обращает на себя внимание аналогичность структур отно
шений му'аха, иаср и вала*. Их можно представить себе в виде 
треугольника, вершиной которого является Аллах («братья в Ал
лахе», Аллах насир, Аллах маула и джар) (см. схему на с. 146). 
Между вершинами основания «располагаются» люди, которые 
находятся в соответствующих отношениях друг с другом и с 
Аллахом. Взаимодействие всех вершин треугольника является 
необходимой основой устойчивости и успешного функциониро
вания новой социальной организации. Важно, что Пророк Алла
ха в рамках этой системы также объявлялся «покровителем» 
[вали) верующих (см. ниже). «Тень царственности» Аллаха по
крывала и его Пророка. Постоянное употребление термина ра-
сул Аллах, которое фиксируют дошедшие до нас версии офици
альных документов, напоминает употребление тронного имени 
аравийских царей. Об этом же говорят и присяга или заверение 
багСа, которые давались П р о р о к у 1 8 . В договорах Мухаммада с 
племенами им обычно гарантировалось покровительство (джи-
вар) Аллаха и его собственное покровительство. Однако извест
ны случаи, когда Пророк говорил только о своем покровитель
стве или только о своей гарантии безопасности (зимма)19. 

В этой связи интересны стихи доисламского поэта-монотеи
ста Набиги аз-Зубйанй, повествующие о Ну 'мане V Хирском: 

Он был верен в защите (зимма) и возвеличил своего 
покров ите л ьству ем о го (джар), 

Когда начинает слабеть власть [другого] царя (малик)20. 

1 7 Интересно, что спустя 13 веков в ходе стадиально близких процессов инсти
тут побратимства был использован в борьбе саудитов с племенной раздробленностью. 
Целью саудитов было создание единого государства в рамках Аравии. В ходе так 
называемого ихванского движения (1912—1930) выходцы из различных племен 
были объявлены побратимами друг друга (ихван) и как таковые составили ядро 
ваххабитской общины. Они были переселены в земледельческо-скотоводческие ко
лонии (ед. ч.: .хиджра), а традиционная родо-племенная взаимопомощь заменялась 
взаимопомощью только среди шестов. Последние были объединены принадлежно
стью к особому ваххабитскому толку ислама. Результатом явилось создание сау
довской монархии и дополнение племенного самосознания признанием саудовско
го подданства (см.: А. И. Першиц, «Этнос в раннеклассовых оседло-кочевнических 
общностях». Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе, ред. 10. В. Бром-
лей, Л. Е. Куббель, А. И. Першиц (Москва, 1982), с. 175). 

1 8 V/. М. \Уаи, «Иеа1 Гасюгз \п 1пе оп^ш о Г М а т » , Пкитс (2ио1ег1у, И/3 (1955), 
с. 166. 

1 9 Шет, МиНаттас1 а! МесПпа ( (Могё , 1956), с. 246, 358. 
2 0 Н. ОёгепЬоиг^, «МаЫ^а ОпоиЬуГт! тёспЧ», ^оипи^^ Ах'шТщие, IX/13 (1899), с. 55. 
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Таким образом, анализ побратимства по материалам Корана 
показывает, что появление этого института явилось отражением 
сложных социальных и идеологических процессов, происходив
ших во Внутренней Аравии начала VII в. Отмечено, что в доис
ламской Аравии имела место тенденция к образованию государ
ства через создание союзов племен хшф и особенно в этом 
смысле был нагляден пример К и н д и т о в 2 1 . 

Аллах 
вали 
джар 
насир 

ихван фи-д-днн 

Схема 1 
Однако развитие этой тенденции было прервано и не полу

чило логического завершения. Институт 'вала1 хшф не мог слу
жить основой для консолидации общества прежде всего потому, 
что по сути своей он являлся фиктивным родством, а в объеди
нениях, основанных на последнем, центробежные силы всегда 
оказывались сильнее центростремительных. 

Институт вала' дживар оказался наиболее удобным для этой 
цели, так как он не предусматривал интеграцию чужеродца кровно-

2 1 Негря, ор. сИ., с. 120. 
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родственным коллективом, обеспечивая ему при этом покрови
тельство, т. е. можно было, не вторгаясь в сферу кровнородствен
ных отношений, обеспечить консолидацию общины. 

Кровнородственные, т. е. в своей основе материальные, свя
зи между людьми , также как и традиционные отношения покро
вительства, уступали место в качестве первоосновы существова
ния человеческого коллектива общности по вере, т. е. связям 
идеальным, но оформленным с помощью переосмысленных тра
диционных институтов покровительства и побратимства. Вмес
те с тем среди мусульман было закреплено значение кровнород
ственных связей в рамках индивидуальной семьи. Новые поли
тические отношения по-прежнему выражались в традиционных 
категориях. 

Хотя после отмены права наследования побратимом пред
ставление о братстве мусульман сохранялось лишь в качестве 
идеологического обоснования единства мусульман, его роль в 
развитии социальных представлений Пророка и социальной 
действительности того времени исключительно велика. С вве
дением института побратимства можно говорить о первых по
пытках создания нового социального организма, обозначенного 
Мухаммадом словом умма. Вопрос жизнеспособности новой 
социальной организации зависел в первую очередь от обеспече
ния по существу автократического правления Мухаммада, что, 
как известно, было несовместимо с социальной организацией и 
социальной идеологией родо-племенного общества. Вопрос о 
власти, покорности, подчинении был центральным, поэтому да
леко не случайно на место термина ханйфиййа, использовавше
гося первоначально для обозначения новой веры, пришел тер
мин ислам (покорность). 

2 

Для понимания социальных процессов, характеризующих 
состояние общества Внутренней Аравии накануне возникнове
ния ислама и место человека в нем, первостепенное значение 
имеет выяснение уровня социальной стратификации общества 
ее оседлых центров. Имеющиеся источники содержат, однако, 
скудный, часто противоречивый материал 2 2 . 

С п о м о щ ь ю анализа лексики Корана и современной ему по
эзии мы попытаемся ответить на вопрос, существовали ли в 
языке современников Мухаммада слова, которые бы описывали 
социальные градации в обществе, и если существовали, то какие 

2 2 П. А. Грязневич, «Проблемы изучения истории возникновения ислама», Ис
лам: религия, общество, государство (Москва, 1984), с. 5—18. 
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критерии лежали в основе такой градации, каким реальным со
держанием эти слова были наполнены. Это поможет понять, ка
ким образом социальные процессы, происходившие в обществе, 
трансформировались в сознании современников. 

Поэтическая лексика VI—начала VII в. дает нам ряд таких 
терминов, наиболее важными из них представляются два: дарад-
жа и сура. 

Арабский корень дсш-ра '-джйм восходит к афразийскому 
*а'г с общим значением «путь», «дорога», «идти», «двигаться» 2 3 . 
Насколько нам известно, ни в одном из семитских языков произ
водные от этого корня не употребляются в переносном значении 
для указания на уровни социальной иерархии. Значение, зафик
сированное в Коране и поэзии, отражает развитие основы в языке 
аравитян. Доисламская и раннеисламская поэзия, а также слова
ри зафиксировали сходные значения у ряда производных от этого 
корня (адраджа, дарадж, мадрадэю и др.), причем у слова дара-
джа среди прочих отмечено значение «лестница», «ступень» 2 4 . 

В стихах поэта-мухадрама У маййи б. Абй-с-Салта термин да-
раджа имеет социальную окраску (речь идет о Фир 'ауне) : «Го
ворил он: „Поистине я — покровитель (мудэ/сйр) людей, и нет 
Господа надо мной покровителем (муджйрУ\ И стер его Аллах 
из разрядов возвышенных (дараджат налшйат), и не был Он 
(Аллах. — Е. Р.) п о б е ж д е н » 2 5 . В этой связи интересны и стихи, 
приписываемые бедному язычнику-мекканцу, взятому в плен 
мусульманами и отпущенному Пророком без выкупа. Обраща
ясь к Мухаммаду, он воскликнул: «Ты — муж, которому среди 
нас дано место (маба 'а), куда ведут ступени пологие и крутые 
(лаха дараджат сохла ва су уд)»26. 

Место (сура21, дарадэюа), занимаемое человеком среди сво
их соплеменников, связывается, как мы видели, с его личными 
достоинствами, доблестями его сородичей и предков, авторите
том среди соплеменников. Те же критерии действовали и при 
определении положения родовой группы по отношению к дру
гим группам. Иначе и быть не могло: социальная этика родового 

2 3 А. Г. Белова. И. М. Дьяконов, А. Ю. Милитарев, В. Я. Порхомовский, О. В. Стол-
бова, Сравнительно-исторический словарь афразийских языков (Москва, 1982). и, 
№ 166. Но ср. араб, даро («горный проход», «тропа», «дорога», «путь») и рус. тро
па. Возможно, есть основания говорить о возведении основы к еще более широкой 
языковой общности. Этим наблюдением я обязан В. Д. Ушакову. 

2 4 Е. V/. Ьапе, Ап АгиЫс-Еп$Шк кехкоп (ЬэгкЬп, 1863—1893), 1, с. 867; Тке 
Ми/аф/акуа!, её. Сп. Ь . ЬуаП (ОхГогё, 1921), № 48, 5; В. А. ЬСУ/Ш, «А УоеаЬи1агу ог 
[Не Нис1а11ап Роетз» , Нипштога, XIII (ОоЧеЪог», 1978), с. 178; Ибн Хишам, Ас-Сйра 
ан-набавиййа (Каир, 1955), 1, с. 58. 

2 5 Умаййа б. Абй-с-Салт, Диван, сост. Мухаммад ал-Гафур (Багдад, 1975), № 45, 
2—3. 

2 6 Ибн Хишам, ор. ск., \, с. 660. 
2 7 Примеры с использованием выражения ас-сурату-л- 1улйа. см. выше; ч. 1, гл. 1. 
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общества, во многом определявшая уровень общественного соз
нания и в оседлых центрах Аравии накануне ислама, исходила 
из равенства его полноправных членов. В основе определения 
социального статуса человека или группы лежал, следовательно, 
этико-социальный подход. 

Вместе с тем эти термины могли употребляться и для обо
значения положения правителей (Ну^ман < > сура; Фир 'аун < > 
дараджат), природа власти которых противоречила соответст
вующим представлениям родового общества. 

Таким образом, термины сура и дараджа не связаны ис
ключительно с каким-либо одним принципом определения ме
ста человека в обществе. Они семантически нейтральны и могли 
употребляться достаточно широко. 

Для выражения различий в социальном положении, в частно
сти для обозначения преимущественного положения царя (малик) 
и его рода (ал) перед другими людьми, в доисламской поэзии 
использовался также глагол фаддала — «предпочитать», «оказы
вать п р е и м у щ е с т в о » 2 8 . 

Как показал М. М. Бравман, такое употребление восходит к 
исходному значению термина фадл, который использовался для 
обозначения излишков имущества, расходуемых на выполнение 
социальных обязанностей по отношению к более бедным со
племенникам и неполноправным членам рода или племени. Такое 
расходование фадл являлось строго обязательной нормой. Тер
мин фадл в этом значении засвидетельствован в Коране (24: 22) 
и в хадйсах29. 

Очевидно, что обладание излишками имущества (фадл) и 
его использование таким образом было важнейшей характери
стикой лиц, занимавших высокое социальное положение. Поэто
му в языке аравитян для указания на это положение также стали 
использоваться производные от корневой основы фа - дал -лам. 

Термины дараджа и сура вошли в Коран, однако один из 
них — сура — был переосмыслен для обозначения божествен
ного откровения и приобрел значение «первостепенное», «пер-
ворядное», «самое авторитетное», «наиважнейшее» 3 0 . В интере
сующих нас контекстах ключевым является термин дараджа, 
причем выявляется параллелизм употребления термина дарад
жа и глагола фаддала, часто составляющих в языке Корана се
мантическую связку. 

2 8 *Адп б. Зайд ал-'ИбадЛ, Диван, сост. Мухаммад ал-Му"апбад (Багдад, 1965), 
№ 17, 9; ЫаЫ§а, ор. с//.. № 16, 3; № 8, 9; Тке Роетз о/ 'Атгхоп о/Оапи'ак. № 15, 8; 
Ибн Хишам, ор. си., и, с. 256 (стихи Хассана б. Сабита). 

2 9 М. М. Вгаутапп, Тке 5рШш1 Васк§гоипс1 о/ ЕаНу Ыат (Ш<*еп, 1972), с. 237— 
239. 

3 0 См. выше: ч. 1, гл. 1. 
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Прежде чем приступить к анализу контекстов, вновь отме
тим, что в проповедях Мухаммада находили свое отражение важ
нейшие проблемы, порожденные современной ему социальной 
действительностью. Используя традиционные понятия и представ
ления, Мухаммад предлагал в своих проповедях пути решения 
этих проблем, опираясь на те элементы социальных отношений, 
которые к тому времени уже бытовали в обществе оседлых цен
тров Внутренней Аравии, но еще продолжали оцениваться об
щественным сознанием как новые, а зачастую и противореча
щие исконным этико-правовым нормам. 

Все случаи употребления термина дараджа в Коране 3 1 мож
но разделить на три группы. К первой относятся те айаты, в ко
торых речь идет о социальном и имущественном неравенстве. 

Один из первых контекстов, в которых употреблен термин 
дараджа, представляет собой ответ Мухаммада на слова его про
тивников о том, что Коран должен быть ниспослан «человеку 
почтенному ('азгш) из обоих поселений» (43:31): «Они разве 
делят милость Господа твоего? Мы разделили среди них их про
питание в жизни ближней и возвысили одних степенями (да
раджат) над другими, чтобы одни из них брали других в услу
жение» (43: 32; см. также: 6 : 165). Как видно, здесь термин да
раджа употреблен для обозначения социально-имущественных 
градаций в о б щ е с т в е 3 2 . 

Та же мысль может выражаться в Коране и с помощью гла
гола фаддала (16 : 71): «Аллах дал вам преимущество (фаддала) 
одних перед другими в жизненном уделе. Но те, которым дано 
преимущество (фуддша), не отдадут свою долю тем, кем овла
дела их десница (т. е. рабам. — Е. Р.), и они стали бы в этом рав
ными» (ср.: 30:28) . Там же (16:75) противопоставляются раб-
невольник ('абд мамлук), «который не может ничего», и «тот, 
кого Аллах наделил от Себя хорошим уделом» (16:75). Далее 
(16:76) противопоставляются господин (маула) и зависимый от 
него, обычно обозначаемый тем же термином маула. Причем от
ношения, зафиксированные тут, близки к отношениям раба и 
господина. 

Сопоставление вышеприведенных стихов позволяет сделать 
вывод о том, что социальные градации, описываемые в этих 
айатах термином дараджа, отражают деление общества на 
группы по таким признакам, как богатство—бедность, свобо
да—зависимость . 

В Коране термин дараджа употребляется, начиная, по-видимому, с сур, ска
занных между 615—618 гг., 18 раз : 20 : 75; 43 : 32; 17 : 21; 12 ; 76; 40 : 15; 46 : 19; 
6: 83, 132, 165; 2: 228, 253; 8 :4; 3 : 163; 57 ; 10; 4: 95, 96; 58 ; 11; 9 : 20. Два раза 
(68 :44; 7 ; 182) употреблен глагол истадраджа в значении «низводить», «менять 
прежнее положение [на худшее]» (антонимы — фаддала и каррама, см.: 17: 62, 70). 

3 2 Ср. употребление термина макам в айате 19 : 73. 
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В айате 2 :228 говорится о неравенстве мужа и жены: 
«...Мужья на ступень (дараджа) выше их ( ж е н . — Е. Р.)». В 
другом случае (4:34) Пророк говорит об этом так: «Мужья стоят 
над женами потому, что Аллах дал одним преимущество (фад
дала) перед другими, и потому, что они расходуют из своего 
имущества (ствол)...»33. Таким образом, согласно Корану, соци
альное неравенство мужа и жены, мужчины и женщины обу
словлено неравенством имущественным (см. также: 4 :32). Здесь 
же можно отметить употребление в Коране терминов 6а'л34 

(2 :228) и саййид (12:25) — «господин» — в значении «муж». 
Вторая группа айатов, в которых употребляется термин да

раджа, связана с градациями в мусульманской общине. 
По сравнению с поэзией коранические тексты свидетельст

вуют об изменении ценностных характеристик личности (49 :13): 
«Ведь самый благородный (акрам) из вас перед Аллахом — са
мый благочестивый» (см. также: 37 :42; 36: 27; 70: 35). «Конеч
но, верующий раб — лучше многобожника, хотя бы он и востор
гал вас» (2:221) . 

Возникает новый критерий социального деления, целиком 
основанный на отношении человека к вере (4: 95—96): «Не рав
ны оставшиеся дома (ал-ка'идуяа) из верующих, не испыты
вающие вреда, и усердствующие на пути Аллаха (ал-муджахи-
дуна фй сабйл Аллах) своим имуществом и своими душами. Дал 
Аллах преимущество (фаддала) усердствующим своим имуще
ством и своими душами перед остающимися дома на степень 
(дараджа). Всем обещал Аллах благо, а усердствующим Аллах 
дал преимущество (фаддала) перед оставшимися дома в вели
кой награде (аджр 'азйм), в степенях (дараджат) у Него, и 
прощении, и милости»*; «Для них — блага (ал-хайрат)» (9 : 88). 
Им удел «благородный (ргак карим)» (8:74). «Не равны среди 
вас те, кто расходовал до победы (до Бадра или взятия Мекки. — 
Е. Р.) и сражался. . . Э т и — выше степенью (дараджа), чем те, 
которые расходовали после и сражались»* (57: 10). «Мы водво
рим их в здешнем мире в прекрасное [место] (хасана)» (16:41). 
В айате 9: 19—20 сказано, что мекканцы-язычники, считавшие 
своей заслугой «поение паломника и оживление священной ме
чети», не равны тем, которые «выселились и боролись на пути 
Аллаха». Последние «на ступень (дараджа) выше у Аллаха». 

Таким образом, социально-имущественный критерий стра
тификации общества дополняется или подменяется в Коране 
принципом идеологическим. Именно последний становится ос
новой социальной иерархии складывающейся мусульманской об-

3 3 Ср.: Вга\тттпп, ор. с//., с. 238—239. 
3 4 Об использовании термина ба'л в значении «муж» в предисламской поэзии 

см.: К. ^ . ЗтИп, КтзМр апс1 Магнате ш ЕаНу АгаЫа (Ьопскт, 1907), с. 210—211. 
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щины. Для определения места человека в новой социальной общ
ности — умме — важны были участие в боевых действиях про
тив язычников, материальная помощь мусульманам, время при
нятия ислама и переселения в Медину. Большую роль играла так
же степень родственной близости к П р о р о к у 3 5 . 

Идеологический критерий является и основой иерархии че
ловеческих общностей. Согласно Корану, не было общины (ум
ма), в которой «не прошел бы увещеватель» (35:24). Самым важ
ным и определяющим теперь было отношение общины («наро
да») к Пророку, степень благочестия ее членов: «И распредели
ли Мы их по земле общинами (умам): среди них и праведные, 
среди них и худшие, чем это»* (7 : 168). 

Мухаммад провозгласил равенство всех перед Богом, кото
рый после сотворения земли распределил на ней пропитание 
«...равно для всех просящих» (41 : 10). Действительно, в мусуль
манской общине произошла некоторая социальная нивелировка. 
Однако одновременно происходило формирование нового при
вилегированного слоя. Его составили люди, которых «...обога
тил.. . Аллах и Его посланник от своей щедрости (фадл)» (9 :74). 

В этой связи интерес представляет айат 58: 11, в котором 
содержится призыв оказывать Мухаммаду и его ближайшему 
окружению должные знаки уважения: «О вы, которые уверовали! 
Когда говорят вам: „Расступитесь в собраниях (маджалис)\"— 
то расступайтесь. А когда вам говорят: „Вставайте!" — то вста
вайте. Возвышает Аллах тех из вас, которые уверовали, и тех, 
кому дано знание (ал-'илм), на разные ступени (дараджат)...». 
Сходный контекст имеем в айате 27 : 15: «Мы даровали Да'уду 
и Сулайману знание С илм). И сказали они: „Хвала Аллаху, ко
торый дал нам преимущество (фаддала) перед многими из Его 
рабов ("ибад) в е р у ю щ и х " » 3 6 . 

Власть (мулк, султан, хукм) связывается в Коране со зна
нием ('илм) и руководством, даруемым Аллахом человеку за его 
б л а г о ч е с т и е 3 1 . «Те, кому дано знание», — это, по-видимому, улу-
л-амр — «обладатели власти», которым, как и Мухаммаду, нуж
но повиноваться (4: 59, 83). Это те «главы мусульман» (сарат 

3 5 См. также: П. А. Грязневич, «Развитие исторического сознания арабов (VI— 
VIII вв.)», Очерки истории арабской культуры У—XV вв. (Москва, 1982), с. 149. 
Так, в воПсковом реестре халифа *Умара (641—644) при определении размера жа
лованья мусульман учитывались все перечисленные факторы. 

3 6 Ср. рассказ об Адаме, научении его «именам», т. е. передачи ему сакрального 
знания (20:115—116), и установлении его «наместником {халифа) на земле» (2 : 30). 
«Наместником {халифа) на земле» был поставлен и Да'уд (38 : 26). 

3 7 Ср.: 16 : 100 и 30 : 35: 12 : 40 и 12 : 22; см. также: 38 : 20. «Власть в потестар-
ном смысле, как правило, органически сочетается с властью ритуальной, которая, в 
свою очередь, образует одну из важнейших черт социопормативной культуры» 
(Л. Е. Куббель, Очерки потестарно-политической этнографии (Москва, 1988), 
с. 54—55). 
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ал-муслшшн), о которых говорит византийский наместник и по-
эт-мухадрам Фарва б. к Амр ал -Джузамй 3 8 . 

Сам лее Мухаммад, согласно Корану, получил «сан достохваль-
ный (макам махмуд)» (17 :79) и власть (султан) (17 : 80). Прит
чи о пророках, власть (мулк) которых оспаривалась, приводи
лись Мухаммадом для обоснования необходимости подчинения 
ему самому (см., например, 2 : 258). Именно такого поворота со
бытий опасались еще в Мекке знатные курайшиты, обвинявшие 
Мухаммада в том, что он хотел получить над ними «преимуще
ство» (фадл) (23 :24; 11 : 27), «главенство» (кибршш') (10:78). 

Поэты-современники Мухаммада прямо называли его царем 
(малик)39 (см. ниже). Хассану б. Сабиту приписываются стихи, в 
которых говорится, что у Мухаммада «ранг высокий над всеми 
людьми (лаху ратабун 1сиши 'ала-л-наси куллихим)»40 (ср. выше 
стихи о Ф и р ' а у н е и Ну'мане) . 

Третья группа айатов, в которых употребляется термин да-
радэ/са, связана с описанием мира сверхъестественного. Главой 
(малик, рабб, вали, маула, джар; ср.: мудэ/ейр в стихах о Фир 'ау-
не) небесной иерархии является Аллах. Так, в айате 4 0 : 15, где 
речь идет об Аллахе, он: «возвышен степенями (рафйу дарад
жат), обладатель трона . . .» 4 1 . Аллах в К о р а н е — «владыка цар
ства (малику-л-мулк)»: «Ты даруешь власть (мулк), кому пожела
ешь, и отнимаешь власть (мулк), от кого пожелаешь, и возвели
чиваешь (ту'иззу), кого пожелаешь, и унижаешь (тузшлу), кого 
пожелаешь...» (3 : 26; см. также: 22 : 18); «Мы возвышаем степеня
ми (дараджат) того, кого пожелаем» (12:76). У Него «милость» 
(фадл) (57:21) и Он может «превознести» (фаддала) (45: 16; 
16:71); у Него « с а н » 4 2 (макам) (55 :46; 79 : 40; ср.: 26: 57—58), 
«главенство» (кибрййсТ) (45:37; ср.: 10:78), «приближенные» 
(мукаррабун, акрабун, курбет)43 из ангелов и из людей (4: 172; 
56 :88 ; 83 :28 и др.; ср.: 26: 34, 42). 

Пророки также составляют иерархию (2 :253) 4 4 : « В о т — по
сланники! Одним Мы дали преимущество (фаддала) перед дру-

3 8 Ибн Хишам, ор. си., и, с. 592. 
3 9 См.: ). У/еПпаизеп, Зк&еп ши! УогагЬеИеп (ВегПп, 1884—1889), IV, с. 8; 

Уманиа б. Абй-с-Салт, ор. с//., № 95, I. 
4 0 Ибн Хишам, ор. с*//., II» с. 306. 
4 1 В айате 70:3 Аллах назван «обладателем ступеней» (зу-л-ма'ридж). Послед

нее выражение имеет, однако, иное значение, см.: Коран, пер. и коммент. И. Ю. Крач
ковского (Москва, 1963), с. 616, примеч. 4. 

4 2 Термин макам в значении «сан», вероятно, восходит к южноаравиискому 
прототипу (/Ш., с. 605, примеч. 27; см. также: А. Р. Ь. Вееяоп, М. А. Опи1, XV. XV. МЫ-
1ег, 1 Кусктапз, ЗаЫйс ОкЧшпагу (Ьоиуат-1а Ыеи\'е; ВеугошЬ, 1982), с. 111. 

4 3 46 : 28; А. МТегу, ор. с'И, с. 234, примеч. 4; А. У ХУепзтск, «КигЬап». ЗНоггег 
Епсус1ораесИа о/Шат. ес!з. Н. А. К. СмЬЬ апс! ]. Н. Кгатеге, Зге! ес1п. (ЬеЮеп: Ыеш 
Уогк, 1991), с. 286. 

4 4 В ряде случаев в ответ на отказ иудеев и христиан признать его пророком 
Мухаммад высказывал практически противоположные мысли (см.: 2 : 136; 4 : 150). 
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гими. И из них были такие 
(Моисей. — Е. Р.), с кото
рыми говорил Аллах и 
вознес некоторых из них 
степенями (дараджхип). И 
М ы даровали с Йсе, сыну 
Марйам, ясные знамения...»; 
«Мы уже дали преимуще
ство (фаддала) одним про
рокам над другими и дали 
Д а ' у д у Псалтырь» (17 : 55; 
см. также: 34 : 10). В дру
гом месте (19:56—57) об 
Идрйсе сказано: «...поисти
не, он был праведником, 
пророком. И вознесли (ра-
фа'наху) Мы его на высо
кое место (макан)»4* (см. 
также: 28 : 82). 

И в потустороннем 
мире каждый в зависимо
сти от степени своей веры 
находился на определен
ной ступени (дараджа)46, 
у каждого -— «место из
вестное» (макам ма лум, 
37:164). Пророк говорит 
(20:75—76): «А кто при
ходит к Нему верующим, 
совершив благое, для тех 
высшие ступени (ад-да-
раджат ал 'улйа) — сады 

Эдема...» (см. также: 3: 162—163; 8 :4 ; 4 6 : 19; 6 : 132) (рис. 1). 
Сходный контекст имеем и в айате 17 :21: «Взгляни, как Мы 
одним дали преимущества (фаддала) перед другими, а ведь в 
последней жизни степени и преимущества больше (ва ла-л-
ахирату акбару дараджатин ва акбару тафдйлан)». Верующие 
«стоят выше (ал-а лаун)», чем грешники (3 : 139; 47:35) , кото-

Рис. 1. Уровни рая. Иллюстрация 
из турецкой литографии под названием 

II Ь̂дл ^и^Э^ ^ллдй <_)1л. Д̂с -̂Ш^ -̂о ^ и - и ! 

Ь̂ ЬисЛ ]о^^у*м б,1^идм сЬЬии 

Л ^ <Цд̂ иа ч!Ьи^ ^ 

С и . 

(Библиотека СПбФ ИВ РАН, 
шифр Т к/1358, ра<*е 3) 

*** Если только здесь не идет речь о «восхищении Еноха от земли» (Быт. 5 : 24; 
Сирах. 49 : 15; Евр. 9 ; 5). Фарва б. 4Амр ал-Джузамй, византийский наместник Ма'ана, 
в приписываемых ему стихах употребил термин макан для обозначения своего со
циального положения. См.: Ибн Хишам, ор. с//., п, с. 591. 

4 6 Такое же употребление зафиксировано в хадйсах. См. А. }. ХУегшпек, Сои-
согйапсев е1 тсИсех йе 1а ггасШюп тишЬпап (Ье1с1еп, 1936), 1, с. 94. Ср. употребление 
термина табакат в другом хадйсе, см.: с. 93. 
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рые будут пребывать в аду 
«вечно униженными (му
хам)» (25 : 69). Причем на
казание в аду также диф
ференцировано: «Поисти
не, лицемеры — в нижнем 
слое (ад-дарк) огня» (4:145) 
(рис. 2). 

Итак, нейтральный, ли
шенный оценочной окра
ски термин дараджа упот
ребляется в Коране для 
обозначения различий в 
социально-имущественном 
положении жителей осед
лых центров Внутренней 
Аравии (богатый—бедный; 
свободный—зависимый) . 
Этим термином описыва
лось и неравноправное 
положение мужа и жены, 
мужчины и женщины. Сло
жение общины мусульман 
привело к появлению но
вого критерия социально
го деления — религиозно-
идеологического, ставше
го обоснованием для со
ц и а л ь н о - и м у щ е с т в е н н ы х 
градаций в общине. С по
мощью термина дараджа 
описывается преимущест
венное положение в общине Мухаммада и близких к нему людей. 

Пытаясь на «языке арабском, ясном» выразить возникавшие 
в его воображении космогонические идеи и представления, 
Пророк использовал нейтральное и потому удобное слово да-
раджа, для того чтобы передать идею об иерархичности миро
вого устройства, высшую ступень (дараджа) в котором занимает 
Аллах. Термин дараджа служил и для обозначения уровней ие
рархии в потустороннем мире. Появление в Коране развитых 
представлений о стратифицированности сверхъестественного 
мира стало отражением реального и осознаваемого социально-
имущественного расслоения в обществе. 

По сравнению со словоупотреблением во многих поэтиче
ских текстах, зафиксировавших традиционное мировосприятие 

Рис. 2. Демоны, бросающие грешников 
в адский огонь. Миниатюра из турецкой 

рукописи Ахвал ал-Кийсшат неизвестного 
автора. Отдел редкой книги Свободной 

библиотеки Филадельфии (США). 
Шифр: Мз О. — Т6. 15,0 X 8,5 см. 

Багдадская школа, конец X V I в. 
С любезного разрешения библиотеки 
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родо-племенного общества, в Коране, связанном с идеологией и 
характером социальных отношений в более развитом обществе 
оседлых центров Внутренней Аравии, в первую очередь нашел 
свое отражение не этико-социальный, а социально-имуществен
ный критерий стратификации. Это совершенно естественно для 
таких центров, как Мекка, Йасриб, ат-Та 'иф, где получившие 
широкое развитие товарно-денежные отношения породили пред
ставления, противоречащие традиционной системе социально-
идеологических и этико-моральных норм. 

В то же время в мусульманской общине социально-имуще
ственный критерий определения общественного статуса допол
няется или подменяется критерием религиозно-социальным. Об
щественное сознание тогда просто не могло смириться с нормами 
и представлениями, которые коренным образом противоречили 
социальной этике родового общества. Критерий религиозно-со
циальный типологически близок критерию этико-социальному, 
лежавшему, как показывает поэзия, в основе соответствующих 
представлений родового общества. Вследствие этого, закрепляя 
божественной санкцией, по существу, противоречащий тради
ции принцип социальной градации, Мухаммад мог апеллировать 
к той же традиции. 

Как было показано, для общественного сознания, которое 
нашло свое отражение в Коране, характерны размытость, неод
нозначность, многовариантность критериев, служивших для вы
деления групп и категорий людей. Это связано с незрелостью, 
текучестью социальных процессов, происходивших в обществе 
оседлых центров Внутренней Аравии изучаемого периода. Од
нако характер употребления терминов дарадэ/са, сура, маба'а, 
макам, макан, ратаб, а также глагола фаддала, с помощью ко
торых в Коране и современной ему поэзии обозначались разли
чия в социально-имущественном положении, свидетельствует о 
том, что процессы социального деления в оседлом обществе 
Внутренней Аравии уже ясно осознавались. 

3 

Мединские суры Корана содержат ряд предписаний членам 
мусульманской общины, регламентирующих их обращение к 
Пророку и поведение в его присутствии. Некоторые из этих 
айатов достаточно популярны. Однако в своей совокупности 
они, насколько нам известно, еще не анализировались, в то вре
мя как такой анализ позволяет выявить не только важнейшие 
стереотипы поведения, но и ряд характерных черт социальной 
психологии и общественной организации общества Аравии в пе
риод возникновения ислама. 
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Хронологически все эти айаты принадлежат к последнему 
периоду жизни Пророка и сказаны приблизительно между кон
цом 627 и 632 г. 

«О те, которые уверовали! Не входите в дом Пророка, если 
только не будет разрешена вам еда, не дождавшись, пока она не 
будет готова. Но когда вас позовут, то входите, а когда поку
шаете, то расходитесь, не вступая дружески в беседу. Это с вашей 
стороны удручает Пророка, но он стыдится вас, а Аллах не сты
дится истины. А когда просите их (т. е. жен Пророка. — Е. Р.) о 
какой-нибудь утвари, то просите их через завесу. Это вам чище 
для ваших сердец и их сердец. Не следует вам удручать посланни
ка Аллаха и никогда не следует жениться на его женах после него. 
Это с вашей стороны великий грех пред Аллахом»* (33 : 53). 

«Поистине, Аллах и его ангелы благословляют Пророка! О 
вы, которые уверовали! Совершайте молитву над ним и привет
ствуйте приветствием. Поистине, те, которые причиняют обиду 
Аллаху и Его посланнику, — проклял их Аллах в жизни здешней 
и будущей и приготовил им наказание унизительное» (33:56—57). 

«Разве ты не видел тех, кому запрещена тайная беседа, а они 
потом возвращаются к тому, что им запрещено, и переговари
ваются о грехе, и вражде, и неповиновении посланнику. А когда 
они приходят к тебе, то приветствуют тебя так, как не приветст
вовал тебя А л л а х 4 7 , и говорят в своих душах: „Отчего бы не на
казать нас Аллаху за то, что мы говорим?" Довольно с них геен
ны, будут они в ней гореть! Скверно это возвращение!» (58 : 9). 

«Верующие — только те, которые уверовали в Бога и Его 
посланника. И когда они бывают вместе с ним в общем деле, то 
пусть не уходят, пока не попросят у него позволения. Поистине, 
те, которые просят у тебя позволения, — это те, которые веруют 
в Бога и Его посланника. И когда они попросят у тебя позволе
ния для какого-нибудь их дела, то давай разрешение, кому хо
чешь из них, и проси для них прощения у Бога... Не обращай
тесь к посланнику среди вас так же, как обращаетесь друг к дру
гу...»* (24: 62—63). 

«О вы, которые уверовали! Когда говорят вам: „Расступитесь 
в с о б р а н и я х ! " — то расступитесь. А когда вам говорят: „Вста
в а й т е ! " — то вставайте. Возвышает Аллах тех из вас, которые 
уверовали, и тех, кому дано знание (т. е. Мухаммада и близких к 
нему л ю д е й . — Е. Р.), на разные степени (дараджат)... Когда 
беседуете втайне с посланником, то вручите [ему] перед вашей 
беседой подношение (садака). Это лучше для вас и чище. А ес
ли не найдете.. . то А л л а х — прощающий, милосердный! Разве 

4 7 По одному из мусульманских преданий, они говорили вместо «ас-салам 
'алайк» («Мир тебе!») «ас-сам 'алайк» («Смерть тебе!»). См.: XV. М. \Уаи, Сотрат-
ст го гНе ()иг'ап (Ьопсюп, 1967), с. 258. 
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вы боитесь д о вашей беседы вручить подношение? Если вы это
го не сделали и Аллах обратился к вам, то выстаивайте молитву, 
и давайте очищение, и повинуйтесь Аллаху и Его посланнику...» 
(58:12—14). 

«О вы, которые уверовали! Не устремляйтесь вперед пред 
Аллахом и Его посланником.. . Не поднимайте своих голосов 
выше голоса Пророка и не обращайтесь к нему громко с речью, 
как обращаетесь друг к другу, чтобы не оказались тщетными 
ваши дела, а вы и не знаете. Те , которые понижают свои голоса 
у посланника Аллаха, — это те, сердца которых испытал Аллах 
для богобоязненности. Им — прощение и великая награда. Те, 
которые вызывают тебя из комнат позади, большая часть их не 
разумеет. Если бы они потерпели, пока ты выйдешь к ним, это 
было бы лучше для них...» (49:1—5). 

К этим стихам примыкают и те, что сказаны Пророком в на
чале мединского периода его жизни: «О те, которые уверовали! 
Когда возглашено на молитву в день собрания, то устремляйтесь 
к пониманию Аллаха и оставьте торговлю.. . А когда они увиде
ли торговлю или забаву, то устремляются к ним и оставляют те
бя стоящим.. .» (69:9, 11). 

В этих стихах устанавливается ряд этикетных норм, обяза
тельных в отношении Мухаммада. Например, нельзя входить к 
Пророку без приглашения и оставаться там дольше, чем тому 
этого хочется. Предание сообщает, что сам Мухаммад не смог 
попросить гостей, чтобы они ушли (а по мусульманской тради
ции здесь идет речь о свадьбе Пророка с Зайнаб), терпел их при
сутствие до конца, и потребовалось «вмешательство Аллаха», 
чтобы такого не происходило впредь. Нельзя входить к женам 
Пророка с просьбой о какой-либо кухонной утвари неожиданно: 
их лица могут увидеть посторонние. Далее: Пророка надо при
ветствовать, и нельзя уходить, не спросив у него позволения. 
Нельзя обращаться к Пророку так же, как это принято при об
ращении друг к другу (по-видимому, здесь речь идет об обяза
тельности употребления формулы йа расул Аллах — «О послан
ник Аллаха!»). Запрещается говорить громче Пророка; следует 
пропускать его вперед. При появлении Пророка и лиц из его 
окружения на разного рода сходах (маджалис)48 нужно рассту
питься и подняться в знак почтения. Перед разговором с по
сланником Аллаха желательно вручить ему п о д н о ш е н и е 4 9 . 

4 8 Ср. точку зрения А. С. Йахуды, который утверждает, что в суре 58 (айат 12) 
речь идет о совершении молитвы в положении сидя и стоя (см.: А. 5. Уапис1а, «А 
сотпЪийоп Со С^иг'ап апс1 ИашЧЬ тгегргешюп», /. СоШгШег Метог'ш1 УоЫте (Ви<1а-
рез1, 1948), I, с. 290—292). 

4 9 Ср. БЫТ. 33 : 10; 4: 3, 11; 1 Цар. 17 : 18. Иногда подношение давалось при 
прощании (БЫТ. 33 : 11). 
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Нельзя выкликать Пророка из задних комнат так, как это делали 
члены посольства бану тамйм, прокричавшие, как сообщает Ибн 
Хишам: «Ан ахридэюа тайна йа Мухаммад"» («Эй, Мухаммад, 
выйди к н а м ! » ) 5 0 . Этому, в частности, посвящены приведенные 
выше айаты 1—5 суры 49. Наконец, не следует покидать пят
ничное молитвенное собрание, не дослушав проповедь Мухам
мада, чтобы выяснить, что за караван пришел в город, или по
смотреть на базарное представление, начинавшееся, очевидно, 
после окончания торговли, т. е. одновременно с призывом му
сульман на м о л и т в у 5 1 . 

Раннемусульманская историческая традиция сохранила ряд 
подобных эпизодов из жизни Мухаммада, однако акцент был 
сделан на то , чтобы показать аскетический образ жизни Пророка 
в противовес «погрязшему в роскоши» халифскому двору. Так у 
Ибн Хишама описывается приезд к Мухаммаду 'Адй б. Хатима. 
Будучи вождем христианского племени таййи ' (употреблен тер
мин малик\ он получал четверть добычи и решил, что примет 
ислам, если увидит в Пророке настоящего царя. Мухаммад при
нял его, и, когда они шли из мечети в дом, Пророк остановился, 
чтобы поговорить с бедной старухой. «Ва Аллахи ма хаза би-
малик» («Нет, это не царь!») — решил 'Адй. Придя домой, 
Мухаммад предложил ему кожаную подушку, а сам сел на зем
лю. 'Адй опять подумал о том, что цари себя так не ведут. Рас
спросив гостя, Пророк сказал, будто знает, что бедность, кото
рую 'Адй видит здесь, является препятствием в его решении 
принять ислам, и якобы предсказал будущие сказочные богатст
ва, которые попадут в руки мусульман в ходе завоеваний. И 
'Адй принял и с л а м 5 2 . 

Существует еще ряд преданий, на первый взгляд противопо
ложных приведенным выше. Они повествуют о том, что Мухам
мад перед встречей очередного посольства специально богато 
одевался, сурьмил глаза и т. п. 5 3 , — словом, пытался придать 
своему облику черты, более соответствовавшие представлениям 
его современников о могучем, полновластном правителе. Осно
вой этих хадйсов, упомянутых выше преданий, является, с од
ной стороны, действительная непритязательность образа жизни 
Мухаммада, с другой — стремление Пророка добиться подчи
нения аравитян мусульманам. Одним из проявлений такого под
чинения и стало выполнение по отношению к нему норм, обу
словленных его новым положением. 

5 0 Ибн Хишам, Ас-Сйра сш-набавиййа (Каир, 1955), п, с. 561—562. 
5 1 3. Э. Ооиеш, «Тпе оп§ш апс1 пашге оГ Ми$Нт Рпаау \*юг$Ыр», ЗшсНех т /л-

1апйс НШогу апй ЫзШийопз (Ьехёеп, 1966), с. 118—119. 
5 2 Ибн Хишам, ор. си., с. 578—579. 
5 3 Ал-Фахри. *Алй Ибн Мухаммад б. 'Абд Аллах, Китаб талшс ал-байан фй 

зикр фирак ахл ал-адйан, ред. С. М. Прозоров (Москва, 1988), с. 118—119. 
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Существует предание о прибытии к Мухаммаду посольства 
от бану харис. Пророку, по-видимому, не понравилось то, что к 
нему отнеслись без должного почтения. Он пытался заставить 
главу посольства Йазйда б. ' А б д ал-Мадана согласиться с уни
зительной для него характеристикой его соплеменников, на что 
Йазйд ответил: «Клянусь Аллахом! Мы не воздавали хвалы (ха-
мида) ни тебе, ни Халиду!» (имеется в виду Халид б. ал-Валйд, 
посланный Пророком до этого к бану харис с предложением 
принять ислам). «Кому же вы воздавали хвалу?» — спросил 
Пророк. «Мы воздавали хвалу Аллаху, который руководит нами 
через тебя», — ответил Й а з й д э 4 . 

Описанные выше этикетные ситуации (кроме айатов 9 и 11 
суры 52) имели место тогда, когда Мухаммад обладал единолич
ной властью (законодательной и исполнительной). В сурах того 
же периода, к которому принадлежат приведенные выше кора
нические стихи, уже нет такого, например, сетования, которое 
содержит сура 3, айат 153: «По милосердию от Аллаха ты смяг
чился к ним; а если бы ты был грубым, с жестоким сердцем, то 
они бы рассеялись от тебя. Извини же их и попроси им проще
ния и советуйся с ними о деле [...]». Позднее посланник выска
зывался в прямо противоположном духе: «И знайте, что среди 
вас — посланник Аллаха: если бы он слушался вас во многих 
делах, то вы бы страдали [...]» (49 : 7). 

Последователи Мухаммада считали его посланником Бога и 
Пророком, он одержал уже важные военные победы, снискал се
бе к этому времени большой военный авторитет и за пределами 
общины своих сторонников. Как мы видели, Аллах, по Корану, 
дал Мухаммаду «сан достохвальный (макам Махмуд)» (17 : 79) и 
«власть (султан)» (17 : 80). Он выполнял важнейшие социально-
значимые роли, будучи наделенным, по мнению современников, 
несомненной х а р и з м о й 5 5 . 

В текстах цикла «Аййам ал- ; араб» можно найти материал 
для характеристики этикетных норм, принятых при общении с 
лицами, игравшими в обществе роли, позднее воспринятые Му
хаммадом 5 6 . 

м Ибн Хишам, ор. ск, с. 578—579. 
5 5 Ср.: «Харизма— божественный дар, обозначение мистических способностей, 

которые должны иметь пророки, святые и провидцы согласно воззрениям религи
озных сообществ. От этого происходят так называемые королевства (Кдпг^цГит) или 
государства (Неггхскегшт). Это означает, согласно точке зрения современников, что 
правитель обязан своею властью непосредственно божественному назначению, сле
довательно, является представителем божественной силы и от этого обладает сверхъ
естественными способностями» (Мауегз пеиех Ьехкоп (Гсмрг^, 1972), ш, с. 67). 

3 6 Мухаммад был не первым, кто смог объединить в себе сразу несколько со
циальных ролей. Согласно преданию, калбит Зухайр б. Джанаб (VI в.) был знаме
нитым воином, вождем, поэтом, оратором, прорицателем, лекарем, послом своего 
племени (см.: Н. Ь а т т е п с е , и Вегсесш ск 1'Ыат (Котае , 1914), 319—320). 
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Доисламский поэт, как и оратор, пользовался уважением со
племенников. Хороший поэт составлял богатство племени, ибо 
мог значительно повысить его престиж в межплеменных делах; 
однако он был таким ж е соплеменником, как и все другие, и ни
каких особых почестей ему не полагалось. 

Племенного третейского судью выбирали из числа уважае
мых, авторитетных людей. Его могли пригласить лишь раз. Если 
он успешно выполнил свои функции, к нему обращались много
кратно. Но особого почтения, отличного от того, которое оказы
валось просто уважаемому, а зачастую и пожилому соплемен
нику, ему не выказывали. 

К прорицателю обращались за предсказанием или советом, 
но его совету можно было и не следовать, а его самого и боже
ство, которому он служил, можно было и оскорбить, если ответ 
кахияа не удовлетворял просителя. 

Военного предводителя выбирали перед набегом, и притом 
каждый раз заново. Тот, кто был наиболее удачливым и смелым, 
мог становиться 'акйдом многократно, что, тем не менее, не га
рантировало данному лицу никаких особых привилегий — ему 
полагалась л и ш ь большая, чем простому воину, часть добычи. 

В «Аййам» приводится, например, такой эпизод. Зийад б. ал-
Хабула, предводительствовавший успешным набегом, возвра
щаясь, остановился на ночь. Он разделил добычу и раздал лю
дям финики и масло. Когда же потребовалось подложить дров в 
костер, он не мог приказать кому-либо из своих соплеменников 
принести их и сказал: «Кто принесет вязанку д р о в — получит 
горшок фиников» 5 7 . 

Сходное положение в племени занимал и саййид. Соплемен
ники наделяли его властью и подчинялись ему: он осуществлял 
их коллективную волю. Он пользовался авторитетом и уважени
ем, но приказать соплеменнику сделать что-либо для себя лично 
он не м о г 5 8 . 

Однако ситуация резко менялась, если речь шла о человеке, 
носившем титул малик. Так, одно из преданий цикла «Аййам» 
повествует, что для Худжра б. ал-Хариса, сына киндитского ца
ря, которого отец поставил над племенами асад и гатафан, сто
янку готовили заранее. Он обычно высылал вперед часть обоза, 
и когда приезжал на место, то там уже все было сделано так, 

5 7 Аййам ал- 'араб фй джахилиййа, сост. Мухаммад Ахмад Джад Маула Бак и 
др. (Каир, 1942), с. 43. 

5 8 А. М. Васильев на основании изучения свидетельств очевидцев, посещав
ших в разное время аравийские племена, пришел к выводу, что «гл. племени, как 
правило, не имел внешних атрибутов власти и не придерживался особого церемо
ниала в обращении с соплеменниками. Простые бедуины вели себя с ним как рав
ные» (см.: А. М. Васильев, История Саудовской Аравии (Москва, 1982), с. 46). 
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чтобы угодить е м у 5 9 . В Аравии у захваченного противника от
резали прядь волос в знак того, что он пленник, но этот обычай 
не распространялся на пленных ц а р е й 6 0 . 

Гассаниды и Лахмиды, малики окраинных аравийских госу
дарств, зависимых от Византии и Персии, стремились подра
жать своим могущественным соседям. Еще в 1939 г. С о в а ж е 6 1 

показал, что ал-Мунзир б. ал-Харис, при котором гассанидское 
государство процветало, имел рядом с Сергиополисом, но вне 
его стен специальное здание для аудиенций, сходное с анало
гичными римскими и византийскими постройками. Во время 
ежегодного паломничества к могиле Святого Сергия ал-Мунзир 
принимал в этом здании глав союзных ему родов и племен, от
давал приказания, разрешал ссоры и т. д. Он сидел в короне 
(тадж) в глубине специальной ниши, над которой находилась 
греческая надпись, украшенная орнаментом в виде листьев акин-
фа, — «Да здравствует ал-Мунзир!» (тка Не ГусИё а1атипа\ат)62. 
Важно, что подобным же образом были обставлены и приемы 
первых омеййадских халифов. Здесь, по мнению О. Грабаря, про
являлось влияние персидской традиции: неподвижно сидящий 
владыка представал перед глазами приглашенных, когда тех про
пускали в «тронный зал». При этом 4 Абд ал-Малик добивался 
запрета на преждевременный вход приглашенных, а сами цере
монии еще не носили систематического характера. Сознательная 
«иранизация» церемоний, предпринятая Омеййадами в попытке 
противопоставления византийской традиции, имела характер воз
вращения и переосмысления доисламского н а с л е д и я 6 3 . Не при
ходится сомневаться, что и Лахмиды и Гассаниды стремились 
подражать сасанидским образцам. 

В «Истории» Иоанна Эфесского описан приезд к ал-Мунзи-
ру куратора сирийца Магна: «Он послал [сказать ал-Мунзиру]: 
„Так как я пришел для освящения этого храма и у меня был тя
желый путь, то не я приду почтить тебя, но, так как я желаю ос
ведомиться о твоем здоровье, я прошу тебя тотчас прийти ко 
мне [ . . . ]"» 6 4 . Отсюда следует, что ал-Мунзир прекрасно знал, 
что Магн должен сначала прийти к нему, и ждал этого. 

* Аййам ал- 'араб, с. 114. 
6 0 1ЬШ., с. 96. 
6 1 ] . 5аиуа«ех, «СЬаззапМез е< 5ег°юроН5», Вугатюп, XIV/I (1939), с. 115—130. 
6 2 Н. В. Пигулевская считает более вероятным, «что это здание было церко

вью, и надпись в честь Мундара (ал-Мунзира. — Е. Р.) сделана как пожелание ко
го-нибудь из его почитателей» (см.: Н. В. Пигулевская, Арабы у границ Византии и 
Ирана в IV—VI вв. (Москва; Ленинград, 1964), с. 226), однако она не приводит ка
ких-либо аргументов, подтверждающих ее точку зрения. Нахождение же надписи, 
восхваляющей царя, над алтарем церкви представляется сомнительным. 

6 3 О. ОгаЬаг, «Ыо1е$ зиг 1е$ сегетошез итаууас1е$», ЗшсИех т Метогу о/ Сазгоп 
Шеи её. М. Яогеп-Ауа1оп С1еги$а1ет, 1977), с. 54, 57—59. 

6 4 См.: Пигулевская. ор. с/г., с. 292. 
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В доисламской Аравии существовала стереотипная формула 
обращения к ц а р ю — абайта ал-ла'на— «Да не допусти, чтоб 
тебя п р о к л и н а л и ! » 6 3 . Она произносилась чаще всего тогда, когда 
к царю шли с какой-либо просьбой. С одной стороны, она сви
детельствует о том, что проклинать царя, в принципе, было воз
можно, и это подчеркивает ее архаичность; с другой стороны, из 
нее следует, что власть царя, а значит, и его обязанности были 
очень широки. Царь выступал здесь как гарант существующего 
порядка. 

При Лахмидах, правителях ал-Хйры, существовала должность 
радйфа. Назначив на нее представителя одного из племен, они 
могли обеспечить его лояльность. Радйф сидел справа от царя 
на приемах и пирах, мог пить из царского кубка, ехал у него за 
спиной при выездах. Ему причиталась четвертая часть добычи 
царя и доля в дани с подданных 6 6 . 

В «Аййам» описывается эпизод, когда в ал-Хйру к царю ан-
Ну 'ману б. ал-Мунзиру съехались представители многих ара
вийских племен. «Ан-Ну'ман приказал принести царскую одеж
ду и сказал посланцам: „Приходите все завтра утром, и я подарю 
эту одежду самому благородному из в а с 4 ' » 6 1 . 

Другой Л а х м и д — 'Амр направил в 567 г. посольство из со
рока человек к византийскому императору Юстиниану II, кото
рый согласился принять только одного из них. Но тот посчитал 
«неприличным предстать перед императором одному» и «отка
зался» от приема, полагая необходимым сохранить обычай, по 
которому императору представлялись все члены посольства 6 8 . 

Таким образом, Мухаммад требовал соблюдения по отноше
нию к себе тех норм, которые соответствовали положению ма
лика. Однако характер и форма правления как малика, так и его 
наместника (хапйфа) были неприемлемы в глазах как самого 
Пророка, так и его современников и ассоциировались с «нечес
тием и пролитием крови» (2 : 30; 27 : 34). Представление о спра
ведливой, по мнению Пророка, верховной власти отражено в 
рассказе о «царице савской» (Саба') . Она обратилась к своим 
приближенным с такими словами (27 :32): «О знать (ач-мала'), 
дайте мне решение в моем деле; я не могу решить дело, пока вы 
не будете при мне». 

Взгляды, зафиксированные Кораном, были характерны и для 
значительной части племенных поэтов, защищавших принципы 

0 5 «Ье 01\уап с!е ШЫ§а ОЬоЬуапТ», её. Н. ОегепЬоиг», Мптш1 Аз'иищие, XII (5ер-
1ешЬге 1868), № 8 : 1 ; Аййам ал-'араб, с. 119, 137; А. Крымский, Арабская литера
тура в очерках и образцах (Москва, 1911), с. 302, примеч. 2. 

6 6 М. }. Юзгег, ЗпиИех т ЛМШууа ипс! ЕаНу Шат (Ьопсюп, 1980). ш, с. 149. 
6 7 Аййам ал- 'араб, с. 137. 
6 8 См.: Пигулевская, ор. с/7., с. 116. 
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племенной демократии. С другой стороны, у поэтов, связанных 
с Киндитами, Лахмидами и Гассанидами, легко найти много
численные свидетельства понимания роли царской власти как 
гаранта стабильности в условиях эрозии традиционных инсти
тутов аравийского общества 6 9 . 

Сам Мухаммад отвергал титул малик. Вместо этого, как мы 
уже видели, Пророк, согласно Корану, был объявлен покровите
лем (вапй) всех членов уммы (4 :75). По-видимому, термин вали, 
в отличие от малик, в большей степени соответствовал призыву 
Мухаммада к восстановлению попранных традиций. Однако по
нятие вали («покровитель»), выработанное родовым обществом 
(все соплеменники — вали друг другу), во времена Мухаммада 
наполнялось новым содержанием и в одном из своих значений 
во многом было близко понятию малик10. 

Мухаммад восседал на троне (минбар), прообразе сегодняш
них минбаров — кафедр проповедников в мусульманских мече
тях по всему миру. При этом до конца правления Омеййадов 
минбар сохранял значение аналогичного трону символа власти, 
(ср.: сарйр, курсй)1{. 

Требования Мухаммада свидетельствуют о том, что он знал, 
как нужно вести себя с полновластным правителем, и добивался 
этого от своих последователей. Однако почему сами современ
ники Мухаммада, его сторонники не исполняли соответствую
щих правил обращения к своему вождю, правил, которые были 
им, несомненно, известны? 

Для введения новых поведенческих стереотипов потребова
лось «вмешательство Аллаха». Уже этот факт говорит о том, что 
речь шла об изменении одного из важнейших этнокультурных 
стандартов общения. Члены мусульманской общины их знали, 
но еще не понимали необходимости использования этих норм 
по отношению к Мухаммаду, поскольку, вероятно, считали их 

П. А. Грязневич, «Ислам и государство (к истории государственно-полити
ческой идеологии раннего ислама)», Нелам: религия, общество, государство, ред. 
П. А. Грязневич и С. М. Прозоров (Москва, 1984), с. 191. 

7 0 Представление о правителе-покровителе зафиксировано и в эллинистиче-
ско-сирийской традиции (И. Ш. Шифман, Набатейское государство и его культу
ра (Москва, 1976), с. 27). Оно фигурирует и в доисламской поэзии (Тке Роста о]' 
'Атг зон о/ (2ат1'ак, 15 : 18, ср.: 1: 8—10). Согласно средневековой исторической 
традиции о смерти Мухаммада и избрании халифом Абу Бакра, последний, как и 
Пророк, именовался вали ан-нас (М. 1 Ю51ег, « 5 о т е героП$ сопсегтп" Месса Ггот 
.1апШууа ю Ы а т » , ]оигпа\ о/1ке Есопотк апс! Зосий Н'шогу о/1ке Опет, XV/1—2 
(1972), с. 80, примеч. 3). В «легализации» своей власти Мухаммад воспользовался 
уже существовавшей социальной парадигмой. К сожалению, мне не удалось убе
дить ответственного редактора этой книги В. Д. Ушакова в правомерности такой 
постановки вопроса. 

7 1 См.: }. Реёегзеп, «Ма$су1о>> (с1. МшЪаг), Зколег ЕпсускраесИа о]' Шат, с. 343— 
345; СгаЬаг, ор. с'п., с. 54. 
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чуждыми себе, чуждыми принципам организации их жизни. К 
тому же очевидно, что модели коммуникативного поведения 
были в этом обществе особенно устойчивыми (ведь потребова
лась сакральная санкция для введения новых стандартов). В це
лом это типично для патриархальных обществ, в которых гос
подствует «традиционный тип регуляции поведения, вследствие 
чего форма приобретает самодовлеющее з н а ч е н и е » 7 2 и «проце
дура играет даже большую роль, чем сама н о р м а » 7 3 . 

Требуемые Мухаммадом этикетные нормы ассоциировались 
в сознании его современников с образом малика, формы и осно
вы правления которого они считали неприемлемыми. Если в 
Мекке Мухаммада обвиняли в том, что он та 'ир (поэт), сахир 
(колдун) или маджяун (одержимый), то в Медине ему вменяли 
в вину то, что он ведет себя, как малик. Один из его противни
ков, называя Мухаммада маликом, спрашивал мединцев, как они 
могли согласиться признать его власть, хотя сражались с други
ми царями и не допустили их в свой г о р о д 7 4 . Все это, в свою 
очередь, подчеркивает тот факт, что в описываемый период 
Мухаммад стал полновластным правителем не только по сути, 
но и по ряду чисто формальных признаков и требовал соблюде
ния всех соответствующих своему положению норм. Они пода
вались как требования вежливости, почтения к Пророку, но, по 
существу, являлись воплощением тех социальных функций, ко
торые приобрел Мухаммад. 

Представляется несомненным, что в аравийском обществе 
VI—начала VII в. все возрастающее значение играл институт 
власти вообще и верховной власти в частности, поэтому вводи
мые Мухаммадом нормы были обусловлены в первую очередь 
возникновением новой социальной ситуации. На смену этикет
ным стереотипам, соответствовавшим идеологии и психологии 
родового общества и «предгосударства», пришли нормы, отвечав
шие потребностям возникавшего государства, которое объеди
няло Аравию под властью мединской общины, персонифициро
ванной в лице Мухаммада. 

В одной из мединских проповедей Мухаммад произнес 
(3: 33—34): «Поистине, Аллах избрал Адама и Нуха, и род (ал) 
Ибрахйма, и род (ал) 'Имрана над мирами как потомство 
(зурриййа) одних от других ...» (ср.: 19:58). В другом месте 
(6:83—86) Мухаммад после перечисления имен библейских 
пророков заключает (6: 87): «И из отцов их (аба 'ихим), и из по-

7 2 Б. X. Бгажноков. «Коммуникативное поведение и культура (К определению 
предмета этнографии общения)», Советская этнография, V (1978), с. 7—8. 

7 3 А. Я. Гуревпч, Проблема генезиса феодализма в Западной Европе (Москва, 
1979), с. 104. 

7 4 ]. \Уе11паизеп, ЗЫцеп ипс1 УогагЪеИеп (ВегПп, 1889), IV, с. 8. 
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том ков их (зурргишсшшхгш), и братьев их (ихванихим), — Мы 
избрали их и вели их на прямой путь». Аллах, избирая пророка, 
избирает тем самым и его род (предков и потомков — ал) и его 
сородичей. О том же повествуют и айаты 11: 69—73, в которых 
посланцы Аллаха сообщают Ибрахйму^и его жене «радостную 
весть» «об Исхаке, и за Исхаком — об Йа 'кубе». Они говорят о 
благословении Аллаха над «обитателями дома» (ахл ал-байт) 
Ибрахйма. И тут вновь, повествуя о библейских пророках, Му
хаммад воспроизводит ситуацию, характерную для Мекки и 
Йасриба. Здесь говорится и о том, какими сам Мухаммад видел 
принципы наследования власти. 

Мухаммад не оставил наследника, и с его смертью ситуация 
изменилась. То, что было возможно относительно посланника 
Аллаха, становилось малоприемлемым, когда речь шла о его ха
лифах. Очень характерной представляется реакция оманских аз-
дитов, которые, узнав о смерти Мухаммада и о том, что во главе 
общины-государства стал Абу Бакр, якобы воскликнули: «Как? 
Все курайшиты, что ли, хотят выдавать себя за пророков? Это — 
непереносимая тирания!» ъ 

В этой связи интересна серия преданий относительно непри
тязательности и аскетизма 'Умара. Особенно популярен рассказ 
о том, как Хурмузана, пленного владетеля Ахваза, привели в 
мечеть, где 'Умар спал «по-солдатски», завернувшись в бурнус, 
а на вопрос потрясенного перса о том, где же стража и приврат
ники халифа, ему ответили с гордостью, что у халифа посланни
ка Аллаха таковых не имеется, равно как и канцелярии и секре
т а р е й 7 6 . Характерен и ряд подобных преданий, связанных с не
долгим пребыванием 'Умара в Сирии и Палестине. О. Г. Боль
шаков пишет, что, оказавшись там, « 4 Умар ощущал себя глубо
ким провинциалом, попавшим в столицу, а это могло заставить 
его бравировать аскетизмом, пренебрежением к внешнему бле
ску, излишне придираться к своим сотоварищам, перенявшим 
местный образ ж и з н и » 7 7 . Однако это может быть связано и с 
тем, что этикетные нормы, выполнения которых добивался 
Мухаммад в последние годы жизни, оказались сразу после его 
смерти на какое-то время вновь неприемлемыми в обращении к 
халифам посланника Аллаха. Возмущение мединцев тем, что 
'Усман, в отличие от Абу Бакра и 'Умара, позволил себе сесть 
не на нижнюю ступень лшнбара, а на самый верх, как Му
хаммад, на наш взгляд, подтверждает такое предположение 7 8 . В 

7 : 5 Ь. Саегаш, АппаП с!е1Г 1$1ат, и (МПапо, 1906), с. 778; см. также: Ьаттепсе , 
Ье Вегсеаи, с. 324. 

7 6 О. Г. Большаков, История .халифата (Москва, 1993), и, с. 94—95. 
7 7 / Ш . , с. 70. 
7 8 / Ш . , с. 158; ср.: с. 249, примеч. 13. 
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Рис. 3. Мухаммад, *Алй, Хасан м Хусайн в лодке, управляемой ангелом. 
Миниатюра из рукописи Шах-наме Абу-л-Касима Фирдаусй из собрания 

СПбФ ИВ РАН, шифр С-822, Герат, середина X V в., 17,5 х 25,0 см 

любом случае появление преданий такого рода может свиде
тельствовать о сохранении проблемы как таковой. Позднейшая 
полемика против Омеййадов, типичных маликов, перенявших 
многие из обычаев, существовавших при дворах Лахмидов и 
Гассанидов, показывает, что представления, восходящие к пле
менному демократизму, продолжали восприниматься значи
тельной частью общества как наиболее адекватно отвечающие 
пафосу проповеди Мухаммада. 

В ходе острой борьбы за верховную власть, которая развер
нулась в Халифате вскоре после смерти Пророка, сторонники 
'Алй и его потомки выдвинули лозунг: «К книге Аллаха, сунне 
его Пророка и всем благоугодному из хашимитов» (ила-л-рида 
мин бани хашим). Позднее заключительная часть формулы была 
заменена выражением мин ал Мухаммад {рис. 3). Именно в этой 
форме лозунг был принят шиитской пропагандой, инициативу в 
которой вскоре захватили потомки ал-'Аббаса 'Абд ал-Мутталиба. 
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Как пишет П. А. Грязневич, «это было и окончательным тор
жеством семейно-кланового принципа наследования власти, дав
но уже пробивавшего себе путь в аравийских кочевых и оседлых 
племенах через запреты родо-племенной социальной идеоло-

79 
Г И И » . 

Все нормы, о которых говорилось выше, позднее вошли в 
состав церемониала и придворного этикета на средневековом 
мусульманском Востоке. Об этом свидетельствует, в частности, 
труд Хилала ас-Сабй «Установления и обычаи двора халифов» — 
единственное известное в средневековой арабской литературе 
сочинение, посвященное вопросам придворного этикета и быта 
халифского д в о р а 8 0 . Принятые при дворе тщательно разрабо
танные этикетные нормы значительно шире коранических пред
писаний. Халифский двор стал наследником вековых традиций 
покоренных мусульманами государств. Сочинение Хилала ас-
Сабй зафиксировало становление того культурного симбиоза, в 
котором достижения древности и эллинизма были обогащены и 
переработаны мусульманской цивилизацией. 

П. А. Грязневич, «К вопросу о праве на верховную власть в мусульманской 
общине в раннем исламе». Ислам: религия, общество, государство, с. 167. 

8 0 См. русский перевод этого сочинения, выполненный И. Б. Михайловой (Мо
сква, 1983), с. 33—54, 60—62 и след. 
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СТДИОМЕИИЕ КЙПОПД 
Эй ЕДИНООБРАЗИЕ 

1 

С читается, что Мухаммад не успел составить свод получен
ных им откровений, который имел бы официальный ста
тус. Существуют указания на то, что Пророк стремился к 

этому: «Не торопись с Кораном прежде, чем будет закончено 
тебе его ниспослание, и говори: „Господи мой! Умножь мое 
знание"» (20 : 114). В последние годы своей жизни он приступил 
к выполнению этой задачи, имея целью создать Писание (ал-
китаб), подобное священным книгам иудеев и х р и с т и а н 1 . Он 
умер до того, как работа была закончена, однако откровения 
были сохранены в записях его секретарей и последователей. 

Традиция передает имена людей, собиравших откровения Про
рока еще при его жизни и независимо от него. Среди них назы
вают "Алй, Салима и Абу Мусу, 'Усмана б. 'Аффана, Халида б. 
Са 'йда , Убаййа б. Ка 'ба . Разные источники называют и другие 
имена лиц, записывавших за Пророком его откровения. 

Последователи Мухаммада знали многие из откровений на
изусть 2 , часть текстов, вошедших в Коран, использовалась ими 
в богослужебных целях. История текста Корана после смерти 
Мухаммада неразрывно связана с важнейшими событиями в 
жизни мусульманской общины и халифата. Естественно, что по
сле смерти Пророка сразу несколько его последователей пред-

Согласно традиционной точке зрения, которая воспринимается миллионами 
мусульман с первых лет обучения в школе, Джпбрпд дважды посещал Пророка в 
последний год его жизни, инструктируя его о том. какой окончательный вид долж
на иметь Священная книга мусульман (см.: Абу-л-Фадл "Абд ар-Рахман ас-Супугй, 
Лл-Иткан фй 'улум ал-Кур ан (Каир. 1951), гл. 18). Стандартное изложение мусуль
манского предания о сложении текста Корана см., например: Гаиим Каддурй ал-
Хамад, Раем ал-мусхаф (Багдад, 1982). 

- Согласно традиции, несколько сподвижников Пророка помнили весь Коран 
наизусть ЦЬШ.. гл. 20). 
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приняли попытку собрать все известные откровения. По разным 
сообщениям, за двадцать лет, прошедшие после смерти Мухам
мада, возникло по крайней мере пять версий такого текста. 

Решение о составлении сводного текста Корана было при
нято в критический для ислама период, когда многие племена 
выступили против власти халифа и шла борьба за утверждение 
власти мединской общины над Аравией. Именно тогда впервые 
со всей очевидностью перед мусульманской общиной встала не
обходимость собрать и сохранить божественные мудрость и ру
ководство, данные Мухаммаду в откровении и обеспечившие 
победу его делу при жизни Пророка. Тогда и появились так на
зываемые ас-сухуф ал-оакриййск собирание которых было осу
ществлено, по преданию, секретарем Пророка Зайдом б. Саби
том по приказанию Абу Бакра, преемника Мухаммада. 

Второй этап работы над текстом связан с потребностями уже 
иного периода, когда победоносные мусульманские армии овладе
ли Ираком, Сирией, Египтом. Распространение ислама на громад
ных территориях, возникновение региональных центров управле
ния провинциями огромного государства (см. карту 5) — все это 
довольно быстро показало необходимость «издания» единого 
для всех текста Корана. Согласно мусульманским источникам, 
именно в таких центрах, как Мекка. Медина. Дамаск. Куфа и 
Басра, возникли местные традиции передачи текста, связанные с 
именами тех из сподвижников Мухаммада и первых собирателей 
его откровений, которых судьба разбросала по этим городам. 
Так, по преданию, Хомс и Дамаск следовали варианту Му'аза 
б. Джабала, Куфа — Ибн Мас\уда, Басра — Абу Мусы ал-
Аш'арй (ум. 662), Сирия в ц е л о м — Убаййа б. К а ' б а 3 . Переда
ваемые версии текста отличались друг от друга числом и поряд
ком расположения откровений, отдельными словами или выра
жениями, пропуском или, наоборот, добавлением отдельных слов 
или фраз, некоторыми орфографическими особенностями и т. п. 

Разночтения в Священном тексте грозили расколом внутри 
мусульманской общины, благо споры о праве на верховную 
власть в ней и без того уже вызвали ожесточенную внутреннюю 
борьбу. Такая опасность возрастала и в связи с тем, что на за
воеванных территориях мусульмане вошли в контакт с целым 
морем религиозных доктрин и учений, бурлившим на Ближнем 
и Среднем Востоке. На этом фоне третий халиф "Усман пред
принял в Медине , где соответствующая традиция была по по-

3 Мшепак/ок тНе Штоку о/{Не Тех! о/11и> Оиг'ап, е<± А. .кНегу (ь.е1с1еп, 1937), 
с. 7. Г. Бергштрессер в с в о е й п р е д в а р и т е л ь н о й п о д б о р к е н е к а н о н и ч е с к и х чтении 
Ибн Мас'уда и Убаййа сделал попытку оценить тги два текста в сравнении с ^Усма-
новой р е д а к ц и е й » , см.: С. Вег«$1га5$ег, О/с Се$сШс1ис с1ех ()ошшехк (Ыр21й. 1926), 
1, с. 60—96. 
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нятным причинам представлена наиоолее полно, попытку соз
дания единой для всей общины редакции Священной книги. Та
кой текст (имам), основанный на одной из версий, сохраняв
шейся в Медине , и с учетом других записей, правильность кото
рых подтверждалась двумя свидетельствами, был собран в 650— 
656 гг. специальной коллегией под руководством Зайда б. Саби
та. Выверенные копии этого текста были разосланы по важней
шим политико-административным центрам халифата (источ
ники называют Мекку, Басру, Куфу, Дамаск, Медину, иногда 
также Египет и Б а х р е й н ) 4 . Особенности фиксации текста потре-

4 В нескольких городах — Ташкенте (библиотека Управления мусульман Уз
бекистана), Каире (гробница святого ал-Хусайна). Стамбуле (Музеи исламских па
мятников и Топкапы Сараи, шифр Н. 2. 32). хранятся копии так называемого «"Усмано-
ва Корана», сохранившие якобы следы крови, пролитой халифом *Усманом. павшим 
в своем доме от рук убийц. Возможно, сюда следует отнести и одну из лондонских 
рукописей Корана, вывезенную в свое время из Индии. См.: М. НаплскШап, Кнг'апч 
Кегип ТагИи (Ашйшгк Ошуегеиези Егсигит. 1978), с. 30—32. Сегодня к этому спи
ску следует прибавить еще одну рукопись, фрагменты которой хранятся в Санкт-
Петербурге и ряде узбекских библиотек (см. ниже). Этим, несомненно, ранним ру
кописям посвящена специальная литература. В частности, о ташкентском Коране 
см.: Центральный Государственный архив Узбекистана, ф. Р-1, оп. 29, д. 23; Архив 
Санкт-Петербургского Института материальной культуры РАМ, ф. 1, оп. 1, д. 25 
(1868): А. Л. Кун, «Коран Османа», Материалы для статистики Туркестанского 
края, вып. 3, (Санкт-Петербург, 1874), с. 401—404; А. П. Хороший, «„Первый Ко
ран" (Самаркандское издание)»; Шет, Сборник статей, касающихся до Туркестан
ского края (Санкт-Петербург, 1876). с. 238—241: 11. П.Остроумов. Коран и про
гресс (Ташкент, 1901), с. 124—133; Н. С. Лыкошпн. «Польза языкознания (Сартов-
ский рассказ)». Туркестанские ведомости. № 40 (1892); А. Ф. Шебупин, 
«Куфический Коран Императорской Санкт-Петербургской Публичной библиоте
ки». Записки Восточного отделения Императорского русского археологического 
общества. VI (1891), с. 69—133; Шет. «Куфический Коран Хедивской библиотеки 
в Каире». 1Ыс1., XIV (1901), с. 119—154. Труд А. Ф. Шебунипа во многом предвосхи
тил сформулированные лишь через четверть века идеи Г. Бергштрессера и А. Джеф-
фери о необходимости планового изучения и описания ранних списков Корана. 
А. .1еГгегу аж1 I. Мепс1е150пп, «Тпе оппосхарпу о Г 1пе Затаи^ано1 (Зиг'ап сос1ех», 
]оигпа\ о/ Атепсап Опеша! 5ос1е1у. III (1942), с. 175—194; Б. В. Лунин. Средняя 
Азия в дореволюционном и советском востоковедении (Ташкент. 1965), с. 100—108; 
Н. С. Садыкова, «Как „Коран Османа" был возвращен Туркестанской республике». 
Материалы по истории Узбекистана (Ташкент, 1966); Т. Стецкевпч, «Коран Осма
на», Наука и религия. VII (1975). с. 54—56; Салах ад-Дйн ал-Муиджид, Дирасйт фй 
та'рйх ал-хапнп ал-'арабй (Бейрут, б. г.), с. 48—50; Солпх Хабибулло. «Куръон ва 
Усмон Мусхафи», Адабиет ва санъат, Узбекистон адабиети ва санъати (Ташкент, 
Гшл 1994, 25 ноябр); Та'рйх ал-мусхаф ал-'усманй фй ташканд, та ' лпф шайх Ис-
ма'пл Махдум (Ташкент. 1971); А. Наяапоу, «Шзгогу оГ [Не Та^пкеш Заегси" 0.чтагГх 
Когап», ВиИеГ'т о/5С5Та/гНе КериЬИс о/Н-ЬеШмап (ТазпкепЦ 1997). с. 25—31. 

В 1905 г. в Санкт-Петербурге факсимиле с прорисовки этой рукописи (прори
совка, возможно, содержит ряд мелких неточностей) было опубликовано С. И. Пи
саревым в виде полноразмерного гигантского фолианта (см.: Самаркандский куфи
ческий Коран по преданию писанный третьим халифом Османом (644—656), из
данный при Санкт-Петербургском Археологическом институте В. И. Успенским и 
С. И. Писаревым (Санкт-Петербург, 1905). Уменьшенный вариант этого издания 
был опубликован в 1981 г. американским издательством «На1с1агаЬас1 Наиз». В на
стоящее время в рамках программы ЮНЕСКО «Метогу оГ Ше \УогЫ» ГОТОВИТСЯ 
издание этой рукописи на СО-КОМ (см.: Ьир^/хчлччу.ипе^со.ог^/чуеЬхуогМ/тшн/еп/ 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



Г Л А В А 1 173 

бовали посылки вместе с каждой копией чтеца, знавшего Коран 
наизусть. 

По преданию, в попытке обеспечить полное единообразие 
халиф 'Усман приказал сжечь все копии, содержавшие отлич
ный от разосланного вариант текста. Хотя начинание 'Усмана и 
было поддержано общиной в целом, а созданная под руковод
ством Зайда б. Сабита версия встретила одобрение, другие тек
сты исчезли не сразу. Не все были готовы безоговорочно вы
полнить приказ халифа, отдав на уничтожение свое ценнейшее 
достояние. Так, Ибн Мас 'уд отказался выполнить этот приказ, 
заявив, согласно преданию, что он тогда уже собирал Коран, ко
гда Зайд еще был в утробе многобожницы. Кроме того, многие 
продолжали помнить тексты Корана, несколько отличные от раем 
'Усманй, наизусть. Запоминание продолжало оставаться основ
ным способом хранения и передачи Священного текста. Источники 
сохранили следы стойкой оппозиции самой идее письменной фик
сации, как заведомо обреченной на воспроизводство ошибок. 

Особенности этого периода нисъменно-устного бытования 
К о р а н а 5 обусловили сложности, с которыми столкнулись му
сульманские авторитеты в процессе выработки правил фиксации 
единообразного текста Корана 6 . 

И, наконец, появление, а потом и окончательное закрепление 
огласовок в Коране, т. е. становление в полном смысле едино
образного текста, неразрывно связано с острыми идеологиче
скими дискуссиями, проходившими в мусульманском обществе 
в V I I I — X вв. 

В связи с кодификацией Священного текста мусульманской 
общине необходимо было решить несколько задач: 

— выработать приемлемый для всех авторитетов вариант 
консонантной основы текста Корана (раем или хапщь китаб, 
китаба, катаба)\ 

— внедрить систему диакритических знаков (*аджм, и'джам, 
пакт) и знаков вокализации (шакл, шикал, ташкйл, харакат, 

ш<1ех/тс1т.п1т1). См. также: А. Мег, ТНе Кепшштсе о]'Шит (Ьопооп, 1937), с. 338— 
339; Е. \Упе11ап, «\УпПп§ 1пе \УОГС1 ОГСОСГ. $оте еаг!у (Зиг'ап типи$спр1* апс! (пен- гш-
Иеи» (Рап I), Агх ОпепшИх, XX (1990), с. 132. 

5 Об особенностях хранения информации в раннеппсьменном и бесписьмен
ном обществах см.: Вяч. Вс. Иванов, «Нечет и чет. Асимметрия мозга и динамика 
знаковых систем». Избранные труды по семиотике и истории культуры (Москва, 
1999), 1, с. 566—570. См. также ниже: ч. 2, гл. 2. 

6 За много веков до этого с аналогичными проблемами столкнулись члены 
Йамнийского синедриона, пытавшиеся выработать канонический текст библейских 
книг. И здесь, несмотря на все усилия, из обращения не были изъяты неканонизи-
рованные рукописи, что подтверждается, например, папирусом, датируемым 11 в. 
до п. э. и содержащим отрывок из десяти заповедей (см.: И. 111. Шифман, Ветхий 
Завет и его мир (Москва. 1987), с. 18). 
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иногда также пакт) и установить единый «стандарт рецитации» 
коабт пли лафз, иутк). 

— принять общие правила рецитации (кава'пд ал-кира'ат) 
Корана, так как и после решения двух первых задач сохранялась 
возможность неоднозначного понимания текста (например, от
метить место необходимой полной (вакф ал-тамм) или невоз
можной «отвратительной» паузы (вакф акбах) при рецитации, 
чтобы избежать искажения текста). 

Задача разработки грамматических основ арабского языка 
становилась особенно актуальной в связи со стремительным 
ростом числа неарабов среди мусульман. Возникала реальная 
опасность искажения арабского языка, что неизбежно отража
лось на понимании Священного текста, приводило к ошибкам 
при его рецитации. 

Для создания единой редакции текста Корана были необхо
димы не только разработка основ грамматики арабского языка и 
выработка необходимого инструментария полной письменной 
фиксации арабского текста, но и политическая воля и авторитет. 
Сначала это были воля и авторитет Абу Бакра, "Умара и ' Алй, за
тем инициатива двух выдающихся иракских наместников Зий-
ада б. Абйхи (ум. 675) и ал-Хаджжаджа (ум. 714), покровитель
ство влиятельных халифских вазйров Ибн Муклы (ум. 940) и 
Ибн *Йсы (ум. 946). 

Источники сообщают нам, что варианты текста (ал-кира 'ат), 
основанные на различиях в передаче консонантной основы слов 
или целых фраз, передавались в мусульманской ученой среде 
вплоть до X в. Ясно, что сохранялись только те варианты, кото
рые имели некоторое филологическое или теологическое значе
ние. Очевидно также, что такие варианты могли служить и слу
жили существенными аргументами в идейной полемике. Это, в 
свою очередь, являлось серьезным стимулом к «фабрикации» 
вариантов, возникавших из попыток «нужного» истолкования 
Священного т е к с т а 7 . Однако в целом следует признать, что рас
пространение раем 'Усмаяй свело вариативность текста Корана 
к минимуму, и первая из упомянутых задач была решена. 

Арабское письмо в то время передавало лишь консонантную 
основу текста, при этом один и тот же знак использовался для 
обозначения сразу нескольких букв. По-видимому, еще до исла
ма для различения букв одинаковой формы стали использовать 

А. К1ррт А. «(Зиг'ап 21 : 95: „А Вам 1.ч Урон Апу ТоичГ», 1оита1 о/Зет/Пс 
ЗтсИех, XXIV (1979), с. 43—53; Шет, *диг'ап 7 : 40: „ЫшП [Не Сатс1 Рахке* ТИго-
ш»!и 1пе Еуе оГ 1пе №ес11е"», АгаЫса. XXVII (1980), с. 107—113; Шет, «(Зиг'ап 
78 : 24: а $1шГу т АгаЫс 1ех1со«гарЬу». ШШ., XXVIII (1983), с. 311—320. 
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точки под или над буквой. Они зафиксированы на двух папи
русах, датированных 643 г. 8, но использовались нерегулярно 9 . 

Кроме того, консонантная основа могла быть огласована 
различно. Возникали и исчезали различные системы, разрабаты
вавшиеся в первую очередь в таких центрах мусульманской 
учености, как иракские города Куфа и Басра 1 0 , где развивались 
конкурировавшие между собой грамматические системы (ед.: 
мазхао), возникавшие в рамках нерасчлененного поначалу ком
плекса религиозно-правовых дисциплин и разделявшие общие 
подходы и терминологию п . В это время знаменитые чтецы (ал-
курра') были одновременно и знаменитыми грамматиками (на
пример, Ибн Абй Исхак ал-Хадрамй (ум. 735—36) или Абу 
*Амр б. ал - 'Ала ' (ум. 770)). Постепенно поколению внуков и 
правнуков Пророка удалось подойти к созданию стройной сис
темы подстрочных и надстрочных знаков, позволившей перейти 
от зспрпо с1е$есша к зспрпо р1епа. Согласно традиции, возмож
но восходящей к кому-то из басрийских филологов, первый этап 
данного процесса был связан с именем Абу ал-Асвада ад-Ду ? алй 
(Дйлй) (ум. 688). Этого человека (он был секретарем, кадг'и вое
начальником, поэтом) из круга 4 Алй называют основателем 'илм 
ан-нахв. Традиция связывает работу Абу ал-Асвада сначала с 
инициативой 'Алй , а затем с поручением знаменитого омеййад-
ского наместника и названного брата Му'авийи, Зийада б. Абй-
хи, правившего всей восточной частью халифата. Для нас важно 
не столько имя конкретного исполнителя, в данном случае Абу 
ал-Асвада, сколько упоминание традицией роли *Алй и Зийада 
б. Абйхи. Первый не мог не понимать важности дальнейшей ра
боты над унификацией текста Корана как для дела ислама, так и 
для своей репутации. В свою очередь, Зийад, прославившийся 
умом и решительностью и верно служивший Омеййадам, был 
как раз тем человеком, который, исходя из государственных и 
династийных интересов, должен был понимать необходимость 
продолжения работы над текстом Писания 1 2 . Возможно, на этом 

8 А Р 8 = Р Е К Р № 5 5 8 в О^етмсписпе Капопа1ЫЬ1ютек (Вена) и № 15002 в 
ЗгааШспе Миьееп (Берлин). См.: V. Ка«1Ъ, «Ь'ёспшге с!е$ рарупк агаЬе^ аих ргегшегз 
51ёс1ез <3е П$1ат», Есз ргепйёгез ёсг'иигез Ыапщиез, Кеуие с!и Мопс1е Миыйтап е1 с1е 
1а Мёёпеггапёе, 1УШ (А1Х-еп-Рго\'епсе, 1991), с. 16. 

9 Отсутствуют, например, в четырех неизданных документах из Лувра, дати
рованных 664—665 гг. В официальной переписке это приводило к недоразумениям, 
иногда трагическим. См.: Ка<пЬ, ор. си., с. 16, примеч. 4. также с. 26. 

1 0 / Ш . , с. 18. 
1 1 М. С. Сапег, «Ье* оп«те$ с1е 1а цгатта1ге агаЬе», Ке\>ие с1е$ Ёиикх Шапщи-

^ ХЬ (1972), с. 69—97. 
1 2 IV/ . Риск, «АЬй Г А ^ а с ! аГОи'аИ», ЕпсуЫорассИа о/Ыат, \ (Ье^еп, 1961), 

с. Ю5—106; Н. Ь а т т е п с е , «21ас1 Нэп АЫЫ. хчсего! с!е Пгац, Петепат с1е Мо'аичи 
1ег», извлечение из Ке\>ша (1е^И ЗииИ ОпетаН. IV (1912); С. Ре11а1, и пиНеи Ьатеп 
е( 1а/огтаНоп а'е ОаЫг (Рап$, 1953), с. 130, примеч. 5. 
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этапе речь шла об обязательности использования уже существо
вавших диакритических знаков при переписке Корана. 

На втором этапе традиция не менее упорно выделяет роль 
другого столь же могущественного, решительного и умного 
омеййадского наместника ал-Хаджжаджа (ум. 714), железной ру
кой усмирявшего смуты, раздиравшие халифат, и писавшего сти
хотворные послания, ставшие образцом жанра. Ал-Хаджжадж по
ручил своим писцам Насру б. 'Асиму (ум. 707) и Йахйе б. Йа'му-
ру (ум. 746) довести до конца выработку системы обозначений 
для долгих и кратких гласных и установить ряд дополнительных 
элементов письма 1 3 . Важно отметить, что подобная работа встре
чала оппозицию, особенно в Медине, где считалось, что перепи
санные таким образом тексты приемлемы разве что для детей, 
учащихся читать. Все большее приближение к зспрпо р1епа гро
зило снижением роли чтецов Корана (курра'), знавших текст 
наизусть и признававшихся обществом главными носителями 
традиции. К инициативе ал-Хаджжаджа относят и возникновение 
деления текста Корана на тридцать равных частей (ед.: дэ/суз'), 
обусловленного богослужебными потребностями 1 4 . 

Любопытно , что почти на это же время (VI I—IX вв.) прихо
дится деятельность масоретов, разрабатывавших систему огла
совок еврейского консонантного алфавита с целью обеспечения 
единообразного понимания текста ветхозаветных книг. 

Развитие системы письма и фиксация грамматической систе
мы были завершены в основном к концу IX в. Одна из дошед
ших до нас рукописей этого периода, «Хадйс Давуд» Вахба ал-
Мунаббиха, датированная 844 г., содержит уже практически пол
ный набор знаков вокализации 1 5 . 

1 3 Т. Ыб1с!еке, СехсЫсШе с1е$ ()огши. ш: 01е СсасЫсЫе с1ех КогаШе.хгх, УОП 
С. Веп>$1га$$ег ало" О. Рге1г1 (Ье1р21», 1938), с. 103 и след., с. 106, 124, 260—262; 
I. ОоМгШег, Микаттса'атшсНе ЗпиИеп (НаПе, 1888), 1, с. 99 и след., 139 и след.; 
Ка<пЬ, ор. см., с. 20, 28, примеч. 23; V/. 0 1 е т , «1!гиег511спип«еп гиг Ггипеп Се$сЫсп1е 
ёег агаЫ$спеп Оппо^гарЫе». I: «01е 5спге1Ьипо с!ег Уоса1еп», ОпепшПа. ХЬУШ (1979). 

1 4 \Упе11ап, ор. аи. с. 128—129, п. 36; ЫоШеке, СезсЫсШе, с. 260. Такое деле
ние диктовалось практической целесообразностью (удобно заучивать наизусть, чи
тать или переписывать текст равными долями) и обосновывалось примером спод
вижников Пророка. Так. согласно преданию, халиф 'Усман начинал читать Коран в 
ночь на пятницу со второй суры и до пятой включительно, в ночь на субботу— с 
шестой по одиннадцатую, в ночь на воскресенье — с двенадцатой по девятнадца
тую, в ночь на понедельник— с двадцатой по двадцать восьмую, д а л е е — с два
дцать девятой по тридцать восьмую, затем — с тридцатой по пятьдесят пятую, по
сле чего в ночь на четверг он заканчивал чтение текста, т. е. с пятьдесят шестой по 
сто четырнадцатую. У других сподвижников Пророка было принято несколько иное 
деление: первая часть — первые 3 суры, вторая — последующие 5 сур, третья — 7 
сур. четвертая — 9 сур, пятая — 11 сур, шестая — 13 сур, седьмая — оставшиеся. 
См.: А. А. Хисматулин, Суфийская ритуальная практика (Санкт-Петербург, 1996), 
с. ПО. 

1 5 Ка§1Ь, ор. с/7., с. 28, примеч. 24. Фото см.: К. С. Юшгу, У/аНЬ Ь. МипаЬЫН, и 
(\У1е5Ьас1еп, 1972). 
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К этому времени Халйл б. Ахмад (ум. 786/787 или 791) раз
работал и ввел дополнительные знаки (хамза. ташдйд). Его 
ученик знаменитый «басриец» Сйбавайхи (ум. 796), грамматики 
ал-Асма*й (ум. 828), Абу 'Убайда (728—824/825), Абу Зайд ал-
Ансарй (ум. 830/831), ученики упомянутого выше Абу 'Амра 
б. ал-*Ала' (ум. 770), а также «куфиец» ал-Фарра' (ум. 822) соз
дали труды, ознаменовавшие освоение арабскими грамматиками 
стихии языка и завершение создания стройной грамматической 
системы. «Китаб» Сйбавайхи содержит бесчисленное множест
во коранических примеров. Грамматика создавалась ради Кора
на, но и опиралась на него. 

В IX в. центр учености перемещается из Басры и Куфы в 
столицу халифата Багдад. Здесь процветала переводческая дея
тельность, трудились знаменитые философы, экзегеты, законо
веды, здесь возникла грамматическая школа, объединившая 
элементы прежних систем, работали выдающиеся грамматики 
ал-Мубаррад (ум. 898) и его ученик ас-Саррадж (ум. 928). Здесь 
же начало X в. было отмечено несколькими попытками достиг
нуть нового уровня в унификации текста Корана. Были созданы 
три работы, озаглавленные «Китаб ал-Масахиф» и посвященные 
проблеме ал-кираат. Их авторами были Ибн Абй Давуд (ум. 
928) 1 6 , Ибн Анбарй (ум. 938/939) и Ибн Ашта ал-Исфаханй (ум. 
970/971). Однако главную роль суждено было сыграть ученику 
Ибн Абй Давуда, Ибн Муджахиду (859—935), знаменитому ав
торитету в коранических науках, который работал в Багдаде, на
ходясь под последовательным покровительством двух влиятель
нейших великих вазиров Ибн Муклы и Ибн "Йсы, чьи власть и 
влияние можно было уподобить власти регента при особе ха
лифа. 

Сочинение Ибн Муджахида носило название «Ал-Кира'ат ас-
саб'а» и претендовало едва ли не на официальный статус, за
крепляя систему допустимых коранических «чтений». Предло
женная система опиралась на консонантную основу « 'Усмано-
вой редакции» и ограничивала варианты ее огласовки семью, 
принадлежавшими соответственно семи авторитетам VIII в. Все 
они были признаны одинаково правомерными, при этом исполь
зование других вариантов (ст-ихппшар) было запрещено. 

Важно отметить, что после появления сочинения Ибн Муд
жахида, который выступал против использования в толковании 
вариантов из списков Убаййа б. Ка'ба и Ибн Мас'уда, эта точка 
зрения стала проводиться в жизнь с помощью судебных реше
ний («дела» Ибн Миксама в 934 г. и Ибн Шаннабуза в 935 г.). 

Последнего (ум. 939) по приказу вазйра Ибн Муклы не толь
ко выпороли, но и заставили произнести следующие слова в ка-

1 6 См.: .1е{Тегу (ее!.), МшепаЬ: с. 10 и след. 
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честве отречения от л ю б ы х «чтений», не получивших одобрение 
Ибн Муджахида: «Я читал тексты, отличные от тех, которые 
восходят к 'Усману и были одобрены сподвижниками Пророка. 
Теперь я ясно вижу, что они были неправильны. Я искупил свою 
вину и отрекаюсь от своего прежнего мнения. Текст 'Усмана — 
истинный текст, который никто не имеет права отвергать или 
подвергать сомнению» 1 7 . Такая настойчивость в борьбе против 
«неканонических» чтений объясняется тем. что использование 
либо изобретение текстуальных или орфографических вариан
тов коранического текста было неразрывно связано с развитием 
мусульманской экзегетики, а в конечном счете — с идейной 
борьбой в арабо-мусульманском обществе. 

Семь групп вариантов коранического т е к с т а — «чтений» (сш-
кира'ат), принятых Ибн Муджахидом, воспроизводили прак
тику, господствовавшую в различных областях х а л и ф а т а — в 
Медине, Мекке, Басре и Куфе. Последняя была представлена 
тремя «чтениями». Для каждой из традиций было отмечено по 
два несколько отличных варианта ее передачи (ар-ривайа). По
степенно эта система получила широкое распространение, од
нако продолжали существовать и другие взгляды. Одни из му
сульманских авторитетов говорили о традициях десяти чтецов 
(ед.: кари'), каждая из которых также передавалась в двух вер
сиях, д р у г и е — о четырнадцати, отмечая у последних четырех 
только один вариант. Эти системы известны как «три после се
ми» и «четыре после десяти» | 8 . На практике получили распро
странение лишь две из традиций, отмеченных Ибн Муджахи
дом: к у ф и й с к а я — «Хафс (ум. 805) Уш 'Лсим» (ум. 744) и, в 
меньшей степени, мединская — «Варш (ум. 812) 'ан Нафи4 (ум. 
685 г . ) 1 9 (см. це. вкл.: рис. 15). «Борьба чтений», едва ли оказы-

1 7 Мег. ор. са., с. 195. Теолог ал-*Аттар (ум. 965) использовал в своем толко
вании на Коран несколько «чтений», которые не соответствовали «официальной 
редакции». Он полагал, что незыблемой должна оставаться лишь консонантная ос
нова текста, и допускал любые варианты огласовки, которые имели смысл с точки 
зрения грамматики. После доноса властям его вызвали на заседание специально со
званной коллегии факйхов и чтецов. Его отречение было «запротоколировано» и 
подписано всеми присутствовавшими. По преданию, он, однако, сохранил все свои 
варианты и даже передавал их своим ученикам ЦЫс1.). 

1 8 Многотомная энциклопедия коранических «чтений», созданная группой со
временных мусульманских ученых и опубликованная в Кувейте, насчитывает свыше 
десяти тысяч ал-кира'ат. См.: *Абд ал-"Ал Салим Макрам, Ахмад Мухтар 'Умар 
(1-Гдад), Му 'джам ал-кира 'ат ал-Кур 'а/пиша, ма 'а мукадоима фй-л-кира 'ат ва аш-
хар ал-кур'рсГ (Кувейт, 1402—1405/1982—1985), \—\>\\\. 

1 9 Некоторое время сохраняла популярность басрипская традиция, восходящая 
к ад-Дури (ум. 860). получившему ее от Абу *Амра (ум. 770). Сейчас она потеряла 
свое значение. См.: А. Вгоскен, «Тпе уа1ие о Г 1пе НаГя апс! "уУаг.чп п-апхткчБюп.ч юг 
1пе 1ехша1 пшогу о г* 1пе (Зиг'ап», АрргоасНех (о \)\е Шмогу о/1Не 1п1егргеии'юп о/гНе 
Циг'ап, ес1. А. К1ррт (ОхГогс1, 1988), с. 31—45. Хорошую библиографию западных 
работ и мусульманских источников по проблеме кира'ат см.: К. Рагс1, «КптГа», 
Епсус1ораесПа о/Ыат. V (Ье^еп, 1982), с. 127—129. 
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вавших, впрочем, серьезное влияние на понимание текста, со
провождалась острой полемикой, которая была отражением 
серьезных идеологических и политических разногласий внутри 
исламской общины. 

Так. в 1007—1008 гг. в Багдаде произошел инцидент, свя
занный с мусхафом Ибн Мае "уда. вызвавший возмущение в го
роде и приведший к столкновениям между суннитами и шиитами. 

В ночь на 25 апреля 1008 г. некий шиит из Кербелы принял
ся публично осуждать «человека, который сжег мусхафж наме
кая на халифа 'Усмана, обвиняемого шиитами в узурпации вла
сти, по праву принадлежавшей имаму "Алй, преследовании \Аб-
даллаха б. Мас*уда и приказе об уничтожении древних списков 
Корана, которые отличались от «'Усмановой редакции». Шиит-
подстрекатель был арестован и казнен, что вызвало возмущение 
среди его единоверцев. Ситуацию стабилизировало лишь совме
стное вмешательство халифа и буидского эмира, осуществлен
ное по просьбе группы знатных горожан. По приказ)' халифа 
была создана специальная комиссия, которая установила, что 
версия Ибн Мас 'уда представляет собой недопустимое искаже
ние Священного т е к с т а 2 0 . 

Среди сохранившихся рукописей Корана имеются экземп
ляры, которые параллельно отмечают несколько вариантов «чте
ний». Возможно, они восходят к попытке Абу Мусы ал-Казвй-
нй, переписавшего текст таким образом, что с помощью точек 
разного цвета передавались разные «чтения» 2 1 . Один такой спи
сок хранится в Еврейской национальной библиотеке (Иеруса
лим) (см. цв. вкл.: рис. 5 ) 2 2 , другой был приобретен Хал или для 
своей коллекции 2 3 . 

Это был период растущего разочарования в государстве и 
«официальном исламе». Восстания I X — X вв. бросили вызов 
власти халифа: «правда явилась миру, махдй воскрес, власть 
Аббасидов, законоведов, чтецов Корана и проповедников пре
дания подходит к концу...». Империя бурлила. В 930 г. карматы 
увезли черный камень Ка 'бы, в 939 г. началось «сокрытие» {гай-
6а) имама шиитов, проповеди исмаилитских дсГй привлекали 

2 0 Н. Ьаиз1, «Ьа репзёе е1 Гасиоп роПпциеч сГа1-Ма\\'агсН (364—1-50/974— 
1058)», Ке\<ие йен Ёшс1ех Ыапициех, I (1968), с. 65—66. 

2 1 .1еЛегу (е<±), Мсиепа1ь\ с. 2, примеч. 4. 
2 2 По преданию, знаменитый вазйр Низам ал-Мулк (ум. 1092) получил в каче

стве подарка список Корана с вариантами, вписанными между строк красными 
чернилами, и комментариями редких выражении, исполненными синими чернила
ми. Айаты. которые особенно важны в ежедневном употреблении, были выделены 
золотом (Мех, ор. с/л, с. 175) (см. цв. вкл.: рис. 5. 6). 

2 3 См.: Э. .1ате$, Тке Мамег ЗспЬех. ()иг'апх о/1ке Югк ю 141к сепшпех АО. ТЬе 
Ма^егО. КЬаПП СоНеспоп оП51апнс Ап, и (ОхГогс!, 1992). Лг- 13, с. 58—61 «5иг241, 
Египет, 1440 г.). 
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тысячи сторонников, исмаилитские экзегеты толковали скрытый 
(батин) смысл Корана, начинается рацвет новоперсидского ли
тературного языка, на который переводится Коран. Наконец, в 
945 г. Багдад был взят шиитами Бундами. Власть халифа резко 
ограничивается (см. карту 6). 

Последний этап работы мусульманских авторитетов над за
дачей унификации коранического текста имел место уже в со
вершенно иных исторических условиях, и о нем речь пойдет 
ниже. 

Однако после Ибн Муджахида и стабилизации системы 
«чтений» оставалась возможность неоднозначного понимания 
Священного текста. Разработанная система не предусматривала 
чего-либо аналогичного знакам препинания, поэтому сохраня
лась опасность противоположного понимания фраз типа «каз
нить нельзя помиловать». 

Внутри существовавшей системы решить эту проблему ста
ло возможно в рамках науки о рецитации Корана (*иъи ат-
таджвйд\ призванной разработать набор знаков для кодифика
ции смыслового членения, фонетических особенностей текста, 
ритульных аспектов рецитации Корана и установить возможные 
мелодико-ритмические варианты такой рецитации 2 4 . 

В предисловии к тематическому выпуску журнала Американ
ской академии религии (декабрь 1980 г.), озаглавленному «Иссле
дования по Корану и тафсйрам», его редактор А. Уэлч изложил 
свою концепцию трех главных форм бытия Корана: как теологи
ческой концепции, как текста, произносимого во время ежеднев
ных служб, и, наконец, как Писания. Он указывал, что второй 
аспект бытия Корана, его изустное бытование. — аспект, чрез
вычайно важный для любого мусульманина, а значит, и ислама 
в целом. — исследован западными специалистами совершенно 
недостаточно 2 5 . Незадолго до того У . Г р э м отмечал необходи
мость изучения Корана как «„живого слова" среди мусульман» 2 6 . 
В изучении этого аспекта «бытия Корана» видел Р. Мартин воз
можность свести к минимуму «кросс-культурный конфликт ме
жду специалистами мусульманами и немусульманами» 2 7 . 

У. Грэм, А. Уэлч и Р. Мартин не были первыми, кто обратил 
внимание на важность этой проблемы. В 1970 г. Г. фон Грюне-

2 4 К. Ые150П, Тке Ап о/ЯесШпц 1ке ()иг'ап (АизПп, 1985), с. 17. 
2 5 А. Т. У/е1сН, «(Зиг'агис зШсПез-ргоЫетБ апс! ргозреаз», ^оипш^ о/ 1ке Атеп-

сап Ассик'ту о/НеИ^оп, ХСУП/4 (1980). ТпетаОс 1$$ие: ЗпиПех ш (2ш'ап ши1 Та^яг, 
ей. А.Т. \Уе1сИ, с. 620—621. 

2 6 V/. А. СгаЬат, «Тпо$е ЧУПО $1ис1у апс! 1еасИ 1пе <3иг'ап», 1шепшПопа1 Сопцгем 
/ог 1ке 5ии!у о/ 1ке ()иг'ап. АшигаПап №1юпа1 Пшуег.чку, СапЬсгга, 8—13 Мау 1980. 
Зепез 1 (СапЬегта, 1980), с. 27. 

2 7 К. С Магип, «ипс1ег$1апсНп« 1пе (Зиг'йп т Тех1 апс! Сошсхс», Ншоп о/'НеИ^-
КНИ Г ,ХХ1 /4 (1 9 8 2 ) ,С 383. 
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баум отмечал, что, по-видимому, до сих пор не было достаточно 
ясно, что до определенного момента, наступившего в X V I I в.. 
исламская культура, подобно западной, отдавая предпочтение 
слуху над зрением, ставила звучащее слово выше написанного, 
вначале из теоретических соображений, а позднее вследствие 
его психологического воздействия 2 8 . Одно из важнейших отли
чий Корана от ветхо- и новозаветных текстов состоит в том, что 
он является средой ритуального контакта с Богом в степени, 
значительно превосходящей аналогичные функции Писания не 
только в христианстве, но даже и в иудаизме 2 9 . К. Падвик, автор 
интересной работы, посвященной мусульманским сборникам 
молитв, отмечала, что Коран в мусульманском богослужении 
является и псалтырью и лекционарием. его стиль господствует 
во всех молитвенных актах, произносимых вслух 3 0 . 

История сложения традиции 'илм ат-таджвйд, связанной 
как с непосредственным чтением К о р а н а — 'илм ал-кирй'апи 
так и с этикетным, еще не написана, хотя за последние годы 
этому аспекту бытия Корана была посвящена обширная литера
т у р а 3 1 . Она тесно связана с возникающим во второй половине 

2 8 С. Е. УОП СгипеЬашп, С1си>хка1 Шат: аН'шогх. 600—1258 (Ьопсюп, 1970), 
с. 181. 

2 9 Р. М. Оеппу, «ТЬе Ас1аЬ оГСЗиг'ап Кесиапоп: Тех1 апс! С о ш е х 1 » . 1п1егпиТюпа\ 
Соп^геах /о г гке 5шс1у о/ гке Он г'сии с. 144. 

С Е. РаоЧуюк, МнхИт йеуопст: А 5шс!у о/ Ргауег-Мапиак т Соттоп Ухе 
(Ьопсюп, 1961), с. XXII. 

3 1 По меньшей мере два обстоятельства препятствовали изучению ритуальной 
роли Корана, его изустного бытования. Во-первых, европейские и американские 
специалисты, воспитанные на хрпстианско-иудепском круге представлении о Свя
щенном писании, рассматривали Коран прежде всего как объект историко-филоло
гических исследовании, выделяя аспекты письменной традиции (тафснр, луга, ба~ 
лага, раем) и не учитывая важных отличии в бытовании Корана, огромной роли его 
рецитации в каждодневной жизни общины. Во-вторых, такие исследования должны 
были опираться в первую очередь не на анализ соответствующих сочинении, а на 
непосредственные наблюдения в мусульманской среде. Только сегодня во все большей 
степени в исламоведенни начинает осознаваться важность полевых исследовании. 

Лишь к началу 80-х гг. идея изучения ритуального аспекта бытования Корана 
как части комплексных коранических исследовании была оценена в достаточной 
степени. Именно тогда Ф. Денни (Р. М. Оеппу, «Ехе»е§и апс! геснапоп: 1пе1г с1еуе1-
о р т е м а$ с1а5$1са! Гопш оГСЗиг'аше р!е1у», Ъапхккт ши1 Тгапфгташти ш 1ке Шх-
1оп' о/КеИцшпх: Еххаух Ы Нстог о/Зощю М. Киа^ам, ей$. Р. КеупоШз, Тп. ЬисЫч» 
(1_е1с!еп, 1980), с. 91 —123) в общем виде сформулировал представление о рецита
ции Корана и мусульманской 'экзегетике как о двух особых формах мусульманско
го благочестия. Шагом в этом направлении изучения Корана стал симпозиум «Ис
лам и история религий», прошедший в 1982 г. в Аризоиском государственном уни
верситете. Прочитанная там серия докладов по проблеме устного бытования 
Корана была затем опубликована в отдельном сборнике {1х1ат апс! Н\е Ншогу о]' 
РеИ^'юпу. Регхреап'ех оп гке 8пи1у о]'а Рск\>юих ТгшПиоп. ей. Я. С. М а п т (Вегкеку, 
1982))-

К. Нельсон и Ф. Деинп провели многомесячные полевые исследования в Егип
те и Индонезии. Появление прекрасно дакументпрованной работы Гузель Сайфул-
линой «Музыка Священного Слова. Чтение Корана в традиционной татаро-мусуль-
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\ ' [ ] [—начале IX в. мистико-аскетическим движением в исламе, 
позднее получившим название ат-тасаввуф, с практикой ис
ламских аскетов (ед.: захид) и подвижников (ед.: 'обид), суфиев 
(су фй, мутасаввиф). 

Параллельно с кодификацией текста Корана шла канониза
ция правил его рецитации, устанавливались основы ритуального 
поведения, связанного с чтением Священного текста (внешний 
э т и к е т ) з : , и требования внутреннего этикета, связанные с дости
жением особого настроя на рецитацию и характером погруже
ния в т е к с т 3 3 , разрабатывались вопросы, связанные с ритмом 
дыхания во время рецитации, и способы произнесения текста, 
обусловленные этим ритмом. Предполагалось, что рецитация 
Корана есть, по сути, ритуальное возвращение к акту его ни
спослания. «Всякий, кто захочет освежить Коран чтением таким 
образом, каким он был ниспослан, должен читать так же, как 
этот сын „матери раба**» (т. е. как Ибн Мас*уд) 3 4 . 

Традиционно считается, что первым, кто написал специаль
ное сочинение, связанное с %нлм ат-тайжвад, был современник 
Ибн Муджахида, Муса б. 'Убайд Аллах б. Хакан ал-Багдадй 
(ум. 936) 3 \ Как свидетельствует восьмая книга знаменитого тру-

манской культуре» (Казань. 1999) свидетельствует о преодолении отечественной 
наукой отставания в этой области. Значительный интерес представляет труд 
У. Грэма, посвященный изустному аспекту толкования не только Корана, но и дру
гих Священных текстов (XV. Стапат, Веуопс! 1Нс М/гШеп №огс1: Опй Ахреах о[ 
Зспршге т 1ке Н'июгу о/ЯеИдюп (СатЬпа^е. 1987); о Коране см.: с. 79—1 15). 

Внешний этикет предусматривал ритуальные позы во время чтения и осо
бые действия при чтении ряда айатов. Так. если во время рецитации в тексте Ко
рана встречаются упоминания о муках {'азов), битье поклонов (саджОа), милости 
{рахма) и т. п.. необходимо после их упоминания произносить соответствующие им 
формы просьб о помиловании, спасении и т. п. и/или совершать соотносимые с ни
ми действия. См. также: Оеппу. «Тпе Ас1аЬ», где автор кратко проанализировал од
но из наиболее известных сочинении по коранпческому «этикету», принадлежащее 
Мухин ад-Дину Абу Закарййи Йахпе ал-Хизамй ад-Днмашкй (1233—1277), и рабо
ту Хпсматулина. ор. си., с. 113. где автор дает следующую классификацию важ
нейших элементов внешнего этикета при чтении Корана: а) соблюдение ритуаль
ных формальностей: тахарат, кибла. чтение стоя во время ночной молитвы: б) 
медленное, вдумчивое чтение; подразделение текста на части; в) сопровождение 
чтения плачем, даже деланным; г) произнесение ритуальных формул и отправление 
ритуальных действий при их упоминании в тексте; д) громкое чтение; е) чтение 
мелодичным голосом без превращения его в пение и, безусловно, без музыкального 
сопровождения. 

- ъ а) Ощущение у чтеца величия читаемого текста; б) готовность сердца чтеца 
к величию Всевышнего, достигаемая через размышления о Его качествах и деяниях; 
в) концентрация всех помыслов на тексте и осознание сердцем читаемого: г) вдум
чивое чтение каждого элемента текста; возврат к непонятным местам; возврат п пе
речитывание мест текста, вызвавших удовольствие; д) отклик и сопереживание 
сердцем содержанию читаемого; е) вызов ощущения передачи текста непосредст
венно от Всевышнего, как это было с исходным ниспосланием Корана Пророку 
(см.: Ш., с. 109—113). 

3 4 Абу Хамид ал-Газалй, Пхйа 'улум ад-Огт. Персидский пер. (Тегеран, 1973), 
с. 358. Цит. по: Хисматулин, ор. с/7., с. 111. 

3 : 5 -Иззат "Убайд ад-Да"ас, Фанн ат-таджвйд (Алеппо, 1964/1384), с. 9. 
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Рис. 1. Фрагмент редкого текста Корана с арабским межстрочным коммента
рием и непонятными маргиналиями, возможно связанными с ранней системой 

таджвйда ( собрание СПбФ ИВ РАН, шифр Е-4/322о, л. 2а, 13,5 х 21,0 см) 

да ал-Газалй «Китаб адаб тилават ал -Кур ' ан» 3 6 , к XII в. эта сис
тема была у ж е детально разработана и принята общиной. В это 
же время появляются многочисленные рукописи Корана, со
держащие набор специально разработанных з н а к о в 3 7 (см. При-

Английский пер. см.: МиЬаттад АЬй1 СНшет, Тке Яесишюп апс1 1шег-
ргеиаюп о/(ке (2иг'ап: А1-СксцаИ'х Ткеагу (Вап«1, Зе1ап°ог, Ма1ау$1а, 1979), ср. так
же: О. МассюпаШ, «Етопопа! геП«юп т 1§1ат ая агТесСес! пиыс апс! $т<ппе: Ье1т: 
а ггап$1асюп оГ а Ьоок оГ 1Не Птуа' '1Лит аГЭТп оГа1-Спаг/.а17 \\'йп апа1уз15, аппотпоп 
апс! аррепсНсеь», Аяапс ^игпа1, I—III (1901), с. 1—28. 192—252, 705—748. 
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ложение 3). Очевидно, однако, что это был длительный процесс, 
историю которого еще предстоит восстановить (рис. 1)38. 

Правила чтения (кава'ид ал-кира'ат) Корана подробно опи
сывали вопросы ассимиляция и диссимиляция согласных, влия
ние согласных на произношение следующих за ними гласных, 
постановку фразовых и смысловых ударений и т. п. Понятно, 
что особую роль играла регламентация постановки пауз (вакф 
ва иотида), ибо именно знаки пауз выполняли в основном роль 
знаков препинания, обеспечивали понимание смысловой на
грузки каждого айата в отдельности и связей между ними в це
лом, регулировали дыхание чтеца Л Так, например, в айате 
23 : 115 постановка паузы после глагола «призывает» полностью 
извращает смысл сказанного: «А кто призывает вместе с Алла
хом другого бога». С другой стороны, непостановка обязатель
ной полной паузы на стыке 19-го и 20-го айатов 9-й суры иска
жает смысл сказанного: «Аллах не ведет людей несправедливых// 
Те[х] , которые уверовали». 

Хотя традиция сохранила информацию о десяти или семна
дцати паузах, которые соблюдались самим П р о р о к о м 4 0 , вся раз
работанная к этому времени система не обосновывалась исна-
дом и, таким образом, не восходила к практике рецитации самого 
Пророка и его ближайших сподвижников. В целом разработан
ная система была очень подробной, ею нельзя было пользоваться 
«механически». Она, по-прежнему, требовала знания большого 
числа специальных правил и служила подспорьем для п а м я т и 4 1 . 

В результате долгого отбора пять стилей рецитации оказа
лись наиболее популярными и употребительными. Это тахкйк, 
хадр, тартйл, тадвйр и муджаввад42. Интересы чтецов (ал-кур-

" См.: .1ате5, ор.с'и. (Иран или Ирак, ок. 1050—1150), № 4 (Восточный Иран, 
XII в.). 

3 8 Так, Э. Узллан обнаружила в одном из куфических списков розетку со сло
вом саджда, обозначающим необходимость поклона при чтении айата 38 : 24, см.: 
\Упе11ап, ор. си., с. 118. 

3 9 Под паузой подразумевается остановка после произнесения слова (фразы), 
необходимая для того, чтобы сделать вдох. См.: ШШ. Ые1зоп, ор. си. с. 116—117: 
Хисматулии, ор. си., с. 28—30. 

4 0 Махмуд Халил ал-Хусари, Ма'алим ал-ихтида' ила ма'рифаш ал-вукуф ва-
л-ибтида" (Каир, 1967). с. 16 и след. 

4 1 1ЬШ.. с. 206. примеч. 12 
4 _ Тахкйк — базовый тип рецитации, отличается медленной, отчетливой мане

рой произнесения текста. Используется главным образом не для публичного ауди
рования, а для постановки артикуляции в ходе обучения. Хадр характеризуется 
очень высокой скоростью чтения (даже в ущерб правилам). Используется, как пра
вило, для индивидуального чтения. Тартйл выделяется ясной и четкой манерой ре
цитации, его рекомендуют для наиболее полного осмысления (тафаккур) текста. 
Он предпочтителен для мусульман, не знающих арабского языка, как способный 
вызвать наибольший эмоциональный отклик. Тадвйр— быстрый (между тахкйком 
и хадром) и четкий, как тартйл. Муджаввад (таджвйд) — наиболее музыкальный 
из всех существующих, граничащий с песнопением. Правомерность его использо-
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ра) не пострадали: новая система была настолько сложной, что. 
как и изначальная предельно простая, требовала для своего ос
воения длительных специальных занятий. 

Такова вкратце история фиксации Корана, сообщаемая нам 
мусульманской традицией. Находки и исследования последних 
лет убедительно свидетельствуют, что и труды средневековых 
мусульманских авторитетов, и основанные на их изучении ра
боты европейских ученых конца XIX—первой половины X X в. 
вскрывают л и ш ь часть значительно более разнообразной и про
тиворечивой истории фиксации Священного текста. 

Дискуссия вокруг книги Дж. Уонсборо «Коранические ис
следования: пути и методы интерпретации текста», в которой 
приняли участие такие специалисты, как Риппин, ван Эсс. Улен-
дорф, Парет, Немой, Грэм, Сарджант, Ейнбол, Булатта, Вагнер, 
Рудольф, а также некоторые д р у г и е 4 3 , показала, что исследова
ния, основанные на мусульманской традиции, не в состоянии на 
сегодняшний день дать однозначные ответы на вопросы, свя
занные с ранней историей текста Корана 4 4 . 

Основная проблема, на наш взгляд, заключается в отрыве 
изучения мусульманской традиции от описания и изучения соб
ственно рукописей Корана. Это обстоятельство в значительной 
степени породило методологический кризис коранистики на ру
беже 70 — 80-х гг. Между тем значительный объем дошедших до 
нас коранических фрагментов содержит уникапьную информа
цию о начальном периоде бытования Священного текста. Уже се
годня ясно, что подлинная история, которую сохранили для нас 
ранние списки, будет несколько отличаться от той, что сохране
на мусульманской традицией и была вкратце изложена выше. 

вання вызывала и вызывает сомнения. См.: Р. М. Осипу, ^ и г ' а п Кеснасюп: А Тга-
шиоп оГ Ога1 РегГогтапсе апа" Ттапьпшчюп», Ога1 Тгас1ашш\ IV/1—2 (1989). АгаЫс 
Ога! 'Ггаскпоп, с. 19—22. О полемике по этому поводу см.: №1$оп. ор. си., с. 31 — 
51. Подробнее см. СО-КОМ, выходящий в качестве приложения к настоящему из
данию. Там же читатель найдет многочисленные примеры рецитации Корана раз
ными стилями. 

4 3 А. К1ррт, «Ькегагу Апа1у$1ь оГ (Зиг'ап, щГзТг, ало1 $Тга: 1Ье те1Ьойо1о«1е$ о!" 
. М т \Уап$Ьгои^п», Арргоаскех Ю Шит т КеН^юиз $1шИе$, еи\ К.. М а п т (Апгопа 
$иие Угпуепту, 1985), с. 228, примеч. 4. 

4 4 Лишь в самое последнее время тщательный анализ мусульманского преда
ния о сложении текста Корана с помощью метода ктсиксит-тат. проведенный 
Харальдом Мотцки, убедительно показал несостоятельность основных направле
ний западной критики важнейших элементов мусульманского предания, связанного 
с историей фиксации текста Корана. Согласно выводам Мотцки, главные версии 
этого предания восходят к последним десятилетиям I в. хиджры (см.: II. М012К1, 
«Т1\е СоИееноп оГ сИе (Зиг'ап: А Кесоп$1с1егапоп оГ \Уе$1егп \^С\У$ Ш ЬШПЕ ОГ Песет 
те11юс1о1о»1са1 Оеуе1ортеМь», ()иг'а>ис ХииИсч оп 1кг Е\'с о/1ке 21й ест игу (1п4опе-
*1ап-Ые1пег1апс1$ Соорегаиоп т Ыаппс 5шшс\ч, 10—20 .1ипе. 1998. Ье1оеп Ушуешту), 
с. 1—27). Прошедшие со времени фиксируемых событий 30—50 лет — необходи
мый и достаточный срок для перехода актуального знания в историческое. 
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2 

Изучение сохранившихся рукописей Корана показывает, что 
X в. ознаменовался принципиальными изменениями в истории 
текста Корана. Помимо появления сочинения Ибн Муджахида 
именно тогда получили распространение новые коранические 
почерка, отличавшиеся значительно большей декоративностью 
по сравнению с предыдущими. Это в первую очередь «восточ
ный куфй» и курсивный насхй (старейший датированный список 
относится к 1001 г . ) 4 3 . 

Какими же были первые книги арабов, которые появились 
на Ближнем Востоке вместе с победоносными мусульманскими 
армиями? 

Собственная письменность, учитывавшая особенности фо
нетического строя арабского языка, возникла в Северной Ара
вии около V в. на основе сирийской и набатейской. До этого на 
юге полуострова пользовались южноарабским письмом, а на се
в е р е — вариантами а р а м е й с к о г о 4 6 . Средневековая историческая 
традиция называет лахмидскую ал-Хйру местом рождения ново
го письма, однако самые ранние его памятники обнаружены в 
областях Сирии, исторически связанных с Г а с с а н и д а м и 4 7 , в то 
время как образцов месопотамского арабского письма доислам
ской эпохи до сих пор не найдено. Можно предположить, что 
два варианта (почерка) арабского письма возникли практически 

Э. 5. Кюе, 77гс Ипщие 1Ьп а!-Вап'Н'аЬ Мапихспр! ш 1ке СкеМег Весшу ЫЬгсиу 
ф и Ы т , 1955). Подробнее см. также: Затез, ор. ск., с. 1-1—19; \УЬе11ап, ор. с/Л, 
с. 122, 134—135, п. 97. 

4 6 Надпись из Карпат ал-Фау (III в.) может служить примером первого, а эпи
тафия Мар' ал-Кайса в Намаре — второго, см.: А. Вееяоп, «Ыетага апс- Ра\у», 
ВиИепп о/ 1ке Зскоо1 о/ Опепгсй апс! А/псап ЗшсИех, ЕП (1979), с. I—6. См. также: 
В. (ЗгиепсИег, Тке Ое\*е\ортеп1 о/ 1ке АгаЫс Зспргх. Ргот 1ке NаЬс^^еап Ега ш (ке 
Пг51 Ыатк Сепшгу, АссогсИп^ ю гке йагей Техт (А11апг.а, 1993); .1. КусктапБ, «А1-
рпаЪе[$, 8спр1$ апс! 1ап§иа<*е5 т Рге-Ыагтс АгаЫап ер1«гарЫса1 еуШепсе», Зоигсех 
/ог гке кшогу о/АгаЫа (К1уас1п, 1984), п, с. 75—77; .Г Р. Неа1еу, «ЫаЬа1еап ю АгаЫс: 
СаШ§гарпу апс! 5спр1 ёе\'е1ортеп1 атоп§ Рге-Ыагтс АгаЬз», Мапихспрш о/(ке Мик 
с\\е Есш, V (1990—1991), с. 41—52; ]. ЗоигёеЬТпотте , «Ьея о п § т е $ с!е Гёспшге 
агаЬе, а р г о р о з сГипе гпротёзе г е с е т е » , Ре\ше скх ЁШскз Ыаткцлез, XXXIV (1966), 
с. 152—157; V. Со1отЬо, «С1пе пуротезе зиг 1е геЮиг ее ГаНГ о'апз ГёспШге Ы§а21», 
ЗспЬеа ег таптсгка с1и Моуеп-Огкт, $ои$ алгесиоп с1е Р. Эегоспе е1 Р. Клспаго1 (Раш, 
1997); О. Г. Большаков, История Халифата (Москва, 1989), 1, с. 231, примеч. 67. 

4 7 Надпись из Хараны, датированная 568 г. (см.: Р. Зспгоеёег, «Ер1«гарЫьспе5 
аш> Зупеп», 2екхскп/г с!ег йеиНскеп Мог§еп1апсИзскеп СехеИхсксф, XXXVIII (1884), 
с. 530—534 и ранние арабские документы на папирусе (642—643 гг.) (см., напри
мер: А. СгоНтап, «Арегси ёе рарн*о1о<ие агаЬе», Ёшскх ск рарксАо&е, \ (Ье Сапе, 
1932), пл. IX)). См. также: Большаков, ор. ск., с. 231, примеч. 68. Сравнительный 
материал (эпиграфические памятники и датированные папирусы I—начала II в. 
хиджры), к сожалению, невелик. См.: А. СгоНтап, АгаЫаске РаШоцгаркк, и (^еппа, 
1971), с. 28—29; 3. ЗоигёеГТИотте, «КпаП», Епсус1ораесГш о/Шат, Зееопс! ЕшЧюп, 
IV (Ье1с1еп, 1978), с. 1119; С. Епёгезз, «НапёхсНпКепкипёе», Сгишкш скг агаЫхскеп 
РкПо1о$к, её. V/. Нзспег (МезНаёеп, 1982), с. 170. 
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одновременно. В сирийском приграничье начали писать почер
ком, который позднее стал называться хиджазй, а почерк, полу
чивший название куфй, возник в столице Лахмидов ал-Хйре, 
предшественницы К у ф ы 4 У . 

Все дошедшие до нас рукописи Корана V I I — X вв. можно 
разделить на две неравные части. Первую, наиболее раннюю и 
значительно менее многочисленную, представляют рукописи, 
выполненные в стиле хиджазй. Эти списки датируются V I I — 
началом IX в. Рукописи, условно относимые ко второй части, 
по-прежнему называют куфическими. Недавно Ф. Дерош пред
ложил новый термин для обозначения этого корпуса корани
ческих стилей — «Аббасидская традиция» (АЬЬазМ тгасИйоп) 4 9. В 
своей совокупности рукописи хиджазй и рукописи «Аббасид-
ской традиции», которая просуществовала в своих главных про
явлениях до начала XI в., должны отражать подлинную историю 
фиксации текста Корана. 

Очень близок хиджазй курсивный почерк раннеисламских 
деловых документов на папирусе. По-видимому, им пользова
лись в доисламской Мекке для деловой корреспонденции. С го
дами этот стиль постепенно эволюционировал, приобретая все 
большую регулярность, и к концу VII в. его уже смогли исполь
зовать в надписях, украшающих Мечеть Скалы в Иерусалиме. 
Новый импульс развитие этого типа арабского курсива полу
чило после решения халифа *Абд ал-Малика об использовании 
арабского в качестве официального языка империи (697 г . ) э 0 . 

Рост влияния Ирака в жизни халифата, инициативы иракских 
наместников, связанные с кодификацией текста Корана, автори-

4 8 Второе название принадлежит Якобу Адлеру (1756—1834), который пред
принял попытку каталогизации рукописей Корана из Копенгагенской королевской 
библиотеки. Термин куфй он обнаружил в трудах Ибн Халликана и Фйрузабадй, ко 
времени которых сохранялись лишь весьма смутные представления о действитель
ной эволюции ранних арабских почерков. С тех пор и. по существу, до наших дней 
этот термин широко используется для обозначения ранних коранических почерков, 
тогда так тот стиль письма, который в действительности обозначали этим терми
ном арабские авторы, так и остался неизвестен. 

Название .хиджазй связано с Мишелем Амари (1806—1889), занимавшимся 
каталогизацией большого числа коранических фрагментов, приобретенных Париж
ской национальной библиотекой у наследников де Шервнля. драгомана француз
ского консула в Каире. Опираясь на текст Ибн ан-Ыадпма, Амари смог отождествить 
мекканский стиль, который много позднее Набпя Эббот обозначила как хиджазй. 
Подробнее см.: Р. ОёгосНе, Тке АЪЬахШ ТгасНпоп. ()иг'ши о/1ке 8!к го гке Югк сети-
пеа АО (ОхГогс!, 1992), с. 11—12. (Ыаззег О. КЫШ СоПесйоп оГ Ыаппс Ап, I). 

4 У «Раннеаббасидские почерка» (еаг1у АЬЬаз^о1 зспр1з, обычно их отождествля
ют как куфй) п «новый стиль» (пей' згу1е, обычно — «восточный куфй»). В первом 
он выделил шесть основных стилей (А—Р) ( /Ш. . с. 34). Естественно, почерка «Аб-
басидской традиции» не исчезли моментально. Они постепенно, вплоть до XIII в., а 
кое-где и до XIV в., вытеснялись курсивными насуй н мухаккаком. 

5 0 А. СгоНтап, «Тпе РгоЫет оГ сктш* еаг1у <3ш*'ап$», Оег Ыат, XXXIII (1958), 
с. 213—215; 5оигс1е1-Тпотте, «Кпац», с. 1120: Епс1гезз. ор. ск., с. 171. 
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тет иракских богословов и грамматиков (три из семи ал-ки-
ра'апк принятых ал-Муджахидом, связаны с куфийской тради
цией, одно — с басрийской) привели постепенно к вытеснению 
хиджазй и господству куфй, как специального стиля, связанного 
с перепиской Писания. 

Ранние списки Корана подтверждают, что к началу пророче
ской деятельности Мухаммада Аравия была знакома с книгой, а 
арабское письмо было к этому времени достаточно развито для 
передачи текстов большого объема и сложности. Формульным 
стало в доисламской поэзии сравнение следов покинутой бедуи
нами стоянки, где в одной из палаток жила любимая, с 
исписанными листами: «письмо в йеменской книге из пальмо
вых листьев», «книги, чьи страницы заново исписаны тростни
ковыми палочками», «буквы на пергамене», «буквы, будто на
писанные йеменским рабом», «как строки, спешно наносимые 
иудеем из Т а й м ы ' , который пишет по-еврейски правой рукой» 
и т . п/*51. Возможно, существовали библейские тексты, писанные 
арабским письмом; по преданию, лахмид Ну 'ман б. ал-Мунзир 
обладал списком, в котором были собраны стихи, написанные в 
его ч е с т ь 5 3 . 

Согласно традиции, для фиксации проповедей Пророка в то 
время использовались различные материалы. Главным образом 
это были пергамен (рикк, ракк см.: 52 :3) и папирус (киртас\ от 
греч. сИаггёз: см.: 6: 7, 91). Основной термин, который использу
ется в Коране для обозначения писчего материала, — это сахй-
фа (мн.: сухуф). В доисламской поэзии последний мог иметь 
значение «кожа», «поверхность л и ц а » 3 3 . В Коране к терминам 
ракк и сухуф могут прилагаться производные от основы иун-
шйн-ра («развертывать», «расстилать») (52 : 3; 71 : 52), т. е. име
лись в виду свитки. 

В обиходе для письма использовали кожу (джилд, адйм), 
особенно тонкие полоски, похожие на ремни, а также черенки 
пальмовых листьев. Несомненно, что эти материалы могли ис
пользоваться как подручные для записи отдельных откровений, 
особенно в начале пророческой деятельности Мухаммада. Тради-

3 Большой список подобных примеров см.: 3. Рес1егъеп, Тке АгаЫс Воок (Рпп-
сеюп, 1984), с. 7—9; Т. ЫбЫеке, Рип/Мо'аИацаи иЬегхеЩ ипс1 егкШп, 5К2ип«$Ье-
псп1е оег КаисгПспеп Ака^епле с!ег МззепзепаЛеп ш \Меп. РпП.-Н^г К1., схШ (1900), 
с. 65; Р. ЗспиКЬезз, йег йЫап с1ех НаТип Те] (Ье1р7л», 1897), с. 40, примеч. 4; Р. Кгеп-
кош, «Тпе и$е оГ \угкт« гог 1пе ргеаегуаиоп оГ а п а е т АгаЫс рое1гу», А Уокипе о] 
Опеша! ЗшсНех Ргехешеа' ю Рго/ежог ЕсЫ'ап10. Вгопчи ес1й. Т. XV. АпюШ апй" К. А. N1-

спокоп (СатЬпс1§е, 1922). с. 261—268. 
5 2 Кгепко\у, ор. ск., с. 56. 
5 3 Вл. В. ПОЛОСИН, Словарь поэтов племени 'абс. У1—УН вв. (Москва. 1995). 

с. 266. О ПИСЧИХ материалах, использовавшихся в раннеисламскую эпоху см.: КашЬ, 
ор. с/7., с. 20—24. 
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ция упоминает также плоские камни, 
деревянные дощечки, лопатки (рис. 2) 
и ребра животных. Представляется, 
однако, что это предание, призванное 
живописать «героическую юность» 
ислама, чрезмерно «опрощает» жите
лей Мекки и Медины. Возможно, под
ручные материалы действительно ис
пользовались, но лишь в силу дорого
визны пергамена, который, согласно 
наблюдениям над ранними списками 
Корана, должен был иметь распростра
нение в Аравии к моменту возникно
вения ислама. 

Согласно одному из преданий, лис- Р н с 2 > ф р а г м е н т К о р а н а н а 

ты (сухуф) первых записей — Откро- верблюжьей лопатке . Музей 
вения образовали мусхаф («книга», «ко- короля *Абд ал - 'Азйза 

, \ Л 7 (Эр-Рияд) . Ф о т о автора 
деке», из эфиопского). Сухуф помести
ли между двумя досками (лаухани или даффатапи). 

К VII в. основным писчим материалом на Ближнем Востоке 
был пергамен, для изготовления которого использовалась коз
линая, овечьи, газелья кожа. Кодекс, имевший вертикальный 
формат еще в IV в., пришел на смену свитку, что было связано 
именно с распространением пергамена. При этом однотетрад-
ные кодексы не пережили V в ? 4 Естественно, что первые араб
ские книги, а это были списки Корана-**5, по основным пара
метрам напоминали своих коптских и сирийских предшествен
ниц, разве что были несколько больше по размеру. 

Абсолютно большая часть рукописей Корана, относящихся к 
этому периоду, переписана на пергамене, который иногда «га
сили». Так появились оранжево-красный и знаменитый Голубой 
Коран, фрагменты последнего разбросаны по разным коллек
циям 5 6 . Сохранилось и незначительное количество фрагментов, 

5 4 А. И. Еланская, «Коптская рукописная книга», Рукописная книга в культуре 
народов Востока, ред. Ю. Петросян (Москва. 1987), с. 45. 

5 5 Одновременно с Кораном была создана еще одна книга на арабском языке — 
войсковоП диван халифа "Умара, список сподвижников Мухаммада, с указанием 
размера выплат, которые им причитались в зависимости от заслуг перед исламом. 

-™ Оранжево-красный Коран: коллекция Нассера Халили и Метрополитен-
музей в Нью-Йорке. Голубой Коран: 75 листов в Кайраване, отдельные листы в му
зеях и коллекциях Бостона, Кембриджа (Массачусетс), Дублина. Женевы, Лондона, 
Парижа, Эр-Рияда. Туниса, Бахрейна и в ряде других частных коллекций. См.: 
}. М. В1оот, « А Г М а ' т и п ' з В1ие Когап?», Ш1агщез О. ЗоипШ. ей Е. К1аиз, опубли
кован в качестве специального тома Кеуие с1ез Ешйез Шат'щиез* ЫV (1986), с. 59— 
64; Мет, «Тле В1ие Когап. Ап еаг1у Р а т т а * киПс тапизспр! 1гот 1Ье Ма§ЬпЪ», Ьех 
тапшегаа с1и Моуеп-Опет, её . Р. Иёгоспе (ШапЪЫ; Рапз, 1989), с. 95—99; ОегосЬе. 
ор. с//., с. 58, 92—95. 
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материалом для которых послужил папирус 5 7 . Пергаменам про
тивостоит большое число рукописей, переписывавшихся, начи
ная с первой половины X в., на самаркандской бумаге «восточ
ным куфй» (см. ив. вкл.: рис. 3), а затем и насхй. С начала IX в. 
бумага приобрела такое же распространение на Востоке му
сульманского м и р а 3 8 , как папирус в Египте. 

Подавляющая часть этих рукописей переписана в форме ко
декса. Кораны, выполненные почерком хидэ/сазй, имеют, как пра
вило, вертикальный формат, обычный для ближневосточной кни
ги той эпохи, куфические — в большинстве своем — формат го
ризонтальный (см. ив. вкл.: рис. 1, 2). Последнее, возможно, яви
лось результатом влияния горизонтального типа расположения 
коранических надписей в интерьерах мечетей. Но, даже отвле
каясь от подобного рода соображений, этот почерк сам по себе 
отмечен особенностью, которая до известной степени требовала 
размещения текста на материале горизонтального формата. Это 
длинные и широкие горизонтальные штрихи, вносящие в общий 
характер изображения некий момент движения, несмотря даже 
на всеобъемлющую статичность, которая характеризует куфй в 
первую очередь. Вне горизонтального формата такие линии каза
лись бы непропорциональными. Пока сохранялась эта особен
ность почерка, сохранялся и формат. Вероятно, также сыграло 
свою роль и расположение в ширину рядов молящихся в мече
тях, в противоположность вытянутым пространствам церквей, 
где молящиеся заполняли всю глубину помещения. Нельзя ис
ключить того, что горизонтальное расположение в этой связи 
ассоциировалось у мусульман с сакральными функциями™. 

Более интересным представляется другое допущение. При 
абсолютной справедливости приведенных выше наблюдений 
появление горизонтального формата, столь типичного для ку
фических Коранов, совпадает по времени с тенденцией закреп
ления «особости» ислама. Священные писания христиан — это 
кодексы вертикального формата, Священные книги иудеев — 
свитки. И хотя зафиксированы также случаи переписки ранних 
Коранов в виде с в и т к о в 6 0 , они явно стоят в стороне от основной 

5 7 Например, и\6сп, Ог. 8264, Ог. 8264 Ы$; Р. Эик. ШУ. 274 (Эике 11шуег5Лу 
5рее1а1 СоИеепопз ЫЬгагу, ОигЬат, 115А). Описания и иллюстрации: 1п1р://уАУ\у.1усо$. 
со1Т1/с«1Ь1п/риг5и11/г1Г5;|=221&са1=1усо5&циегу=Когап. См. также: М. .1. К1ыег, «Он ап 
еаг!у Г г а « т е м о!" 1пе (Зиг'ап», ЗииИех иг Зис1ак'а, Кагшиса апс1 1а1штса ргехешес1 ю 
ЬеопЫетоу оп 111$ е^Ьиет ЫгМау, ей". 5п.К. Вшпхмек (Капш-Сап, 1982), с. 163—166. 

2 , 5 5 На западе мусульманского мира, в Магрибе. пергамен сохранял своп пози
ции до X I V в. Там же. по-видимому, на рубеже X — X I I вв. возник и своеобразный 
квадратный формат, появление которого еще не получило адекватной интерпретации 
( с м . цв. вкл.: р н с . 4). 

: > 9 М. апс! V. 5. ЗаГасП, Тке Оиг'аи: Саш1о$ие о]'ап ЕхШЬШоп а( 1ке Вптк 
ЦЬгагх (Ьопсюп, 1976), с. 17: К. Етп^паизеп, АгаЬ Ракиту (Сспеуе, 1962), с. 168. 

6 5. Огу, «1/п поиуеаи суре с!е /тика/. 1пуепииге с!е$ Согапз еп гои1еаих с!е ргоуепап-
се аапшеепе. сопзеп'ё:» а 1$1апЬи1», Реуие с1ех Ёшс1ех Шапщие, ХХХШ (1965), с. 87—149. 
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тенденции. Кодексы с горизонтальным форматом должны были 
подчеркнуть отличность Священной книги мусульман от Писа
ний христиан и иудеев в период, когда в ходе завоеваний и сразу-
после окончания их основного этапа происходило становление 
мусульманской религиозно-правовой и догматической системы, 
шедшее при постоянном соприкосновении с соответствующими 
системами «людей Писания». Мусульман уже отличали кибла. 
азан, как способ призыва на молитву, пост месяца рамадан, 
арабский как священный язык... Очевидно, что в определенный 
момент потребовалось подчеркнуть и «независимость» ислама в 
выборе облика его Священной к н и г и 6 1 . Возможно, импульс это
му был дан в Ираке в период не совсем ясных инициатив ал-
Хаджжаджа. Эти обстоятельства могут объяснять как вытесне
ние «профанного» хидэ/сазй монументальным куфй, позволяв
шим сразу отличить как сакральный текст, так и появление го
ризонтального формата, дававшего возможность тут же отожде
ствить свой сакральный текст. Крупный размер, особый почерк 
и горизонтальный формат должны были выделять Священный 
текст и среди обычных арабских книг, которых к этому времени 
появлялось все больше и больше. Горизонтальный формат ши
роко использовался по крайней мере до X в. Новый писчий ма
териал (бумага) постепенно 6 2 вызвал к жизни новые п о ч е р к а 6 3 и 
обусловил возвращение вертикального формата. Важно, что к 
концу X в. исчезла необходимость постоянного подчеркивания 
«особости» ислама. Он уже полностью сформировался как са
мобытная религиозно-политическая система и в качестве тако
вой был «признан» соседями. С XI в. в оформлении Коранов на
чинают использовать все больше элементов, обычных при пере
писке и оформлении «профанных» книг. 

Основой списков Корана на пергамене (горизонта!ьного фор
мата, о вертикальных мы знаем очень немного) была тетрадь, 
состоящая из пяти длинных полос пергамена, сложенных посе
редине. Таким образом, получалась тетрадь из десяти листов. В 
связи с тем, что при горизонтальном и крупном формате требо
вались очень длинные заготовки, а материал был дорог, в ход 

6 1 Я благодарен проф. Малахи БеПт-Арие за серию наблюдении, которыми он 
любезно поделился со мной в 1993 г. и которые составили основу высказанной ги
потезы. См. также: Етп^паизеп, ар. см., с. 167. 

6 2 Бумага вошла в широкое употребление по крайней мере за век до -этого. В 
Лейдене хранится, по-видимому, самый ранний в европейских собраниях кодекс на 
бумаге— «Гарпб ал-хадйс» (6г. 298, дата по колофону Зу-л-Ка'да 252/ноябрь— 
декабрь 866 г.). 

в-' Когда, начиная с XIV в., в России бумага стала приходить на смену перга
мену, уставное письмо стало уступать свое господствующее положение полууставу 
(см.: И. Левочкин, «Художественное оформление русских рукописных книг». Аль
манах библиофгиш. Вып. 26: Тысячелетие русской письменной культуры (988— 
1988) (Москва, 1989), с. 139). 
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шли и половинки, которые прошивались с перехлестом. Стан
дартную тетрадь могли составлять либо две половинки и четыре 
цельных двойных листа, либо восемь половинок и один цельный 
двойной лист. Доступный Ф. Дерошу статистический материал 
показывает, что около 25% рукописей состояли из тетрадей пер
вого варианта, 40% — второго и 35% третьего в а р и а н т а 6 4 . 

В силу физических особенностей разные стороны листа пер
гамена в различной степени поддаются обработке. Специалист 
легко отличит волосяную сторону от жировой. Они, как прави
ло, имеют разную фактуру и отличаются по цвету. Чтобы из
бежать совмещения в развороте разных сторон пергамена, в за
падной традиции было принято размещать волосяную сторону 
лицом к волосяной, а ж и р о в у ю — к жировой. В подавляющем 
большинстве случаев мусульманские ремесленники не придер
живались этого правила, и разворот ранней рукописи Корана 
(кроме центрального разворота тетради) обычно состоит из лис
тов, развернутых соответственно волосяной и жировой сторо
нами. Это, естественно, нарушало эстетическую цельность вос
приятия. Видимое отсутствие попыток справиться с данной про
блемой входит в противоречие с характерным для искусства 
мусульманской книги в целом выделением разворота как цель
ного и одного из центральных элементов оформления рукописи. 

Подготовка листа для письма обычно предусматривала его 
предварительную разлиновку. Необходимые линии всухую про
давливались на пергамене, иногда для этой цели могли исполь
зовать чернила или графит. Такая практика прослеживается уже на 
более ранних образцах, хотя следы разметки можно обнаружить 
далеко не всегда даже на тех фрагментах, где характер распределе
ния текста по определению требовал предварительной разлиновки 
листа. Возможно, писцы применяли для этих целей некий метод, 
который не оставлял следов на поверхности пергамена. 

Промеры поля, занятого текстом, позволяют прийти к заклю
чению, что переписчики руководствовались в своей работе не 
просто чутьем, но и некоторым набором готовых решений. Так, 
измерения целого ряда рукописей, осуществленные Ф. Дерошем, 
выявляют наличие стабильных соотношений между высотой и 
шириной текстового поля, таких как 1:1,5 или 1 : 1,333 6 3. 

Принципиальной является проблема датировки ранних спи
сков Корана, которая едва ли не с момента своего возникнове
ния и вплоть до наших дней порождает острые дискуссии. При
мер тому — дискуссии между Карабачеком и Морицем, а также 
между Минови и Э б б о т 6 0 . 

Оёгоспе, ор. с/7., с. 18—19. 
1ЬШ., с. 20—21. 
Сгоптап, «Тпе РгоЫет ог'скшт»», с. 213—215. 
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Датированные списки рукописей Корана I—II вв. хиджры 
исключительно редки. Зафиксированы фрагменты одной такой 
копии I в. (712—713 гг.) и двух копий II в. (720 или 725 г . ) 6 7 . 
Ряд более поздних списков датируются благодаря вакфным за
писям. К сожалению, эти записи не часты. В ряде случаев ру
кописи могут быть более древними, чем отмечают имеющиеся 
записи. С а м ы е старые вакфные записи датируются второй поло
виной IX в. (877—878 и 882 г г . ) 6 У . Ряд рукописей на первой или 
последней странице могут содержать пометы о смерти или рож
дении отдельных л и ц 6 9 . Однако подлинные колофоны на руко
писях рассматриваемого типа исключительно редки. 

Также сложно решается и проблема с локализацией. Имею
щийся материал показывает, что рукописи путешествовали на 
огромные расстояния, и место их находки далеко не всегда мож
но считать местом их создания. Представители ученого сосло
вия могли, например, использовать «родной» почерк магриой, 
работая в Д а м а с к е 7 0 . 

До настоящего времени для датировки ранних списков Ко
рана было использовано несколько методов. К сожалению, все 
они оказались недостаточными для того, чтобы решить принци
пиальный вопрос о том, существовал ли «полный» текст Корана 
в I в. хиджры. 

Современные физические методы позволяют датировать лю
бые писчие материалы с ошибкой в 100— 200 лет. Как видно, 
этого явно недостаточно для решения поставленной задачи. 

В этой связи наибольший интерес сегодня представляет уни
кальный опыт немецких специалистов Х.-К. фон Ботмера, Г. Пуи-
на и их коллег, которые заняты изучением, консервацией и рес
таврацией более чем сорока тысяч рукописных фрагментов (от 
двенадцати до пятнадцати тысяч — на пергамене), обнаружен
ных в 1965 и 1972 гг. в ходе ремонтных работ в соборной мече
ти Саны 7 1 . Причем из девятисот собранных из этих фрагментов 
списков приблизительно 10% переписаны хиджазй72. 

6 7 СгоНтап, с. 216. 
6« !Ьик 
6 9 Оёгоспе, ор. с-//., с. 13. 
7 и / Ш . , с . 18. 
7 1 Маха!и/Зап'а": Саш1о$>ие о/1ке ЕхШЫпоп ш гке Оаг сй-АШг а1-1$1штууак, 

Ки\\'аи ЫаПопа1 Мивеит (Кшиап, 1985). См. также: Земное искусство — небесная 
красота. Искусство ислама, под общ. ред. М. Б. Пиотровского (Санкт-Петербург, 
2000), с. 36—54. После работы в Сане немецкие специалисты с помощью гранта 
МИД ФРГ осуществили комплекс неотложных реставрационных работ в хранили
ще мечети Сиди "Ук-ба (заложена в 672 г.) в КаПраваие (Тунис). Здесь хранится от 
семидесяти до ста рукописей Корана на пергамене, полторы тысячи сочинений 
ранних мусульманских авторов (также на пергамене) и более двух с половиной ты
сяч разных рукописей на бумаге. 

7 2 С. К. Ршп, «ОЬ$еп/аСюп$ оп еаг!у (Зиг'ап тапиьспр1$ т Зап'а 1», Тке Оиг'ап аа 
Тех!, ее! $[. У/По" (ЬеШеп, 1996), с. 108. 
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Не меньшее значение имеют и результаты исследований фран
цузских специалистов Ж. Сурдель-Томин, Д. Сурдель, С. Ори и 
Ф. Д е р о ш а 7 3 , которые, начиная с 1964 г., опубликовали серию 
работ о рукописных сокровищах из Большой мечети Дамаска. 
После пожара 1893 г. эти рукописи были перевезены в стам
бульский Музей турецкого и исламского искусства, где ждали 
своего часа до 1963 г. Среди рукописей, обнаруженных т а м , — 
тысячи коранических фрагментов и целых списков. 

Несомненно, обнаружение хранилищ, подобных тем. что 
были открыты в Сане, Каире, Дамаске, Мешхеде, Кайраване, и 
их глубокое изучение способны оказать серьезное влияние на 
коранические исследования, так же как в свое время — находки 
каирской генизы самым серьезным образом повлияли на гебраи
с т и к у 7 4 . Ф . Дерош, опубликовавший серию работ, посвященных 
рукописям Корана, и принявший участие в описании ряда круп
нейших собраний таких рукописей, без сомнения является сего
дня крупнейшим специалистом по проблеме. 

Немецкие ученые, занятые изучением Коранов, обнаружен
ных в Сане, уже в самом начале своей работы столкнулись с не
обходимостью найти основу для систематизации и датировки 
найденных фрагментов. Методом проб и ошибок они достаточно 
скоро пришли к довольно простой п р о ц е д у р е — подсчитывали 
количество строк на странице, измеряли их длину, устанавлива
ли частотность использования диакритики, анализировали осо
бенности разделителей сур. В результате стало возможным рас
пределить по кодексам 90% из сорока тысяч обнаруженных 
фрагментов (размеры колеблются от 5X8 до 40X45 см), было со
ставлено около семисот пятидесяти списков на пергамене и около 
трехсот пятидесяти выполненных на бумаге. 

Было установлено также, что даже в том случае, если по
черка были очень похожи, для того чтобы отличить фрагменты, 
достаточно было отследить формы конечных каф и мйм (эти 
буквы имели множество вариантов написания). В одном случае 
удалось установить, что один и тот же фрагмент Корана был 
дважды переписан переписчиком из Саны 7 \ 

Г ЗоигсЫ-Тпотт апс! О. 5оигс1е1, «Ыоиуеаих доситет*. а иг ГЫаиже геП '̂юияе 
е1 50с1а1е с!е Эаггш аи Моуеп А^е», Ке\те с1сх Ётс1ех 1х1апи(/ис\ XXXII (1964), с. 1 — 
25: Шетч «А ргороз с1е$ сюситепгь с!е 1а Сгапс1 Монцисе с1с Оатах», /Уж/., XXXIII 
(1965), с. 73—85; 5. Огу, «11п поиуеаи 1урс с1е тихНа/», /Уж/., с. 87—149; Г. Оёгоспе, 
«Со11ес1юп$ с1е1> тапилста апс1еп$ с!и Согап а 1^1атЬи1. Карроп ргёПтйииге», Ёшскх 
тесНеусйсх е! ршптоте шгс. \'о1ите риЫ. а Гоееаьюп с1и ЮОетс аптуегяап'е с1е 1а 
па1$$апсе с1е Кета! А1аШгк Сикиге е1 ауПичаиош* тешеуа1е.ч оГ 1Ис (Рапа, 1983), 
с. 145—165. В настоящее время Ф. Дерош работает пал сводным каталогом руко
писей из Дамаска, хранящихся в Музее турецкого и исламского искусства (Стамбул). 

7 4 .Г 5ас1ап. «Сешхап апс! «ешгап-Нке ргаснсеь т Ыапйс апс1 .1е\\/кчп 1гашЧюпк», 
ВШИспПеса ОпешаИх. Х Ш / 1 —2 (1986), с. 36—58. 

7 : > С. К.. Ршп, «Ме1пос1$ оГ гезеагсп оп (Зиг'апк: тапи.чспрс.ч — а Геш к1еа$», 
Маха ИI/ За! / 'а', с. 17. 
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Дерош развил этот подход, предложив для создания типоло
гии и установления относительной хронологии списков доба
вить к каф и л/гш отдельное и конечное написание сапера, сре
динное (иногда конечное) написание ' сит I г айн, конечную форму 
пупа и срединную форму ха\ При отсутствии конечной формы 
нуна он предлагает использовать для классификации и сравни
тельного анализа конечные сГш/шГт и сад/дад7ь. При этом нуж
но постоянно иметь в виду, что переписчик мог использовать 
как внутри написания буквы, так и в лигатурах, соединяющих 
разные знаки, технику май/к, позволявшую вытягивать горизон
тальные элементы. Поэтому для сопоставления важен не только 
анализ знака/знаков, но и «облика» рукописной страницы. 

Было отмечено, что особенностью почерков ранних списков 
является, в частности, написание вертикальных элементов высо
ких знаков таким образом, что их концы едва не касаются верх
ней строки. Обычно в рукописях, выполненных хиджазй, между 
буквами, которые не могут быть связаны лигатурой, оставлялось 
довольно значительное расстояние. Алиф в рукописях, перепи
санных хидэ/сазй, и ранним куфй, пишется раздельно не только в 
начале, но и в середине слова (с отрывом от предыдущей бук
вы). Кроме того, особенностью орфографии ранних списков яв
ляется систематический пропуск алифов и простановка алифа 
вместо хамзы 11. В таком виде текст служил лишь подспорьем 
для рецитации по памяти. 

В большинстве ранних фрагментов в том случае, если при 
завершении строки не оставалось достаточно места для того, 
чтобы дописать слово до конца, писец с легкостью переносил 
оставшуюся часть слова в начало новой строки. А. Джеффери 
отмечал, что в документах на папирусе, современных ранним 
Коранам и очень важных в качестве сравнительного материала, 
достаточно хорошо прослеживается тенденция к постепенному 
отказу от разрыва слов, которая, однако, получила окончатель
ное закрепление на практике лишь к концу IV в. хиджры.1* 

Анализ корпуса фрагментов, найденных в Сане, убедительно 
показал, что намного легче датировать фрагменты, выполнен
ные хидэ/сазй, по сравнению с рукописями, писанными куфй. 
При этом необходимо иметь в виду, что переписчики Корана 
были очень консервативны: они продолжали копировать почер
ка своих предшественников даже и тогда, когда они уже давно 
вышли из употребления. 

Оёгоспе, Тке АЫктс/ ТгшШ'юп. с. 15. 
7 7 Ршп. «ОЬзегуапоп!»», с. 109. 
7 8 См.: с. 196 развернугои рецензии Л. Джеффери на работ)' Набип Эббот ЦА..1еГ-

Гегу] ЫаЫа АЬЬо1, Тке Шхе о]\ке АгаЫс Зспр! апс/ //.у Оиг'ашс Ое\>е1ортеМ. Тке Ми.ч-
Пт \Уог1с1, X X X (1940)). 
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Не менее важный комплекс проблем связан с историей появ
ления в списках Корана диакритических знаков. По этому во
просу существуют противоречивые сообщения мусульманских 
авторов. При этом ясно, что термином пакт могли обозначаться 
и знаки вокализации, и собственно диакритика, и целый ряд 
вспомогательных з н а ч к о в 7 У . 

Возможность использовать отсутствие или наличие ком
плекса диакритики для датировок Корана также весьма пробле
матична. Мусульманское предание зафиксировало точку зрения, 
согласно которой не следовало переписывать Коран с огласов
ками или добавлять их в уже существующие списки. Совер
шенно ясно, что наиболее ранние фрагменты лишены огласовок, 
однако зафиксированы и случаи добавления огласовок в руко
писи, переписанные ранее. В среде наиболее консервативных 
богословов была «мода» на переписку Корана без диакритики 
вовсе, и такие случаи отмечались для сравнительно более позд
них с п и с к о в 8 0 . 

Одним из существенных препятствий при доказательстве ран
ней фиксации текста Корана является редкость значительных по 
объему фрагментов текста, переписанных одной рукой. Прини
мая во внимание сравнительно небольшой объем текста на от
дельных страницах, переписанных крупным куфй, легко прийти 
к заключению, что огромные, очевидно многотомные, рукописи 
(до пяти тысяч листов) — результат работы нескольких писцов, 
переписывавших текст частями. 

Среди рукописей, найденных в Сане, 12,5% иллюминиро
ваны 8 1 . Главными элементами украшения служат различные раз
делители, обозначавшие начало и конец сур ( занимающие ино
гда до целой страницы), айатов и групп из пяти, десяти, ино
г д а — пятидесяти и ста айатов, а также деление на аджза 
(7 3 о часть). Орнаменты были основаны на геометрических, рас
тительных и архитектурных мотивах. Иногда специальные ро
зетки маркировали окончание последнего айата суры. На полях 
могли появляться рамка и украшения в форме «розеток» или 
«виньеток», сориентированных к краю страницы. Последние ис
пользовались для дополнительного выделения информации, 
дублировали «розетку», размещенную внутри текстового поля. 

Форма значков, разделявших айаты, а также выделявших 
группы из пяти и десяти айатов, совершила заметную эволю-

7 9 МТегу, ор. си., с. 197. 
8 0 1Ыс1., с. 195: Рит , «МеШосЬь», с. 14. 
5:51 См.: Н.-С. \'оп Вслптег, «Ме1<иег\\'егке Ыагш5спег Виспкип$1. Когатзспе Ка1-

П«гарЫе ипс! Ш и т т а п о п пи Напс1$сппГгепи.тс1 аи$ с!ег Ого^чеп Мо^сЬее УОП Запаа'», 
Зетеп, 3000 ]а]\ге Кипы ипс1 Ки1шг с1ез \>ШскИсНеп АгаЫеп, ес1. V/. Б а й т (1ппхЬшск: 
РгапкГип а т М а т , 1987), с. 178. 
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цию. Если в рукописях хиджазй это, как правило, группы точек 
или коротких линий, сделанных теми же чернилами, что и ос
новной текст, и рукой самого переписчика, то позднее на смену 
приходят «кружочки» и разнообразные «розетки», использовав
шиеся ранее лишь для выделения больших групп айатов. В 
оформлении «розеток» такого рода использовались наряду с 
чернилами разные краски. Такая работа, по-видимому, уже вы
полнялась другим человеком. Можно отметить, что если в ру
кописях хиджазй разделители айатов присутствуют обязатель
но, то в рукописях куфй выделяются две группы: либо простав
ляются «богатые» цветные разделители, либо они не ставятся 
вовсе. 

Происхождение «кружочков», очевидно, можно отнести к 
использованию в соответствии с системой абджад литеры ха' 
для обозначения групп из пяти айатов. Среди рукописей, най
денных в Сане, обнаружен один богато украшенный кодекс II в. 
хиджры. В нем окончание каждых десяти, двадцати, тридцати, 
сорока и пятидесяти айатов отмечено с помощью ряда знаков 
арабского алфавита в их числовом значении 8 2 . Выделение таких 
групп айатов делалось, по-видимому, для правильного распре
деления дыхания при рецитации. 

Факт наличия или отсутствия иллюминированных раздели
телей сур также не может служить доказательством при дати
ровке рукописи. Действительно, те списки, которые мы считаем 
наиболее ранними, не содержат орнаментированных разделите
лей сур, а разделители айатов в них предельно просты. Оконча
ние одной и начало следующей суры маркировалось лишь не
большим пустым пространством, что в те времена было обыч
ным в оформлении деловых документов и писем. Чуть позднее 
появились простейшие орнаменты — композиция из перепле
тенных и скрещивающихся линий. Громан предполагает, что 
орнамент такого рода восходит к традиции, зафиксированной 
греческими и сирийскими рукописями, где похожие декоратив
ные элементы использовались для обозначения начала главы 
или части текста. Что касается развернутых декоративных эле
ментов, занимающих до половины страницы и более, то, по 
мнению того же Громана, такие орнаменты являются во многом 
«имитацией с1ат в позднеримских тканях» Ь о . 

8 2 Н.-С. УОП Вогптег, «РшЫБЬгтзспе Когап-Шшптаиопеп», Кшш шШ АпщшШ-
1еп, I (1986), с. 22—33: Шет, «АгсЫюкшгЫШег пп Когап. Е т е Ргас1ппапд$сппп о"ег 
итаууас1еп2ек аш> д е т Уетеп», РашЬеоп, ХЬ\ ; (1987), с. 4—20: Шет, - Е т акепе* 
Вс15р1е1 Гиг сПе о т а т е п Ы е Уег\уепс1ип« скг 5сппГ1 т Ггипеп Когаппап&сппЛеп. 01е 
Рга«тет§гирре 1ПУ. N1". 17—15.3 пп „Наи$ с1ег Напс&сппн.еп*' т Запаа». А г* с! Есек'зШ: 
ЕемсНгфЕ. У. Роту, ес1. Н. V/. $югк, СИ. СегпагсЦ апй1 А. Тпотаз Олег, 1989), с. 45—67. 

8 3 Огоптап, «Тпе ргоЫет оГсктп»», с. 229. 
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Однако существует множество примеров того, что такие ор
наменты добавлялись в рукописи впоследствии или, напротив, 
рукописи, переписанные сравнительно поздно, могли имитиро
вать древнюю традицию: переписчик оставлял между сурами 
пустое место. По этой же причине нельзя надежно использовать 
для датировок анализ форм и элементов орнаментов, исполь
зуемых в разделителях сур. 

Сейчас представляется очевидным, что заглавия сур появи
лись в списках далеко не сразу: считалось невозможным сме
шать Слово Бога (тексты откровений) с профанной речью (за
главиями сур, придуманными людьми) . Часто заглавия предше
ствующей или последующей суры вписывались впоследствии 
или в пустое место между сурами, или на поля, либо писались 
над орнаментом. Позднее заглавия стали частью самой орнамен
тированной заставки и могли включать также информацию о 
количестве айатов и месте откровения. В этой связи само по се
бе отсутствие или наличие заглавия не является датирующим 
моментом: следуя консервативной традиции и имитируя древ
нюю рукопись, переписчик иногда и в конце IX в. оставлял пус
тое место между сурами и, естественно, опускал заглавия. 

В ряде случаев как в рукописях хидэ/сазй (очень редко), так и 
куфй зафиксированы двойные фронтисписы, обозначавшие на
чало или конец рукописи. Обычно это близкие к элементам 
классических мозаик композиции, составленные из простых 
геометрических фигур, симметричные относительно и горизон
тальной, и вертикальной осей и зеркально повторяющие друг 
друга. Принцип дополнительности в украшении такого рода 
фронтисписов появился значительно позже. Было распростра
нено использование золотой, зеленой, красной, реже — голубой 
к р а с к и 8 4 . 

Пытаясь получить дополнительные основания для датировки 
фрагментов, найденных в Сане, М. Дженкинс из Метрополитен-
музея осуществила сравнительный анализ орнаментов рукопи
сей (главным образом это разделители сур) и декоративных эле
ментов мусульманских архитектурных памятников, датирован
ных II—III вв. хидэ/сры. 

Для сопоставления исследовательница привлекла росписи 
консолей потолков соборной мечети в Сане (относятся к пе
риоду реставрации мечети при ал-Валйде), фрагменты мозаики 
и декоративные элементы с бронзовой плиты, покрывающей пе
ремычку северного входа в Мечеть Скалы в Иерусалиме (691 — 
692 гг.), украшения фасада Каср ал-Хайр ал-Гарбй (724— 
727 гг.), элементы мозаики полов в Хаммам ал- 'Анджар (714— 

Оёгоспе, ТЫ АЬЬаш! ТпиИТит, е. 23—24. 
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715 гг.). декоративные фрагменты из Большой мечети в Дамаске 
(705—707 гг.) и Хирбат ал-Мафджар (739—743 гг.). кубок, най
денный при раскопках в Фустате и датируемый третьей четвер
тью VIII в. Дженкинс установила множество устойчивых парал
лелей между рукописными орнаментами и архитектурными ук
рашениями. Проведенный анализ позволил ей подойти к воз
можности локализации мест переписки. Большинство паралле
лей обнаружено с архитектурными памятниками из историче
ской Сирии. Часть рукописей была, по мнению исследователь
ницы, переписана в Й е м е н е 8 5 . 

Возможность различной датировки текста рукописи и орна
ментированных заставок в нем ставит под вопрос саму методику 
такой датировки. Очевидно, однако, что полученные таким об
разом данные можно рассматривать как верхний предел дати
ровки. 

Как известно, представители различных школ коранических 
«чтений» расходились в установлении числа айатов в той или 
иной суре. Это, казалось бы, дает нам возможность простым 
подсчетом числа айатов отнести рукопись к той или другой 
школе. Проблема, однако, в том, что уже предварительный ана
лиз рукописей хиджазй показал, что значительная часть реаль
ных списков не подпадает ни под одну классификацию. Такая 
же картина выявляется и при попытке «подвести» ту или иную 
рукопись к одному из ал-кира'ат, принятому мусульманской 
традицией. Более того, рукописи, обнаруженные в Сане, вы
явили множество новых «чтений», не зафиксированных тради
цией 8 6 . Эти ж е списки позволили выявить и последовательности 
сур, не совпадающие ни с принятой последовательностью, ни с 
порядками расположения сур в списках Ибн Мае "уда и Убаййа 
б. Ка*ба, которые нам сохранила традиция. Зафиксированы, в част
ности, следующие последовательности 19 > 22, 36 > 38, 67 > 71. 
72>51 , 6 7 > 8 3 . Наличие разных последовательностей сур по
зволило Пуину задать вопрос, означает ли это, что «при жизни 
Мухаммада большая часть сур не была записана и зафиксирова
на в своей более или менее окончательной ф о р м е » Ь / . 

Таким образом, сегодня очевидно, что реальная история 
фиксации текста Корана, сохраненная для нас ранними рукопи
сями, самым серьезным образом отличается от той. что нам со
хранила традиция. Лишь анализ рукописей позволит восстано
вить подлинную историю постепенной фиксации канона. 

8 5 М. .кпкт*. «А УоеаЬЫагу оГ Утаууас! Огпатет». МашЫ/5ап'й\ с. 29—33. 
См. также: V о п Во1птег, «АгспКесшгЫ1с1ег». 

8 6 Ршп, «ОЬ*еп/апоп», е. 109—110. 
8 7 1Ыс1.. с. 111. 
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Ранние рукописи Корана важны не только с точки зрения ис
тории текста. Они донесли до нас уникальный материал, не
обходимый для реконструкции истории культурного взаимодей
ствия различных областей Аравии накануне ислама. В первую 
очередь это были лахмидская а л - Х й р а — восток Аравии; сирий
ское приграничье, находившееся под контролем гассанидов, — 
Западная Аравия; Южная Аравия. Эти р у к о п и с и — один из 
важнейших элементов для изучения истории сложения ранне-
арабской грамматической традиции, эстетических представле
ний первых поколений мусульман. Без изучения ранних рукопи
сей Корана невозможно воссоздать историю книжной культуры 
Ближнего Востока в целом. В этой связи ввод в научный оборот 
новых рукописных материалов представляет сегодня первосте
пенный интерес. Значительный по объему коранический фраг
мент, хранящийся в Санкт-Петербургском филиале Института 
востоковедения РАН под шифром Е-20 несомненно является 
одним из важнейших из дошедших ранних списков Корана. 

3 

Рукопись Е-20 (см. ив. вкл.: рис. 1) была куплена институтом 
в 1936 г. История ее приобретения подробно описана академи
ком И. Ю. Крачковским в книге «Над арабскими рукописями». 
Осенью 1936 г. в Институт востоковедения обратилась пожилая 
дама, предложившая на продажу разрозненные листы Корана. 
Попытки И. Ю. Крачковского расспросить ее о происхождении 
рукописи натолкнулись на явное нежелание посетительницы про
должать разговор на эту тему. В те страшные годы это не вызы
вало удивления. Тогда лица, предлагавшие рукописи, часто опа
сались, что их могут конфисковать. Люди боялись, как пишет 
И. Ю. Крачковский, «показать свое родство с бывшими владель
цами больших библиотек или компрометировать себя связью с 
известными когда-то фамилиями». Вскоре женщина пришла 
вновь и принесла еще несколько листов из того же списка и не
сколько книг. На корешке переплета одной из них И. Ю. Крач
ковский заметил хорошо ему знакомые французские буквы 
«I. "Ы.» Не показав виду и продолжая разговор, он сказал даме 
(далее мы следуем за изложением самого И. 10. Крачковского): 

«Значит, и Корап. вероятно, из библиотеки Ирипея Георгиевича 
Н о ф а л я ? » — «Откуда вы у з н а л и ? » . — побледнев, с каким-то испугом 
прошептала она. Я, не скрывая, объяснил, в чем дело и как я догадался, 
но на большую откровенность не вызвал. Она едва дождалась уплаты 
обещанной суммы и торопливо ушла, точно опасаясь погони. Уехала 
ли она фактически, или ее продолжал мучить страх моего открытия, по 
только больше в институте она не показывалась. 
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Между тем я не сказал ничего ужасного. Ириней (или по-арабски 
Селим) Нофаль был долголетний профессор арабского языка и му
сульманского права в Учебном отделении восточных языков 
Министерства иностранных дел во второй половине XIX в. Как 
большинство преподававших здесь, он чувствовал себя скорее 
чиновником и дипломатом, чем ученым, но дипломатом он был внешне 
блестящим и почти всегда представлял министерство, а иногда и все 
правительство, на международных конгрессах ориенталистов. 
Происходивший из очень известной арабско-хриетианскоп фамилии в 
Триполи сирийском, он получил типичное левантийское образование и 
свободно владел французским языком. В молодые годы на родине, как-
свойственно многим арабам его положения, он делил свое время между 
торговлей, представительством иностранных держав и занятием лите
ратурой, переживавшей в середине века период некоторого возрожде
ния, написал даже несколько беллетристических произведений, имев
ших известный успех. В министерстве обратили на него внимание и, 
когда безнадежно заболел преподававший в Учебном отделении шейх 
Таитавй, его пригласили занять это место. В Россию он приехал около 
1860 г. и настолько обрусел, что его дети никогда не были на родине 
отца и д а ж е забыли арабский язык... В министерстве он сделал боль
шую карьеру и достиг высоких чинов и орденов. 

Судьба его библиотеки, к сожалению, печальна. Полуобрусевшие, 
полуофранцуженные его сыновья получили свое образование в приви
легированных учебных заведениях и принадлежали к известной тогда 
«золотой молодежи». Ни наукой, ни литературой они не интересова
лись, карьеры тоже не сделали и. существуя на средства отца, посте
пенно докатились до того, что, пользуясь его старостью, тайком стали 
распродавать отдельные книги букинистам. После его смерти вся биб
лиотека пошла окончательно прахом 

Селима Нофаля (1828—1902) {рис. 3) помнят в Ливане как 
достаточно известного литератора (автора критических статей, 
политических эссе, биографии Мухаммада на французском язы
к е ) 8 9 . Он был и настоящим библиофилом 9 и . 

8 8 И. 10. Крачковскип, Избранные сочинения, (Москва; Ленинград. 1955). 
с. 116—118. Рукопись упомянута в книге «Арабские рукописи Института востоко
ведения: Краткий каталог», ред. А. Б. Халпдов ((Москва, 1986). к с. 38). Отдельные 
страницы рукописи публиковались, см.: Крачковскип, ор. см.. с. 117 (л. 22Ь); Коран. 
пер. академика И. 10. Крачковского (Москва. 1990) (см. ив. вкл.: рис. 1) (л. 66Ь): Ос 
Ва$Мас1 а 1$ра1шп. Мапшсг'их Шпщие с1е 1а РНЫе с!е Заии-Ре/егхЬигц с1е Пптпм 
сГЁ1ис1еа 0пепш\ез, Асайёпйе йе$ $с\епсе$ с1е Ких.т\ ес1. Уип А. Ре1го$уап (Рапз, 1994), 
с. 85 (л. 66Ь) (то же в немецком, английском и итальянском изданиях каталога). 

8 9 См.: С. СгаГ, СеасЫсЫе с(ег сНпшИхсНеп агаЫасНеп Ц(егаш1\ \\' (Зшат е Те$Н. 
147) (Уаисап, 1951), с. 330; Ф. Тарразй. Та 'рйх ас-сихафа ал- 'арабиййа, II. (Бейрут, 
1913), с. 171—175; I. СпеИчЬо, 1а Шёгашге агаЬе аи Х1Хс песк, II (2е еа\ ВеуготЬ, 
1926. с. 139—140). Свои печатные работы па французском языке он обычно подпи
сывал «I. ЫаирЬа1», см.: И. Ю. Крачковскип. «Новая рукопись описания России 
шейха ат-Тантави», Избранные сочинения, 1, с. 171. 

У 0 В петербургских собраниях сохранились еще несколько рукописей из его 
библиотеки. Так. в коллекции СПбФ ИВ РАИ помимо рукописи Корана имеются 
еще четыре таких рукописи (В-2485, В-3971. С-2332—2333), представляющих, 
главным образом, труды по мусульманской догматике, а также образцы арабской 
прозы. 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



202 Е . А . Р Е З В А Н . КОРАН И ЕГО МИР 

В июне 1998 г. я опуб
ликовал большую статью, в 
значительной степени по
священную описанию руко
писи Е-20 9 1 . Через несколь
ко месяцев после этого д-р 
Франсуа Дерош любезно 
прислал мне свою заметку, 
посвященную кораническим 
фрагментам из горного уз
бекского кишлака Катта 
Л а н г а р 9 2 , фотокопии кото
рых он получил благодаря 
содействию Ю. Уиткама и 
М. Жуппе . Сравнение фото
графий листов из Катта Лан-
гара с фотографиями и ин
формацией о рукописи Е-20 г 

опубликованной н а м и 9 3 , по
зволило Ф. Дерошу отожде
ствить сохранившиеся в 
Катта Лангаре листы как 
принадлежавшие некогда к 
тому же списку, что и фраг

мент Е-20. Ф. Дерош упомянул и еще об одном листе этого спи
ска, который хранится ныне в собрании Института востоковеде
ния АН Узбекистана в Ташкенте. 

Эта информация в корне меняла мое представление об исто
рии появления нашей рукописи в Санкт-Петербурге. Поскольку 
Ириней Георгиевич Нофаль был уроженцем Триполи сирийско
г о 9 4 , то представлялось логичным считать возможным местом 
создания этого списка Корана Великую Сирию — Нофаль мог 
вывезти его с родины. Нахождение же листов из того же списка 
в Катта Лангаре и Ташкенте (позднее выяснилось, что еще два 
листа хранятся в областной библиотеке г. Б у х а р ы ) 9 5 свидетель-

Рис . 3. Ириней Нофаль. Источник: 
Ф. Тарразй. Та 'рйх ас-сихафа ал-
'арабиййа (Бейрут, 1913), и, с. 172 

Е. А. Ке/лап, «Тпе (Зиг'ап ало" ц$ \УОГШ: VI. Егпег»епсе оГ 1пс Сапоп: Пгс 
51ги»а1е Гог УтГогтиу», т Мстихспрш ОпепшГш, IV/2, 1998, с. 13—54. 

- Р. Оёгоспе, «N016 аиг 1е& 1га«тепГч согатциен апС1сп.ч с!е КаНа Гап»аг (Ои/Ьс-
кл$1ап)», Ршпто'те шстихсгм е! \>к иие11ес1ие11е ск 1'Ахк СеШгсйе /л7шш7/т', Саккгх 
сГАхкСегигак, VII (1999), с. 65—73. 

9 й См. также: Е. А. Кехуап, «Гез ргегшегз Согапн», Ое Всщс1си1 а 1храНап. Мсши-
6X77/ Шат'щиех ск ПпзШш сРЕиикх опеШакх, РШак с1е Зит1-РекгхЫ>иг$>, Асасктк 
скх Зскпсех ск Киххк, ей. Уи. А. Ре1гоауап (МПап, 1994), с. 84—85. 

9 4 См.: И. Ма'луф, Давани ал-кутуф фй та'рйх бани ал-Ма'луф (Ба'абда, 
1907—1908), с. 242, 699. 

9 5 Информацией об этих листах я обязан Аширбеку Мумшюву, А(|тшдилу 
Эркинову, Шадмоиу Вахидову (Ташкент) и Флориаиу Шварцу (Бохум). 
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ствовало о том. что рукопись попала в Петербург из Средней 
Азии. Накопившиеся факты настоятельно требовали срочной 
поездки в Узбекистан. Это было тем более важно, что печатного 
станка к тому времени ждали сразу три версии (английская, 
арабская и русская) монографического исследования, посвя
щенного рукописи Е-20. 

Такая поездка была осуществлена в декабре 1999 года 9 6 и 
оказалась возможной благодаря искренней помощи и содейст
вию большой группы моих друзей и коллег 9 7 . 

Рукопись, приобретенная И. Ю. Крачковским. представляет 
собой 81 разрозненный лист хорошо выделанного пергамена. 
Эти листы являются фрагментом кодекса вертикального формата 
(52,5X34,0 см). Верхнее поле 1—1,5 см. н и ж н е е — около 2 см. 
левое — 1—2 см, правое — около 3 см. По толщине листы делятся 
на две группы: А (0,20—0,25, иногда 0,17—0.53 мм) и В (0.30— 
0.35, иногда 0,21—0,68 м м ) 9 8 . 

В настоящее время листы, которые по поступлении в храни
лище С П б Ф ИВ РАН были пронумерованы карандашом без уче
та реальной последовательности айатов и сур, хранятся в боль
шой картонной папке вместе с двумя кожаными крышками пе
реплета. Отдельные листы сохранили карандашные пометы с 
указанием на номера айатов и сур (по Флюгелю), принадлежа
щие специалистам, работавшим с рукописью. 

Листы рукописи сохранились в целом хорошо, но имеются и 
сильно поврежденные (особенно л. 1 и 2), иногда утрачены 
фрагменты, главным образом углы. На многих страницах нали-

% Ее результаты подробно освещены в статье: Е. А. Кегч-ап, «Уе1 апо!пег 
„*Ш1ташс (Зиг'ап" (оп 1пе Ызюгу о!" т а п и § с п р 1 Е 20 Ггот 1Ье 5г РегегеЬиг» Вгапсп ог' 
1пе 1п511Ш1е ог'Олеша' зикИез)», Мстихспрш ОпепшИа, У1/2 (2000), с. 49—68. 

9 7 В первую очередь это Винсент Фурмьо, директор Французского Института 
по исследованию Центральной Азии (1РЕАС. Ташкент), гостеприимство которого 
уже успели оценить коллеги из многих европейских стран. Я искренне благодарен 
за содействие и поддержку директору Института востоковедения АН Узбекистана 
академику М. М. Хайруллаеву и Председателю Управления по делам мусульман. 
Верховному Муфтию Узбекистана "Абд ар-Рашиду Бахромову. Хочу выразить глу
бокую признательность своим узбекским друзьям Афтандилу Эркинову. Шадмону 
Вахидову, а также стипендиату 1РЕАС Ольге Цеповой, разделившим со мной труд
ный* путь в Катта Лапгар. Бахтпяр Бабаджанов. Аширбек Муминов. Афгандил Эр-
кинов. Шадмои Вахидов, коллега из Бохума Флориан Шварц щедро делились со 
мной фотографиями, полевыми записями, результатами долгих часов работы в ру
кописных хранилищах. Я благодарен йшанзсЮе Джура-Хану "Асамову (Шахриеабз) 
и "Абд ад-Джаббару б. Ибрахиму, имаму мечети в Качта Лангаре. за подробный 
рассказ о преданиях, связанных с историей их края. Наконец, хочу выразить вос
хищение высоким профессионализмом водителя 1ГЕАС Стаса Ашуралиева. кото
рый, как на крыльях, доставил пас в Капа Лаигар и обратно. 

9 8 Измерения проводились в трех местах каждого листа. Группа А (табл. 1. 1— 
28): группа В {табл. / , Л* 29—81). По формату нашему Корану в наибольшей сте
пени соответствует фрагмент, обнаруженный в Сане: 50.3X36,0см (инв. номер 00— 
30.1), фото см.: МашШ/Зсш'сТ'. с. 53. 
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чествуют следы подмочки, порой значительной, отмечены крас
новато-бурые пятна (кровь?). Имеются следы неумелой рес
таврации (подклейки бумагой, например л. 28). Волосяные от
верстия на поверхности не видны. За редким исключением лис
ты были расположены по принципу волосяная с т о р о н а — к 
мясной, а мясная (более светлая) — к волосяной, следовательно, 
листы сшивались по отдельности и не были образованы в ре
зультате перегиба. Ряд листов сохранил следы прошивки. 

Приложенные к рукописи фрагменты темно-коричневого 
кожаного переплета (внешние части передней и задней крышек) 
с элементами тиснения и декоративного оформления черной и 
белой красками несколько меньше по размеру (50X32 см), чем 
сама рукопись. Переплет датируется X I V в. Он сохраняет следы 
мусульманской реставрации середины—первой половины XVII в. 
Для укрепления переплета на его внутренние стенки были на
клеены листы бумаги с текстами на арабском языке, выполненны
ми некаллиграфическими пасхи и наста ликом. Среди текстов — 
фрагменты Корана (2: 258—263; 274—277). Имеются форзацные 
листы, прежде подклеенные к внутренней стороне переплета, о 
чем свидетельствуют сохранившиеся на них обрывки листов, 
использованных для его укрепления. На форзацных листах про
ставлены круглые печати Отдела рукописей Института востоко
ведения АН СССР и небольшая прямоугольная печать с надпи
сью «Институт востоковедения АН СССР. И н в е н т а р н ы й номер] 
1 9 3 6 2 7 8 0 » " . 

Основной текст выписан коричневыми чернилами. Для ил
люминированных разделителей сур использованы красные и зе
леные чернила. Первый этап правки текста выполнен с исполь
зованием тех же красных чернил, что и для оформления разде
лителей сур. Правка на других этапах вносилась черными 
чернилами. В нижнем левом и правом верхнем углах листов 
имеются кустоды, выписанные пасхи теми же черными черни
лами, что и одна из последующих (последняя?) правок. 

Восемьдесят один лист петербургского фрагмента содержит 
39,3% текста (см.: табл. 1) '. Несложные подсчеты показывают, 
что, для того чтобы переписать весь текст таким образом, по
требовалось бы 206 листов. Толщина такого тома составила бы 
14—16 см (толщина стопки имеющихся листов около 7 см). 

Датировкой переплета мы обязаны О. Ф. Акпмушкпиу. О ранних переплетах 
Коранов см.: С. Магса'* апс! Е. Рошзоц ОЬ]е1х ксп'гоистсих, 1Хс аи XII 1с .иес!е. НеИи-
геь\ уеггепех, сш\>гез ег Ьготеа, Ьцоих (Тиш$, 1948): II. Огс*.Ыю12, « 5 о т е ахреск оГ 
еаг1у 1$1агтс ЪоокЫпс1т«$ ггот т е Сгеа1 Мозсще оГЗап'а', Устеп», МахсПи/Зсш'а", 
с. 16—34. 

Табл. I—14 см. в конце данной главы. — Примеч. ред. 
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Сохранившиеся листы зафиксировали руку двух переписчи
ков (почерка А и В), которые разделили работу поровну, пере
писав соответственно первую и вторую половины текста (в на
шем случае, начиная с 20-й суры, в действительности, возмож
но начиная с суры 1 7 — ее начало соответствует началу 15-го 
джуз V/, приблизительно отмечая середину текста Корана). 

Всего листы петербургского фрагмента содержат (полно
стью или частично) тексты 44 сур (2—11; 20; 24—39; 43—58; 
70—71). Из них полных — 22 "(10; 25; 31—34; 36—38; 45— 
57) 1 Ш 

Последовательность сур в целом соответствует раем 'Услш-
нй. Об этом свидетельствуют страницы с сохранившимися кон
цовками одних сур и началом следующих (6 > 7; 7 >8: 9 > 10; 
10 > 11; 24 > 25;' 25 > 26; 27 > 28:" 28 > 29; 30 > 31: 31 > 32; 
32 > 33; 33>34 ; 34>35; 35 > 36; 36 > 37; 37 > 38; 38>39; 
44>45 ; 4 5 > 4 6 ; 46>47; 47>48 ; 48>49; 49>50: 50 > 51; 
51 > 52; 5 2 > 5 3 ; 53>54; 54>55 ; 55 > 56: 56>57: 57>58 : 
70 > 71). 

Количество строк на странице сильно колеблется (почерк 
А — 23—31 строка, почерк В — 21—26 строк), соответственно 
меняется и размер букв. Предварительной разметки не отмечено. 

Оба зафиксированных рукописью почерка (табл. 2, 3) нахо
дят параллели в материалах из Каира, Дамаска, Саны, в надписи 
в ат-Та 'ифе , датированной 677—678 г . 1 Ш Принятое обозначение 
этого стиля — «поздний хиджазй». Согласно классификации Ф. Де-
роша, оба почерка в целом соответствуют стилям В1 и ВО «ран-
неаббасидских почерков». Однако написание срединного дэюйм! 
хаЧха' в большей степени соответствует стилю А1 (табл. 2, 3). В 
основном, почерка нашей рукописи имеют переходный характер 
от хиджазй к более поздним. Как правило, олиф расположен 
перпендикулярно строке, хотя иногда он, как и вертикальные 
части та' и лам, сохраняет легкий наклон вправо. Для почерка 
В, более уверенного и профессионального, характерно округлое 
завершение конечных джгш/хаУ/ха\ кайи и гайнщ что служит 
главным отличием его от почерка А 1 0 2 . Зафиксированы перенос 

Даже самая предварительная статистика по рукописям, переписанным по
черком хиджазй и «поздним хиджазй» (наш список. Ог. 2165 из Британской биб
лиотеки, материалы из других европейских собраний, коллекция Халили, опубли
кованная информация но Коранам, найденным в Сане), показывает, что до нас 
дошла абсолютно большая часть текста Корана, переписанная этими почерками 
(полностью или частично тексты сур 2—58. 66—67. 70—72, 76, 83. 86—88, 91—92. 
100—105). 

1 0 1 Сгоптап, АгаЬЫге РаШоцгарку, и. с. 79—80. рис. 44. 
1 0 2 Сопоставительный анализ почерков А и В с помощью специализированной 

компьютерной программы ЕИТКАР (см.: Е. Кегччш апс1 N. КопауЪауеу, 1оо1 
Гог 1пе апа1у$и оГ папйшпиеп аспрс», Матшспрш ОпспшНа. 11/3 (1996), с. 43—53)) 
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отдельных букв на новую строку (см., например, табл. 11, №2) 
или даже страницу (см., например, табл. 1, 3 5 г — V ) и вытягива
ние горизонтальных элементов букв с целью заполнения строки 
до конца (машк) (см. л. 765). 

В рукописи последовательно проставлены диакритические 
знаки для различения консонантов. При этом точки над та' 
проставляются вертикально к строке, над со" — так же или в ви
де треугольника, точки над наш — на одной горизонтали под 
небольшим углом к строке. Начальный и срединный каф отме
чается как двумя точками над буквой, так и точкой под ней 
(см.: табл. 2, 3)103, при этом нельзя исключить возможность то
го, что точки над каф были проставлены позднее. Позднее же 
черными чернилами была внесена огласовка в ряд слов (напри
мер, л. Оба, третья строка снизу), прорисованы отдельные по
врежденные слова (например, л. 115, последняя строка). 

Как уже отмечалось выше, рукопись зафиксировала несколь
ко этапов работы над текстом. На первом этапе окончание од
ной и начало следующей суры маркировалось пробелом. Айаты 
отделялись друг от друга предельно простыми разделителями, 
несколько отличными во фрагментах, переписанных почерком 
А (табл. 4, № 1) и почерком В (табл. 4, № 2, 4),(М. В трех слу
чаях в конце сур стоят последовательно два (один раз — оба) 
разделителя (табл. б). В одном случае (л. 52а) завершение суры 
маркируется восьмью обычными разделителями айатов, допол
няющих до конца незаполненную текстом строку. 

Рукопись свидетельствует, что расстановка маркеров окон
чания айатов иногда вызывала затруднение. Переписчик был 
вынужден дописывать пропущенные разделители внизу или 
между букв (табл. 5, 7). Возможно, именно это обстоятельство 
привело его к мысли размещать точки разделителя не кучно, а 
вдоль загнутых концов хау и джГш (см. л. 66а). 

Позднее пробелы между сурами были заполнены орнамен
тированными заставками (см. цв. вкл.: р и с . 1 ; ср. рис. 4)ю\ 

устойчиво выявляет различия в написании всех основных символов. См. также: Мет., 
«ЛЪе ЕЫТКАР 50П\\'аге: 1е51 геш1ц»»>, !Ыс1., У/2 (1999), с. 35—45. 

1 0 3 Ср.: N. АЬЬоц ТПе Мхе о]'(Не Мш// АгаЫс 5спр1 (СЫса»о, 1939), с. 38—39; 
А. СгоНтап, Ргот 1\\е ШгШ о/АгаЫс Раруп (Сано, 1952), с. КЗ—87. 

1 0 4 Такая практика зафиксирована многими рапппмп рукописями (см.: МахаШ/ 
Зап'а". с. 44—48, 51, 56. 58). В одном случае (с. 9Ь) иллюминированная заставка впи
сана поверх маркера окончания айата. 

1 0 5 Л. За, 9Ь, 11Ь, 16Ь. 19а, 26а, 29а, 31а, 36а. 38Ь, 42а, 43Ь, 44Ь, 48Ь, 50Ь, 52а, 
54а, 57а 59Ь. 61а, 62Ь, 64Ь, 65а, 66а, 67а, 68а, 69а, 70а. 71а, 72Ь, 74Ь, 76Ь. Треуголь
ники использовались в качестве основного элемента иллюминированной заставки 
во фрагменте одной из самых ранних копий Корана (см.: МахаЫ/ Хап'а", с. 58). 
Виньетки нашего списка находят параллели как в рукописях, найденных в Сане, 
так п в декоративных архитектурных фрагментах памятников начала—середины 
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Рис. 4 . Фрагмент рукописи Корана, обнаруженной в соборной мечети Саны — 
окончание суры 33 и начало суры 34. 

Со<1. Запад 01-28.1, датируется серединой VIII в. 
(публикуется с любезного разрешения Х.-К. фон Ботмера) 

представляющими собой неповторяющиеся композиции из тре
угольников и полукружий, составленные из параллельных, пе
реплетенных и скрещивающихся красных и зеленых линий и в 
ряде случаев дополненных виньетками. Композиции в целом 
напоминают элементы традиционных бедуинских женских укра
шений (серьги, нагрудные украшения). Внутрь композиций бы
ли вписаны названия сур и число айатов в них в архаичном ин
версивном написании (табл. 8) ш . 

Тогда же в текст были внесены (иногда поверх имевшихся) 
(табл. 5) дополнительные маркеры десятков {та шйр) (в виде 
цветных кружков), сотен и двух сотен айатов (в виде цветных 
звезд, см.: табл. 4, № 5—19). 

Бисмилла всюду считается отдельным айато.м. В абсолют
ном большинстве случаев количество айатов в сурах нашего 
списка соответствует куфийскому счету (кроме суры 32), однако 
деление на айаты внутри сур не совпадает ни с одной из систем, 
зафиксированных традицией (табл. 8, 9). При этом количество 
айатов, указанных в орнаментированных заставках вместе с за
главиями сур, отличается от их реального числа и в целом соот
ветствует мединскому счету 1 0 7 . 

VIII в. См.: Зепктз, ор. а!., с. 22, рис. 6а. Ср. также: АгаЫс РаЫеодгарку. А соИесй-
оп о/АгаЫс Техгх/гот Пгзг СепШпех о/' НкЦга п\1 Уеаг 1000, ео1. В. Могкг (Сако, 
1905), ил. 1—3, 9, 11 (см. также рис. 4). 

1 0 6 Вывод дискуссии по проблеме о невозможности использования данной 
формы числительных для датировки см.: ^ЬеПап, ор. ск., с. 124—125. 

1 0 7 При этом имеет место смешение вариантов счета, принятого двумя версия
ми мединской системы. Ср.: А. 5рИа1ег, й1е Уег^аккт^ с1ех Когап паск Шатмскег 
ОЬегНе/егищ. $к2ип§$Ъепсп1е дег Вауепзспеп Асаёепие с!ег Ш^епзспайеп. РЫ1о$о-
рЫ5Сп-Ы8*оп$сЬе АЬгейип». .1агпап§ 1935, Ней 11 (МОпспеп, 1935). 
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Одновременно с внесением в текст иллюминированных за
ставок и дополнительных разделителей айатов была проведена 
первая ревизия орфографии текста. Во многих десятках случаев 
в текст были внесены исправления красными чернилами, глав
ным образом — недостающие олифы в самых разнообразных 
позициях 1 0 8 . Эти изменения вносились тогда, когда текст уже в 
ряде мест был поврежден водой. Размытые места также пропи
сывались красными чернилами (например, л . 69Ь). 

Хотя орфографии нашего списка мы планируем посвятить от
дельную статью, здесь следует отметить ее наиболее характерные 
особенности. В первую очередь они связаны с правописанием 
долгих гласных и хамзы. Главное место занимает пропуск сти-
фов в разнообразных именных и глагольных формах (см., на
пример: табл. 11, №1—7). Как уже отмечалось выше, в боль
шинстве случаев, но не всегда (см., например: табл. Л,№ 15), не
достающие олифы были вставлены красными чернилами на 
первом этапе ревизии текста. Поэтому варианты такого рода вы
являются в рукописи очень легко. В ряде случаев уже простав
ленная долгота была убрана подчисткой (см.: табл. 11,№ 11). 

Вторая большая группа вариантов связана с написанием 
хамзы, которая в соответствующих случаях выражается на 
письме посредством олифа, вав или йа (табл. 12) или не выра
жается вовсе (см.: табл. 12, № 4). 

Наконец, следует отметить правописание ряда слов, которые 
могут служить своеобразными маркерами при сличении с дру
гими ранними рукописями (см.: табл. 11,№ 10—12, 16—77). 

В целом орфографические особенности нашего списка име
ют много общего с орфографией самых ранних рукописей Ко
рана 1 0 9 . В то же время имеется и ряд существенных различий 

Соперник и современник ат-Табарй "Абдаллах б. Сулапмап ас-Спджпстшш 
(84-1—929) в своем во многом отношении уникальном сочинении «Китаб ал-Маса-
хиф» (подробнее см.: А. Шррт, «А1-$1с1р$1ап1», ЕпсуЫораесИа о/Шаш СО-КОМ Ес1Ш-
оп V. 1.0 (Вп11 1МУ, Ье1с1еп); С. СШюс, Ехецехе, кт&ие е! ШеоШ&е ей 1х1ат, Рапз, 
1990, с. 236—237) отмечал, что по приказу жестокого умапиадского наместника 
•Убайдаллаха б. Зийада б. Абйхи (ум. 686), человека, к ногам которого бросили от
рубленную голову Хусапна — внука Пророка, в рукописи Корана было проставле
но две тысячи алифов (см.: 'Абдаллах б. Сулапмап ас-Спджпстапй, Китай ал-
А 1асахиф (Бейрут. 1955), с. 129). 

1 0 9 Ср.: Шебунин, «Куфический Коран Императорской Санкт-Петербургской 
Публичной библиотеки», с. 96—109; Шет, «Куфический Корам Хедпвской библио
теки в Каире», с. 128—143; МГегу апс! Мепс1е1.чо1т, ор. с/7., с. 182—194; Ршп, 
«ОЬзегч'аНопз», с. 108—109. ЫбШеке, СехсЫсШс; К. В1аспеге, !п(гос1исиоп аи Согап 
(Рап*. 1947), с. 150—155; V/. Э1ст, ор. г/7., ОпетаИа, Х1.УП1 (1979), с. 207—257; 
ШШ., ХиХ (1980), с. 67—106; ШШ., Ь (1981), с. 332—383; ШШ., П\ (1983), с. 357— 
404. Библиографию по вопросу см.: А. ЫетупчН, «Когап», СгшШпхх (1ег АгаЫхскеп 
РЫШо&е. Вапс! II: игегаШглу^епзсЬаЛ, ес1. Н. СаЧ]е (Ме$Ьас1еп, 1987), с. 98—135. 
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(например, проставление алиф ал-викайа в нашей рукописи или 
написание шай'уи без алифа, или \аа с йа\ а не с алифом на 
конце, как в целом ряде ранних списков) (см.: табл. 77, № 8, 17: 
табл. 12, №7). В ряде случаев долгота в нашем тексте изна
чально была проставлена в тех случаях, когда она отсутствует в 
других ранних списках (см.: табл. 77, № 13, 14)!Ш. Как и в слу
чае с числом айатов в сурах, анализ орфографических особен
ностей нашей и других ранних рукописей устойчиво выявляет 
несовпадение зафиксированных систем правописания с систе
мами, сохраненными мусульманской традицией 1 1 1 . 

Безусловно, до внесения правки, и в значительной степени и 
после нее, текст, зафиксированный нашим списком, представлял 
собой лишь подспорье для рецитации по памяти (см.: табл. 77—72). 

Как уже отмечалось выше, после внесения правки красными 
чернилами в текст по крайней мере еще дважды вносились уточ
нения. На одном этапе был исправлен ряд ошибок переписчика, 
уточнены написания ряда слов (табл. 13) и, возможно, добавле
ны некоторые элементы таджвйда и указания на деления на 
хизбы и джуз 'ы (табл. 10, № 7, 3, 5, 10. 13. 15), на втором — про
писан заново целый ряд поврежденных мест, добавлены кусто
ды, иногда дописаны огласовки, добавлены элементы таджвй
да, указания на деления на хизбы и джуз'ы (см.: табл. 10. 
№2, 4. б. 7, 9, 11, 12, 14, 16), исправлены четыре неканонониче-
ских «чтения» (см.: табл. 13, № 1, 13, 16, 21), восходящие к 
«чтению» Ибн Мае 'уда. Таким образом, ко времени правки крас
ными чернилами варианты, восходящие к Ибн Мае'уду, счита
лись приемлемыми. Следовательно, эта правка была внесена по 
крайней мере до 934—935 гг. («дела» Ибн Миксама и Ибн Шан-
набуза). 

Л. 51Ь зафиксировал характерную ошибку в айате 3 :110 
(см.: табл. 13, № 17). После слова ал-китаб переписчик, работая 
по памяти, сбился на текст близкого по содержанию и слово
употреблению айата 5 :65 и дописал слово аману. которое впо
следствии было зачеркнуто 1 1 2 (рис. 5). На каком-то из этапов 

1 1 0 Ср.: .кНегу апс! Мепс1еЫш, ор. ей., с. 187. 193: Шебушш. «Куфическим Ко
ран Императорской Саикт-Петербургской Публичной библиотеки», с. 104, 109; Шет, 
«Куфический Коран Хедпвскон библиотеки в Каире», е. 143; Ршп. «ОЬ.чето110П5». 
с. 109. 

1 1 1 Ср.: Шебунии, «Куфический Коран Императорской Санкт-Петербургской 
Публичной библиотеки», с. 124; Шет. «Куфический Коран Хедивекой библиотеки 
в Каире», с. 150; ЗеГГегу апс! Мспс1е1$опп, ор. с/7., с. 194—195. 

1 Такие ошибки были достаточно распространены именно в с в я т с особен
ностями переписки по памяти. В керамическом шпате па л. 1526 датированной 
1113 г. рукописи сочинения «Китаб ал-аврак» Абу Вакр ас-Сулй (ум. 947) приво
дится айат 3 : 160 с концовкой, зафиксированной в айатих 12 : 67, 14 : 12 и 39 : 38. 
текстуально близких 3 : 160. Этим замечанием мы обязаны А. Б. Халидову. 
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| |_ з * > Л 1~4~^ Ь - * ^ * 1 | 

I в I за/ | 

^ и г р и , ^ 1 > з ~ и*1-^>^ | 

^ ^ I* лЦй=а 1ь* ^ Ь з - — I 
>̂ 1к\ Л ' | 

Р И С . 5. Л . 4 7 а (последняя строка) рукописи Е-20 из собрания СПбФ ИВ РАН 
содержит один из таких вариантов айата 33:68, восходящий 

к версии Ибн Мас'уда касйран вместо кабйран 

между строк были внесены нераспознанные нами знаки (см.: 
табл. 13, №23, 29). 

Даже после внесения всех исправлений текст сохранил вари
анты, не совпадающие с сохраненными нам традицией (см., на
пример, табл. 11, № 15). 

Таким образом, как и в случаях с орфографией и делением 
текста на айаты, мы можем констатировать несовпадение за
фиксированного нашим списком варианта «чтений» с какой-ли
бо из систем, сохраненной мусульманской традицией. 
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По большинству орфо
графических и палеографиче
ских особенностей наш фраг
мент соответствует рукопи
сям хиджазй, обнаруженным 
в Сане, и тому типу руко
писей Корана, который Ес-
тель Уэллан обозначила как 
«тип 2» п з . Датируется руко
пись последней третью VIII— 
началом IX в . 1 1 4 , при этом 
первая правка красными чер
нилами и внесение орнамен
тированных разделителей сур 
могли иметь место в течение 
60 лет после даты переписки. 

Теперь обратимся к ма
териалам, которые сохрани
лись в Узбекистане. В на
стоящее время здесь зафик
сированы следующие фраг
менты, восходящие к общему 
с Е-20 списку Корана (всего 
15 листов, табл. 14): 

1. С о б р а н и е Института 
востоковедения им. Бйрунй 
АН Узбекистана. Шифр 11604. Один лист прекрасной сохранно
сти, содержащий суру 3, айаты 26—61. Он заключен в отдель
ный переплет черной кожи типа мукавва {рис. 6)1Ь и принадле
жит к библиотеке Мухаммада Шарйф-Джана Махдума Садр-и 
Зийа ' (1867—1932) {рис. 7)— казй-качаши верховного судьи 
при последнем бухарском эмире, поэта, мецената и знаменитого 
библиофила, репрессированного при советской власти и погиб
шего в тюрьме в 1932 г. Большая часть его библиотеки находит
ся ныне в коллекции Института востоковедения в Ташкенте. 
Здесь же под шифром 2460 хранится и любопытнейший каталог 
к библиотеке, составленный Садр-и Зийа' и озаглавленный од
ним из читателей (л. 1а, ср. л. 2а) «Асамй-йи китабха-йи ки
таб хана-йи хусусй-йи Садр-и Зийа'» П 6 . На л. 175а—1756 этого 

Рис. 6. Переплет листа Корана из собра
ния Садр-и Зийа'. Ныне — в собрании 

Института востоковедения 
им. Бйрунй АН Узбекистана. 

Шифр 11604. Фото автора. 
С любезного разрешения института 

1 1 3 У/ЬеПап, ор. с//., с. 119—123, рис. 19—22. 
1 1 4 Подробнее см. ниже. 
1 1 5 См.: Г. Н. Чабров, «К истории среднеазиатского книжного переплета». На

роды Азии и Африки, И (1964), с. 129—135. 
1 1 6 Подробнее см.: 5п. УаЫс1оу е1 А. Егкшоу, «Ье]1Нт1 (саЫо°ие) с1е 1а ЫЫю-

1Ьёцие с-е ЗасЫ 2луа': ипе тш«е 1а у»е иие11есше11е с!ап& 1е Ма\аптпапг (Пп 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



Е. А. Р Е З В А Н . КОРАН И ЕГО МИР 

каталога содержится описа
ние листа Корана, приобре
тенного Садр-и Зийа ' . которое 
начинается словами: «Один 
лист Калам Шарйф почер
ком. . . третьего из халифов 
правильно пути 'Усмана б. 
'Аффана» {рис. 8). К сожа
лению, именно здесь Садр-и 
Зийа ' , часто сообщающий по
дробности приобретения того 
или иного списка, оказался в 
этом отношении очень не
многословен. Он не указыва
ет ни имени продавца, ни да
ты или стоимости покупки. 

2. С о б р а н и е Бухарской 
областной библиотеки им. Абу 
'Алй б. Сйны. Шифр 1022. 
Два листа хорошей сохран
ности содержат айаты 35— 
81 суры 28, что полностью 
вписывается в лакуну санкт-
петербургского фрагмента . 

Листы были сложены пополам (ясно видны следы п е р е л о м а ) 1 1 7 

и обрамлены в деревянную рамку (видимо, были представлены 
на какой-то выставке). Они принадлежали библиотеке Мухам
мада Сиддйка б. Амйр Музаффара по прозвищу «Хишмат» 
(1857—1927) (рис. 9), сына бухарского эмира Музаффар ад-Дйна. 
С 1871 г. он был бегом Карши, с 1871 г . — Чарджуя. Русский 
политический агент Чарыков сообщает со слов губернатора Бу
хары и министра финансов эмирата Мухаммада Шарйфа Инака 
(1837—1888), что беспутный образ жизни Хишмата едва не вы
нудил отца отозвать е г о 1 1 8 . Это, однако уже по другим причи
нам, произошло в 1885 г., когда после смерти Музаффар ад-
Дйна к власти пришел к А б д ал-Ахад. Хишмат был арестован, 
позднее освобожден, но вынужден был долгие годы провести 

XIX—е — ЦёЬ. XX—е $юс1е5)», СиНкгх (ГАхк Сет гик, VII, с. 141 — 151 (см. осо
бенно с. 164, № 171). Издательство «Теза» планирует издание французской моно
графии этих авторов, посвященной библиотеке Садр-и Зийа'. 

1 1 7 См: СоПЬ КигЬапоу, Р1опап 5сп\уагг, Сша1о$>ие о/ АгаЫс, Ретап апй Тиг-
кгхН Мапихспрщ 1п \Не \Ъп 8та ЦЬгагу ВикНага (Викпага, 1998), с. 3, № 6. К сожа
лению, оказалось невозможным извлечь листы пз рамки из-за опасности их повре
ждения. Поэтому оборотная сторона листов оказалась недоступной. 

1 1 8 О. Уи. Агароу. «ТЬе ВикНага кНапаСе а1 Пте епс! оГ (Не 19(.п еемигу», ВикНага, 
её. Ву V. № и т к т (Ьопёоп, 1993), с. 38. 

Рис. 7. Мухаммад Шарйф-Джан Махдум 
Садр-и Зийа'. Из книги С. Айни. 
Йадаштха (Душанбе, 1962), VII, 

между с. 161—162. 
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Рис. 8. Л. 1 7 5 а — 1 7 5 6 из Фихриспш личной библиотеки Садр-и З и й а \ 
С о б р а н и е Института востоковедения им. Бйрунй АН Узбекистана. Ш и ф р 2460. 

С любезного разрешения института 

под домашним арестом. Отойдя от политической жизни, Муха
ммад Сиддйк занялся литературным трудом. Он проявил себя 
прекрасным знатоком поэзии и литературы, но весьма посредст
венным поэтом. Рукописи почти тридцати принадлежавших ему 
сочинений, среди которых несколько неоконченных тазкйре, 
хранятся ныне в собрании Института востоковедения им. 
Бйрунй АН Узбекистана 1 1 9 . Среди этих рукописей есть и собст
венноручный краткий каталог личной библиотеки, который 
представляет Хишмата знатоком и собирателем книжных рари
тетов. На одной из страниц он пишет буквально следующее: 
«Калам Аллах— два листа, купил за 30 сум (российских)» 1 2 0 . 
Написаны почерком "Усмана {би-хатпш-и усманй)121. И здесь 
нет ни точной даты покупки, ни имени продавца. В 1920 г. Му-

1 1 9 Бухарская областная библиотека располагает также копией стихотворений 
Дихлавп, переписанных рукой Хишмата (шифр 246). переписанных не позднее 
1878—1879 гг. Этой информацией я обязан Флориаиу Шварцу. 

1 2 0 Стоимость 46 баранов в 1889 г. (см.: М. Ы. Федоров, «Цены в Бухарском эми
рате в X I X — начале X X в.», Общественные науки в Узбекистане, х! (1997), с. 75—76). 

1 2 1 Рукопись № 2663 из собрания Института востоковедения им. Бйрунй АН 
Узбекистана, с. 197а. Информацией об этих листах Корана я обязан Флориаиу 
Шварцу. О каталоге Мухаммада Сиддйка мне любезно сообщили Афгандпл Эркп-
нов и Шадмон Вахидов. 
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Рис. 9. Мухаммад Сиддйк б. Амйр Музаффар. Фото Хорде, не позднее 1885 г. 
Бухарский альбом, фотоархив СПбФ ИВ РАН 

хаммад Сиддйк эмигрировал в Афганистан, где и умер семь лет 
спустя. 

Важно отметить, что и Садр-и Зийа 5 , и Хишмат не могли не 
знать истории, связанной с увозом в Россию в 1869 г. рукописи 
«Корана "Усмана» из мечети Х в аджа Ахрара в Самарканде. Тем 
не менее оба считали «Кораном "Усмана» именно наш список. 

3. Мазар (рис. 10) шайхов братства 'ишкиййа в кишлаке Кат
та Лангар. Двенадцать листов удовлетворительной сохранности. 
Вместе с двумя пергаменными листами, относящимися к друго
му списку 1 2 2 , они находятся в красном сафьяновом переплете 

- Описание и фото см.: Оёгоспе, Ио1е шг 1е§ Гга<*теп&, с. 66 и цветная вставка VII. 
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типа мукавва с именем 
мастера и датой, вписан
ными в картуш в центре: 
Мухаммад Насир, 1255 
(=1839—40) 1 2 3 . Листы со
держат полный без разры
вов текста фрагмент сур 4— 
6 Корана (см. табл. 14) и [^.%^>^^\.Ь-\^*:Ч*'"*^11' 
дословно восполняют со- ^ Ш ^ , , Г ^ , ? ' ' ^ ? : ^ : ^ • И 

ответствующую лакуну в (̂ ДОДОЧЗР 4р4№'$К$*!щЩ 

петербургской части ру- «^М^^ ^ - 1 ^ ^ 
к о п и е й 1 - 4 . " 

На листах имеются сле
ды неумелой реставрации с 
восполнением утрат пер-
гамена бумагой и допиской НР̂ И̂"̂ "̂"*̂ " 1""̂"""̂  
текста как путем имитации 
древнего почерка (л. 3— ^ Щ | г ^ ; 
4), так и курсивом (л. 11). .| 

Р и с . 10. Мазар шайхов братства ' и ш к и й й а 
в кишлаке Катта Л ангар. 

Ф о т о автора, декабрь 1999 г. 

Оформление точно соот
ветствует оформлению пе
тербургского фрагмента. 
Так, л. 106 содержит цвет
ную заставку, вписанную 
в пустое пространство меж
ду окончанием четвертой 
и началом пятой суры, стилистически единую с соответствую
щими заставками петербургского фрагмента. В другом случае 
(л. 46) текст суры 5, начинаясь с самого верха листа, не оставля
ет места для подобного орнамента (здесь курсивом вписано 
лишь число айатов). 

Первое печатное упоминание об этих рукописных фрагмен
тах принадлежит выдающемуся историку Средней Азии М. Е. Мае-
сону, оставившему подробную статью, посвященную Катта Лан-

Это — самая ранняя из возможных дата создания переплета. Ремесленник 
получал право на изготовление и использование собственного штампа по оконча
нии учебы и изготовлении им первого достойного образца продукции. Переплеты 
такого типа возникли в Кашмире к началу 30-х г. XVIII в. и к началу—середине 
X I X в. получили распространение в Средней Азии. К таким выводам на основании 
анализа 622 образцов переплетов этого типа из различных собраний Санкт-Петер
бурга, Ташкента и Душанбе пришел О. Ф. Акимушкин (неопубликованный доклад 
«Еще раз о среднеазиатском переплете типа мукавва». прочитанный на годичной 
научной сессии Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН, 
декабрь 1999 г.). 

1 - 4 Кегуап, Тпе (Зш'ап апё 118 шогМ: VI, с. 28; ОёгосЬе, Ыосе виг 1а Гга^тепв, 
с. 68. 
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тару 1 2 5 . Он отмечал, что среди священных реликвий, хранящих
ся в комплексе Катта Лангар, имеется «старинный Коран, кото
рый выдавался, как целый ряд ему подобных по всему мусуль
манскому миру, за подлинный экземпляр, написанный якобы в 
УП в. лично Османом (644—656 гг.), над которым он и был убит 
своими врагами. В доказательство на странице со словами „фа-
ся-ки фия фумумло. . ." ( ? — Е. Р.) показывали специально сде
ланное пятно, якобы оставленное кровью злополучного халифа. 
Между тем текст демонстрировавшегося Корана был исполнен 
не куфическим почерком, а очень изящным, старинным, но бо
лее поздним наста'ликом»126. Складывается впечатление, что 
М. Е. Массон то ли не видел рукописи совсем, то ли не стал пе
релистывать ее. По словам Б. Бабаджанова, также оставившего 
специальную статью, посвященную Катта Лангару 1 2 7 , видевше
му и сфотографировавшему в 1984 г. 63 листа этой рукописи 1 2 8 , 
последние ее страницы содержали арабские и персидские тек
сты, переписанные курсивным письмом (Бабаджанов определил 
его как дйванй). Следов крови на рукописи он не видел. 

Эти последние страницы, содержавшие некие имена и даты, 
породили, по-видимому, серию ошибок в описании рукописи. 
Так, знаток-краевед Турсунбой Боймиров, автор небольшой бро
шюры, посвященной религиозным древностям Катта Л а н г а р а 1 2 9 , 
утверждал, что фрагменты эти датируются X V в., и называл да
же имя переписчика: это якобы был сам катталангарский шага 
Абу-л-Хасан (ум. 1491/1492). Годом позднее более подробно, 
приводя размер листов и ссылаясь на авторитет Б. Бабаджанова 
и Ю. Уиткама, посетившего Катта Лангар в 1997 г., об этой ру
кописи писал А. Эркинов. Он упомянул, что пропавшие листы 
содержали несколько колофонов с нисбами переписчиков (на
пример, Бухари), и датировал ее «десятым или, может быть, да
же восьмым веком» 1 3 ° . И, наконец, в седьмом номере «СаЫегз 
сГА$1е Сеп!га1е» (1999) была опубликована упомянутая выше ста
тья Ф. Дероша и обзор фондов арабографических рукописей Уз
бекистана, подготовленный А. Муминовым, где рукопись изма-

М. Е. Массон, «Катта Лянгар в области средневекового Кеша», Труды Таш
кентского государственного университета им. В. //. Ленина. Вып. 295. Археология 
Средней Азии, VII (Ташкент, 1966), с. 66—105. 

1 2 6 / Ш . , с. 97. 
1 2 7 Б. Бабаджанов, «Эпиграфические памятники мусульманских мазаров как 

источник по истории суфизма (на примере мазаров Астаиа-Ата и Катта Лангар)». 
Из истории суфизма: источники и социальная практика (Ташкент, 1991), с. 89—97. 

1 2 8 В настоящий момент еще сохраняется надежда восстановить негативы этих 
фотографий, поврежденные во время пожара в офисе Б. Бабаджанова. 

1 - 9 Т. Боймиров, Лангар Ота (Карши, 1997), с. 7 (на узбекском языке). 
1 3 0 А. Егкпюу, «Ье* тапизспгз с1и Юштха с!е 'АН 5Ыг № у а 1 ег 1а у1е сиНигеИе ои 

кпагш бе Воикпага 5ои$ Мап»из», СаЫегх а"Ат Сешга1еУ V—VI (1998), с. 180, при
меч. 15. 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



Г Л А В А 1 217 

зара в Катта Лангаре была подробно описана и указано на при
надлежность к ней упомянутого выше листа из Института вос
токоведения им. Бйрунй 1 3 1 . 

По словам жителя Шахрисябза йшанзаде Джура-Хан %Аса-
мова, принадлежащего к роду катталангарских йгианов, в 1941 г. 
он ребенком видел 143 листа интересующей нас рукописи Ко
рана. Как говорилось выше, еще в 1983 г. Б. Бабаджанову уда
лось не только увидеть, но и сфотографировать 63 листа. Приня
тое в том же 1983 г. постановление ЦК компартии Узбекистана, 
направленное на борьбу против народных исламских верований, 
сыграло в судьбе нашей рукописи роковую роль. Инициатором 
и куратором выполнения этого постановления стала бывшая то
гда министром культуры УзССР Р. Абдуллаева. Вмазарах и ме
четях по всей республике изымались священные реликвии, рас
капывались могилы святых. Результаты раскопок, в которых 
вынудили участвовать ведущих узбекских ученых, активно де
монстрировались по местному телевидению. Опасаясь за судьбу 
рукописи, председатель местного совета взял ее к себе домой, 
но спасти ее и другие реликвии все-таки не удалось. Кибилов, 
заместитель начальника управления КГБ по Кашкадарьинской 
области Узбекистана и уроженец Джизака (что в условиях сис
темы местно-клановой конкуренции и взаимопомощи имело су
щественное значение), лично распорядился конфисковать катта-
лангарские святыни. По рассказам очевидцев, буквально накануне 
конфискации одному из старейшин кишлака, Тухто-Баба Раджа-
зову, удалось забрать несколько листов рукописи. Сам Тухто-Баба 
ныне это упорно отрицает. Десять лет спустя, в 1993 г., хаким 
Кашкадарьинского вшййета Тимур Кадиров вернул вмазар из
вестные нам 12 листов. 

Комплекс Катта Лангар 1 3 3 расположен в 100 км к югу от 
Самарканда, в ущелье Кок-Су, в отрогах Зарафшанского хребта, 
на правом берегу сая, также носящего название Лангар 1 3 3 . По 

1 3 1 А. Миггйпоу, «Ропо^ пайопаих е1 соИеепош рт'ёе$ ае тапизспь еп ёсгииге 
агаЬе с!е ГОигЬёкигап», / Ш . , м\\ (1999), с. 33. 

1 3 2 Т. е. «БОЛЬШОЙ Лангар». Лангар — стоянка-якорь (этимологически — «крюк»), 
остановка. Обычно название последнего пристанища (могилы) святого. Располо
жены все лангары, как правило, в самых верховьях речных долин и ущелий по го
рам Средней Азии, Афганистана, Ирана (см.: А. 3. Розенфельд, «Название «Лян-
гар» в топонимике Таджикистана», Известия Всесоюзного географического обще
ства, ЬХХИ/6 (1940), с. 861—864). Указанием на работу А. 3. Розенфельд я обязан 
И. М. Стеблип-Каменскому. 

1 3 3 Название «Лангар» было в этой зоне достаточно распространенным в Ма-
вераннахре, Хорасане, Индии ( 1 Т . Р. с1е Вгиуп, «Кпаг<нгс1», Епсус1ораесИа о/Шит, 
СО-КОМ ЕсППоп, V. 10; .Г Вшчоп-Раде, «Си1Ьага;а», Ш.\ А. 3. Ваятее Апчап, «Ка-
Нт АИаН аГ^апапаоасП», Иш!.). Русские топографы, работавшие в Бухарском эми
рате в 70-х гг. XIX в.. зафиксировали неподалеку еще два Лангара: один — Север
ный или «Старый Лангар», в горах Актау, другой — восточный, в 30 км с лишним 
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словам полковника российского Генерального штаба Белявско
го, дважды побывавшего тут во время производившейся им в 
1889 г. рекогносцировки восточных районов Бухарского эмира
та, «Лянгар, Бова-шады и Тут-ак составляют как бы святые горы 
Бухары. Благочестивые мусульмане, придя на поклонение, не 
ограничиваются поклонением Лянгару, а посещают также Бова-
шады и Тут-ак» 1 3 4 . 

Этот район представляет серьезный историко-культурный 
интерес (см. карту 7). Неподалеку от Катта Лангара зафиксиро
вано античное городище Бабур-тепе. В полукилометре от ма-
зара имеется урочище Мунчак-тепе, где также обнаружена ке
рамика античного времени. Где-то неподалеку находились кре
пости «Согдийская скала» и «Скала Хориена» 1 3 5 . Именно эти 
горные твердыни осаждал в 327 г. до н. э. Александр Македон
ский, здесь он встретил Роксану. О том, что в этих труднодос
тупных местах нашла себе убежище древняя христианская об
щина, свидетельствуют нерасшифрованные до сих пор граффи
ти с христианской символикой. Где-то здесь, возможно на месте 
одной из упомянутых горных крепостей, позднее находилась 
последняя резиденция ал-Муканн 'ы, вождя восстания «людей в 
белых одеждах», захваченная в 783 г. халифским наместником 
Мусаййабом б. Зухайром. Последователи ал-Муканн 'ы еще дол
го скрывались в этом районе 1 3 6 , а местные жители едва ли не до 
X V в. считались плохими мусульманами 1 3 7 . Именно такие места 
являлись излюбленным объектом суфийской проповеди. 

В пяти минутах езды от Катта Лангара находится Араб-
кишлак, жители которого, исконные арабы, до сих пор сохрани
ли родной язык 1 3 8 . Устная традиция упорно связывает появле-

к юго-востоку от Шахрисябза, на правом берегу Танхаздарьи. Одним из таких офи
церов был подпоручик Колосовский, см. А. Г. Белявский, «Описание обрекогносци-
рованного участка, заключающего в себе пройденные пути в пределах Шаар-сабаз, 
Гузарского бекства и части нагорной Дербентской возвышенности», Сборник гео
графических, топографических и статистических материалов по Азии, вып. ЬУН 
(Санкт-Петербург, 1894), с. 143, примеч. 1. 

1 3 4 1ЬШ., с. 111. 
135 Интересные попытки локализовать до сих пор не установленное местона

хождение этих крепостей делал в свое время русский военный инженер В. Н. Кас
тальский. Он строил свои выводы, основываясь на данных планшетов легальных съе
мок Туркестанского военного округа, не имея возможности посетить сами пункты, 
см. Массой, ор. с'и., 100—101. 

1 3 6 / Ш . , с. 68,76—77. 
1 3 7 Мухаммад Садик, Шайбанй-наме. Издание II. М. Мелиоранского (Санкт-

Петербург. 1908), гл. 22, с. 41; Массон, ор. са., с. 68. 
1 3 8 Языку и фольклору среднеазиатских арабов посвящено несколько специаль

ных работ, основные из которых: Г. В. Церетели, Арабские диалекты Средней Азии, 
I (Бухарский арабский диалект) (Тбилиси, 1956); И. И. Вшшиков, Словарь диалек
тов бухарских арабов. Палестинский сборник, X (ЬХХШ) (Москва; Ленинград, 
1962); Шет, Язык и фолькчор бухарских арабов (Тексты и перевод) (Москва, 1969). 
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ние здесь арабов с временем и деятельностью Тимура. Истори
ческие источники и документы фиксируют по крайней мере од
ну волну такого переселения, имевшую место в начале X V I в . 1 3 9 

Мечеть и усыпальница суфийских шейхов братства 'ишкиййа 
в Катта Лангаре — подлинные шедевры средневекового мусуль
манского зодчества — не раз привлекали к себе внимание путе
шественников и специалистов. Возможно, первым европейцем, 
оценившим красоту и значение этих памятников, был русский 
военный инженер Б. Н. Кастальский, осуществивший фотосъемку 
местных памятников м о . Первое их описание принадлежит офи
церу-художнику Б. Литвинову 1 4 1 . 

С 1942 г. предпринимались попытки историко-археологиче-
ского и историко-архитектурного обследования Катта Л ангара, 
но начало его специальному исследованию было положено в 
1961 г. Искусствоведческой комплексной экспедицией Институ
та искусствознания УзССР 1 4 2 . В 1964 г. эти исследования были 
продолжены Кешской археолого-топографической экспедицией 
Ташкентского государственного университета под руководством 
М. Е. Массона 1 4 3 . В 1983 и 1989 гг. здесь по программе Узбек
ского института реставрации памятников архитектуры работал 
Б. Бабаджанов 1 4 4 , в 90-х гг. — А. Муминов, А. Эркинов, Ш. Ва-
хидов. 

Адепты суфийского братства ' и ш к и й й а 1 4 5 появились в Маве-
раннахре по крайней мере в X I V в. Об этом свидетельствует 

* Сообщение современника событии — автора сочинения «Зубдат ал-Асар» 
см.: Записки Восточного отделения императорского русского археологического об
щества, X V , е. 202—203; С. Л. Волин, «К истории среднеазиатских арабов». 'Груды 
второй сессии Ассоциации арабистов (Москва; Ленинград, 1941), с. 126. См. так
же: И. Н. Випннков, «Арабы в СССР», Советская этнография, IV (1940), с. 3 и 
след.; И. Ю. Крачковскип, «Арабистика в СССР за 20 лет». Труды второй сессии 
Ассоциации арабистов (Москва; Ленинград, 1941), е. 28 и след.; Шет, «Арабистика 
и история народов СССР», Вестник Академии наук СССР, \ (1938), с. 56; Шет, 
Очерки по истории русской арабистики (Москва; Ленинград, 1950), с. 252 и след. 

1 4 0 Один из этих его снимков «Мечеть Хаван Лянгар в Восточной Бухаре» экс
понировался в сентябре 1889 г. в Ташкенте на первой Туркестанской фотографиче
ской выставке. См.: Первая Туркестанская фотографическая выставка 19—26 сен
тября 1899 г. (Каталог), Ташкент, 1899, с. 32, раздел «Фотографии капитана Кас
тальского», под № 114. Теперешнее местонахождение негативов и фотоотпечатков 
Б. Н. Кастальского по Лангару неизвестно, см.: Массой, ор. с/7., с. 102, примеч. 3. 

1 4 1 Опубликовано в газете «Туркестанские ведомости» (№ 105, 13.05.1910). 
1 4 2 Р. Р. Абдурасулов и Л. И. Рем пел ь, «Неизвестные памятники архитектуры 

бассейна Кашкадарьи», Искусство зодчих Узбекистана, I (Ташкент, 1962), с. 32—40. 
1 4 3 Массой, ор. с. 67. 
1 4 4 Бабаджанов, ор.сХ. 
1 4 5 Название восходит к суфийскому понятию 'ишк — «всеохватывающая 

страсть к Богу, ведущая суфия по мистическому пути». По мнению Дж. Тримингэ-
ма {Суфийские ордены в исламе (Москва, 1989), с. 87), "ишкиийа — одно из назва
ний тарйки шаттариййа (распространилась в Индии благодаря деятельности Шаха 
*Абд Аллаха (ум. 1495), последователя шайха Шихаб ад-Дйна Сухравардй. см. 
К. А. Ьйхагш, «Зпаиапууа», ЕпсусШраесПа о/Ыат, IX, с. 396Ь, СЭ-КОМ уегзюп). 
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эпиграфика комплекса в Астана-Ата в Зирабулакских горах (Са
маркандская обл., пос. Ингичка) . Здесь расположены мечеть (ко
нец XVII—начало XVIII в.) и мазар (датируется концом X V в.). 
В последнем сохранились богато декорированные надгробия 
шайха Худайа-Кулй (XIV в.) (его сшсила возводится до Абу Йа-
зйда ал-Бистамй (ум. 874 или 877/878), сына Худайа-Кулй 
Мухаммада (ум. 1451/1452) и внука Илйаса ал- 'Ишкй (ум. 1472). 
Сохранились смутные предания, что шайхи были выходцами из 
Медины, появились в Мавераннахре с территории Афганистана 
и сохраняли связь с афганскими пределами 1 4 6 . 

На рубеже X V — X V I вв. шайхи ' ишкиййа по не установлен
ной исследователями причине 1 4 7 покидают Астана-Ату, которая 
остается лишь мемориальным комплексом, и переселяются на 
150 км южнее, в место, названное позднее Катта Лангар. Возве
денный здесь мазар содержит пять могил, три из которых — мо
гилы шайхов 'ишкиййа: сына и преемника Илйаса ал- 'Ишкй, 
Абу-л-Хасана Калана ал- 'Ишкй (1419—1491/1492), сына по
следнего Мухаммада Садика Лангарй (1460—1545) и его внука, 
названного в честь деда Абу-л-Хасан (ум. 1560). 

Легенды, описывающие этот переезд, упорно связывают его с 
именем Мухаммада С а д и к а 1 4 8 , именно ему присвоено прозвище 
Лангар-Ата, и именно с его именем связывают возведение здесь 
мечети и мазара149. Тому может быть по крайней мере три объ
яснения: Абу-л-Хасан-старший умер сразу после переселения, 
деятельность его сына настолько затмила труды отца, что и пе
реселение стали связывать с именем сына, и, наконец, действи
тельно, переселение было инициативой Мухаммада .Садика , а 
тело отца было перенесено в Катта Лангар из Астана-Аты или 
другого места его кончины и погребено в уже готовом мазаре, 
что придало постройке ореол святости. Практика переноса тел 
умерших, иногда на весьма далекие расстояния, и их перезахо
ронения была в ту эпоху широко распространена. Мы, вслед за 
М. Е. Массоном 1 М ) , склонны придерживаться последней версии, 
тем более что на стеле, венчающей могилу Абу-л-Хасана-стар-
шего, в отличие от эпитафий его сына и внука, отсутствует ука-

Под названием 'ишкиййа она была известна в Иране и Средней Азии, как бист-
амиййа — в Османской Турции. Оба эти названия связывают с именем ее пропо
ведника хорасанского суфия Абу Йазйда ал-Бистамй ал-Таифурй ал-'Ишкй. Сочи
нение Ахмада Кашмйрй «Шаджара-и табакати анбййа 1 ва машаих ва силсила-и та-
рйкат...» (собрание Института востоковедения в Ташкенте, № 1426, л. 280 и след.), 
составленное не ранее начала XVIII в., дает об этом братстве дополнительную ин
формацию. См.: Массой, ор. с/7., с. 101; Бабаджанов, ар.с'и. 

1 4 6 Массой, ор. си., с. 82—83. 
1 4 7 Бабаджанов, ор. см., с. 97. 
1 4 8 Массой, ор. сII., с. 73. 
1 4 9 1Ыс1.. с. 73—74. 
1 5 0 1ЬШ.,с. 85. 
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зание на день смерти, есть только год. Точная дата его ухода из 
жизни была бы известна, если бы он умер в Катта Лангаре. 

Что заставило шайхов 'ишкиййа покинуть обжитую Астана-
Ату, тем более что новое место ни топографически, ни климати
чески не отличалось от прежнего? 

В годы, когда такой переезд мог состояться, Мавераннахр 
находился под властью Тимуридов, которая все более ослабева
ла. С Тимуридами был тесно связан могущественный Х в аджа 
Ахрар (1404—1490), глава братства накшбандиййа, крупнейший 
политический деятель и обладатель одного из самых значитель
ных состояний своего времени. С именем этого человека связа
на активная и целенаправленная политическая и экономическая 
деятельность братства накшбандиййа, рост его влияния не толь
ко в Мавераннахре, но и за его пределами. 

В это же время все более укреплялось положение Мухаммада 
Шайбанй-хана (ум. 1510), готовившегося к завоеванию Маве-
раннахра. Шайбанидам был нужен союзник, подобный Х в адже 
Ахрару. Далеко не случайно, что Шайбанй-хан, захвативший 
Самарканд в 1500 г., конфисковал громадное состояние семьи 
Х в аджи Ахрара и истребил его сыновей. В этот же период начи
нается резкий рост влияния и экономического могущества брат
ства 'ишкиийа и его шайхов. Среди шмурйдов оказывается мно
жество представителей тюркской родовой знати (об этом свиде
тельствует, в частности, кладбище, расположенное рядом с 
катталангарским мазаром), активная вовлеченность катталангар-
ских шайхов в политические события ы , тогда же начинается 
возведение дорогостоящих архитектурных сооружений катта-
лангарской мечети (1519/1520 или 1515/1516), мазаров в Катта 
Лангаре и Астана-Ате ь 2 . С падением Шайбанидов сходит на 
нет и влияние катталангарских шайхов, что только подтверждает 
связь первых и вторых. 

Но вернемся к рубежу X V — X V I вв. Шайхи 'ишкиййа уходят 
подальше от Самарканда, вотчины Х в аджи Ахрара, ближе к аф
ганским пределам, с которыми у них существовала давняя связь. 
Очевидно, в это время должен был каким-то образом оформить
ся и союз с Шайбанидами. Влияние того или иного братства и 
его шайхов не в последнюю очередь определялось наличием 
священных реликвий, которые самим своим существованием 
должны были подтвердить предания, сопровождавшие историю 
силсила. Среди священных реликвий братства накшбандиййа 
был и «Коран 'Усмана», появление которого в Мавераннахре 
предание упорно связывает с именем Х Б аджи Ахрара. По наше
му мнению, именно на рубеже X V — X V I вв. такой список поя-

1 3 1 Массой, ор. см., с. 88; Бабаджанов, ор. с/7., с. 96. 
1 5 2 1ЬШ. 
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вился и среди священных 
реликвий братства 'ишкий-
й а 1 5 3 . Среди последних 
(рис. 11) были и другие 
примечательные предме
ты: тасбйх, связка камен
ных бус-четок желтого цве
та, якобы принадлежавших 
самому пророку Мухам
маду (хранилась при кат-
талангарской мечети, по
казывалась совершавшим 
зийару, но в руки никому 
не давалась); муй-и му-
барак, священный волос 
из бороды М у х а м м а д а 1 5 4 , 
и, наконец, хирка или 
длсанда-чстаи, тоже яко
бы принадлежавшая Му
хаммаду 1 5 5 . 

Каким образом копия 
Корана, вошедшая в число 
священных реликвий брат
ства 'ишкиййа, попала в 
Катта Лангар? Здесь, к со

жалению, мы можем строить лишь гипотезы. 
С переселением сюда Мухаммада Садика связана интересная 

легенда. Когда он был молодым мурйдом, в его обязанности 

Рис. 11. Реликварий из мазара 
в Катта Лангаре 

Косвенно это подтверждают и приведенные выше предания, упорно связы
вающие переписку рукописи с XV в. 

1 М По рассказам старожилов, волосы Пророка были рыжего или светло-корич
невого цвета. Иногда это приводило в смущение паломников, полагавших, что Му
хаммад был брюнет. 

15:> Хирка была из светло-коричневой верблюжьей шерсти, имела воротник и 
длинные рукава, спускавшиеся почти до колен. Ткань покрывали желтые, синие и 
красные узоры. Полагали также, что хирка была сделана из шерсти барана, прине
сенного в жертву Ибрахймом. Она, по преданию, не имела швов, была чудесным 
образом нерукотворно сотворена для Мухаммада. Говорили и о том, что она обла
дала особым свойством: каждому, кому предоставлялась возможность ее увидеть, 
она казалась разного цвета (см.: Массой, ор. сч!.. с. 96—97). 

Интересна легенда о том, как хирка попала в Маверапнахр. По преданию, уми
рающий Мухаммад завещал ее йеменцу Увайсу ал-Караий, одному из первых су
фиев, обращенному в ислам духом Пророка. У вайе якобы жил в пещере неподалеку 
от Северного Лангара. Мухаммад поручил доставить хирку Абу Бакру и двум сво
им полководцам. Согласно другой версии, хирку доставили и Йемен будущие ха
лифы "Усман и "Алй, вручили ее там Увайсу, а много позднее один из учеников по
следнего привез ее в Мавераннахр. Другие считали, что хирку привез сюда сам 
Увайс. Все связывали появление хирки в Катга Лангаре с деятельностью Мухамма
да Садика ( /Ш. , с. 72—73). 
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входили подогревание и подача своему учителю теплой воды 
для предмолитвенных омовений. Однажды он обнаружил отсут
ствие топлива, положил кумган с холодной водой себе под мыш
ку и заснул: свершилось чудо — вода вскипела. Учитель, обож
женный горячей водой, понял, что его мурйд достиг хакйката, 
последнего этапа мистического пути, и со словами: «Нам вдво
ем здесь делать нечего», — велел ему искать другое место для 
жизни и проповеди. На прощание учитель сказал: «Пусть будет 
местом твоего постоянного пребывания то, где верблюд твой 
упадет от усталости и не встанет в течение трех дней». Послуш
ный Мухаммад Садик долго блуждал по стране в поисках под
ходящего места для своего лангара. В одном месте верблюд, ко
торый с одной стороны от седла нес сундучок со священным 
списком Корана, а с другой — с хиркой Пророка, упал от уста
лости и, пролежав один день, двинулся дальше, в другом месте 
пролежал два дня, и, лишь дойдя до территории будущего Катта 
Лангара, животное в изнеможении лежало трое суток 1 5 6 . 

В 1513 г. узбекские султаны, занявшие перед тем северный 
Хорасан и Балх, вынуждены были очищать захваченные облас
ти. Султан 4 У бай дул л а переселил в Бухару жителей Мерва, а 
Джанйбек-султан — через Аму-Дарью в свой удел жителей Бал-
ха, Шубургана и Андхоя, района в северном Афганистане, где 
жили арабы. Документы показывают, что переселенцы нужда
лись в покровителе на новом месте, при этом существовало и 
понятие «плата за заботу» (ихтимам)157. Может быть, легенда о 
долгом путешествии и изможденном верблюде отражает много
месячный путь переселенцев, а старинный список Корана стал 
«платой за заботу»? 

В предании о строительстве мечети в Катта Лангаре, расска
занном мне ее имамом 'Абд ал-Джаббаром б. Ибрахимом, по
стоянно подчеркивается, что мечеть строилась коллективно, ка
ждое из соседствующих с местом строительства племен отвечало 
за тот или иной «аспект» строительства: заготовку или подвоз 
стройматериалов, предоставление скота и приготовление пищи 
для нужд строителей и т. п. Смыслом строительства мечети, на
чатого всего через несколько лет после переселения, было объе
динение мусульман независимо от их этнического происхожде
ния, тем самым переселенцы интегрировались в местную среду. 

Может быть, к шайхам братства 'ишкиийа, имевшим, как мы 
помним, связи с Афганистаном, обратились за помощью будущие 
переселенцы и этим объясняется и сам их переезд в Катта Лангар? 

И, наконец, существующие предания связывают переселение 
арабов в Мавераннахр с решением Тимура наказать арабские 

Массой, ор. с//., с. 73. 
Волин, ор. са., с. 117—126. 
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племена, чьи предки обвинялись в участии в убиении Хасана и 
Хусайна. По одной из версий предания об этом переселении, 
арабы были направлены Тимуром «в Китай», и лишь заступни
чество Мир Хайдара, бывшего якобы религиозным наставником 
грозного владыки, позволило поселить их в районе Гиссара и 
Карши. Соблазнительно думать, что именно эти люди привезли 
с собой древнюю копию Корана, выполненную, как мы показа
ли 1 5 8 , в традициях, связанных с Омеййадской Сирией. 

К концу X V I в. общая политическая ситуация в стране и от
сутствие среди шайхов ' ишкиййа таких видных фигур, какими 
являлись Мухаммад Садик и его сын, привели к постепенному 
падению значимости Катта Лангара как духовного центра. На это 
указывает и тот факт, что количество намогильников X V I столе
тия с датами позднее 1560 г., когда умер шайх Абу-л-Хасан-
младший, значительно меньше, чем за предыдущие десятилетия 
этого века. 

Политическая нестабильность, военные набеги на близлежа
щие города не могли не затронуть Катта Лангара. Постоянные 
междоусобицы привели к появлению в стране казахов, которые 
в 1723 г. были призваны сюда одним из претендентов на хан
ский престол, но вскоре вышли из повиновения. Последствия 
оказались поистине катастрофическими: окрестные города, даже 
такие крупные, как Самарканд и Шахрисябз, совершенно обез
людели. Группы казахов рыскали по области. Заняв Катта Лан
гар, они превратили мечеть и мазар в загоны для скота и, уходя, 
вывезли все, что было в них ценного. Население, которое скры
лось в горах, унеся с собой и священные реликвии, вернулось не 
скоро , э 9 . 

Через некоторое время в Катта Лангаре появились хаджа из 
Бухары, которые объявили себя наследниками шащов и пред
приняли меры по восстановлению местных святынь и их значе
ния. Вскоре эта деятельность принесла свои плоды. Территория 
вакфа, которая первоначально включала только само селение, 
постепенно значительно расширилась и к концу X I X в. в него вхо
дили все земли по саю Лангар до Яр-тепе включительно. Позд
нее вакф вырос еще больше. Русские офицеры, оказавшиеся 
здесь в последнюю треть X I X в. застали Катта Лангар процветаю
щим сельскохозяйственным и религиозным центром. 

Полковник Белявский описал облик катталангарского мута-
валТи занимавшего эту должность в 1889 г.: «Теперешний муше-
вали (так в источнике. — Е. Р.) назначен уже три года тому на-

1 3 8 Яегуап, ТЬе <2иг'ап апс1118 \УОГ1<1: VI, с. 26. 
1 5 9 Когда дед Хаита-бобо, 77-летнего информатора М. Г{. Массоиа, будучи еще 

юношей, спустился с гор, в селении насчитывалось всего 30 семей (см.: Массой, 
ор. с7г., с. 93—95). 
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зад. Имеет мягкие вкрадчивые манеры; выказывает большую на
ружную скромность и смирение. Одет при приеме гостей весьма 
просто — белая рубаха и легкие сапоги (ичиги) с башмаками на 
босую ногу составляли все его одеяние. В манере говорить и об
ращении он напоминал польского ксендза» 1 6 ° . По-видимому, 
именно с деятельностью этого человека с манерами польского 
ксендза связаны исчезновение из мазара половины рукописи 
Корана и появление его фрагментов на книжном рынке Бухары. 

Сохранилось предание, что осенью 1920 г. в дни бегства по
следнего бухарского эмира в Афганистан по Катта Лангару про
неслось известие, что туда едет инкогнито японский принц. 
Вскоре какая-то персона, закутанная в богатый зеленый халат и 
очень напоминавшая по внешности последнего эмира Мир с Алй-
ма (1910—1920 гг.), якобы появилась в Катта Лангаре, соверши
ла зийару, поклонилась священным реликвиям и тотчас покину
ла к и ш л а к 1 6 1 . В декабре 1999 г. во время моего пребывания в 
Узбекистане мне от нескольких лиц довелось слышать другую 
легенду, согласно которой Мир 'Алйм оставил в одном из киш
лаков, расположенных в отрогах Гиссарского хребта, копию «Ко
рана с Усмана» . По словам информаторов, он собирался увезти 
священную реликвию в Афганистан, но не стал этого делать, ко
гда узнал о существовании хадйса, говорящего о том, что «Ко
ран 'Усмана» навсегда останется в Мавераннахре. Поиски дан
ного хадйса, предпринятые сотрудниками Института востокове
дения им. Бйрунй АН Узбекистана, успеха не принесли. Лишь 
время покажет, идет ли в последней легенде речь о катталангар-
ском списке (а мы склоняемся именно к этому) или же здесь 
имеется в виду другая рукопись, возможно столь же древняя и 
ценная. Кто знает, может быть, вовремя сочиненный хадйс поз
волил хранителям катталангарских реликвий предотвратить вы
воз за пределы страны части рукописи, оставшейся к тому вре
мени в их распоряжении. 

Вернемся, однако, к нашей рукописи. Как уже говорилось 
выше, 81 лист, который хранится теперь в Санкт-Петербурге, 
составляет 39.3% текста Корана 1 6 2 . В связи с этим легко устано
вить, что в 1941 г., с учетом того, что в рукописи было несколь
ко дополнительных страниц, переписанных курсивом, было за
фиксировано наличие практически полного текста (81 + 143 + 3 
составляют 110.1%), в 1983 г. — 71.3% (81 + 63 + 3), сегодня 
зафиксировано 46.6% (81 + 12 + 3). 

Анализ нашего списка убедительно показывает существование 
огромного числа смешанных и переходных вариантов, идет ли речь 

, 0 Белявский, ор. си., с. 110. 
> ! Массой, ор. си., с. 99. 
1 2 Кегуап, ТЬе (Зиг'ап апа" Из \УОГ!С1: VI, с. 24. 
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о почерке, орфографии, нумерации сшатов, известных системах 
разночтений. То ли все эти варианты и системы были искусст
венными изначально, то ли они возникли позже времени перепис
ки интересующих нас рукописей и отразили иной, более высо
кий, уровень единообразия и регулярности в переписке Коранов. 

В мае 2000 г. благодаря любезности д-ра Ван дер Плихта (Гро-
нинген) и д-ра Г. И. Зайцевой (Санкт-Петербург) в Центре изо
топных исследований университета Гронингена методом уско
рительной техники (АМЗ {есЬшцие) был проведен радиокарбон-
ный анализ фрагментов пергамена, взятых из петербургской 
рукописи Корана. Он дал следующие результаты: с вероятностью 
95,4% наша рукопись датируется периодом между 775 и 995 гг . 1 6 3 

На основании анализа палеографического материала мы датиро
вали рукопись последней четвертью VIII в . 1 6 4 , что совпадает с 
радиокарбонной датировкой. В целом, эту датировку подтвер
ждает и Ф. Дерош 1 6 5 . 

Не так давно аукционный дом СИпзйе заказал оксфордской 
лаборатории радиокарбонный анализ пергамена одного из лис
тов, принадлежавших прежде другой рукописи «Корана *Усма-
на» (ныне хранится в Духовном управлении мусульман в Таш
кенте) 1 6 6 . Согласно результатам этого анализа, с вероятностью 
95% фрагмент датируется промежутком между 595 и 855 гг. Па
леографически рукопись также можно датировать рубежом У Ш — 
IX вв. Обе рукописи содержат текст, лишь самым незначитель
ным образом отличающийся от стандартного текста Корана 1 6 7 . 

Наша рукопись, как и другая рукопись Корана, также име
нуемая «Коран 'Усмана» и переписанная почерком куфй, может 
служить прекрасным примером того уровня унификации текста, 
который общине удалось достичь к концу VIII в. Зная о том, ка
кие проблемы необходимо было преодолеть, нельзя не признать, 
что за 150—170 лет, которые отделяют эти рукописи от даты 
смерти Пророка, была проделана огромная работа. На наш взгляд, 
такой уровень унификации текста мог быть достигнут лишь в 
том случае, если изначальная вариативность была не слишком 
велика. 

Именно поэтому представляется, что обнаружение значитель
ных фрагментов рукописей, восходящих именно к рубежу УШ— 
IX вв., далеко не случайно. По-видимому, как раз в этот период 

• Подробнее см.: Кегуап, «Оп сНе скит» оГ ап „ ' ^ п ш а т с <3ш-'ап" ггот 81. Ре-
сег^Ьш'о», Мапизспрш ОпеШаИа, УУЗ, с. 19—22. 

164^ Шетч Тпе (Зиг'ап апс1115 ^ог1с1: VI, с. 26. 
1 6 : ) Р. Оегоспе, «1Чо1е виг 1е$ Г г а § т е т 5 » , с. 70. 
1 6 6 Лоты 225—225а, проданы 20.10.1992, Коран 22: 6—12 и Коран 22: 12—17. 

Лоты 29—30, проданы 19.10.1993, Коран 15: 62—74 и 4: 2—5. 
1 6 7 Ке^ап , ТЬе Оиг'ап апа п$ и/ог1с1:У1, с. 24—25; А. МГегу апс! I. МепдеКчоЬп, 

«Тпе оПпо§гарпу», с. 175—194. 
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активно выводились из обращения прежние списки, содержав
шие неприемлемый к тому времени уровень вариативности. В 
большинстве своем они попадали в специальные хранилища при 
крупных мечетях, где медленно истлевали. Их могли «хоронить» 
также по специальному ритуалу 1 6*. По нашему мнению, массо
вая гибель ранних списков относится не ко времени халифа 
^Усмана (тогда полных списков Корана были единицы), а имен
но к рубежу VIII—IX вв. Напротив, списки, созданные в это 
время и зафиксировавшие уже минимальную вариативность, со
хранялись общиной на протяжении многих веков. Такой и была 
судьба двух «Коранов "Усмана». 

Наша рукопись зафиксировала высшую точку развития од
ной из двух ранних традиций переписки Корана, генетически 
связанной с северо-западом Аравии и сирийским приграничьем. 
Далеко не случайно совпадение аббасидского переворота 750 г. 
и последовавшей за ним утраты влияния старой сиро-джазир-
ской элитой и постепенного вытеснения типа Священной книги, 
восходящего к сирийской традиции (вертикальный формат и по
черк хиджазй). 

На сегодняшний день ясно одно: до середины, возможно 
конца, VIII в. параллельно развивались, претерпевая внутреннюю 
эволюцию и оказывая взаимовлияния, два типа переписки тек
ста Корана, генетически связанные с двумя аравийскими куль
турными и политическими центрами, тяготевшими соответствен
но к Сирии и Месопотамии (вертикальный формат + почерк 
хиджазй и горизонтальный формат + почерк куфй). Комбинация 
взаимосвязанных политических событий, культурных достиже
ний и внутренних религиозных и социальных потребностей, свя
занных с самоидентификацией общины, привели к постепенному 
вытеснению «сирийской» традиции. 

История революций X I X — X X вв. убедительно демонстри
рует связь политических событий и, казалось бы, частных во
просов культуры. Достаточно вспомнить реформу русского пра
вописания, предпринятую большевиками. Книги новой эпохи 
должны были выглядеть по-новому, наглядно свидетельствуя о 
глубине перемен в жизни общества. Несомненно, современни
кам событий, связанных с аббасидской революцией, было по
нятно стремление новой элиты, тяготевшей к Месопотамии и 
Хорасану, запечатлеть результаты своей победы и в облике Свя
щенной книги, отказавшись от традиции, связанной с повержен
ными соперниками, и утвердив вариант, близкий месопотамско-
му культурному кругу. Победа Аббасидов совпала с достиже-

1 6 8 ]. 5ас1ап, «Сегпгап апс! «етгаН-Пке ргаепсеь ш Ыагшс апё Ле\У15Ь п-асНпопз», 
ВгЫЫгеса ОпептШ, ХЫП/1—2 (1986), с. 36—58. 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



228 Е. А. Р Е З В А Н . К О Р А Н И ЕГО МИР 

ниями в унификации арабской грамматики, ростом мастерства 
каллиграфов и орнаменталистов. Созданные в IX в. рукописи 
«куфй», переписанные монументальным и значительно более ре
гулярным почерком с обязательным использованием диакрити
ческих знаков и знаков вокализации, украшенные тщательно вы
писанными орнаментами с использованием золота, затейливыми 
разделителями айатов, и аджза', имеющие горизонтальный 
формат, сразу выделявший их среди других Писаний и книг, не
сомненно, должны были выигрывать в сравнении с внешне не
казистыми списками хидэ/сазй. Всем своим видом они свиде
тельствовали о начале новой эпохи в жизни общины. Именно 
эти изменения, а также качественный скачок в уровне унифика
ции текста коранических списков и фиксируют многочисленные 
источники. Все это, как мы видели, и привело ряд западных ис
следователей к гипотезе о том, что окончательное сложение тек
ста Корана произошло не ранее IX в . 1 6 9 

М ы писали выше, и будем писать еще, о той роли, которую 
сыграли суфийские учения и их адепты в развитии и становле
нии того многопланового феномена культурной истории чело
вечества, который коротко обозначается словом «Коран». Это и 
развитие учения о рецитации Корана, и создание системы зна
ков, завершившей длительный процесс фиксации его единооб
разного текста, и разработка принципов аллегорического истол
кования текста, которые легли в основу сотен сочинений, соста
вивших важный элемент исламской религиозной культуры 1 7 0 . 
Особенности суфийского вероучения самым непосредственным 
образом отразились на характере использования «слова Аллаха» 
в религиозной практике 1 7 1 , на внешнем облике рукописей Кора
на и памятников околокоранической литературы т . Мировоз
зрение членов суфийских братств стало катализатором широкого 
проникновения фрагментов коранического текста «в быт», когда 
вера в магическую силу «слова Аллаха» привела к массовому 
появлению айатов и их фрагментов на изделиях оружейников, 
ювелиров, гончаров и ткачей 1 7 3 . Сегодня можно говорить и еще 
об одном важном элементе в системе отношений «Коран— 
суфизм». Речь идет о религиозно-культурной парадигме, свя
занной с сохранением древнейших списков в качестве священ
ных реликвий суфийских братств. Самим своим существовани
ем эти рукописи, сохранившие древнейший пласт истории Свя
щенного текста, должны были подтверждать предания, 

Подробнее см.: Мо&кл, с. 5—14. 
1 7 0 См. ниже: ч. 2, гл. 2. 
1 7 1 См. ниже: ч. 1, гл. 4. 
1 7 2 См. ниже: ч. 2, гл. 3. 
1 7 3 Ш. 
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сопровождавшие историю сгшсша того или иного братства, ут
верждать авторитет их шагаов, привлекать новых адептов и бу
дить религиозный энтузиазм у верующих. Именно здесь, по на
шему мнению, лежит разгадка феномена, получившего названия 
«Кораны 'Усмана» . 

НаЬепг та /ат ИЬеШ («Книги имеют свою судьбу»). По 
крайней мере, двенадцативековая судьба нашей рукописи — это 
удивительная история, неразрывно связанная с судьбами дина
стий и государств, городов и людей, с судьбами исламской ци
вилизации от ее возникновения в Аравии VII в., до торжества 
ислама, пережившего коммунизм на просторах мусульманских 
республик бывшего СССР. 

4 

Как мы видели, наша рукопись несет на себе следы несколь
ких этапов работы по унификации текста Корана. В этом отно
шении она является редким свидетельством и образцом того, 
как эта непростая проблема разрешалась на практике. Хотя, как 
говорилось выше, к X I — X I I вв. основные проблемы, связанные 
с унификацией Священного текста, были решены, потребова
лись еще века, чтобы довести дело до конца. Среди многих со
бытий на этом пути здесь нужно отметить два, сыгравших осо
бую роль. 

По указу Екатерины II в 1787 г. в типографии Академии на
ук в Петербурге впервые в России был напечатан полный араб
ский текст Корана для бесплатной раздачи «киргизцам» 1 7 4 . Это 
издание существенно отличалось от европейских прежде всего 
тем, что носило мусульманский характер: текст к печати был 
подготовлен муллой 'Усманом Исма'йлом. В Петербурге с 1789 
по 1798 г. вышло пять изданий Корана. В 1801—1802 гг. после 
снятия ограничения на публикацию в России исламской религи
озной литературы арабский шрифт типографии Академии наук 
был передан в Казань, где открылась первая мусульманская ти
пография. С 1802 по 1859 г. в Казани этот текст, получивший 
высокую оценку европейских ориенталистов, выдержал множе
ство публикаций (было опубликовано до ста пятидесяти тысяч 
экземпляров полного текста) и, по существу, вытеснил в Европе 
предшествовавшие издания Корана. Так называемые «Казанские 
Кораны», воспринятые как первое мусульманское издание, по
лучили широкое хождение и неоднократно воспроизводились на 
Востоке (зафиксированы и рукописные подражания). По мнению 
Р. Бляшера, возможно, именно они сыграли решающую роль в 

См. ниже: ч. 3, гл. 2. 
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многовековом процессе закрепления единообразия текста Кора
на 1 7-\ Одним из достижений издателей была публикация в изда
нии 1857 г. наряду с основным текстом в редакции Хафса кора
нических вариантов (ал-кира'ат), воспроизводивших традицию 
«семи чтений». Это была уникальная попытка приблизиться к 
уровню критического издания, повторенная впоследствии рядом 
восточных перепечаток. 

Проект Екатерины Великой смог получить такое продолже
ние в силу особого стечения исторических обстоятельств. К се
редине X I X в. Казань, главный центр российского мусульманст
ва, стала в один ряд с основными интеллектуальными столица
ми ислама и по ряду направлений могла соперничать с такими 
центрами, как Стамбул, Каир и Бейрут. Этому способствовали 
высокий уровень образованности коренного населения, идеи ре
лигиозно-политического возрождения, охватившие не только 
верхи мусульманской интеллигенции, но и самые широкие мас
сы. Экспансия России в Средней Азии сопровождалась актив
ным проникновением сюда татарского купечества и торгового 
капитала. Продукция казанских типографий была одним из ос
новных товаров на книжных рынках Бухары, Самарканда, Таш
кента. Кораны, отпечатанные в Казани, можно было встретить в 
Иране, Афганистане, Индии. Русские паломники привозили их с 
собой в Хиджаз, ими пользовались в странноприимных домах, 
создававшихся в Мекке для российских мусульман и на россий
ские деньги. В советское время эта версия текста дважды пуб
ликовалась официальными мусульманскими инстанциями (Уфа, 
1923, 1956). 

Последний этап работы по унификации текста Корана связан 
с выходом в свет в 1919, 1923 и 1928 гг. в Каире нового издания 
текста, осуществленного под покровительством египетского ко
роля Фу 'ад а I (1868—1936). Издание, ставшее на сегодняшний 
день последним шагом в канонизации орфографии, структуры 
текста и правил чтения, осуществлено специальной коллегией 
мусульманских ученых. Работе над ним предшествовала полная 
потеря интереса к кораническим «вариантам» (ал-кира'ат) в 
трудах египетских модернистов. За основу было взято одно из 
«семи чтений», наиболее популярное к тому времени в мусуль
манском мире, а именно «чтение» «Хафс 'он Аскм». В своей ра-

В1аспёге, ор. с//., с. 133. О «Казанских Коранах» см.: Агш КИаИсШГ, А1-ШиЬ 
Ы-'огаЫууа а1Ш (иЬ'Гш]\ ЯгЫуа: 1787—1917 (ОиЬа1, и печати); Ппп К^Гап, А1-
()иг'ап а1-Каг1тр ЯгЫуа (ОиЪак в печати); П. А. Грязневич, «Коран и России (изуче
ние, переводы и издания)», Ислам: религия, общество, государство, ред. П. А. Гряз
невич и С. М. Прозоров (Москва, 1984), с. 76—82; Е. Л.'Резвап, «Коран и коранн-
стика». Ислам: историографические очерки, ред. С. М. Прозоров (Москва, 1991), 
с. 15; Н. КоЫт§, «Когапаи$«аЬеп т Ки581$спеп Виспс1шск с!еа 18 МитшпсЬегк», 
СшепЬегц ЛаЬгЬиск (Мшпг, 1977), с. 205—210. 
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боте члены коллегии опирались не на анализ ранних рукописей, 
а на современные им мусульманские сочинения по проблемам 
«чтений» (ал-кира 'ат), что, безусловно, сужает ее значение. Тем 
не менее египетское издание, повсеместно принятое сегодня как 
в мусульманском мире, так и европейскими учеными, явилось 
значительным шагом в изучении текста 1 7 6 . Самое распростра
ненное к тому времени европейское издание текста Корана, осу
ществленное Г. Флюгелем, оказалось, в целом, не слишком удач
ным. Опубликованный текст не содержал критического аппара
та. Г. Флюгель не следовал ни одной из мусульманских 
традиций передачи текста. Принципы, согласно которым он го
товил свою публикацию, остались нераскрытыми до сего дня. 

Работа мусульманских авторитетов над текстом Корана не 
была, как и прежде, явлением, изолированным от процессов и 
перемен, происходивших в исламском мире. На этот период 
приходится пик деятельности мусульманских реформаторов, 
стремившихся к обновлению ислама через возрождение «вели
ких исламских традиций». В этой связи создание канонического 
текста Корана представлялось делом исключительно актуальным, 
важным в первую очередь для осознания единства мусульман
ского мира. Ведь именно в это время ликвидацией султаната в 
Турции (1922) халифат был отделен от светской власти, а затем 
и упразднен (1924), что воспринималось многими мусульмана
ми как катастрофа. В покровительстве проекту нового издания 
Корана проявились и амбиции Фу'ада I, бывшего правителем 
крупнейшего мусульманского государства. Кроме того, успеш
ная работа над текстом Корана должна была продемонстриро
вать приоритет мусульманских ученых перед западными ориен
талистами в этой важнейшей для исламского мира области. 

Вместе с тем выход в свет египетского издания, ставшего се
годня наиболее распространенным в мусульманском мире, не 
означал полного исчезновения других традиций передачи тек
ста. На западе мусульманского мира, а также в зайдитском Йе
мене продолжала сохраняться традиция, восходящая к другому 
п е р е д а т ч и к у — Варшу (ум. 812). Сегодня публикации Корана в 
этой передаче осуществляются не только в Северной Африке, но 
и в Каире и Саудовской Аравии, в то время как в Тунисе был 
опубликован Коран в редакции, восходящей к Хафсу 1 1 1 . 

В начале X X в. казалось, что окончательное решение ком
плекса проблем, связанных с ранней историей Корана и издани
ем его критического текста, не за горами. Ученики Т. Нёльдеке 
плодотворно работали, продолжая труд учителя над «Историей 

1 7 6 С. Вег§$1га$8ег, «Когап1с5ип§ т Како», т к е т е т Векга» УОП К. НиЬег, йе/ 
Шат, XX (1932), с. I—42; Ш.. XXI (1933), с. 110—140. 

1 7 7 Вгоскеи, ор. см. 
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Корана» (знаменательно, что сам Нёльдеке от продолжения этой 
работы уклонился). В 1927 г. Г. Бергштрессер и А. Джеффери 
совместно разработали план критического издания текста Кора
на 1 7 8 , о необходимости которого говорили А. Даранбур, Р. Гей-
ер, И. Гольдциер. В работе 1935 г. «Прогресс в изучении текста 
Корана» А. Джеффери отмечал отсутствие не только критиче
ского издания, но и обзорного сочинения по «коранической тео
логии», развернутого научного комментария к тексту, докумен
тированного словаря к Корану. Он писал о важности изучения 
коранической лексики. Издавались сочинения средневековых му
сульманских авторов по проблеме «чтений», в Мюнхене соби
рался фотоархив по ранним спискам. Трагическая смерть Г. Берг-
штрессера в Баварских Альпах, Вторая мировая война, уничто
жившая бомбами союзников мюнхенский фотоархив, уход из 
жизни основных участников проекта сказались на нем самым 
фатальным образом. Одновременно стали осознаваться и мето
дологические проблемы, связанные с самим характером подхода. 

Публикация текста Корана, отличного от раем 'Усманй, 
представляется сегодня малопродуктивной в первую очередь в 
связи с тем, что весь комплекс мусульманских религиозных на
ук основан именно на этой редакции. Такой текст стал бы «вто
рым Кораном Флюгеля», так как никогда не был бы признан му
сульманской традицией. Сегодня не так интересна реконструк
ция некой искусственной формы текста, сколько важно изучение 
истории его фиксации и эволюции его интерпретации в разные 
эпохи и в разных областях мусульманского мира. 

Символично, что завершение публикации энциклопедии ко-
ранических «чтений», появление которой в совокупности с «ка
ирским изданием» означало, по существу, реализацию идеи кри
тического издания, совпало по времени и месту с открытием в 
Кувейте выставки рукописей Корана из Саны. Именно анализ 
этих рукописей впервые со всей очевидностью показал несоот
ветствие той истории текста Корана, которая реконструируется 

1 8 С. Вег°$1ха$$ег, Р1ап етех Арагатз СгШсих хит Когап. (МипсЬеп, 1930), 5к-
2ипя$ЪепсЬ1е а"ег Вауепзспеп Акайегше ёег МззепзспаКеп, РЫ1о5орЫ$сН-Ы$1оп$сЬе 
АЫсПип§, 7; А. МТегу, «Рго°ге53 'т 1Не зшёу оГ 1пе <3иг'ап 1ех1», ТЫ МихИт МогЫ, 
X X V (1935), с. А—16; Шепи Мшепсйх/ог гНс Ншогу о/ 1ке Тех1 о/1Ие (2иг'ап (Ьс1с1еп, 
1937). С. VII, примеч. 6; Шет, Ш ()игап ах Зс'пршге (Ыем* Уогк, 1952), с. 103; 
О. Рге121 в: Т. ЫбМеке, СехсккЫе, с. 249—251, 274; А. $рка!ег, «Оно Рге1г1, 20. АргП 
1893—28. ОсюЬег 1941», Хс'ихскг'ф екг йеШскеп пюг^спк'тсИхскеп СехеПхсксф, 
ХСУ1 (1942), с. 161—170; А. КзсИег, «Огатта11$сЬ 5сИ\У1еп«с $сп\уиг- ипс! Ве$с1шо-
гип«$Гогте1п Дез к1а$515сЬеп АгаЫ$сН», Оег Ыат% XXVIII (1948), с. 5—6. См. также: 
А. И р р т , «ТИе Рге$ет $ШШ8 оГ ш/йг $ШсИе$», Пе МихИт ШгЫу ЬХХИ (1982), с. 224; 
А. \Уе1сЬ, «а1-Киг'ап», ЕпсуЫораесНа о/Шипи V, (Ье1с!еп, 1975), с. 409; О. Вгас1у, ре
цензия на: Н. ЬоеЪеп$1ет, Когап/га^тепге аи/ Регцатепг аих с!ег Раругиххатткш^ 
<1ег ОхгеггеШйхскеп ИаНопаШЬИовхек (Меп, 1982), ](шпш\ о]'$епййс ЗшсИех, XXVIII 
(1983), с. 376. 
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на основе мусульманской традиции, с реальной историей первых 
этапов фиксации текста. Исследования рубежа 70—80-х гг. еще 
раньше подтвердили противоречивость самой этой традиции. 

Только совместная работа палеографов, лингвистов и исто
риков, тщательное описание и изучение сохранившихся рукопи
сей (в первую очередь Коранов из Саны, Ог. 2165 из Британской 
библиотеки, стамбульских и каирских собраний, коллекций санкт-
петербургских библиотек), создание базы данных по ранним 
спискам 1 7 9 способны дать объективные материалы для воссозда
ния ранней истории Корана. В этой связи очень важна факси
мильная публикация сохранившихся фрагментов, ввод их в ме
ждународный научный оборот 1 8 ° . В конечном итоге только такая 
работа сможет приблизить нас к воссозданию реальной истории 
Священного текста, истории, которая являла себя в борьбе и 
столкновении различных мнений и завершилась утверждением 
мусульманского канона. Сегодня, в начале X X I в., мы почти так
же далеки от решения проблемы, как и в начале X X . 

1 7 9 См.: Е. А. Яегуап, «Тпе (^иг'ап: Ъемееп дехшз гесершз" апс1 „списа1 есИи-
огГ», 1лх ргоЫётеа рохёз раг I 'ёсШкт спГщие скз гех1ех апаепз е\ тёсНёуаих, её. 
}. Натеззе ( Ь ои ушЫа^еиуе , 1992), с. 291—310. Подобная база данных («Сфар-
Дейта») по датированным еврейским рукописям, создаваемая в рамках Еврейского 
палеографического проекта под руководством проф. Малахи Бейт-Арие. убеди
тельно показала, что это не просто обычный компьютерный каталог, но и мощный 
исследовательский инструмент. 

1 8 0 Цветное факсимиле рукописи Е-20 будет опубликовано в СО-КОМ с е р и и 
«А51апс М и $ е и т . Тгеазигез г г о т 51. Ресег$Ъиг<> Асааетю СоНеспоп оГ Опета1 Мапи-
зспр15», 13зие № 4: «ТНе ()иг'ап а/ 1ШНтап (Капа 1мп§аг, 5(. Ре1епЬиг$, ВикНа
га, ТахНкеШ) См.: \уеЪ-8Йе: ЬС1р://опеп1.1Не8а.ги/8ирр1етет/с(1_4/. Мы планируем также 
публикацию других ранних коранических фрагментов из богатых петербургских 
собраний (академическая коллекция, коллекция Марселя из Российской нацио
нальной библиотеки). Когда работа была уже готова к печати, я с м о г ознакомиться 
с важным источником и з этой с е р и и : Р. ОёгосЬе е1 5ег«ю Ыо^а Ыозейа, Зоигсез ск 1а 
(гапзпиззкт шапизЫи* с1и 1ех1е согапи/ие. Ьез тапизсгпз ск згу\е 1й§а:1. /. Ье тапи-
зсгп агаЬе 328 (а) ск 1а ВЫшкёсще паГюпак ск Ргапсе (Рап$, 1999). 
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Т а б л и ц а 1 

И
ст

ин
на

я 
па

пш
ац

ия
 сз 

2 1 
и ^ 
Н « 

Содержание страницы Ти
п 

по
че

рк
а 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ст
ро

к 

1г 79а 2 : 17 С? — о 1 о 1 Ц ^ ) — 29 (? — ^ ^ 1 ^ ) А 27 

IV 795 2 : 30 (? — ^13) — 47 ( [ ^ с д Ь ^ ^ Ь ) А 26 

2т 1Ь 2 : 176 (^АЛ) — 184 ( о Ь , 3 ^ ) А 23 

2У 1а 2: 184 190 0 1 , з ) А 23 

Зг 51Ь 3 : 95 — 112 ( ^ ^ к [ с и ^ Ь ) А 31 

ЗУ 51а 3: 1 1 2 н ^ . м 1 [ 1 ] ) — 131 ( с о е ! ) А 31 

4г 80Ь 3 : 163 ( о Ц ^ ^ - Д ) — 179 ( [ ^ к Л о * ) А 29 

4У 80а 3 : 179 191 ^ ^ л з ^ ) А 29 

5г 4а 4 : 25 ( ^ з 1 ^ ^ о ) — 36 С ^ Л ^ 1 » ) А 26 

5У 4Ь 4 : 36 — 47 (̂ 1 ^ Ш ) А 26 

6г 5а 4 : 4 7 ( ^ Ь $ Л 1 ̂ ) — 58 А 26 

6У 5Ь 4 : 5 8 ( 0 & ) - 7 1 ( ^ 1 ) А 26 

7г 6а 4 : 71 (1 ̂ ха!) — 81 (*а±11а) А 26 

7У 6Ь 4:81 ( Г 4 Х 0 ) —91 ( ^ ^ 1 ^ А 26 

8г 7Ь 4:91 ( с ч ^ ) — 1 0 2 А 28 

8У 7а 4: 102(с1*л) — 1 1 4 ( ^ Ш 1 ) А 28 

9г 8Ь 4 : 114 ( ^ ) - 127 ( [ ^ и Ь ! ^ ! ) А 25 

9У 8а 4: 1 2 7 ( 0 Ы ^ 1 — 1 3 6 ( ^ ^ 1 ) А 25 

Юг 58Ь 6:82 ( ^ ) - 9 3 ( & Л Ш ) А 25 

Ю У 58а 6 : 93 (1 ̂ к ^ [ 1 > ] ) — 102 (<й1 ^ И У ) А 25 

И г 17а 6: 1 2 5 ( 1 * ^ - 1 3 6 ( № ) А 24 

1IV 17Ь 6: 136 (411)— 144 ( ^ ) А 24 

12г 18а 6: 1 4 4 ( г 1 к 1 ) ~ 1 5 1 ( ^ ) А 23 

12У 18Ь 6: 151 — 159 ( ^ ч ) А 23 
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Табл. I {прооолжение) 

— 2 
Е 2 

о — 

2 = 

II 
Содержание страницы 

С; 

13г 19а 6: 159(1*)— 165 

7 : 1 — 9 ( с . ^ ) 

А 21 +2 

13\- 19Ь 7 : 9 ( ^ 1 ^ ) —22 ( О н * ) А 23 

14г 20а 7:23(^15) — 3 3 ( ^ 1 ^ А 23 

14У 205 7 : 33 ( ^ Ь ) — 42 ( о У и ! ) А 23 

15г 21Ь 7:42 ( $ К » У ) — 53 #1) А 24 

15\' 21а 7:53 ( < 1 ^ Ь ) — 6 2 ( ^ 1 ^ ) А 24 

16г 22Ь 7 : 6 2 ( ^ 1 ^ ) — 73 1-[й1]^а5) А 23 

16У 22а 7 :73 ( ^ Н — 84 (-1 <ь51с) А 23 

17г 23Ь 7 : 84 ( Д о ^ 1 - ) — 93 (^^13) А 23 

17\- 23а 7 : 93 ( ^ ) — 1 0 4 ^ ^ ^ ^ ^ ) А 23 

18г 24Ь 7: 104 ( ^ ) — 125 с Ь 0 ) А 23 

18У 24а 7: 125 — 135(3^^1) А 23 

19г 10а 7 : 168 л Ь * Ь 5 ) — 178 уь) А 24 

19У 10Ь 7 : 178 ( Л Ь — 1 9 0 ( М я л ) А 25 

20г 9а 7 : 190 « ! ) — 205 ( 3) А 23 

20У 9Ь 
7:205 ^ 1 ) —206 

8: 1 — 9{^лЛ) 
А 20,5 + 2,5 

21г 55Ь 9 : 6 1 ( ^ 1 ^ ) - 7 0 ( ^ ) А 23 

21У 55а 9 : 70 (^у) — 78 (1 ̂ з^Ьц рЛ) А 23 

22г 77а 9 : 96 ( Ы и Л д Л ) — Ю5 (с-ияЛ) А 23 

22У 77Ь 9: 1 0 5 ( ^ 1 ^ ш 1 1 — 113 ^ 1л) А 23 

23г П а 9: 113 (^1)— 1 2 2 ( о ^ ^ . ) А 24 

23 У 11Ь 
9: 123(1$±1±) — 129 

10: 1 — 4(1длоа.) 
А 22 + 2 
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Табл. 1 (продолжение) 

И
ст

ин
на

я 
па

ги
на

ци
я 

С
ущ

ес
тв

ую
щ

ая
 

па
ги

на
ци

я 

Содержание страницы Т
ип

 
по

че
рк

а 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ст
ро

к 

24г 12а 1 0 : 4 ( ^ 5 ) — 1 5 ( ^ ^ ^ ) А 23 

24У 12Ь 10: 15 ( Ы И ) — 23 (^) А 23 

25г 13а 10:23 — 3 3 ( с л о 1 $ ) А 24 

25У 13Ь 10:33 (сЬ 0 ) —45и1д1») А 24 

26г 14Ь 10:45 (ЛИ)—61 (^1*^5) А 25 

26У 14а 10:61 ( ^ ) — 73(4л-о) А 25 

27г 15Ь 10:73 — 88 (сЫ) А 24 

27У 15а 10 : 88 (схи!*) — 99 ( О ^ Ч з * ) А 24 

28г 16Ь 
10: 100(1*3) — 109 

11 : 1 — 2 ( ^ а д я З ) 
А 20,5 + 2,5 

28У 16а 11 : 2 ( Д М ) — 14 ([411] 1) А 25 

29г 2Ь 20 : 89 (1[^и=>]) — 108 ([^1] Л ) В 23 

29V 2а 20: 108 ( ^ ) — 1 2 4 ( 6 1 а ) В 23 

ЗОг 78а 24: Щ ^ Л 0 1) — 22 ( ^ ) В 25 

ЗОУ 78Ь 24 : 22 ( ^ ^ у Ь ] ) - 31 ( 1 ^ ~ ^ ) В 24 

31г 27а 24 : 31 ( о 1 ^ > ) - 39 ( ^ Ь ) В 24 

31У 27Ь 24 : 39 ( 1 ^ ) — 49 в 24 

32г 28а 2 4 : 4 9 ^ ) — 5 8 ( 1 ^ ] ^ 1 ^ ) в 23 

32У 28Ь 24 : 58 ( 6 — 62 ( ^ * л и . | | 3 ) в 23 

ЗЗг 29а 
24:63 ( ^ ) — 64 

25 : 1 — 9 ^ И Л 1) 
в 20 + 3 

З З У 29Ь 25 : 9 (1^.1^4) — 23(1ч >1АС) в 23 

34г 30а 25 :23 ^ ) — 40 (Î -̂̂ 1̂ ) в 23 

34У ЗОЬ 25: 41(1 Л 3)~ 58 (^^3 ^) в 24 

35г 31Ь 2 5 : 5 8 ( ^ 1 ^ к ) - 7 4 ( - ^ С*с1) в 25 
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Табл. 1 {продолжение) 

И
ст

ин
на

я 
па

ги
на

ци
я 

(Я 
о 

И
ст

ин
на

я 
па

ги
на

ци
я 

С
ущ

ес
тв

у к
 

па
ги

на
ш

 

Содержание страницы 

Т
ип

 
по

че
рк

а 

К
ол

ич
ес

п 
ст

ро
к 

35У 31а 25 : 75 (ША^-) — 77 

26: 1 — 1 9 ( с х Ы 3 ) 
В 22 + 3 

36г 32Ь 26 : 19 (СЫАЛ) — 45 ( ^ ^ Ь ) В 24 

36У 32а 26:45 (^1*) —75 ( ^ ^ 1 ) В 24 

37г ЗЗЬ 2 6 : 7 5 ( ^ 1 а ) — 115(02*0 В 26 

37У 33а 26: 116(1^15)— 15? ( ^ и . 1 ^ В 25 

38г 34Ь 2 6 : 1 5 2 ( ^ ^ ) - 1 8 1 ( [ ^ ] 1 ) В 24 

38У 34а 26: 183 ( Д х х У ) — 215 ( [ с Ь ц з ! ] ^ ! ) В 24 

39г 35а 27 : 54 (<ь^ьДдЛ) — 66 ( с 1 0 Ы ) В 22 

39У 35Ь 27:66 ( ^ ^ Л с ) —82 (^Ш!) В 22 

40г 36а 
27:82(1^315) —93 

28 : 1 - 3 ( о ^ ) 
В 20,5+1,5 

40У 365 28 : 3 (ЗЫЦ) — 15 (-1 ^ Ш Ь ) В 23 

41г 37а 28 : 15 (1$1д-) — 25 ( < и к ^ В 23 

41У 37Ь 28:25 ( и ^ г ^ 5 П ) — 3 5 ( 1 ; ( и 1 м » ) В 23 

42Г 38Ь 28:81 Й 1 о ^ И ) — 8 8 

29: 1 — 6 ( а д 1 л ) 
В 21,5 + 1,5 

42У 38а 29:6(1*1$) —17 ( б ^ ц с ^ ) В 23 

43Г 39Ь 29 : 17 ()^^1^1,5) — 29 ( ^ и . м И ) В 23 

43У 39а 29 : 29 ( о ^ ) - 40 ( Ц з Ц ^ ! ) В 23 

44Г 40Ь 29: 40(^)^1$) - 5 1 ( & ^ ) В 23 

44У 40а 29:51 ( ^ ) —65 ^1) В 23 

45Г 41а 30 : 27 ( О ^ Ь А З ) — 3 9 (ОЗ^О 3 ) В 24 

45У 41Ь 30:39 (<^) — 51( [1 ]^1к1) В 24 

46Г 4 2 а 
30:51 (бОд-> с > ) —60 

3 1 : 1 — 7 (ЦЬ) 
В 22 + 2 
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Табл. I (продолжение) 

— ^ 

г: 
Содержание страницы Т

ин
 

по
че

рк
а 

ь — 

а 

46\ 42Ь 31:7 (1^5 и м.л) — 19 (-̂ ^̂ > ^ ) В 24 

47г 43 а 31 : 19 (сЬ-) — 32(1)1к11$) в 25 

47\<- 43Ь 
31 : 3 2 ( 1 ^ ) —34 
32: 1 — 10(1^115^ 

в 22,5 + 2,5 

48г 44а 32 : 10 ( Ш ) — 24(1 В 24 

48У 44Ь 
32:24 (1^x15^) —33 

33 : 1 —5 (оЛолЗ) 
В 21,5+2,5 

49г 45а 33 :5(^13) — 16 (-^ ^1) В 23 

49У 45Ь 33 : 16 — 25 (Л»1 В 23 

50г 46Ь 33 : 25 ( ^ ^ 1 1 ) — 35 ( [ о П ^ Ь - е Л ^ . ) В 23 

50У 46а 33 : 35 ^) — 47 (̂ ) В 24 

51г 47Ь 33 :47 ( ^ ь 1 и ) —53 ( ^ ^ ) В 25 

51У 47а 33 :53 (1^^) — 69 (^ 1 ̂ 1 ) В 25 

52г 48Ь 
33 : 6 9 ( 1 ^ ^ ) —73 

34 : 1 — 8 ( 6 > Л 1») 
В 24,5 + 1,5 

52У 48а 34 : 8 ( и л а Л ^ ) — 20 ^ 1 ) В 26 

53г 49Ь 34 : 20 (0^311) — 33 ( ^ 1 ,3) В 24 

53У 49а 34 : 33 ( 1 и Л ) — 44 (-^) В 24 

54г 50Ь 
34 : 44 ( ^ [ ^ ] - ) - 54 

35: 1 — З ( - ^ Л ) 
В 22 + 2 

54У 50а 3 5 : 3 ( С х о ^ и 1з-)— ^ ( ^ и м Ь ) В 24 

55г 52а 
35 : 38 ( ^ Ц ^ ! ^ — 45 (1 ̂ хие*) 

36 — орнаментированный разделитель сур 
В 21,5+ 1,5 

55У 525 36: 1 (гиМ) — 2\ (-1) В 23 

56г 53а 36:21 ( ^ [ ^ з ] - ) —41 ( с Ш Л ) В 23 

56У 535 36-41 ( о ^ - ы м И ) —61 ( У ^ ) В 23 
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Табл. I {продолжение) 

2 | 

ст
ву

ю
щ

ая
 

тш
ац

пя
 

Содержание страницы Гн
и 

че
рк

а 

^ ;= 

С
уш

е 
па

 г — ь 

57г 54а 
36 : 61 (р »5-1мп) — 83 

В 24+1 57г 54а 
37 : 1 ( 1 ^ ) 

В 24+1 

57У 54Ь 3 7 : 2 ( о ! ^ у и ) - 3 6 с - ^ ) В 25 

58г 56а 37:36 —76 (^^АИ) В 24 

58У 56Ь 37 : 77 (1Х1АЛ ^ — 114 ( ^ 1 1 1 о ) В 24 

59г 575 37: 114 ( ^ ^ ) — 158(^1 ^ ц Л ) В 25 

59У 57а 
37: 158 ( ^ 0 x ^ 1 ) —182 

38: 1—8 ( ^ ^ у*) 
В 22 + 2 

60г 255 3 8 : 8 ( ^ ) —26 ( Л а 1 г л ) В 25 

60У 25а 38 : 26 (<Дл1л) — 43 ( Ц о Д ^ ) В 25 

61г 265 38:43 (<]) — 69 (^) В 24 

61 V 26а 
38:69 ^ ^ о ) —88 

39: 1 — 3 ( 0 ^ 1 ^ ) 
В 20,5 + 2,5 

62г 815 4 3 : 8 ^ ) — 2 8 ( [ Ъ Ц $ ) В 25 

62У 81а 43:28 ( ^ 5 Ц ) - 4 8 ( [ 0 ] е ^ ^ д ) В 25 

63г 59а 44 : 3 ( б Ш ^ И [ о ! ] ) — 31 ( Ы 1 с ) В 23 

63У 595 
44: 31 ( 0 ^ 0 ^ ) — 5 9 

45: 1—2(^11^1) 
в 22 + 2 

64г 60а 4 5 : 2 ( Д 1 ^ - 1 7 ( ^ 0 о>) в 24 

64У 605 45 : 17 ( ^ Ь й О — 3 0 ( о ^ Л ^ Л ) в 24 

65г 61а 
45:30 ( ^ ^ [ а ^ ] ) —37 

46 : 1 — 5 ( о с г А з ) 
в 21,5+2,5 

65У 615 4 6 : 5 ( ^ 1 ^ ) — 15 (-.3 ^ ^) в 24 

66г 62а 46 : 15 (^Л^)-) — 26 ^ и 1 о ) в 24 

66У 625 
46 : 26 ( ^ 1 д 1 о о ' ) — 3 5 ( О З ^ ^ 1 ) 
47 — орнаментированный разделитель сур 

в 23 + 1 
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Табл. 1 (продолжение) 

И
ст

ин
на

я 
па

пш
ац

ия
 

С
ущ

ес
тв

ую
щ

ая
 

па
ги

на
ци

я 

Содержание страницы Т
ип

 
по

че
рк

а 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ст
ро

к 

67г 63Ь 47 1 (Л>1 [ р и и и ] ) — 13 0 > о 6^5) В 24 

67У 63а 47 1 3 ( с Ь ^ ) — 2 5 ( ^ и = о и ^ 1 ) В 24 

68г 64Ь 
47 

48 

25 Ц з * * ] ) —38 
В 23,5 + 2,5 

68У 64а 48 2{^лЛ) — 1 5 ( ^ а о ± ) В 26 

69г 65Ь 48 1 5 ( 1 ^ [ а « о 1 ] ) - - 2 6 ( [ ^ У ] л Ы 1 ) В 26 

69У 65а 
48 

49 

26 ( ^ и ) ~ 2 9 

1 — б ( - и ^ л Л ) 
В 23,5 + 1,5 

70г 66Ь 49 6 ( 6 1 [ 1 ^ ] - ) - 1 6 ( - 1 В 26 

70У 66а 
49 

50 

16(^^1ЛЗ-) — 18 

1 18 <их171) 
В 24 + 2 

71г 67Ь 50 18 (с_ЛА$-) — 4 4 ( ^ . м ! ) В 25 

71У 67а 
50 

51 1 — 36 (Со^ ^хЬ) 
В 24,5 + 1,5 

72г 68а 
51 

52 

з б ^ л Ь м И о ^ ) — б о 

1 — П ( Ц ± > ] л ) 
В 23,5+1,5 

72У 68Ь 52 11 ( ^ ^ — 40 ( о ^ 1 о ) В 25 

73г 69а 
52 

53 

41 ( ^ Л с 1̂) —49 

1—23 (-IV!) 
В 22 + 2 

73У 69Ь 53 23 ( ^ к Н - 4 5 ( ^ 1 ) В 23 

74г 70а 
53 

54 

46 (<д1=о ( > о ) — 62 

1 - 1 0 ( ^ 1 < ъ о ) 
В 18,5 + 2,5 

74У 70Ь 54 10 ^ к * ) — 33 ^1x1 Ц) В 22 

75г 71а 
54 

55 

3 4 ( и 1 и о ^ Ы) — 5 5 
В 20,5 + 2,5 

75У 71Ь 55 з с ^ К ) - з з (-^ ^ 1 ) В 22 

76Г 72а 55 33 ( ^ - ) - 5 9 ^ В 22 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



Г Л А В А 1 241 

Табл. 1 [продолжение) 

тл
им

ая
 

пн
ац

ия
 

II 
Й = Содержание страницы Ти

п 
че

рк
а 

с а 
Г" 
о С 

х 1 

С
ущ

е 
па

г ^ о о 

76У 72Ь 
55 : 6 0 ( ^ 3 ^ ,>) — 78 

56: 1 — 11 ( с Ь ^ 1 ) 
В 19,5 + 2,5 

77г 73Ь 56 : 11 С [ о Ь о & 1 1 ) - 51 ( ^ 1 ^ 1 ) В 22 

77У 73а 56:51 ( ^ ^ 1 1 ) —83(1 В 22 

78г 74Ь 
56 : 83 (ОАЬ) — 96 

5 7 : 1 - 6 ( - ) ^ ^ 1 ) 
В 19,5+ 1,5 

78У 74а 57 : 6 {^-) — 1 3 ( ^ 1 ^ ) В 21 

79г 75Ь 57 : 13 (1 ̂ Р ^ и ш а ^ ] ) - 20 ( ^ ) В 22 

79У 75а 57:20 (сдлс) —27 В 22 

80г 76Ь 57:27 ( 1 о . ^ ) - 29 

58: 1 — 4 ( - Ы о ! с ^ 1 ] ) 

В 20 + 2 

80У 76а 5 8 : 4 ( Д - ) — 11 (1Л 1 у*)*) В 22 

81г ЗЬ 70: 1 (^-^ч) —37 В 24 

81У За 70: 38 (^ ) —44 

71:1 — 12(̂ )1 ^ Ц ) 

В 22 + 2 

Т а б л и ц а 2 

Буква 1 2 3 АЛ Б.1а вль В.11 

1 1 — 1 С 1 1 1 

" Буквы взяты со следующих страниц Санкт-Петербургского фрагмента рукопи
си: 7Ь, 8а, 8Ь, 12Ь, 16Ь, 17а, 18а. 21а, 22Ь, 24Ь. 

Об АЛ. В.1а, ВЛЬ, В.II см.: Р. Оёгоспе, Тке АЪЪсШ ТгшШ'юп. Оиг'шк о/\ке 8"' 
ю 1ке 10'1' сепшпех АО. Тпе №$.чег О. КЫШ СоИееПоп оГ Ыат1с Ап. УО1. I (ОхГогс!, 
1992), Таблица II, формы букв групп А и В, с. 38—39. 

АЛ = К Р 0 42 апа КР(2 62, Ыа.чзег Э. КЫШ СоИесиоп, Са1. 5: Тке АЪЬаш! Тга-
сГпюп апс! Рапх, В1Ыю1пецие Ыа1юпа1е. т $ . агаЬ. ЗЗОе. л. 39а. только для та '/за'. 

В.1а = Рапн, В1Ы1о111ёцис 1Ма1юпа1е, т5 . агаЬ. 331, л. 43а. 
ВЛЬ = КР(2 20, Ыаазег О. КЫШ СоПесНои, Са1. 6: Тке АЬЬсшс! ТгсикТюп. 
В.II = КР<3 13 апс1 КР(2 14, Ыа^ег КЫШ СоПесиоп. Са1. 9: Тке АЬЬааШ Тга

сШ'юп. 
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Табл. 2 {продолжение) 

Буква 1 2 3 АЛ В.1а В.1Ь В.11 

л. * 

о 

& 

1 

-с» 

с 

X 

с 

С л . 

* 

— 

— 4 э 

ё — 

— 

У -
Г 

* — 

Нет в рукописи. 
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Табл. 2 [пройолжениг) 

Буква 1 2 3 А.1 В.1а вль в.и 

*=> •л 

к 
I 1 

к 
* 

1 

. С 

Л. 

1 

1 Ж. 

3 
'ч 

Л . -* 

л 

} I / 

4* 

ЧУ 
-о-

Нет в рукописи. 
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Табл. 2 [продолжение) 

Буква 1 2 3 А.! В.1а ВЛЬ в.п 

й ; 4 Л > 
л 
У 1 

Л 4 4 А . 

& — В 

? 
— — 

1 — II V 
Т а б л и ц а 3 А 

Буква 1 2 3 В. 1а ВЛЬ В.П 

1 1 — 1 С с 1 1 
™ * 1 

О —л и .1 

Буквы взяты со следующих страниц Санкт-Петербургского фрагмента руко
писи: 2Ь. 24а. 35а, 37а, 37Ь. 45а. 48а, 60а, 60Ь, 61а, 66а, 69Ь, 71Ь, 73а, 81а. 

Об АЛ, В.1а, ВЛЬ, В.П см.: Р. Оёгоспе, Тке АЬЬахШ ТгсиШ'юп. Оигапх о/г/ге 8,!] 

ю 1ке Ю'1' сепшпех АО. Тпе Ыаззег О. К Ы Ш СоПесНоп оГ 1я1ат1С Аг1, УО1. I (ОхГогс!, 
1992). Таблица И, формы букв групп А и В, с 38 — 9. 

АЛ = КР(2 42 апс! КР(5 62, №ззег О. КЫШ СоПеспоп, Са1. 5: Тке АЬЬахШ ТгшП-
иоп апс! Раш, В1Ыю1пёяие ЫаПоЫе, т з . агаЬ. ЗЗОе, Го1. 39а, только для та'/за'. 

ВЛа = Рапз, ВМюШёцие ЫайоЫе, тк. агаЬ. 331, л. 43а. 
ВЛЬ = КР<2 20, Ыазьег О. КЫШ СоПессюп, Са1. 6: Тке АЬЬахШ ТпШШоп. 
В.П = КРС2 13 апс1 КР(2 14, №азсг О. КЫШ СоПеспоп, Сас. 9: Тке АЬЬахШ Тга-

скп'оп 
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Табл. 3 [продолжение) 

Буква 1 2 3 АЛ ВЛа вль в.п 

ЛЬ 
"1 # 

Е О 
С 

г 9 

у <** 

С 

^ 

— 

> — 

— 

X 
о * Т и . 

к 

и и 
к к 
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Табл. 3 {продолжение) 

Буква 1 2 3 АЛ ВЛа вль в.и 

1-

1 
м 

11-

1 

л » 

• 

л » 

1 V У 

-* 

т 

& Л -

• 1 

Л I ^ 

Л 

) 1 ] 
•си *> 

•Л» 

^ 3 
о 

,3 > 1 

6 
4 4 

А — 5 
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Табл. 3 (продолжение) 

Буква 1 2 3 АЛ ВЛа В.1Ь В.П 

(5 
5 

ш 
щ 

— — 

1 — 1 1 
Т а б л и ц а 4 

№ 
п/п 

Разделители айатов 
и их групп Номер страницы Группа айатов Тип почерка 

1 т 8а 1 А 

2 26а 1 В 

3 66а 1 В 

4 72Ь 1 В 

5 * 8а 10 А 

6 26а 10 В 

7 Ш ЗЗЬ 10 В 

8 ШШ 56Ь 10 в 

9 9 72Ь 10 в 

10 7Ь 100 А 
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Табл. 4 (продолжение) 

№ 
п/п 

Разделители аиатов 
и их групп 

Номер страницы Группа аиатов Тип почерка 

11 ш 15а 100 А 

12 23а 100 А 

13 М- 51Ь 100 А 

14 5 8 а 100 А 

15 77а 100 А 

16 ЗЗЬ 100 В 

17 ш 56Ь 100 В 

18 

• ЧУ % ^ 

9а 200 А 

19 Ш 3 4 а - 200 В 
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Т а б л и ц а 5 

п/п 
Разделитель Номер айата Номер страницы Тип почерка 

* 
1 7:61 21а А 

2 35:41 52а В 

3 47:9 63Ь В 

4 48: 10 64а В 

5 К 50:40 67Ь В 

6 Щ 55:31 71Ь В 

Т а б л и ц а 6 

№ 
п/п 

Разделитель Номер айата Номер страницы Тип 
почерка 

1 6: 165 19а А 

2 ЯШ 35:45 52а В 

3 

ш 
1 53:62 70а В 

4 55:78 72Ь В 

* Первый разделитель расположен в конце строки, второй — в начале сле

дующей. 
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Т а б л и ц а 9 

п/п 
Номер 

страницы 
Номер суры 

Дополнительно 
выделенные айаты Неотмеченные айаты 

1 2Ь 20 92 

2 ЗЬ 70 3, 16,15 

3 4а 4 34 29 ?, 32 ? 

4 7Ь 4 96 — ? 

5 19а 6 161 

6 19а 7 1 

7 21а 7 59 

8 26а 38 84 

9 27Ь 24 43 

10 ЗОЬ 25 47 

11 31а 26 1 

12 32а 26 49 51,71,72 

13 36а 28 1 

14 38Ь 29 1 

15 41а 30 

16 42а 31 1 

17 42Ь 31 15 

18 43Ь 31 32 

19 43Ь 32 1 

20 45а 33 11 

21 46а 33 41 

22 52а 35 41 

23 52Ь 36 1,2 ? 

24 54Ь 37 8, 22 

25 56а 37 69 

26 57а 38 1 

27 57Ь 37 153 

28 59а 44 25 

29 59Ь 44 34 
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Табл. 9 (продолжение) 

п/п 
Номер 

страницы Номер суры Дополнительно 
выделенные айаты Неотмеченные айаты 

30 595 45 1 

31 61а 46 1 

32 63Ь 47 4,4 

33 64а 48 8 

34 66а 50 11 13 

35 68а 51 58 

36 68а 52 1 

37 68Ь 52 26 

38 69а 52 44 

39 69Ь 53 28, 33, 36. 42 

40 70а 54 7 

41 70Ь 54 22 

42 71а 54 54 

43 71а 55 1,2 

44 71Ь 55 3 

45 72а 55 33,43 

46 73а 56 51 63,71 

47 73Ь 56 49 

48 74Ь 56 89. 92 90 

49 81Ь 43 16 

Т а б л и ц а 10 

п/п 
Номер 

страницы 

Номер 
айата в 

рукописи 

Номер 
айата по 
каирскому 
изданию 

Знаки таожвйоа 
или 

литургического 
деления по 
каирскому 
изданию 

Знаки таожвйОа 
пли литургического 
деления в рукописи 

1 5Ь 4:61 4:58 
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Табл. 10 (продолжение) 

№ 
п/п 

Номер 
страницы 

Номер 
айата в 

рукописи 

Номер 
айата по 
каирскому 

изданию 

Знаки таджвйда 
или 

литургического 
деления по 
каирскому 
изданию 

Знаки таджвйда 
или литургического 
деления в рукописи 

2 7Ь 4:99 г . 

3 10а 7: 170 7: 170 ш 
4 16а 11:5 11:5 

5 25Ь 38:24 38:24 

6 29Ь 25:21 25:21 ТА ^ з * / N ^ *Зл. 

7 35а 27:55 27:55 

8 37а 28:21 28: 12 

9 40Ь 29:45 29 :45 
• Ш И В 

10 4 4 а 32: 15 32: 15 1м11 

11 46Ь 46:30 46:30 « N ^ 3 ^ 1 

12 61а 46: 1 46: 1 и Л ' 
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Табл. 10 {продолжение) 

п/п 
Номер 

страницы 

Номер 
айата в 

рукописи 

Номер 
айата по 
каирскому 
изданию 

Знаки таджвйда 
или 

литургического 
деления по 
каирскому 
изданию 

Знаки таджвйда 
или литургического 
деления в рукописи 

13 65а 49: 1 49: 1 

1 

14 67а 51 :30 51 :30 оГ ^ / ТУ ^ ш 
15 70а 53:62 53 :62 6.У> и» 

16 76Ь 58: 1 58: 1 

Т а б л и ц а 11 

№ 
п/п 

Номер 
страницы 

Номер 
айата 

До 
исправления 

После 
исправления 

Каирское 
издание 

1 2Ь 20:96 

2 ЗЬ 70:24 

3 ЗЬ 70:29 ) як 1* 
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Табл. 11 (продолжение) 

а'п 
Номер 

страницы 
Номер 
айата 

До 
исправления 

После 
исправления 

Каирское 
издание 

4 4а 4:33 

5 4Ь 4:38 |-.-1 
6 4Ь 4:44 . и 

7 5Ь 4:61 

8 14Ь 10:54 

9 20Ь 7:38 а 

10 20Ь 7:38 

11 25Ь 
38 :22, 
24, 25 

* > * 

12 35Ь 
27:73 
(дваж

д ы ) 
Ы> 

13 54Ь 37:30 

л 
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Табл. 11 (продолжение) 

п/п 
Номер 

страницы 
Номер 
айата 

До 
исправления 

После 
исправления 

Каирское 
издание 

14 54Ь 37:31 

1 

15 66Ь 49:6 
О у 

у 

16 
75а 

75Ь 

57:21 

57:29 
и 1м. у* 

17 80Ъ 3 : 179 
уу 

Т а б л и ц а 12 

№ 
п/п 

Номер 
страницы 

Номер 
айата 

До 
исправления 

После 
исправления 

Каирское 
издание 

1 7Ь 4:93 

2 9а 7:201 

3 14Ь 10:61 
Су 

ж 

4 14Ь 10:61 Си 5 II 
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Табл. 12 [продолжение) 

Л» Номер Номер До После Каирское 
и л 

• 
страницы айата исправления исправления издание 

10 : 73 5 15Ь 10 : 73 
Л Ь ^ : 

6 35Ь 27:67 

7 80а 3 : 189 

Т а б л и ц а 13 

Номер 
страницы 

Номер 
айата 

До 
исправления 

После 
исправления Примечания 

1 4а 4:34 
Вариант Ибн Мае "уда 

и др . 

2 4а 4:34 

3 4Ь 4 :44 

4 5а 4:56 

5 6а 4:74 ^ . .«а Л а 

6 6а 4:80 

7 8а 4: 130 

8 8а 4: 134 

9 13а 10: 28 

10 16а 11 :5 

11 18Ь 6: 157 

12 24а 7: 130 

13 32Ь 26:42 Ибн Мас 'Уд 

14 37Ь 28:27 

15 40а 29:56 

16 47а 33 : 68 
.... 

Ибн Мас*уд 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



Г Л А В А 1 259 

Табл. 13 (продолжение) 

Номер 
страницы 

Номер 
айата 

До 
исправления 

После 
исправления Примечания 

17 51Ь 3 : 108 Ср:. 5 : 65 

18 56а 37:69 

19 58а 6:98 

20 60Ь 45:24 

21 65Ь 48: 15 г * Г * 
Ибн Мае 'уд и др . 

22 66Ь 49:6 

23 69а 53 : 17 Нераспознанный меж
строчный знак 

24 71Ь 55:20 сз~« СЗ-н 

25 73Ь 56:48 

26 75а 57:21 Ы 

27 76Ь 57:29 и Ы 

28 80а 3 : 180 -НА Ь ~ 

29 80Ь 3 : 164 
Нераспознанный меж

строчный знак 

30 80Ь 3 : 175 

31 80Ь 3 : 177 
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Т а б л и ц а 14 

1 
Номер Номер Номер суры Номера Местонахождение 
листа страницы аиатов 

1 а 
1П 

26—61 
Ташкент 

б 
1П Ташкент 

2 а 136—146 

б 
IV 

146—157 

3 а 
IV 

157—169 

б 169—176 

4 а 1—4 

б 4—9 

5 а 10—17 !— 

б 17—27 « . 

6 а 28—40 

б 
V 

40—45 

7 а 
V 

46—54 

б 54—64 СЗ 

8 а 64—73 

б 73—85 

9 а 86—95 сз 

б 95—106 Ь 

10 
а 106—113 *-

10 
б 

113 сз б 
3 

11 а 3—19 

б 19—33 

12 а VI 33—46 

б 46—59 

13 а 59—70 

б 70—82 
14 а 

ХХУГП Бухара 
15 б 

ХХУГП Бухара 
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ШМ 2 

«тот та разъяснил 

ЛЮйЯХ НТО ИП ПИСПОСгШО» 

ЮРМР РДЗПОПМСЙИЯ) 

Е стественный ход событий после смерти Мухаммада вы
явил множество вопросов, на которые в Коране невозмож
но было найти прямые ответы. Это стало еще более оче

видным, когда в ходе завоеваний и сложения на покоренных 
территориях новой социокультурной общности арабо-мусульман-
ское общество столкнулось с качественно иными проблемами. С 
одной стороны, все это привело к появлению и росту значения 
других источников мусульманского права, в первую очередь 
сунны, с другой — к возникновению все более и более отдаляв
шихся от прямого смысла «метафорических» комментариев на 
Коран, а в дальнейшем и к созданию в среде последователей 
различных направлений в исламе новых «Писаний». 

Неконституированный характер исламского богословия, от
сутствие общепризнанных институтов (подобных, например, 
Вселенским соборам), процедур узаконения религиозных догма
тов и критериев в определении «истинности» того или иного 
положения или установления порождали многочисленные спо
ры внутри мусульманской общины, которые затрагивали важ
нейшие вопросы вероучения. Разномыслие стало неотъемлемой 
чертой ислама, а проблема «правоверия» оказалась неразреши
мой 1 . 

По мере становления в мусульманском государстве культур
ного симбиоза, ознаменовавшегося широким усвоением мусуль
манской культурой достижений покоренных народов, естествен
но, усложнялось и теоретическое осмысление социально-рели
гиозной системы, центром которой являлся Коран, составивший 
основной семантический «инвентарь» этой культуры и сформи-

С. М. Прозоров, «К вопросу о „правоверии" в исламе: понятие ш ас-сунна 
(сунниты)», Проблемы арабской культуры: Памяти академика II. Ю. Крачковско
го (Москва, 1987), с. 213—218. 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



Е . А . Р Е ЗВАН. КОРАН и ЕГО МИР 

роваьший многие особенности видения мира, характерные для 
ее носителей. 

Инокультурная и иноязыковая среда естественным образом 
обусловливала усвоение исламом изначально чуждых ему идей, 
обычаев, бытовых представлений. Реакцией на это стала борьба 
против «недозволенных» новшеств, которую повели «хранители 
правоверия», стремившиеся опираться лишь на положения, за
фиксированные Кораном и сунной. Проблема «традиция—нова
ция» пронизывает всю историю ислама вплоть до современности. 

Мы уже говорили об особенностях Корана как сакрального 
текста, подлинное значение которого всегда шире его непосред
ственного смысла, постоянно дополняемого кругом ассоциаций 
и образов, возникающих у читателей и слушателей. В различные 
эпохи, в разной социально-культурной и этнической среде крут 
этих ассоциаций существенно различался. Изучение мусульман
ской экзегетики в диахронном аспекте как реакции арабо-му-
сульманского общества на Коран представляется, таким обра
зом, попыткой воссоздания подлинной истории памятника. В 
этом отношении Коран и исламская экзегетика — единый ком
плекс и уникальный религиозно-социальный и исторический 
д о к у м е н т 2 . 

«Каллиграфия — первая святая обязанность пера, коммен
т а р и й — вторая» 3 . Комментарии к Корану отразили всю гамму 
политико-религиозных убеждений и национально-культурных 
пристрастий их авторов — суннитов и шиитов, суфиев и исмаи-
литов, жителей Египта и Хорасана, мусульманской Испании и 
Индии.. . Даже сами подходы к интерпретации текста, появление 
и развитие различных инструментов его анализа были нераз
рывно связаны с идеологическими запросами э п о х и 4 . 

Внутренние смуты сменялись иноземными нашествиями, от
носительно спокойные и благополучные периоды следовали за 
годами голода и нищеты. Разрушались столицы и гибли дина
стии... Каждый век смотрел на Коран своими глазами. Каждое 

2 См.: Н. К. .1аи$$. ^Ыгегагу Ыьлогу а$ а спа11еп«е ю П1егагу 1пеогу», Ыем Цгегигу 
Нитку (Ва1птоге, 1970), Л, с. 7—37: Кеас1ег-гехропхе Спгкчш: Ргот /огтаП.чт ю 
РоМ'&гисшгиИхпи ес1.1 Р. Т о т р к т * (ВаШтоге, 1980): А. Шррт, «Тпе (Зиг'ап а$ 1ке-
гашге: регПз. рпГаНз апс! рго^рееь», Вппхк Зоаегу о/МШсИе ЕсШет ЗшсИех ВиНегт. 
X (1983), с. 38—47: V/. С. 5ткп, «Тпе 1гие т е а п т » оГзспршге: ап е т р т с а 1 Ы$1опап*з 
попгес!исиош"815 1Мегргегаиоп оГ гНе (Зиг'ап». Ъиетаиопсй ^о^^пш^ о/ МикИе Еатегп 
ЗшсНез, XI (1980), с. 487—505. 

3 К. Сга™, Тке Реп апй хке Еа'ик. Ещкг Мос1егп МизИт \Уп1егз апй гке ()ш'ап 
(Ьопдоп, 1985). 

4 В убедительном доказательстве этого положения, нашедшего отражение в 
ключевой работе «0иг'ашс ЗсиаЧез. Зоигсе$ апа* Мегпос-з оГ Зспршга1 1ыегрге1аП0!т-> 
(Охтогс!, 1977), состоит одна из важнейших заслуг Дж. Уонсборо. См. также: А. Шр-
рш, «$шс1уш° еаг1у иф1г гехь», Оег Ыат. ЬХХН/2 (1995), с. 310—323. Приношу 
искреннюю благодарность проф. А. Рнппину, приславшему мне целую серию сво
их работ по проблеме, имеющих сегодня первостепенное значение. 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



Г Л А В А 2 263 

поколение искало и вычитывало в Священной книге свое. Явля
ясь одним из ключевых элементов системы традиционного му
сульманского образования, тафсйры формировали, и продолжают 
формировать сегодня, мировоззрение миллионов и миллионов 
мусульман. Сотни комментариев, передающих нам своеобраз
ное понимание Корана их авторами, являются удивительными 
памятниками э п о х и 5 . 

1 

Первым толкователем откровений был сам Мухаммад: «И по
слали мы тебе упоминание (аз-зикр), чтобы ты разъяснил (ли-ту-
башшна) людям, что им ниспослано» (16:44). Такие разъясне-

В 1920 г. в Лейдене увидел свет так и не прочитанный Игнацом Гольдциером 
курс лекций по мусульманской экзегетике, который он собирался представить за 
семь лет до этого в университете Упсалы (см.: I. СокЫпег, Ок Рккгищеп скг 
[зктизскеп Когапаих1е^ип^ (ЬеШеп, 1920)). Хотя автор не считал свою работ} 
обобщающей — в ней. по его мнению, лишь намечаются тенденции развития му
сульманской экзегетики, — огромная эрудиция, непосредственное изучение мно
жества источников, находившихся к тому времени в рукописи, интуиция исследо
вателя сделали эту книгу важнейшим достижением западного нсламоведения. В 
1982 г. А. Ринпин поставил вопрос о необходимости замены труда И. Гольдциера 
на новом уровне теоретического и практического освоения материала (см.: А. Шррт, 
«Тле ргезет ЫаШ§ оГ Га/зТг зшсйеь», Тке МизИт \\'агкк 1ХХ\\ (1982). с. 237—238). 
На нынешнем этапе развития науки заменой труду И. Гольдциера сможет стать 
только серия монографий по различным аспектам проблемы (Е. А. Резван, [Рец. 
на:] Арргоаскез 1о !ке ШзЮгу о/1ке 1тегрге1аг'юп о/ 1ке Оиг'спи еа. А. К.1рр1п (ОхГога\ 
1988), Народы Азии и Африки, III (1990), с. 175—182). Прообразом такой серии могут 
служить пять публикаций последних лет: Шетапопа! Соп^гезх/аг гке 3(ис1у о/1ке 
Ош'аи. АиЫгаПап №1юпа1 11шуегьку, СапЪегга, 8—13 Мау 1980. $епеь 1 (СапЪегга, 
1980); Заике* т (Зиг'сш апс/ Та/яг, еа\ А. Т. \\7е1сп, в специальном выпуске ^ои^па^ 
о/гке Атегкап Асаскту о]'КеИ^ипи ХС\Ш/4 (1980): Арргааскех ю (ке (Зиг'а/и ео$. 
С. Р. На\\'11п§ апс! А.-К! А. Зпагее!' (ЬопОоп, 1993); Тке Опт 'ап аз Техи еа. 5с. \\;Иа" 
(Ьс1с1еп, 1996) и Арргоаскез 1о 1ке ШхЮгу о( 1ке Ыегргешпоп о(гке Оиг'ап, упомя
нутые выше. 

За последние десятилетия опубликовано множество работ, посвященных «жан
рам» мусульманской экзегетики, тафсйрам отдельных авторов, особенностям экзе
гетики того пли иного направления внутри ислама. Как на Западе, так и в мусуль
манском мире были предприняты попытки воссоздания и публикации ранних тек
стов (см.: С1. СШюЦ «Тех1е$ агаЬез апстепи оШе$ еп Ецурге аи еоигм о!е$ аппёез 1992 
а 1994», Мёкщез ск Ппзкшг Оатткат сРЁпикх Огкпшкз ск Саке. XXI (1993)). 
Создаются и работы в традиционном духе, в которых на каждый из айатов собра
ны мнения множества экзегетов (например. М. АуоиЬ, Тке Онг'ап апс1 кз Ьиегрге-
№ГАЧА1Ъапу, 1984)). 

Подробный анализ исследовательских работ и публикаций источников, связан
ных с потребностями изучения 'илм ал-Кур'йп ва-т-тафсйр. проведен А. Риппином 
в дважды опубликованной (см.: А. Клррт, «Тле ргелет $1аШ5 ог" ш/зТг $шсНе$», Тке Мих-
///77 \Уог1ск СхХ\\ (1982), с. 224—238) обзорной статье. Гам же представлена под
робная библиография по проблеме. Библиографию см. также: С. СШю1, Ехёцизе, 
Нищие, е? гкеокцк еп 1з1ат. Ь'ехё^изе согатс/ие ск ТаЬагЦт. 311/923) (Рапь, 1990); 
А. № \ м д п , «Когап», СптсНзз скг агаЫзскеп РМ1о1о§к. Вала* П. Ьпегашг\У1^еп*епап, 
еа. Н. Сауе (Ме^Ъаоеп, 1987), с. 119—135; Вала III. 5ирр1., ей. V/. Рьспег (\\'1е$Ьа-
с!еп, 1992), с. 262—264. 
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ния должны были представлять неотъемлемую часть пропове
дей Мухаммада и. безусловно, вошли в Коран, составив первый 
базовый «уровень» истолкования откровений 6 . Мусульманское 
предание, анализ самого текста Корана показывают, что на про
тяжении своей жизни Мухаммад многократно возвращался к 
прежде произнесенным откровениям и вносил в них изменения. 
В айате 2: 106 говорится о том. что Аллах может заставить 
Мухаммада забыть некоторые из прежних аиатов, может отме
нить их. заменив на лучшие или похожие. Эти слова были про
изнесены в связи с обвинениями оппонентов, указывавших на 
чересчур вольное обращение Пророка со «словами Аллаха». 
Иногда такие изменения носили, по-видимому, случайный ха
рактер: одно слово заменялось другим, близким по смыслу. 
Именно тогда началась упорная борьба, которую вели сначала 
сам Пророк, а потом и община, за сохранение точного, а не ус
редненного текста, варианты которого автоматически множатся 
в связи с самим характером устного хранения информации, ос
нованного на правополушарных механизмах запоминания 7 . 

Мусульманская традиция сообщает и о курьезном случае, 
когда Мухаммад слушал в мечети человека, читавшего наизусть 
Коран, и понял, что читаемый отрывок содержит айат или 
айаты, которые он забыл. Иногда в изменениях, вводившихся 
Мухаммадом в текст его откровений, прослеживается тенден
ция. Так было, возможно, с исчезновением из Корана термина 
ханйфиййа, замененного почти всюду на ислам, что отражало 
размежевание с представителями других современных Мухам-
маду аравийских монотеистических течений 8 . В любом случае 
противники Пророка неоднократно указывали на неточности в 
передаче прежде произнесенных откровений. Появление аиатов, 
близких по смыслу, но текстуально не совсем совпадающих с 
произнесенными р а н ь ш е 9 , вызывало споры и разногласия: «Он — 
тот, кто ниспослал тебе писание; в нем есть стихи, твердо уста
новленные (мухкамат), к о т о р ы е — основа книги; и другие — 
близкие [им] по смыслу, но отличающиеся (мутаишбихат). Те 
же, в сердцах которых уклонение, держатся за то, что в нем от
личается, вызывая смятение, требуя толкования этого (та 'вйлуху). 
Не знает его толкования (та'вйлуху) никто, кроме Аллаха. И 

6 Например: 6 : 82; 31 : 13; 84: 8; 2 : 187. См.: Джалал ад-Дин ас-Суйутй, Ал-
IIткан фй 'улум ал-Кур 'ан (Каир, 1978), с. 54. 

7 Об особенностях хранения информации в раннеписьменном и бесписьмен
ном обществах см.: Вяч. В. Иванов, «Нечет и чет. Асимметрия мозга и динамика 
знаковых систем». Избранные труды по семиотике и истории культуры (Москва, 
1999), 1, с. 566—570. 

8 \У. М. У/а«, ВеИ'х 1пггос1исиоп ю гНе ()иг'ап (ЕсНпЬоигоп, 1970), с. 16. 
9 Такого рода вариативность — неизбежное следствие бесписьменного быто

вания таких текстов, основанного «на правополушарных механизмах запомина
ния», см.: Вяч. В. Иванов, «Нечет и чет», с. 568. 
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твердые в знаниях говорят: „Мы уверовали в него: все — от на
шего Господа..." (3 : 7). Позднее этот айат привел к появлению 
специальной теории, подразделяющей все айаты Корана на 
мухкам и муташабих, и процедур особого толкования послед
н и х 1 0 . 

Другой вид и з м е н е н и й — это появление в проповедях 
Мухаммада аиатов, отменяющих прежние 1 1 , что было обу
словлено развитием представлений Мухаммада о своей проро
ческой миссии и изменением обстоятельств жизни Пророка на 
протяжении двадцати двух лет. Наиболее известен случай с 
«наущением сатаны», когда Мухаммад согласился считать три 
языческие божества (ал-Лат, ал-*Узза и Манат) посредницами 
между Аллахом и людьми (53:19—22 и 2 2 : 5 2 ) 1 2 . Позднее в 
рамках комплекса наук о Коране ( 4 г ш / ал-Кур'ан ва-т-тафсйр) 
возникло специальное направление 4и/ш насих ал-Кур'ан ва 
мансухуху, тесно связанное с мусульманским правоведением. 
Путем установления хронологической соотнесенности аиатов 
правоведы пытались определить те из них. которые не могут яв
ляться основой законоположений, так как были впоследствии 
отменены. Так, было выяснено, что айат 9 : 5 «А когда кончатся 
месяцы запретные, то избивайте многобожников, где их найде
те, захватывайте их, осаждайте, устраивайте засаду против них 
во всяком скрытом м е с т е ! » — отменяет 124 айата ^ (см. При
ложение 4). 

Анализ такого рода сочинений показывает, что почти сразу 
после смерти Пророка внутри оставленных им текстов, соста
вивших Коран, имелась небольшая группа аиатов — около 40, — 
которые считались «отмененными». Они, в свою очередь, были 
связаны с отменяющими их айатами. Все эти айаты составля
ли достаточно жестко соединенную группу, причем хронологи
ческое место каждого из них ясно осознавалось 1 4 . 

Таким образом, уже в ходе самой пророческой деятельности 
Мухаммада содержание его проповедей, составивших текст Ко-

1 0 Ь. КлпЪег», «МиЬкатаг. ала" МмазпаЫЬаЧ (Когап 3/7): 1трНсаиоп§ оГа Когатс 
ра^г о!" 1егт$ т Мешеуа1 Ехе«е$15», АгаЫса, XXXV (1988), с. 143—172. 

1 1 А. Я1ррт. «ЫазкЬ а1-(5иг'йп апё т е ргоЫет оГ еаг1у ш/зТг 1е.\1$», ВгШзк 5оа-
егу о/МиШ1е Еазмгп ЗшсИез ВиПеПп, ХЬУП (1984). с. 22—13; разные ИСТОЧНИКИ на
зывают и число отмененных аиатов, которое превышаю 200 единиц. См., напри
мер: О. 8. Ро\уег5, «ТЬе ехе°епса1 «епге псЫкк а1-()иг'ап и'</ тапзйккики», Арргоа-
скез, ес1. К1ррт, с. 137, Аррепсйх А. 

1 2 См.: А. Г. Лундин, «..Дочери бога** в южно-арабских надписях и в Коране», 
Вестник древней истории, II (1975); 1. Випоп, ЛЪоье аге т е пшЬ Пут§ сгапев», 
1<шта1о/5етШс5шсНез\ XV (1970), с. 246—65. 

1 3 Ромуеге, ор. с/л, с. 130—131, 138, Аррепшх В; см. также: \У. НаПац, <ДУа$ т е 
§асе оГ фПш<1 с1о$есГ?», 1п1епш1'юпа1 Зоита1 о}МШ1е Еаз1ет ЗниНез, XVI (1984), 
с. 6; Мусгафа Занд, Ан-Насх фй-л-Кур'ан ал-карГш (Каир. 1963). 

1 4 Подробно см.: Ро\уеп>, ор. си. 
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рана, претерпевало значительные изменения: одни из произне
сенных прежде айатов заменялись новыми, другие получали 
новое истолкование. Содержание многих айатов в силу специ
фики текста было непонятно неофитам. В результате Мухамма
ду приходилось вновь давать истолкования прежде высказан
ным откровениям. Остается, однако, неясным, насколько сам 
Мухаммад представлял допустимость комментирования други
ми людьми полученных им откровений. Противоречивые свиде
тельства сунны давали аргументы как сторонникам, так и про
тивникам истолкования Священного текста и становились ис
ходной точкой ожесточенных дискуссий. 

Слушатели Мухаммада хранили в памяти обстоятельства 
произнесения многих айатов (асбаб ан-нузул) *\ причины поле
мики Пророка со своими оппонентами — без этого многие ко
ранические стихи оставались малопонятными. «Связка» килм 
асбаб ан-нузул и '2/лл/ насих ва мансух сохранила важнейший 
пласт информации, который в той или иной форме вошел в 
большую часть тафсйров и отразил действительную историю 
возникновения Корана. С увеличением временного отрыва от 
эпохи Пророка и распространением ислама в новой социаль
но-культурной среде важность этих толкований возрастала. 

Первоначально Коран в значительной мере истолковывался 
изустно, рецитация сопровождалась истолкованием. Отдельные 
айаты и суры часто комментировались имамом в мечети после 
пятничной хутбы. Появились люди, целенаправленно собирав
шие подобный материал и признанные авторитетами в этой об
ласти. 

Ислам, как и другие религиозно-философские учения, рас
пространяясь, неизбежно вульгаризировался. Его новые реципи
енты сами становились популярными проповедниками. Скази
тели (куссас), выступавшие на рынках и улицах городов, расши
ряли своим толкованием коранические тексты, часто обогащая 
их параллельным материалом, восходящим к иудео-христианской 
культурной среде. Популярные «рассказы о пророках» (кнсас ал-
анбийсУ) составили особый литературный жанр, входя неотъем
лемой частью в тафсйры и вводя в них новые идеи и образы 1 6 . 

Жизнеописания Мухаммада (сира) также в значительной ча
сти были посвящены толкованию Корана: в них айаты помеща
лись в событийный контекст. Комплекс айатов, связанных с пра
вовыми нормами, санкционированными Пророком, явился пред-

1 3 Позднее муфассиры различали суры, ниспосланные по частям или целиком, 
в Мекке пли в Медине, в пути пли «в месте обитания», днем или ночью, во сне или 
во время бодрствования, зимой пли летом. 

1 6 Т. ЫацеГ Ок' (2иш а!-апЫуа\ Е'т Веитц -иг агаЫхсПеп Ыгегитг^схсЫсНп' 
(Вопп, 1967). 
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метом тщательного изучения и толкования в сочинениях му
сульманских правоведов. Первые арабские лексикографические 
и грамматические сочинения также в значительной мере были 
связаны с потребностями толкования К о р а н а 1 ? . Становление 
комплекса наук о Коране происходило в тесном взаимодействии 
с развитием учения о «чтениях» (сп-ккра'ат) Священной книги. 
Оно шло в рамках становления общей догматической системы 
ислама, в которой Коран объявлялся главным «чудом» (му'джа
за), главным божественным знамением ( д ш ) . главным доказа
тельством превосходства исламской религиозной доктрины, 
подтверждением (бурхан) истинности пророчества Мухаммада. 

Особое направление, связанное с толкованием Корана, нача
ло возникать в ходе сложения мусульманской сунны. Оно долго 
не выделялось в самостоятельную дисциплину. Тафсйр 'Абдал-
лаха б. Вахба (743—812), один из наиболее ранних из дошедших 
до нас текстов такого рода, по своей форме скорее походит на 
муснад 18. 

Знаменитый сборник хадйсов «Ас-Сахйх» ал-Бу-
харй (810—870) 1 9 содержит специальный раздел. 

1 7 Различия как в у т о ч н е н и и основных д в и ж у щ и х сил развития р а н н е а р а б с к п х 
г р а м м а т и ч е с к и х ш к о л , так и в д а т и р о в к е г р а м м а т и ч е с к и х ф р а г м е н т о в в ранних 
шафсйра.\\ в ы з ы в а ю т с е г о д н я о ж и в л е н н ы е дискуссии, см. н а п р и м е р : М. С. Сапег. 
«Ьап^иа^е соп1го1 а§ реор1е сопи*о1 т тесИеуа1 Ы а т : 1пс аппв оГ 1пе ^гаттапапь т 
1Ье1г сикига! с о м е х 1 » , а1-АЫш11и XXI, с. 65—84; С. Н. М. Уегягеееп, АгиЫс Сгатшаг 
апй Оиг'атс Ехе&еш иг ЕаНу Ыат (ЬеЫеп, 1993): М. Мигапуи «№ие Ма1епа1еп гиг 
пфТг Рог$спип« т с!ег Мо^спееЫЫюГпек УОП (Запчтап», ТНе ()иг'ап аз Тех?, с. 225— 
255; Шррт, «Зшаут" еаг1у юфТг 1ех1$», йег Ыапи ЬХХИ (1995), с. 310—323. Одна
ко, они не с н и ж а ю т з н а ч е н и я т о г о факта, что уже по крайней мере во II в. хиджры 
м у с у л ь м а н с к а я о б щ и н а д о с т и г л а у д и в и т е л ь н о г о е д и н о о б р а з и я в п и с ь м е н н о й фик
сации « с а м о г о п е р е п и с ы в а е м о г о текста»— текста Корана (см. выше: ч. 2. гл. 1). 
Это б ы л о бы просто н е в о з м о ж н о без п р е д в а р и т е л ь н о г о у с в о е н и я результатов раз
работки г р а м м а т и ч е с к и х о с н о в языка м н о ж е с т в о м п е р е п и с ч и к о в . Такой п р о ц е с с , 
несомненно, д о л ж е н был занять з н а ч и т е л ь н о е время. В э т о й связи к л ю ч е в о е значе
ние с е г о д н я п р и о б р е т а ю т как т щ а т е л ь н ы й анализ о с о б е н н о с т е й ф и к с а ц и и текста, 
которые с о х р а н и л и для нас ранние ф р а г м е н т ы р у к о п и с е й Корана, так и п р о д о л ж е 
ние и з у ч е н и я к л ю ч е в о г о р а н н е г о г р а м м а т и ч е с к о г о текста, с о ч и н е н и я Сйбавайхй 
(ум. 796). (см.: п р о е к т М. Картера: 1и1р://\у\\\уЛ1г\и10.по;еа51еигопеп^1Ьа^а\1п/Но-
теРаее/тс!ех.гигп). 

№ \Уап5Ьгои«Ь, ЗпиИез, с. 127; см. также: \АЫ АИап Ь. \\'апЬ (125/743—197/812). 
а1-Сапти\ Э1е Когап\У15зеп5сЬай. ОиеНепзшсНеп шг ГЫпЬ- шк! Кесги1цегашг т !\Тог-
сМпка, ес1. М. Мигапу! (МезЬаскп, 1993); Шени ТаГ$1г а! (Зигап Ф1е Когапе.\е«ече). 
(2ие11еп$1исНеп гиг Насш.п- ипс1 КесЫШегаШг т >*Топ1аГпка, е*1. М. Мигапут (\У1е$-
Ьас1еп, 1993); М. Мигапуь 'АЬс! АИГт Ь. \УапЪ: ЬеЬеп ипс1 УУегк (Л\л1е^Ьас1еп, 1992). 

1 9 Мухаммад б. ИсмйТы Абу "Абдаллах ал-Джу'фй ал-Бухарй — з н а м е н и т ы й 
с у н н и т с к и й мухаддис. Родился в Бухаре, м н о г о п \ т е ш е с т в о в а л по м у с у л ь м а н с к о м у 
миру, у м е р б л и з Самарканда. «Ас-Сахйх» — н а и б о л е е и з в е с т н о е с о ч и н е н и е ал-Бу
харй, с о с т а в л е н и ю которого он п о с в я т и л 16 лет. Согласно п р е д а н и ю , из 600 тысяч 
п е р е д а в а в ш и х с я в то время хадйсов он путем т щ а т е л ь н о г о анализа исш'юов выбрал 
2762 (без учета п о в т о р о в ) « д о с т о в е р н ы х » [ас-сахйх). которые впервые с г р у п п и р о 
вал по с о д е р ж а н и ю . Подробнее об ал-Бу.хйрн и его с о ч и н е н и и см.: 1.. КгеЫ, ^ОЬег 
с!еа ЗаЫп с!е$ Виспап», 2.епзскпр йег ОеШзсНсп МогуепШпсПзскеп СеахеЫска/и IV 
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посвященный толкованию Корана. Генетически этот 
раздел восходит к появившимся во второй половине 
VII в. сборникам хадйсов, в основе которых лежит 
принцип «сунна разъясняет Коран». «Китаб ат-таф-
сйр» 2 0 , по-видимому, можно считать одним из важ
нейших итогов развития этого направления. 

«Китаб ат-тафсйр» (65-я глава) занимает в сочи
нении одно из важнейших мест. Она включает в себя 
457 хадйсов. Ал-Бухарй собрал материал, посвящен
ный каждой из сур Корана. Хадйсам предпосланы 
краткие лексикографические замечания со ссылкой 
на Ибн ; Аббаса , Муджахида (ум. ок. 719—722) или 
одного из их учеников, а иногда и без ссылок. В 31 
случае эти замечания и составляют содержание раз
дела, посвященного той или иной суре (например, 
сура 97). Как показал Ф. Сезгин, значительная часть 
лексического материала, приводимого ал-Бухарй, во
сходит к труду «Маджаз ал-Кур'ан» Абу "Убайды 
(ум. 825). 

Выбор хадйсов демонстрирует высокие требова
ния, которые предъявлялись автором к их достовер
ности. Комментируется далеко не каждый из 
айатов, и редко к одному айату приводится более 
одного хадйса. В труде ал-Бухарй в качестве перво-
передатчиков фигурируют 76 лиц. Главным образом 
это асхабы, а также наиболее известные авторитеты 
второго поколения. С учетом сведений о том, что 
перу этого автора принадлежит и труд, озаглавлен
ный «Ат-тафсйр ал-кабйр», «Китаб ат-тафсйр» можно 
рассматривать как результат подготовительной ра
боты к написанию сочинения более общего характе
р а 2 1 . Коранические тексты широко привлекались 
ал-Бухарй и в других главах «Ас-Сахйха». 

Специальные сочинения, посвященные толкованию Корана, 
возникали внутри поначалу нерасчлененного комплекса дисци
плин. Они унаследовали выработанную процедуру исследова
ния и складывавшийся терминологический а п п а р а т 2 2 . По-види-

(1850), с. 1—32; ]. Риск, «Векга»е гиг ОЪегПГешпоззезсЫспте УОП ВиНагГз ТгасПглопз-
$атт1ип°», / Ш . , ХСИ (1938), с. 60—87. 

2 0 См.: К. М. $ре'«пс, «Тпе гипсиоп от* касИт а$ с о т т е т а г у оп 1пе (Зиг'ап, аз 
зееп т Спе $1х аигпопишуе соПесиопз», Арргоаскез, ес1. Рлррт, с. 63—81. 

- 1 Р. Зег^т , Викап 'пт каупаШп какктс1а агази1та1аг (1$1апЬи1. 1956), XI, Ар-
репд'х. III; 5рен>1и, ор. си., с. 73—75; С. Вгоске1тап, Ссзс1йс1ие а'ез агаЫзскеп Ыхе-
гахиг (\Уе1таг: ВегНп, 1898), с. 166. 

2 2 Три работы последних двадцати лет, принадлежащие перу Н. Эббот (Ы. АЬ-
Ьог., ЗтсИез /л АгаЫс Ьпегагу Раруп. ()иг'атс Соттетагу апс! ТгасШюп (СЫса§о, 
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мому, можно с достаточными основаниями утверждать, что тра
диция письменной фиксации тафсйров существовала уже в се
редине II в. хидэюры. 

Как и значительные изменения во внешнем облике Коранов, 
о которых мы говорили р а н е е 2 3 , рождение 'гам ал-Кур'ан ва-т-
тафсйр во многом связано с обострением идеологической борь
бы между Алидами и Аббасидами к концу правления Омеййадов. 
Тафсйры стали идеологическим оружием в борьбе за власть в 
халифате. Одновременно создавались тафсйр суннита ал-Макки 
(642—722) и проалидские комментарии ал-Джу'фй (ум. 745— 
746) и ас-Суддй (ум. 745). Традиция шиитских комментариев 
бурно развивалась в Куфе, бывшей оплотом Алидов. Шиитские 
авторы с помощью аллегорического толкования Корана [та вга), 
перестановок огласовок и логических ударений, подыскивая от
личные от принятых в суннитской среде значения отдельных 
коранических терминов, особых манипуляций с буквами интер
претировали ряд отрывков в пользу *Алй и его потомков. Имен
но так Джабир б. Иазйд (ум. 745—746), один из самых ранних 
проалидских комментаторов Корана, толковал, например, айат 
34: 14, повествующий об истории Сулаймана, и айат 12: 80 из 
истории об Йусуфе. Таким же образом часто комментировался и 
айат 5 :67, который шиитские экзегеты связывали с преданием 
об объявлении Мухаммадом своим преемником 'Али (при Га-
дйр Х у м м ) 2 4 . При этом проалидские комментаторы вменяли в 
вину своим противникам заведомое искажение, извращение (тах-
рйф) текста К о р а н а 2 3 и уничтожение ряда ключевых айатов при 
'Умаре I, 'Усмане и ал-Хаджжадже. 

1967)), Ф. Сезгина (Р. $ е г § т , СезсккШе скз агаЫзскеп Зскг'фштз, \ (Ье1оеп, 1967)) 
и Дж. Уонсборо (\\^ап5Ьгои§Ь, Зшскез), оказали наибольшее воздействие на развитие 
исследований в рассматриваемой области. При этом диаметршгьно противополож
ные взгляды Ф. Сезгина и Дж. Уонсборо на возникновение мусульманской экзеге
тики в 1 в..хиджры обозначили полюсы в дискуссиях большого круга специали
стов, см.: Р. ЬеетЬшз, «Ог'о'пз апс! еаг1у с1еуе1ортет оГ т е 1а/зТг ггаснЧюп» Аррго
аскез, еа\ К'ррт, с. 15—16; М. М . 5а\\'у/аг", «Еаг1у т/зк: азигуеу ог" (Зиг'агис с о т 
т е т а г у ир 150 АН», 1з1атк Регзреакез: ЗииИез т Нопоиг о/МапШпа ЗаууШ АЬй1 
*А1аш МашкЖ еаз. К. А п т а а апд 2.1. Апзап (Ьекезгег, 1979), с. 135—145; С. ОПП-
ог, «Ьез с1еЬиг$ ее Ге°ё<*ё5е согатцие», Ьез ргет\егз ёспшгез Шапиаие, Ке\'ие Ш1 Мопс1е 
МизиЬпап ег ск 1а МёсШеггапёе, ЬУШ (1991), с. 82— 100. 

2 3 См. выше: ч. 2, гл. 1. 
2 4 С. М . Прозоров, Арабская историческая литература в Ираке, Иране и Сред

него Азии в VII—середине X 6.: Шиитская историография (Москва, 1980). с. 46—11; 
I уцп Езз, «Баз КкаЬ а1-1г|а* аез Назап Ь. МиЬаттао' а1-НапаПууа», АгаЫса, XXI 
(1974). с. 45. О ШИИТСКОЙ экзегетической традиции см. также: О. РГО1ОУ, «1ЬП а1-
№ш"т оп 1пе Н'зюгу оГ т е <3иг'атс Ехе«ез1з», Шепег 2еизскг'ф/Иг ске Килек екз 
Мог^епктскз. ЬХХХУП (1997), с. 65—8 Г. 

2 5 Мулла Мухсин Файд ал-Кашанй, Ас-Сафй фй тафсйр калам Аллах ап-вафй 
(б. м, А. Н. 1286), с. 12—13. .1. М . С1аис1еи1. Я. Сазраг, «Техшз ое 1а 1гаатоп пшзи1-
тапе сопсегпат 1е шкп/ (п^зШеапоп) с!ез ёспшгез», Ыатоскпзпапа, VI (1980), 
с. 61—104; М . АуоиЬ, «Тле 5реаклп§ (Зиг'ап апс! т е зПет Оиг'ап: А зшау оГте рптдр-
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^уЛ^> [^Ь3\ ^\ Э г̂>Ь 

: <у, ^.Ь-ю)^ I!.-: (У;^)^ Д1> 

: Ф СЗЬ**! о^*^ -^т*» ^ " ' ^ 

4^11 1# I о" 

у̂»-» сг^^ сЬ̂ * Ф иу^у** 
э>3 "ЛИ 1̂ О- р>л1Л о11а. / 

•иг, 

о ^1^5 ?;4̂ 1.;,т зийг 

(у* и-л*̂» ЛЗ^-О ^ 

^ гСь о с ^ У кЦ. 

1̂ 1о5 ч̂ и иЛлл.̂  о- з^-*-^' 

- >»Й р-й̂ З. с5>-̂ " 3>л-> о-* ! 

Р И С . 1. Сура «Ан-Нурайн» по публикации А. Казем-Бека. 

1е5 апс! с!еуе1ортет оГ 1 т а т 1 ЗЫЧсе Ехе«е51$», Арргоаскез, ес1. К1рр1П, с. 189—192. 
См. также: Е. КоЫЬег", « $ о т е поге5 оп (Ье 1тата1е а«11ис!е Ю сИе Оиг'ап», Шатк 
РкИоаорку апс! гке С1а$хка1 ТгасШюп: Ехшух РгеаепШ Го К. Ш1гег, 1972, е. 209— 
224; С. МоппоС, «181ат, ехе^езе согагпцие», Аппиагге ЕРНЕ, \'е хеаюп, ХС1 (1982— 
1983), с. 309—317. Проблема не потеряла актуальности и сегодня. См.: Мухаммад 
Хадй Ма'рифа, Сийана ал-Кур'ан мин ат-тахрйф (Тегеран. 1992); Фатх Аллах ал-
Мухаммадй. Саламат ал-Кур'ан мин ат-тахрйф, \ (Тегеран, 1999). 
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Много позднее именно в этом ключе комментировал имам 
Х\ майнй фрагмент знаменитого хадйса «Саклайн» («Я оставляю 
вам две ценности — Книгу божественную и мой род; они неот
делимы и в таком виде присоединятся ко мне у райского источ
ника...»): «Возможно, фраза „...они неотделимы" в вышеупомя
нутом хадйсе указывает на то, что после смерти Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует!) все, что произойдет с 
одной из этих двух оставленных Пророком ценностей, про
изойдет и с другой, пока обе не снизойдут на Пророка у рай
ского и с т о ч н и к а » 2 6 . 

В шиитских кругах переписыватись, а позднее публиковались 
рукописи Корана, содержащие дополнительную, 115-ю сур\\ 
имеющую название «Ан-Нурайн» 2 7 {рис. 1). 

С аббасидской пропагандой, несомненно, связано и возвы
шение роли двоюродного брата Мухаммада 'Абдаллаха б. *Аб-
баса (ум. 687), которого склонная к персонализации традиция 
называет первым толкователем Корана и удостаивает в этой связи 
специальными эпитетами (тарджумал ал-Кур'ан, ал-бахр, хабр 
ал-умма, ра'йс ал-муфассирйи). Его фигура вскоре приобрела 
символический характер, олицетворяя собой целую эпоху в жиз
ни мусульманской о б щ и н ы 2 Ь . 

Религиозно-политическая ситуация в халифате находила от
ражение в дискуссиях, где правомерность шиитского та'вила 
оспаривалась противопоставлением суннитского тафсйра. При
ход Аббасидов к власти и последовавшие за этим репрессии 
против Алидов привели к подавлению проалидской тенденции в 
толковании Корана. Ее возрождение совпадает с правлением 
ал-Ма'муна (813—833 гг.), проводившего проалидскую политику. 

Эти споры выплескивались на площади, находили отражение 
в злободневной поэзии, куда проникали доводы из тафсйров. 
Так, современнику событий поэту Марвану б. Абй Хафсу при
надлежат такие строки: 

Или вы [Алиды] отвергаете слово Господа вашего, переданное 
Джибрйлом Пророку и им изреченное? 

Последний айат из суры «Ал-Анфал» свидетельствует об их [Аб
басидов] наследстве, а вы захотели отменить е г о ! 2 У 

2 0 Имам Хомейни, Религиозное и политическое завещание (Москва, 1999), с. 6. 
2 7 См.: «ОЬзегуапопз а е Мп*2а А1ехапаге Кагет-Ве^, ргоГеззеиг ое 1ашше$ опеп-

1а1еь а Г и т у е т ё а е Сахап, ьиг спаркге тсошш с1и Согап, риЫё ег п-а^ик раг М. Сагет 
ае Таззу», М?игпа1е Айапсще, 1Уёте зёпе, II (1843). с. 373—129. Эту суру включает 
ШИИТСКИЙ перевод Корана на урду: (Эиг'ап. Маикм АЬс1и1 (ЭасПг ка г а ф т а . хиЬап 1 
игии т е п , аиг пазЫуе пазага тизапшГке (АИапаЬао1, 1844). 

2 8 I. Оо1аге1с1, «Тпе Тсф1г оГ 1Ьп *АЪЪа$», йег Шипи 1Л'Ш (1981>, с. 125—135; 
С. СШюи «РоЯгак „ту11кяиеь- а"1Ьп 'АЬЬаз». АгаЫса, XXXШ (1985), с. 127—184; А. Клр-
р'ш,»Та/з1г 1Ъп 'АЬЬаз апа* егкепа Гог а а п п " саг!у ш/зТг гех18>*, ^гишПт ЗпиНез т Ага
Ыс апс1 Шат, XVII (Зегиза1ет, 1994), с. 37—83. 

2 9 Абу-л-Фарадж ал-Исфаханй. .Китаб ал-Аганй (Каир. 1963—1970;. .ч.•;." — > 
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Речь идет об айате 8 : 75 «Обладатели р о д с т в а — одни бли
же другим в писании Аллаха» (т. е. *Аббас наследник по праву 
дяди по отцу). 

Этот же поэт продолжает далее: 

Женщинам не положена равная с мужчинами доля. О том ни
спослана сура «Ал-Ан'ам». Когда такое бываег? 

Никогда не будет, чтобы потомкам дочерей [т. е. Фатймы] доста
лось наследство дядьев по отцу о 0 . 

Ему оппонирует Д ж а ' ф а р б. 'Аффан: 

А почему не будет? Так именно и бывает, чтобы потомки доче
рей наследовали вместо дядьев по отцу. 

Дочери — целая половина [наследства], а дядю по отцу оставля
ют без всякой доли 3 1 . 

С «исчезновением» последнего имама Мухаммада б. ал-Ха-
сана (ум. ок. 874) связывается создание в шиитской среде ряда 
сочинений, посвященных толкованию айатов эсхатологическо
го содержания. 

Одновременно тафсйры отразили острое соперничество двух 
этнополитических союзов — кахтанидов и аднанидов («южных» 
и «северных» арабов), которое приобрело особую остроту в 
конце VII—первой половине VIII в. С борьбой между этими 
группировками был связан целый ряд важнейших политических 
событий: это и приход к власти Марвана б. ал-Хакама, одер
жавшего при поддержке кахтанидов победу над «антихалифом» 
'Абдаллахом б. аз-Зубайром, и военные неудачи мусульман на 
юге Франции. Одним из следствий этой борьбы явилась сравни
тельная легкость захвата власти Аббасидами. Наконец, соперни
чество кахтанидов и аднанидов во многом определило со
держание политической истории мусульманской Испании. 

В своей борьбе против «северных» арабов «потомки Кахта-
на» широко использовали толкования Корана. Традиция такого 
толкования зарождалась в Химсе (Эмессе), где вскоре после за
воевания его арабами стали собираться представители культур
ной элиты Йемена. Среди них оказались обращенный йеменский 
иудей Ка 'б б. Ахбар и сын перса и йеменки Вахб б. Мунаббих. 
Именно к этим двум людям восходят старейшие комментарии 
тех мест Корана, в которых упомянуты события древней исто
рии. Они ввели в контекст коранического истолкования многие 
предания и легенды иудео-христианского круга. Кахтанидские 
комментаторы пытались истолковать в свою пользу целый ряд 
айатов (например, 47 : 38; 89: 6—7), связав их с Йеменом. 

3 Абу-л-Фарадж ал-Исфаханй, Китаб ач-Аганй. с. 95. 
3 1 1Ы±, хш, с. 141. 
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Противники кахтанидов, «сыны *Аднана», также использо
вали Коран, опровергая, в частности, утверждения своих оппо
нентов относительно южноарабского происхождения ряда кора
нических слов, а главное подчеркивая, что именно аднанидам 
был ниспослан Коран и из их среды вышел П р о р о к 3 2 . 

Победа Аббасидов привела к оттеснению арабов в полити
ческой и военной областях. Противников арабов объединила 
шу'убиййа— идеологическое движение, направленное против 
арабской культурной гегемонии. В своей политике шуубиты 
также использовали Коран, особенно айат 49 : 13 «О люди! Мы 
создали вас мужчиной и женщиной и сделали вас народами и 
племенами (шуую ва каба'ш), чтобы вы распознавали друг дру
га...»*. Они утверждали, что слово шууо («народы») относится 
к персам. Оно стоит впереди слова каба'гп («племена», т. е., по 
их мнению, «арабы»), а «поставленное впереди достойнее, чем 
поставленное в конце». Их оппоненты отвечали, также ссылаясь 
на Коран, что, например, в обращении «о собрание джиннов и 
людей» (6: 130) слово «джинны» стоит впереди, в то время как 
люди превосходят джиннов. Оппоненты шуубитов особенно 
подчеркивали исключительность арабского языка, языка Кора
на. «Я араб, и Коран арабский, и язык живущих в раю — тоже 
а р а б с к и й » — утверждал популярный антишуубитский хадйсъъ. 
Для подтверждения этой своей позиции антишуубиты ссыла
лись на авторитет Ибн "Аббаса, связывая, в частности, с его 
именем ряд сочинений лексикографического характера 3 4 . 

Одним из своих следствий шуубитское движение имело по
явление тафсйров-переводов Корана сначала на персидский ° , а 
затем и на тюркский я з ы к и 3 6 . 

3 2 М. Б. Пиотровский. Предание о химйаришском царе Ас'аде ал-Калите (Мо
сква, 1977), с. 19, 45—49, 66. 75, 81, 97. 

3 3 Р. КаЫе, «Тпе (Зиг'ап апс! 1пе АгаЫуа», СоЫгНгег Метопа! \'о\ате (Вис1аре$1, 
1948), I с. 174. 

3 4 А. К1ррш, «1Ьп 'АЬЬа5'$ а^ЫцШ]7-1-()иг'йп», ВгШзк Зоаегу о/ШсШ1е Еаз-
(ет 5пиПез ВиПеПп, ХЫУ (1981). с. 15—25; Шет, 1Ьп 'АЪЬаУз СпапЬ аЬОиг'ап, 
Шет^ХЬ (1983), с. 332—333. 

- ъ А. А. Ромашкевич, «Персидский тафсйр Табарй», Записки коллегии восто
коведов, V (1930), с. 801—806; А. А. Нектаи «Ше ехё«ёье с о г а ш ч и е ии ХПе 51ес1е 
еп рег$ап: Ка§пГ а1-а$гаг \\'а-'исШ1 а1-аЪгаг», ]оипш1е Аз1аЩие. ССХХХУШ (1950). 
с. 1—96; А. ВоагооЦаеи, «Тпе Регшп 1гап$1аПоп ог' 1пе Когап ш Ьапп 1екег$». Леш 
ОпептНа (Асааеггиа зсчепПагит Нип§апса). XIII (1961), с. 261—276; 8. М. Вауш, 
ьТафипек 1а/ыг-е ТаЬап; 1пе Ги'51 ауаПаЫе Р е т а п 1Мегрге1а1юп оГ т е (Зигап». Шат 
апс! 1Пе Мос1ет Аце ХХУ/З (1994), с. 143—159; С. ̂ лглгй, «Е-итгёге* поткНез ьиг 1а 
юггпапоп с1е 1а 1ап§ие регзапе: ипе идаиспоп аи Согап еп регьап аЫест} е1 $е$ агТтпе$ 
а\ес 1е ]иоео-рег$ап», 1гапо-ЗисЫса 77. ЗшсНез ге1апп$ ю^етз}^ сопшаз и7/72 РеЫап 
сиЬиге хкгои&кош те а§ез, ес1. 5. Зпакес! & А. Ыекег С1еги$а1ет, 1990), с. 184—198; 
Р. АЬаиНаеуа, « 5 о т е Пп«ш5ис ресиИапиез ог' Ьапоге Та&Гг: 115 оасе ипо" ргоуепапсе» , 
Мапизспрга ОпетаГш, Н/1 (1996), с. 20—24. 
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Коранические комментарии отразили и тесно связанные с 
политической ситуацией споры сторонников своего рода «мест
ного патриотизма», отстаивавших первенство того или иного 
города (фада'ш ал-булдан, фадапл ал-амакин). Для этого дока
зывалось, что то или иное событие, упомянутое в Коране, про
исходило именно в том месте, превосходство которого хотел 
подчеркнуть комментатор л . 

Одним из наиболее ранних из дошедших до нас сочинений, 
специально посвященных толкованию Корана, является тафсйр, 
приписываемый Абу-л-Хасану Мукатилу б. Сулайману ал-Аздй 
ал-Балхй (ум. 767) — муфассиру, принадлежавшему к поколе
нию так называемых последователей {ат-табикун\ перенявших 
знание мусульманской традиции и ученость непосредственно от 
сподвижников (асхаб) П р о р о к а 3 8 . Он считается одним из осно
воположников таких важнейших направлений мусульманской 
экзегетики, как нарративное, расширявшее толкованием содер
жание Священного писания, лексико-грамматическое, символи-
ко-аллегорическое, и, наконец, направления, связанного с нуждами 

3 6 1 . АЪс1и1касиг, «Езк! шгксе ис Кигап 1егситез1», Тигк /)//:/, УП/9 (1952); А. Ег-
ёо&ап, «Киг'ап 1еште1епшп сШ Ъактипёап де|ег1еп». Уакфаг йег^з!, I (Апкага, 
1938); К. НаПтапп, « Е т аИозтатзспег Ког'ап-Коттетап>, ОпепшПзПзске Шега-
шщеиип$>, XXVII (1924), с. 497—503; С. Ниа«, « Ш с о т т е п ш г е с!и (Зогап еп сИа1есге 
Шгс ае (Зазсатоит ( Х У ё т е з1ёс1е)>\ ]оигпа1е Азхащие, зёпе П, XVIII (1921), с. 161— 
216; К. Н. Меш»ез, « 2 и т т г к 1 з 1 а т з с п е п Та/зТг ёез 12/13», Цга1-аНа1зске ЗакгЫккег, 
36 (1964), с. 348—59; .1. Зспасп!, «2\уе1 аИозтатзспе Ког'ап К о т т е т а г е » , ОпепшИз-
йзске Ц1егаШп.еШт§, X X X (1927), с. 744—752; Шет, «\Уекегез ги ёеп а к о з т а т -
зспеп Когапкоттетагеп», ОпепшИзйзске П1ега1иг1е'иищч XXXI (1928), с. 812— 
815; С. Р. ЗеуЬоШ, « Е т апопутег акег шгк1зспег К о т т е т а г г и т 1еиЧеп Опие1 без 
Когапз т с1ге! Напёзспптгеп ги НатЬиго, Вгез1аи ипё 1 т ВгШзспеп Мизеит», Резг-
зскп/г Е. Заскаиз (ВегПп, 1915), с. 326—332; А. 2а]ас2ко\Узк1, ЗшсНа пай ]е^ук1ет 
зШгоозтапзкип, II. \УуЪгапе го2(Иа\у г апаю/фкошгеск1е§о ртеЫайи Когапи (Кга-
ко\у, 1937); 2.У. То^ап, «ТЬе еагПезг1гапз1аиоп оГ 1пе (Зиг'ап т ю Тигк1зп». Ыат Тех-
Ык1еп ЕпзшИзи йег§Ш, IV (1964), с. 1—19; К. 1аеске1, «Кесеги1у сИзсоуегес! посез Ьу 
Есктапп гог Ыз *Мк1с11е Тигкю §1оззез оГ т е Ку1апс15 1П1ег1теаг Когап 1гапз1аи'оп'». 
Цга1-А1ш1зске ЗакгЪискег, ЫП (1981), с. 76—87; А. Вос1го«Н§еП, «Тпе гесЬтцие ог~ 
т е о1о$5131 аз а кеу со ипёегзсапсПпо т е 1ех1са1 тасепа1 ог* еаг1у Еазсегп М1с1с11е Тигкю 
(Зиг'ап 1гаапз1аиопз», Ый., Ь (1978), с. 17—24; ). К. Вхг^е, «Тигк1зп 1гапз1аиопз о? т е 
Когап», Тке МизИт ШгЫ, XXVIII (1938), с. 394—399; Е. ВппЪаит, «Оп з о т е Тиг&зп 
тГегНпеаг 1гапз1аиопз оГ т е Когап», ЗоитаХ о/Тиг&зк ЗшсИез, XIV (1990), с. 113—138. 

3 7 См., например: А. К. Бойко, Арабская литература в Египте в VII—IX вв. 
(Москва, 1983), с. 132—136. 

3 8 Сведения о жизни и трудах Мукатила б. Сулаймана отрывочны и часто про
тиворечивы. Родился в Балхе, на севере Афганистана, жил в Басре и Багдаде, умер 
в Басре. Подробнее о Мукатиле б. Сулаймане и тафсйре, приписываемом ему, см. 
также: Оо1а21пег, ор. си., с. 59 и след.; АЬЬо1, ор. си., с. 92—106; Р. Жу1уа, Ехё^изе 
согап'щие еТ 1ап§иа§е тузЩие (Веугоит, 1970), с. 26—61. См. также: I. СоМГеИ, «Ми-
цаиЧ 1Ьп 5и1а1тап», Ваг Пап АгаЫс апй Ыатгс ЗпиНез, (1978), И, с. 13—30; К. Уегз-
1ее§Ь, «Сгаттаг апс! ехе§ез1з: т е о п ^ т з о? Кипт § г а т т а г апс! Та/зТг Ми^ап1», Оег 
Ыат, (1990), с. 206—242; С. ОШю1, «МияаШ, «гапё ехё§ё1е, сгасИпопаПзге ег 
1пёо1о§1еп таисиЧ», йоигпа! АзгаЩие, ССЬХХ1Х (1991), с. 39—92; .1. уап Езз, Ткео1о-
§хе ипй СезеПзска/г / т 2. ит 3. ЛакНитДеп И. Еиге Сезс/йскхе йез геИ§юзеп йепкепз 
Ш/гикеп Ыат (ВегПп, 1991), И, с. 516—532. 
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законоведения. Помимо большого тафсйра Мукатилу б. Сулай-
ману приписываются сочинения, посвященные толкованию групп 
айатов и сур, обстоятельствам ниспослания Корана (асбаб ан-
нузул), его языку, точнее случаям омонимии и полисемии в Ко
ране (ал-вуджух ва-н-назаир), одно из первых сочинений об 
«отменяющих и отмененных» айатах (ан-наснх ва-л-мансух), а 
также антикадаритский трактат. 

Хотя в ряде современных работ авторство Мукатила б. Су-
лаймана в отношении большого тафсйра оспаривается 3 9 или 
подвергается сомнению, в большинстве случаев и с соответст
вующими оговорками текст данного сочинения исследуют как 
аутентичный и на этом основании делают выводы о вкладе ав
тора в историю развития мусульманской экзегетики 4 0 . 

Очевидно, тафсйр, приписываемый Мукатилу 
б. Сулайману, претерпел в процессе передачи неко
торую переработку. Так, сомнение вызывает уже само 
употребление термина тафсйр в названии сочине
ния. Однако анапиз памятника позволяет увидеть в 
нем раннее в своей основе сочинение, отражающее 
этап становления жанра 'или ал-Кур%ан ва-т-таф-
сйр. Обращает на себя внимание неразработанность 
терминологического аппарата. Исследователи нахо
дят множество параллелей и материал для плодо
творного сопоставления этого сочинения и, например, 
«Сиры» Ибн Исхака (ум. 767)/Ибн Хишама (ум. 833 
или 828) или знаменитой «Ал-Муватта'» Малика 
б. Анаса (ум. 795) 4 1 . 

Значительный интерес представляет материал, 
восходящий к кругу иудео-христианских легенд и пре
даний, широко включенный автором в свой тафсйр. 
В среде рассказчиков (куссас), из которой вышел и 
сам Мукатил б. Сулайман, бытовало множество таких 
историй, получивших собирательное название «рас
сказы о пророках» (кисас ал-анбийа'). Они значи
тельно дополняли коранические сказания, не остав
ляя, в частности, анонимным ни одно из лиц, так или 
иначе упомянутых в Коране. Широкое использова
ние в тафсйре этих рассказов позволило впоследст
вии говорить, что Мукатил б. Сулайман «собирал 
народные толкования» (джаиа'а тафсйр ан-нас)42. 

3 9 См., например: 5е2§ш, СезсШскте, и с. 36. 
4 0 См., например: \^ап$Ъгоидп, ор. с//., 1паех. 
4 1 Например: Шет, с. 122—123, 171—172. 
4 2 Н. Ви-ке1апа\ ОШ МизИт ОррозШоп го Шегргешюп о/те йиг'ап (0$1о, 1955) 

с. 26—27. 
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Острые идеологические споры, в основе которых лежала 
борьба различных сил за верховную власть в халифате, нашли 
свое отражение в разделении общины на сторонников букваль
ного понимания и толкования коранического текста (ахл аз-захир) 
и тех, кто искал в Коране «скрытый», «тайный» смысл (ахл ал-
батин). Появился и соответствующий хадйс: «Ни одного айата 
не было мне ниспослано без того, чтобы ему был придан захр и 
бапш»А\ К ахл ал-батин принадлежал Абу Мухаммад Сахл 
б. "Абдаллах ат-Тустарй (ок. 818—896) — теоретик раннего су
физма и комментатор К о р а н а 4 4 . Около десяти приписываемых 
ему сочинений представляют собой составленные учениками 
записи его высказываний, проповедей, комментариев к различ
ным сурам и айатам. Символико-аллегорическое толкование 
текстов Корана позволило ат-Тустарй выработать ряд положе
ний, сыгравших в дальнейшем большую роль в ходе сложения 
суфийской космогонии, гносеологии и психологии. На них опи
рались в своих сочинениях такие выдающиеся суфийские мыс
лители, как ал-Халладж (ум. 922), ас-Суламй (ум. 1021), ал-Ку-
шайрй (ум. 1072), ал-Баклй (ум. 1209) Позднее они были разви
ты в трудах ал-Газалй и Ибн % Арабй. Идеи и образы ат-Тустарй 
послужили основой концепции богословской школы ас-сали-
.миййа, созданной на рубеже I X — X вв. в Басре его последовате
лями. 

Тафсйр ат-Тустарй составлен в кругу его бли
жайших учеников в Басре предположительно около 
888—902 гг. Это самое раннее из сохранившихся су
фийских сочинений такого рода. Длительное время, 
до окончательной фиксации около 1156 г., текст пе
редавался в среде последователей ат-Тустарй. Тем 
не менее Г. Бёверинг 4 ^ убедительно доказывает ау
тентичность сохранившегося текста. Тафсйр носит 
фрагментарный характер и представляет собой ком
ментарии различной длины (от нескольких слов до 
страницы текста) на приблизительно 1000 кораниче
ских отрывков. Он включает в себя буквальные и 
метафорические истолкования коранических фраз и 
выражений, примеры из сунны Мухаммада и легенд 

4 3 I. К. Роопа\\а1а. «кта'ТП 1а'\\Т1 огЧпе Оиг'ап», Арргоаскез, ес1. Клррт. с. 209. 
4 4 Ат-Тустарй родился в Тустаре, умер в Басре. Согласно суфийском)' преда

нию, был учеником и духовным наследником -знаменитого мистика Зу-н-Нуна ал-
Мнсрй (ум. 860/861), после смерти которого выступил с публичной проповедью, 
приобретя множество последователей и врагов. 

4 : > А. Во\\'епп°, Музпса! У'хз'юп о/ Емшапсе иг С1аззка11з1ат. Тке ()игапк 
Неппепеткз о/гке 5Гф 5ак1 а1-Тизшп 283/896) (ВегНп; Ые\у Уогк, 1979), с. 110— 
128. 
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о древних пророках, сообщения о взглядах и прак
тике ранних суфийских мыслителей и самого ат-Тус
тарй, эпизоды из его жизни, проповеди, обращенные 
к ученикам, и ответы на их вопросы. 

Выделяются три структурных уровня текста. 
Первый, базовый уровень составляют комментарии 
к кораническим фрагментам, выявляющие их «яв
ный» (захир) или «скрытый» (батин) смысл. В та
ких комментариях ат-Тустарй использует кораниче-
ские тексты не только для подтверждения своих 
идей — они служат ему импульсом, генерирующим 
мистическое вдохновение. Второй у р о в е н ь — изре
чения и поучения ат-Тустарй по различным вопро
сам, мистические истолкования легендарных эпизо
дов из жизни древних пророков. Третий структурный 
уровень представляет собой позднейшие добавления 
в текст, восходящие, очевидно, к его последователям. 
Сюда следует отнести большинство назидательных 
историй из жизни самого ат-Тустарй и других суфиев. 

Выше уже не раз говорилось об особой роли, которую сыграл 
в исламе X в., ставший по-настоящему переломным. Это был 
век острейших политических и религиозных споров, когда на 
фоне ослабления халифата и восстаний на его окраинах во мно
гих областях исламской религиозной мысли были созданы со
чинения, признанные потомками непревзойденными. Ослабление 
государственности, внутренние и внешние смуты вызывали мас
совое чувство тревоги и общей неудовлетворенности. На пло
щадях и рынках мусульманских городов с призывами к очи
щению и обновлению ислама выступали сотни и сотни пропо
ведников, предлагавших разные пути к выход}' из внутреннего 
кризиса, который переживал исламский мир. Среди них был и 
ученик ат-Тустарй знаменитый суфий Абу-л-Мутйс ал-Хуеайн 
б. Мансур ал-Халладж (857—922). проповедовавший в Багдаде 
необходимость морального очищения и единения с Богом через 
любовь и страдание. На фоне сложных дворцовых интриг и ре
лигиозного соперничества он подвергся преследованию, был за
ключен под стражу, освобожден, снова схвачен и, наконец, по
сле пыток подвергся мучительной публичной казни по обвине
нию в богохульстве и вероотступничестве. Звучавший в его 
проповедях призыв «семь раз обходить вокруг Ка*бы своего 
сердца» был ложно истолкован как призыв к отказу от испол
нения хаджэ/са или даже к разрушению Ка*5ы, а экстатическое 
восклицание (гиатх) «Ана-л-Хакк» («Я — Истина [Бог])» — в 
смысле — «У меня нет другого „я"\ кроме Бога») было превратно 
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понято как претензия на субстанциональное единство с Божест
вом (.угли?). В гонениях на ал-Халладжа принимал активное уча
стие упомянутый нами в предыдущей главе Ибн Муджахид, 
знаменитый авторитет по кораническим наукам. Проповедь ал-
Халладжа вызвала и неодобрение не менее знаменитого эгзегета 
и историка ат-Табарй (см. ниже), против которого в этой связи 
резко выступили ханбалиты, поддерживавшие арестованного. По
следними словами, которые произнесли губы ал-Халладжа были 
слова 18-го айата 42-й суры: «Аллах благ к своим рабам; Он 
дарует удел, кому пожелает. Он — сильный, великий!» 4 6 . Гоне
ний не избежали и ученики ал-Халладжа, двое из которых были 
казнены в 924 г. 

Жизнь подвижника и смерть мученика (см. рис. 6а) породи
ли легенду о его воскресении после казни, которая широко рас
пространилась по мусульманскому миру. Еще около 902 г. уче
ники ал-Халладжа собрали 27 его ривайат в виде хадйс куд-
сй41 — особого вида преданий, передающих значение слов Бога, 
не вошедших в Коран (см. ниже). 

В контексте полемики между сторонниками ахл аз-захир и 
ахл ал-батин развернулись споры вокруг понятий тафсйр («ис
толкование», «разъяснение») — тает («возвращение к истоку, 
началу»). Высказывалось множество различных мнений. Так, 
Мукатил б. Сулайман утверждал, что тафсйр— это то, что из
вестно улама \ та 'вйч — то, что знает один Аллах. Ал-Матурйдй 
(ум. 944) считал, что тафсйр принадлежит сподвижникам Му
хаммада, та 'вйл — фукаха' (ат-тафсйр ли-с-сахаба ва-т-та 'вт 
ли-л-фукаха') 4 8 . 

Значительный авторитет приобрело в этой связи мнение Абу 
Джа*фара Мухаммада б. Джарйра ат-Табарй (838—923) — вы
дающегося историка и экзегета, плодотворно работавшего и во 
многих других областях знания (фикх, лексикография, грамма
тика, поэзия, этика, математика, м е д и ц и н а ) 4 У . До нас дошли да-

4 6 См.: Ь. Маз51«поп, Раззюп й'сй-НаНа] (Рапз, 1922); расширенное и перерабо
танное английское издание: 772̂  Раззюп о/ а\-На\1ау. Музпс апй Мапуг о/ Ыат 
(Рппсеюп, 1994); Н. V/. Мазоп, А1-На11а] (Ьопо'оп, 1995). 

4 7 Французский перевод см.: Мазз^поп, Раззюп с1'а1-На11а], с. 893—904. Обре
тение такого рода знания ('илм ал-ладунй) есть, по мнению суфиев, установление 
духовной связи (ан-нисба ар-рухййа) между духовным сердцем и Хранимой Скри
жалью (ал-лаух ал-махфуз). При установлении духовной связи свет божественного 
внушения (араб, ал-илхам. перс, пур-и илхам) пронизывает и освящает дух, заставляя 
переживать обретение 'илм ал-ладунй (см.: А. А . Хисматулин, «'Илм ал-ладуни», 
Ислам на территории бывшей Российской империи: Энциклопедический словарь. 
сост. и отв. ред. С. М. Прозоров (Москва, 1999), и, с. 40; см. выше: ч. 1, гл. 4. 

4 8 У/апзЪгош*п, ор. си., с. 122—136. 
4 9 Ат-Табарй родился в Амуле (Табаристан), жил в Египте, Сирии. Ираке, умер 

в Багдаде. В юности — последователь Ахмада б. Ханбала. посвятил много лет изу
чению хадйсов. Первоначально следовал шафиитскому мазхабу. затем попытался 
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леко не все сочинения ат-Табарй, однако его монументальный 
исторический труд «Та 'рйх ар-русул ва-л-мулук» и многотом
ный тафсйр, который подвел итог предшествовавшей эпохе му
сульманской экзегетики, являют собой результат многолетнего 
кропотливого труда и свидетельствуют о колоссальной эруди
ции ученого. Появление труда ат-Табарй — еще одно подтвер
ждение «рубежности» X в., о которой мы говорили в ы ш е 5 0 . 
Именно тогда появляются важнейшие и, по существу, непревзой
денные сочинения, посвященные Корану, изменяется его внеш
ний облик. 

По широте охвата материала, беспристрастности, 
с которой ат-Табарй приводит разнообразные, зача
стую противоречивые мнения, его тафсйр не имеет 
себе равных в истории мусульманской экзегетики. 
Труд ат-Табарй включает фрагменты многих не до
шедших до нас сочинений его предшественников, 
что позволяет получить уникальные материалы о наи
менее изученном раннем периоде развития мусуль
манской экзегетики. 

В эпоху острых споров вокруг понятий таф
сйр—та'вйл ат-Табарй предложил в некотором от
ношении компромиссное мнение. Он разделил ко
ранические тексты на три категории: 1) те, которые 
недоступны пониманию людей, их подлинный смысл 
известен только Аллаху; 2) те, смысл которых мож
но выявить, опираясь лишь на традиционные разъ
яснения, восходящие к самому Пророку; 3) те, слож
ности толкования которых являются лингвистиче
скими и снимаются с помощью знаний филологов. 

Взгляды ат-Табарй на методику работы с тек
стом оказали огромное влияние на последующие 
поколения мусульманских экзегетов. Основанный на 
принципе «сунна разъясняет Коран» (сунна туфас-
сиру-л-Кур 'ан\ труд ат-Табарй стал важнейшим до
стижением того направления исламской экзегетики, 
которое получило название ат-тафсйр бк-л-ма 'сур — 
толкование с помощью традиции. Подсчет, который 
ведет редактор новейшего издания этого сочинения, 

основать свой собственный, получивший название джарйршша. Неоднократно всту
пал в острую полемику с ханбалитами, отрицая авторитет Ибн Ханбала в области 
фикха и опровергая некоторые из принятых у ханбадитов толкований кораниче
ских текстов. О тафсйре Табарй см.: ОППог, Ехё^изе, 1ап§иеч ег 1кёо1о^е еп Шат% 

с. 207—278; О. Ьош, «ТаЬал'з Когапкоттетаг», 1еПзсЩг с!ег йешзскеп Мог^еп-
ШпсИзскеп Сезе11зска/иXXXV (1881), с. 588—628. 

5 0 См. выше: ч. 2, гл. 1. 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



Е. А. Р Е З В А Н . КОРАН П ЕГО МИР 

показывает, что к сурам 1—14:25 (именно здесь оста
новилась публикация) ат-Табарй использовал 20 787 
хадйсов*1. 

Позднее ас-Суйутй (ум. 1505), имя которого завершает спи
сок выдающихся экзегетов мусульманского средневековья, так 
суммировал другую группу мнений, сложившихся вокруг поня
тий тафсйр—та вйл: тафсйр — передача мудрости предшест
вующих исламских авторитетов, та 'вйл — продукт изучения 
текста" 1 2 . С формальной точки зрения подчеркивалось различие 
такого рода: тафсйр — толкование тех мест, которые допуска
ют лишь одну интерпретацию (ат-тафсйр зу ваджх), та вги — 
несколько интерпретаций (ат- та 'вйл зу вуджух) э 3 . 

Следует, однако, отметить, что противопоставление таф
сйр—та'вйл правомерно лишь в контексте полемики между ахл 
аз-захир и ахл ал-батин. Во все века значительная часть му
сульман либо стояла в стороне от этой полемики, либо призна
вала правомочность обоих подходов. Для них понятия та 'вйл и 
тафсйр нередко являлись синонимами. Это отражают названия 
множества толкований Корана 3 4 . 

Сложные этносоциальные и этнокультурные процессы в ха
лифате нашли свое отражение и в появлении новых «Кора
нов» 5-^. На протяжении всей истории ислама то в одном, то в 
другом месте появлялись люди, претендовавшие на то, чтобы 
именоваться махдй (мессия). Многие из них составляли «Писа
ния» 

Одним из первых махдй в истории ислама был Салих б. Та
риф, возглавлявший в 748—749 гг. могущественное берберское 

У О. МсАиШе, «(Зиг'ашс Негтепеиисз: 1Ие \теи-з о1'а1-ТаЬап апс! 1Ьп Ка1п7г». 
Арргоаскез, еи\ Каррш, с. 48, примеч. 7. 

См.: Совершенство в коранических науках, пер. и коммент. Д. В. Фролова 
(Москва. 1999). с. 49—53. 

5 3 МапзЬгоиоп, ор. а/ . , с. 154—156. 
5 4 Еще один СИНОНИМ — ма'на— постепенно закрепился в названиях сочине

нии, связанных в первую очередь с языковыми аспектами истолкования Священно
го текста. 

•"° С этими же процессами связано и появление упомянутых выше хадйс куда! 
{илахй, раббанй) — предании особого рода, содержащих не сами слова Аллаха как 
Коран, но выражающие значения слов Бога, полученных Мухаммадом и не вошед
ших в Коран. Согласно мнению мусульманских авторитетов, хадйс ьудсй не обяза
тельно были переданы Пророку Джибрйлом, а могли быть получены во сне или в 
результате «вдохновениям {илхам) (см. выше, примеч.47). По одному из мнений, 
эти слова были услышаны Пророком во время его восхождения на небо (ми'рабж). 
См.: V/. А. Сгапат, йпчпе \\'огс1 апс1 Ргоркепс У/оп1 иг ЕаНу 1$1ат\ А Кесопмтсйоп 
о/1ке_ Зоигсех пик 1ке 5реаа1 Ке/егсчгсе ю Иас1пк (,)1иЫ (Тпе На«ие, 1989). 

5 6 Своеобразной параллелью такого рода «писаниям» могут служить апокри
фические Книги Псалмов Давида {Китай аз-Забурли-Да уд), сохранившиеся в ряде 
крупнейших собрании. Так, в лейденской рукописи Ог. 14.027 (с. 141а—148Ь) псал
мы называются сура и вводятся басмалой. 
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племенное объединение баргавата. Им на берберском языке 
был создан «Коран», состоявший из 80 «сур». Идеи, которые 
проповедовал Салих, представляли собой сложный конгломерат 
из базовых суннитских представлений, берберских традицион
ных установлений, этики хариджитов, исходившей из основ ро-
до-племенной демократии, шиитских влияний 5 7 . 

Усложнение ислама как социально-религиозной системы озна
чало и новый этап в толковании Корана. Му'тазилиты — пред
ставители первого крупного направления в теоретическом му
сульманском богословии (калам) — прибегали к истолкованию 
Корана с помощью личного мнения (ат-тафсйр би-р-раи или 
Оирайа), к «рационалистическому та'вйлу». Эта практика при
знавалась неправомерной их противниками, и в первую очередь 
ханбалитами и их последователями, сторонниками толкования 
Корана с помощью хадйсов, мусульманской традиции (ат-таф
сйр би-л- 'илм, тафсйр би-л-малсур илиривайа). Му'тазилиты же 
ссылались на Коран, на те статьи которые связаны с уже упо
мянутой нами полемикой Мухаммада со своими оппонентами. 
Особенно ч а с т о — на приведенный айат 3 : 7 о муташабихат. 
Согласно му'тазилитам, айаты «смутные», противоречащие до
водам рассудка, следовало рассматривать как иносказание (мао-
жаз) и истолковывать с помощью методов ат-тафсйр би-р-ра '/7. 
С помощью «доводов разума» они перетолковывали все. что 
противоречило их учению о высшей божественной справедли
вости (ал- %адл) и трансцендентности божественной сущности 
(ат-таухйд), в частности, антропоморфические представления о 
божестве, зафиксированные Кораном Г ) 8 . 

Самый известный му'тазилитский комментарий к Корану 
был создан Махмудом б. 'Умаром Абу-л-Касимом аз-Замахшарй 
(1075—1144) — знаменитым богословом-му'тазилитом, законо
ведом ханафитского толка, филологом и литератором ? у . По на-

? 7 К.. Тоигпеаи, «Ваг§па\\'й1а», Епс\с1араесНа о[Ыат (ЬеМеп, 1963), к с. 1043— 
1045. 

^ Ма2пег-ис1-сГт 31с1шф, « 5 о т е а«$рее1$ оГ 1пе Ми'ишН тктргстиоп оГ т е С^иг'ап», 
Ыатк ЗпиИех. II (1963), с. 95—120; Наср Хамйд Лбу Зайд, Ал-Иттиджах ал- 'акли 
фй тафсйр. Дирасат фй кадййат ал-маОжаз фй-л-Кур'ан кинОа ал-му'ташча (Бей
рут, 1982); О. С п т а г е 1 , Пае ксшге ти'ииНИе </// Согап. 1е ш/мг сГАЬй 'АН а1-0]иЬ-
ЬаЧ (т. 303/915) (Ьои\'ат; Раш, 1994). 

3 9 Аз-Замахшарй, получивший почетные прозвища Джар Аллах и Фахр 
Хваризм, родился в Замахшаре, большую часть жизни провел в Гургандже. где и 
умер. Несмотря на увечье (в детстве у него была отнята сломанная нога), ему \да
лось сделать выдающуюся научную карьер} и добиться признания при дворе Хо-
резмшахов. Рубежом в жизни аз-Замахшарй стаза тяжелая болезнь, которую он пе
ренес в возрасте 43 лет. Он дважды совершил паломничество и Мекку, ста! стре
миться к уединению и воздержанию. См. подробнее: СоМглпег. ор. си., с. 117—177: 
М. ал-Джувайнп, Манхадж аз-Замахшарй фй тафсйр ал-Кур ан ва байн и 'Ожазихи 
(Каир. 1959): Б. 3. Халидов, «Замахшари (о жизни и творчестве)». Семитские языки 
(Москва, 1965), и, с. 542—556: Б. 3. Халидов и А. Б. Халидов. «Биография аз-За-
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званию своего знаменитого толкования «Ал-Кашшаф 'ан хака'ик 
ат-танзйл», законченного в Мекке в 1134 г., аз-Замахшарй полу
чил почетное прозвище Сахиб ал-Кашшаф. 

Это единственный полный му'тазилитский ком
ментарий, дошедший до наших дней. Он был широ
ко распространен по всему мусульманскому миру, 
но прежде всего в его восточных областях, и попу
лярен даже среди идейных противников му'тазилиз-
ма. Главное внимание аз-Замахшарй уделяет догма
тическому аспекту комментария, сводя к минимуму 
традиционное толкование по принципу «сунна разъ
ясняет Коран». Не менее важное значение он прида
вал филологической стороне комментария, тщатель
но анализируя известные варианты коранических 
«чтений», приводя поэтические примеры и акценти
руя риторические красоты текста для подтвержде
ния теории о «неподражаемости Корана» (и'джаз 
ал-Кур 'ан). Уже во вводной фразе аз-Замахшарй вы
сказывает идею сотворенности Корана, рационали
стически истолковывает понятия «божественная спра
ведливость» (ал-'адл), «единобожие» (ат-таухйд), 
«божественные атрибуты» (ас-сифат). Особое вни
мание он уделяет тем местам в Коране, где якобы 
выражены важнейшие представления му'тазилитов 
об «обещании» (ва 4д) и «угрозе» (ва 1йд) Бога, о «пред
писании делать добро и воздерживаться от неодоб-
ряемого», опираясь при этом на авторитет крупнейших 
му'тазилитских богословов I X — X I вв. из Ирана и Ира
ка, таких как ь Амр б. 'Убайд, Абу Бакр ал-Асамм, 
аз-Заджжадж, ал-Джахиз, ал-кадй 'Абд ал-Джаббар. 

Тафсйр аз-Замахшарй породил множество опро
вержений, переработок, призванных очистить его от 
му'тазилитских идей. Так, пафос тафсйра ар-Разй 
(ум. 1209) во многом направлен на опровержение 
«Ал-Кашшафа», а ал-Байдавй ставил себе целью пре
взойти труд аз-Замахшарй в филологической тща
тельности и глубине анализа вариантов «чтений». 

Широкое и свободное комментирование, по существу, заме
на текста толкованием, использование иногда одних и тех же 

махшарй, составленная его современником ал-Андарасбани», Письменные памятни
ки Востока (Ленинград, 1979), с. 203—212; О. А. А^шз, « 5 о т е Ыо-ЫЫ1озгарЫса1 по-
гез оп АЬй'1 (Заз1т МаЬтйс! Ь/Ытаг а1-2атакпзпап», А1-АгаЫууа, ХУ/1—2 (1982), 
с. 108—120. 
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аиатов, по-разному истолкованных противостоящими сторона
ми, не могло не вызвать реакцию. Появилось представление о 
нежелательности и даже запретное™ толкования Корана. Оно 
подкреплялось авторитетом халифа "Умара I, выступавшего яко
бы против комментирования Корана и первым увидевшего опас
ность подмены Священного текста произвольным толковани
ем ь и . Появились как хадйсъи порицающие практику ат-тафейр 
би-р-ра 'й: «тот, кто рассуждает о Коране, опираясь на собствен
ное мнение, найдет себе убежище в а д у » 6 1 , так и примиритель
ная теория о том, что 'Умар выступал лишь против истолкова
ния «смутных» аиатов. 

Дальнейшее развитие позиций сторон по поводу самой воз
можности комментирования Корана в концентрированном виде 
проявилось в спорах о «сотворенности» и «несотворенности» 
Корана. Эти споры являлись отражением глубокого политиче
ского конфликта в халифате. В самой общей форме позиции 
сторон могут быть изложены следующим образом. Те, кто. ссы
лаясь на авторитет *Умара I, отрицал возможность толкований, 
и близкие к ним «буквалисты» стали сторонниками точки зре
ния, что Коран — несотворенное (гайр махлук) слово Божие — 
является предвечным атрибутом его бытия и не может быть из
менен никем. Мусульманская община должна руководствоваться 
только предначертаниями, содержащимися в этой вечной книге 
Бога. Поскольку общепризнанными авторитетами в понимании 
неизменной воли, выраженной в Коране, являлись улама\ при
нятие положения о несотворенности и предвечности Корана 
объективно способствовало росту их влияния и власти. 

Напротив, те, кто свободнее всего толковал Коран, в боль
шинстве случаев были близки прошиитскому взгляду на приро
ду власти и подчеркивали обязательность боговдохновенности 
руководителя мусульманской общины. Правитель, имеющий 
связь с божеством, имеет право отвергнуть религиозный закон в 
том виде, в каком он был до этого понят и признан. Если счи
тать Коран сотворенным (махлук), следует признать и возмож
ность того, что Бог может сотворить его вновь. Эта позиция вела 
к укреплению позиций политических противников Улама— 
представителей светской власти б 2 . 

Далеко не всегда в сочинениях того времени позиции выра
жались так однозначно. Скорее наоборот. Обилие идеологиче
ских течений и направлений, множество идеологических уров-

В1гке1апа\ ор. си.; см. также: АЬЬоц ор. си. 
6 1 М АЬбиз 5аиаг. «\Уи]йН сй^иг'ап: а ЬгапсЬ оГ шр1г 1кега1иге->, Ыштс 5м*/-

1ез, ХУН/2 (1978), с. 143—144. 
6 2 .1. уап Е$з, «\/егЪа1 1п5р1гаиоп? Ьап§иа«е апс! геуе!апоп ш о1а$$1са1 Ыаппе :пе-

о1о§у», ТНе <2иг'ап аз Техи с. 177—211. 
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н е й . на которых велась полемика, часто приводили к наложению 
одной позиции на другую, к совмещению в одной нескольких 
точек зрения. Так. например, тафсйр видного представителя аша-
ритского калама а р - Р а з й 0 3 имеет как антиму'тазилитскую. так и 
антизахиритскую направленность. 

В сочинении, озаглавленном «Мафатих ал-гайб» 
и созданном в конце жизни, ар-Разй попытался дать 
ашаритский ответ на тафсйр аз-Замахшарй. изло
жив при этом свои философские взгляды. К тому же. 
полемизируя с му'тазилитами, ар-Разй иногда сам 
становился на их позиции. В формальном отноше
нии тафсйр построен как строгое философское рас
суждение, часто со ссылками на сочинения других 
авторов. Это, по существу, единственное дошедшее 
до нас сочинение такого рода. Метод ар-Разй осно
ван на делении текста Корана на небольшие отрывки 
с законченным смыслом. Он выявляет их связь друг 
с другом, анализирует переходы мысли. Затем сле
дует анализ самого текста, в ходе которого ар-Разй 
там, где считает необходимым, привлекает варианты 
«чтений» (си-кира 'ат). Он выделяет сложности тек
ста, ставя вопросы (мае 'ала, бахс) к каждому из от
рывков и последовательно отвечая на них. Часто, 
особенно когда ар-Разй передает позицию того или 
иного авторитета, отрывок делится на более мелкие 
части (ваджх). В тех случаях, когда речь идет о ри
туальном или правовом установлении, зафиксирован
ном Кораном, ар-Разй, как правило, передает взгля
ды представителей различных мазхабов* что прида
ет его труду энциклопедический характер. По ходу 
изложения он часто останавливается на естествен-

Фахр ад-Дйн 'Абдаллах б. Мухаммад ар-Разй (1149—1209) — видный пред
ставитель ашаритского калама, автор более 130 сочинений. Родился в Рее, много 
пулешествовал. умер в Герате. В своих сочинениях пытайся сблизить калам с фи
лософией. В вопросах фикха стоял на шафпитских позициях. Активно и резко по
лемизировал с му'тазнлитами. ханбалитами. пемаилптамп и каррамитамн, по нау
щению которых и был, согласно преданию, отравлен. Выступал против антпфило-
софекпх взглядов ал-Газалй. а к концу жизни отказался от калама, перейдя на 
суфийские позиции. См.: СоШгШег, ор. ск.. с. 123; .1. .1оггпег, «Ьез МагаИЬ а1-§пауЪ 
а"е 1 т а т Ракпг а1-0!п а1-ЯагТ, цие1цие о!а1е5, Пеих. тапизегкз», Мё1ащех с1е Ркшиш 
Оопшисат сРЁпика Опепш1ех с!и Саке. XIII (1977), с. 253—277; Мет, «Тпе (Зиг'ашс 
С о т т е т а г у оГ 1 т а т РакЫ* а1-ЭТп а!-ЯГш: 115 $оигсе$ апо1 115 оп^таПгу», 1шегпапапа1 
Согщгехх, с. 93—111; М. *Абд ал-Хамйд, Ар-Разй муфасейран (Багдад, 1974). Объ
явленная и вошедшая во многие библиографии работа К. Р. МеЫеП {Ап 1пс1ех ю 1ке 
Соттетагу о} Ракк г а\-01п а1-Ка:1 (Ьопсюп, 1933)) на самом деле так и не была 
опубликована. См.: М. Ьа«агёе, кикх с!и Огапс1 соттепииге Ое Ракг а\-й!п а/-Рй:Т 
(Ьейеп, 1997). 
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нонаучных взглядах, характерных для его эпохи, что 
превращает этот тафсйр в важный источник по ис
тории науки. 

По разным причинам сочинение, которое, по 
мысли автора, должно было увенчать его труды, ос
талось неоконченным. Тафсйр был дописан учени
ками а р - Р а з й — Шамс ад-Дйном Ахмадом 
б. ал-Халйлем ал-Хуваййа (ум. 1242), главным каой 
Дамаска, и Наджм ад-Дйном Ахмадом б. Мухамма-
дом ал-Камулй (ум. 1375). Мухаммаду б. Абй-л-Ка-
симу ар-Ригй (ум. 1307) принадлежала популярная 
сокращенная переработка сочинения ар-Разй — «Ат-
Танвйр фй-т-тафсйр мухтасар ат-тафсйр ал-кабйр». 
В целом сочинение ар-Разй традиционно считают не
сколько отклоняющимся от установившихся толко
ваний в сторону рационализма. 

Дискуссия о сотворенное™ и несотворенности Корана, за
вершившаяся победой сторонников последней, привела к закре
плению их позиций в качестве одной из основ догматической 
системы суннитского ислама, т. е. к закреплению роли Корана в 
качестве предвечного и неизменного руководства в жизни му
сульманского сообщества. 

Победа сторонников учения о несотворенности Корана обу
словила и широкое распространение в общественном сознании 
представления об уникальности и неподражаемости Корана по 
содержанию и форме (и'джаз са-Кур'ан) как о неотделимой 
части исламской доктрины и важнейшем доказательстве ее пре
восходств. 

В первоначальном представлении о «чудесности Корана» 
прослеживается отражение архаично-мифологического тожде
ства слова и предмета. В VIII—IX вв. в процессе эволюции араб
ской литературной традиции произошло разрушение этого тож
дества, связанное с демифологизацией языка и словесности. Это 
привело к переосмыслению и переоценке Корана в чисто лите
ратурном плане, обособлению в понятии и'джаз ач-Кур'ан мо
ментов «содержания» и «формы». В этот период оно оказалось в 
центре внутриисламской полемики прежде всего по вопросу о 
сотворенное™ и несотворенности Корана. Важную роль это по
нятие играло в полемике с иудаизмом и христианством как одно 
из ключевых в обосновании истинности пророческой миссии 
Мухаммада. В ходе этой полемики мусульманские авторитеты 
выработали представления о «чудесах» и «знамениях», воспри
нимаемых чувством (хиссийа) и постигаемых разумом (*аклгша). 
П е р в ы е — значимые лишь для своего в р е м е н и — были объяв-
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лены присущими иудаизму и христианству, в т о р ы е — и неис
черпаемые — принадлежали исламу. Важнейшим доказательст
вом превосходства мусульманской религиозной доктрины объ
являлся Коран — главное вечное «чудо» (му'джиза) и «божест
венное знамение» (ста). В ходе полемики с христианством и 
иудаизмом был выработан комплекс аргументов, которые в раз
ном сочетании входят во все соответствующие богословские по
строения ы . 

В шиитской среде была выработана концепция ас-сарфа: 
Коран как произведение словесности не является недосягаемо 
совершенным в формальном отношении, но Аллах лишил людей 
способности (сарафахум 'ан) создать что-либо подобное в пери
од деятельности Мухаммада. Такое ограничение понятия и'джаз 
ал-Кур'ан было возможно главным образом в шиитской среде 
благодаря идее «непогрешимости» имамов (ач-'исма) и пред
ставлению об их связи с Богом. 

Напротив, оформление в середине IX в. суннитского «право
верия» и утверждение с начала X в. ашаритской богословской 
доктрины сопровождалось развитием представления о принци
пиальной недостижимости человеком совершенства кораниче-
ского стиля (назм) и композиции (та'.чйф). 

В сочинениях авторитетов разных направлений фигурирует 
и еще один аргумент (ахбар а.ч-гайб — «сообщение о сокровен
ном»): Коран содержит такие сведения о прошлом, настоящем и 
будущем, которые неграмотный (умхш)6й, по традиционным 
представлениям. Пророк получить обычным путем не мог. 

С ашаритских позиций в Коране как в «речи Аллаха» были 
выделены два аспекта— «внутренний» и «внешний». Первый — 

После "Абд ал-Кахира ал-Джурджанй (ум. 1078; см. его сочинение «Дала*ил 
ал-и'джаз фй "илм ал-ма"нй» (Каир. 1948)), практически ничего нового не было до
бавлено в обоснование и 'джаз ал-Кур 'ан. Так, прежние аргументы повторены в ос
новном лидером египетских модернистов М. "Абдо (ум. 1905). Мусульманский бо
гослов ар-РафГГи (ум. 1937), посвятивший понятию и'джаз ал-Кур 'ан специальную 
работу, определил его как совокупность двух представлений: а) невозможность для 
обычного человека произвести чудо {му'джнза). подобное Корану; б) существова
ние этой неспособности на протяжении веков. Подробнее см.: А. АПет, « Г ^ г Ы -
<2иг'ап», Шатк СиПиге, VII (1933), с. 64—82, 215—285; С. УОП СгипеЬаит, а Тепгк-
СеШигу Ооситеш о/АгаЬ Ыгегагу Ткеоп' апй Сппсшп: 1ке Зесйоп о/Роепу о/а1-Ва-
дШапг Г]а1 а1-(2иг'ап (СЫса«о, 1950); С.-Р. Аис-еЪеп, А1-ИаПаЬТе1 Гиит'иаЫШё йи 
Согап: ггайнеиоп ег тггойиспоп аи Вауап 1'§а* а\-Оиг'ап (Оатазсиз, 1982); \Уап$-
Ьгош>п, ор. ей., с. 79—83, 231—232; I. ВоиПат, «Г]аг ала* Ке1а1ес1 Торюз», Арргоа-
скеа, еа\ К1ррт, с. 139—158: М. Кас-зспеп, « Т § а г а1-(2ит'ап 1т Когап?», Тке (2иг'ап 
ахТехи с. 113—124. 

6 5 Термин уммй в Коране обозначает человека, принадлежащего к «народу», 
не обладающему Священным писанием. Именно так это слово понимали и самые 
ранние комментаторы Корана. В дальнейшем возобладало такое толкование этого 
термина, которое связывало чудесность ниспослания Корана с приписываемой 
Пророку неграмотностью. Подробнее см. примеч. 93 к гл. 1, ч. 1. 
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«вечная речь, которая есть атрибут божественной сущности» 
(ал-кашм ал-кадйм аллази хува сифат аз-зат). Второй — «то, 
что обозначает вечное, т. е. произнесенные слова» (ад-далл 
'ала-л-кадйм ва хува-л-тфаз). Выявляя атрибуты «внешнего» и 
«внутреннего», «явного» (захир) и «скрытого» (батин), такой 
подход позволил поставить важнейшую проблему — «единства 
формы и содержания» в Коране. Это было особенно важно в 
контексте полемики вокруг шиитских толкований «скрытого» 
(батин) в Коране и символико-аллегорических истолкований 
(та вйл) Корана. 

Вокруг концепции непостижимости человеком совершенства 
формы, сравнимой с коранической, продолжались споры. Одни 
(Ибн ал-Му'тазз , ум. 909; ас-Суйутй, ум. 1505) утверждали, что 
в Коране можно найти архетипы всех риторических средств и 
что изучать и понимать эти архетипы можно только с помощью 
соответствующих наук ('илм ач-байан, 'илм ал-ма'анй). Другие 
(например, Ибн Хазм, ум. 1064) считали, что «слова Бога» (ка
лам Аллах) в принципе несравнимы со «словами сотворенных» 
(капам ст-махлукйн). Третьи (например, ал-Бакилланй, ум. 1013) 
пытались выработать компромиссное решение: Коран полон 
стилистических красот, но это не имеет никакой связи с прин
ципом его неподражаемости. Тем самым ал-Бакилланй, по су
ществу, отверг концепцию ас-сарфа66. 

Развитие теории шло при активном взаимодействии с фило
логическими дисциплинами. К началу X I в. определился синтез 
учения об икджаз ал-Кур'ан и теории бади \ учения о фигурах и 
конкретных приемах построения речи (Абу-л-Хасан Наср б. ал-

С концепцией и 'джаз ал-Кур 'ан связана и разработанная мусульманскими 
богословами одновременно с ней доктрина о непереводимости Корана: «чудо» не
возможно воспроизвести обычному человеку, следовательно, такие попытки вред
ны и наказуемы. Однако перевод {тарджама) в значении «комментарий)) (тафсйр) 
допускался при условии, если оригинальный текст им не подменялся. Эти пред
ставления сохранились вплоть до 20-х гг. XX в.. когда в ходе политики «туркизации)) 
в Т>рции были изданы переводы Корана на турецкий язык без оригинального араб
ского текста (ср.: рис. 2). В 30-х гг. такая практика получила одобрение в ал-Азхаре. 
В настоящее время Коран переведен на большинство языков Европы и Азии и на 
многие африканские языки, причем значительная часть этих переводов выполнена 
мусульманами. См.: К. Рагег, 1. В. Реагзоп, «АЬКур'ан (зесиоп 9: Тгап$1апоп от* [Не 
Кур'ан)», Епсус\ораей\а о}Ыат (Цдйеп, 1971), V, с. 429—432. 

Большую работу в этой связи осуществляет специально созданный Центр по 
переводу Корана, расположенный в Куме (с 1997 г. Центр издает специальный жур
нал, посвященный проблемам перевода Корана на разные языки и озаглавленный 
«Тарджуман-и Вахй»). В этой связи любопытно издание, осуществленное частным 
иранским коллекционером (Ог. М1г Маптоиа 1 ОаЧуаи, Иге /1м Зигак о/ гИе Но1у 
2«га/2 А/. КахеЬаН ттзкаев. тю 70 1ап§иа§ез (Тепгап. 1995)) (так в заглавии. — Е. Р.), 
содержащее как факсимиле текстов, так и библиографические данные. 

Очень активно в этом отношении движение «Ахмадиййа)), выпускающее на 
основе английского перевода, вошедшего в монументальный трехтомный тафсйр 
(1963), серию своих переводов, в том числе и на африканские языки. 
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Рис. 2. Первая турецкая публикация Корана латиницей Е1 киг'ап: 
' Е1тиХка/к*!еп/(Ы1[пЪи\, 1932) 

Хасан ал-Маргйнанй, первая половина IX в.; Абу Хил ал ал- 'Ас-
карй, ум. 1010) Согласно мусульманским богословам, неподра
жаемость присуща только Корану. Они отказывали в ней Ветхо
му и Новому Заветам, тем более что в догматических системах 
христианства и иудаизма сходные представления отсутствуют. 
Однако в литературной и ученой среде неоднократно предпри
нимались попытки создать подражания Корану (му'арадат ал-
Кур 'ал), понимаемые как «приближение» к нему. Таковы сочи
нения виднейшего стилиста Ибн ал-Мукаффа* (ум. 757 или 759), 
знаменитых поэтов Башшара б. Бурда (ум. 784/785), Абу-л-\Ата-
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хии (ум. 828), Абу-л- 'Ала ' ал-Ма к аррй (ум. 1057), ал-Мутанаббй 
(ум. 965) и особенно му'тазилита Ибн ар-Равандй (ум. 859) 6 7 '. 

Рассказывают, что Башшар б. Бурд, услышав однажды, как 
невольница пела песню на его стихи, воскликнул: «Клянусь Ал
лахом, они лучше, чем сура „Ал-Хашр"» 6 8 . 

Развитие «науки о Коране» вело к ее дифференциации. По
являлись специальные сочинения по отдельным направлениям. 
Помимо упомянутых выше, здесь можно назвать игимушкич ал-
Кур 'ан, кипм ал мухкам ва-л-муташабнх, 'илм лугат ал-Кур 'ан, 
'илм и 'раб ал-Кур 'ан, 'илм муфрадат ач-Кур 'ан, 'гам марсум 
ал-хатт, 'илм ал-вакф ва-л-ибтида', 'илмбада'и'ал-Кур'ан, 'илм 
амсал ал-Кур 'ан, 'илм ахкам ач-Кур 'ан, 'ичм гара 'иб ал-Кур 'ан, 

4илм фада 'ил ал-Кур 'ан и т. п . 6 9 

По существовавшим представлениям, для того чтобы му-
фассир имел право приступить к созданию полновесного таф-
сйра, он должен был владеть всем комплексом дисциплин, хотя 
создавались и специальные компендиумы, сводящие воедино 
достижения этих направлений (например, «Иткан фй 'улум ал-
Кур'ан» Джалал ад-Дина ас-Суйутй) 7 0 . 

Комментировались отдельные сюжеты, понятия и образы 
Корана, таинственные буквы (ал-фаватих), описания Аллаха, 
адских мук для грешников, вознаграждения праведников и т. п. 
Было создано множество сочинений, посвященных правилам 
рецитации Корана (таджвйд), магическому значению отдель
ных сур и аиатов, их использованию в качестве молитв. Нужды 
развития коранических наук обусловили и появление списков 
биографий рецитаторов Корана. 

Создавались специальные сочинения, посвященные «досто
инствам» (фада'ш) отдельных сур и аиатов, тафсйры к от
дельным сурам, айатам или их группам. Рассмотрение этих со
чинений в хронологической последовательности позволяет уви
деть узловые моменты религиозно-политической полемики в 
средневековом исламе в связи с пониманием и толкованием ко-
ранического текста. Первостепенный интерес представляет сам 

6 7 Специальное изучение такого рода «подражаний» будет способствовать от
казу от однозначного понимания многовариантной культуры ислама, в рамках ко
торой и в средние века в отношении Корана существовала целая гамма оценок. См.: 
I. Оо1ё21пег, МизПт ЗгшНез (Ьопсюп, 1971), с. 363—365; А. 8. ТгШоп, «Тпе ачега^е 
т а п т еаг1у Ы а т » , ВпйзН ЗоЫеп* о/МШШе ЕазГет ЗшаЧез ВиИейп, X (1940—1942), 
с. 170—172; У уап Е$$, « 8 о т е Рга§теп15 оГ т е Ми'агасШ а1-<3иг'ап аипЬшеа" ю 1Ьп 
аШицаГга'», ЗаиИа АгаЫса е1 Шатка: ЕезГзсНпр Пгзап АЬЪаз (ВЫгиг, 1981), с. 151— 
164; А. А. Долинина, «Коранические цитаты и реминисценции в „Макамач" ал-Ха-
рири», Ислам: религия, общество, государство (Москва, 1984), с. 156—160. 

6 8 Абу-л-Фарадж ал-Исфаханй, Китаб ал-Аганй, ш, с. 211. 
6 9 Джалал ад-Дйн Суйутй, Иткан фй 'улум ал-Кур1 ан (Каир, 1951), п, с. 180— 

181. 
7 0 Русский перевод см.: Совершенство в коранических науках. 
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подбор аиатов для комментирования, который изменялся с воз
никновением новых проблем и социально-религиозных кон
фликтов. Каждая эпоха имела свои «любимые» суры и айаты7|. 
Так, шиитским авторам принадлежит группа сочинений, оза
главленных «Китаб ма нузила фй "Алй мин ал-Кур'ан». Тенден
циозность проявляется и в трудах, посвященных обстоятельст
вам произнесения аиатов {асбаб ан-нузул). Здесь прослеживает
ся как прошиитская тенденция (попытка показать роль 'Алй в 
контексте ниспослания Корана — например, сочинение 
ал-Хасканй, ум. 1077), так и суннитская, находившая выражение 
в так называемых мувафакат — работах, подчеркивающих осо
бые заслуги ' У м а р а I (например, труд ас-Суйутй «Катф ас-самар 
фй мувафака саййидина 'Умар») . 

Одной из вершин шиитской экзегетики стал труд ат-Та-
б а р с й 7 2 (ум. 1153) «Маджма ' ал-байан фй тафсйр ал-Кур'ан». 

Тенденциозность, прослеживаемая в сочинениях, принадлежащих к различ
ным жанрам мусульманской экзегетики, должна, несомненно, составить предмет 
специального изучения. Такой подход продемонстрирован, например, А. Риппином 
в ходе исследования фрагментов полемики вокруг коранических «чтений» (ал-ки-
ра ат) (см.: А. Клррт, «<3иг"ап 21 : 95: „А Вап 15 11роп Апу ТО\УП4*», Зоигпа! о/Зеттс 
ЗшаЧез, XXIV (1979), с. 43—53; Шепи «Оиг'ап 7 : 40: „ШШ 1пе Сате1 Ра$$е$ Тпгои°Ь1 
1пе Еуе от* Ше Ыееё1е4ь», АгаЫса, XXVII (1979), с. 107—113), М. Кистером. проана
лизировавшим на примере истории об Адаме особенности легендарного материала, 
вошедшего в тафсйры (см.: М. Юзгег, «Ье°епё$ т т/зТг апё НасГИк Шегашге: тЬе 
сгеапоп оГ Ас1ат апё ге1а1ес1 зюпез», Арргоаскез, её. Клррт, с. 82—116), М. Айубом 
в статье, посвященной развитию шиитской экзегетики (М. АуоиЬ, «ТЬе Зреаклп» 
(Зиг'ап апё 1Ье ЗПем <3иг'ап: А.зшёу от* 1пе Ргтар1е$ апё Оеуе1ортет от" 1тапги 5Ы 1 
ТаШг». 1Ыс1., с. 177—198). Этот СПИСОК можно продолжить. 

В российской коранистике связь тафсйров с исторической действительностью 
убедительно продемонстрирована М. Б. Пиотровским, исследовавшим отражение в 
ранней экзегетике кахтанидско-аднанидской полемики (см.: Предание о химйарит-
ском царе Ас'аде ал-Камиле (Москва, 1977)). и С. М. Прозоровым, вскрывшим глу
бокую взаимосвязь развития шиитской экзегетики с социально-политической исто
рией арабо-мусульманского общества (см.: Арабская историческая литература в 
Иране, Ираке и Средней Азии в VII—середине Кв.: Шиитская историография (Мо
сква, 1980)). 

7 2 Абу *Алй ал-Фадл б. ал-Хасан б. ал-Фадл ат-Табарсй — шиитский факйх% 

знаток преданий и комментатор Корана. Долго жил в Мешхеде, где занимался пре
подаванием и создал ряд сочинений, посвященных обоснованию шиитской доктри
ны. В 1 128/1129 г. ат-Табарсй переехал в г. Сабзавар (Северный Хорасан) — один 
из центров шиитской учености и пропаганды. Здесь, возможно под влиянием су
фийских идей, отошел от общественной жизни и целиком посвятил себя комменти
рованию Корана. Существует предание, что причиной этого послужило чудесное 
происшествие: когда ему было 60 лет, с ним случился удар, и он без сознания упал 
на землю. Очнулся ат-Табарсй в могиле и принялся громко читать Коран, дав обе
щание в случае спасения посвятить свою жизнь его изучению и толкованию. Его 
услышали и спасли. Сообщают также, что, когда ат-Табарсй был занят комменти
рованием айата 20:17, ему было видение, в котором Мухаммад и Муса беседовали 
с ним. Умер ат-Табарсй, дожив почти до 90 лет, в день праздника жертвоприноше
ния ('йд ал-адха). См.: О. А. Миза АЬои1, «ТЬе иппоисеё МиГазз'г $ЬаукЬ ТаЪаг$Ь>, 
Ыапис (2иапег1у, X V (1971), с. 96—105; Шет, «ТЬе Ма,"та' а1-Вауап оГ ТаЬагзТ», 
1Ьк/.,с. 106—120. 
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«Маджма" ал-байан» — одно из трех сочинений 
ат-Табарсй, посвященных толкованию Корана. Оно 
было завершено в 1139 г. и вскоре было признано 
одним из высших достижений шиитской экзегетики. 
По полноте охвата материала и тщательности его 
обработки труд ат-Табарсй сравнивают с тафсйром 
ат-Табарй. Эту близость, основанную на общем кру
ге источников, подчеркивал, как нам кажется, и сам 
ат-Табарсй в самой концепции своего сочинения и в 
его названии. 

Ат-Табарсй был духовным преемником знамени
того шиитского богослова Абу Джа 'фара ат-Тусй 
(ум. 1067), в свою очередь бывшего последователем 
ас-Саййида ал-Муртады (ум. 1044). Как и его учите
ля, ат-Табарсй опирался не только на шиитскую, но 
и на суннитскую экзегетическую традицию и в от
личие от ранних и поздних шиитских экзегетов при
знавал подлинность так называемой 'Усмановой ре
дакции текста Корана. По существу, он отвергал и 
мнение о заведомом искажении и извращении (тах-
рйф) текста Корана, уничтожении ряда ключевых 
айатов при 'Умаре I, 'Усмане и ал-Хаджжадже. 

Как и ат-Табарй, ат-Табарсй в своем труде часто 
приводит различные толкования одного и того же 
айата, но в отличие от ат-Табарй он всегда обозна
чает свою собственную позицию. Среди авторите
тов, на которых опирается ат-Табарсй, 'Абдаллах 
б. 'Аббас , Мукатил б. Сулайман, Катада и ряд дру
гих известных представителей ранней суннитской 
экзегетики. Он широко приводит и мнения таких 
виднейших богословов, как ал-Хасан ал-Басрй (ум. 
728) и му 'тазилит Абу 'Алй ал-Джубба'й (ум. 915). 
Помимо обычных ссылок иснадного типа ат-Табар
сй называет и ряд сочинений своих предшественни
ков и современников. 

Ат-Табарсй строит свой комментарий по следую
щей схеме: место ниспослания суры, число айатов, 
наличие расхождений (ихтилаф) в чтении того или 
иного айата данной суры. Далее следует раздел «До
стоинств» (фадл), где приводятся хадйсы об особом 
значении суры. В разделе «Толкование ее» (таф-
сйруха) автор в нескольких словах говорит о со
держании суры в ее связи с предыдущей, приводит 
полный текст суры. Следующий раздел содержит 
перечисление различных мнений авторитетов отно-
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сительно произнесения отдельных слов. Аргумента
ция приводится ниже, в особом разделе под назва
нием «Доказательство» (худжжа). Раздел «Лекси
ка» (луга) посвящен разбору редких и малопонятных 
слов, встречающихся в суре. Здесь автор часто при
водит в качестве примеров поэтические фрагменты 
(среди упомянутых поэтов — ал-Ханса 5 , ан-Набига 
аз-Зубйанй, Ка 'б б. Зухайр, Зу-р-Румма). Раздел 
«Синтаксис» (и'раб) посвящен сложным граммати
ческим конструкциям в суре. За ним часто следуют 
сообщения об обстоятельствах ниспослания тех или 
иных аиатов (асбаб ан-нузул). Завершает ряд разде
лов собственно толкование под заголовком «Значе
ние» (ма'на). Таким образом, в своем комментарии 
ат-Табарсй сводит материалы из сочинений разных 
жанров мусульманской экзегетики. 

Появление на политической арене исмаилитов ознамено
валось и составлением исмаилитских толкований к К о р а н у 7 3 . 
Широко используя методики та 'вша, исмаилиты искали в Ко
ране подтверждения истинности своих методов политической 
борьбы и особенностей организации, необходимости «пропаган
ды» (да'ва\ важности тайной иерархии «посвященных» и т. п. 
Подвергая аллегорическому истолкованию отдельные айаты и 
понятия (очень часто это термины, обозначающие землю, небо, 
горы, деревья), они использовали коранический текст для дока
зательства истинности своей эзотерической космогонии и уче
ния о с п а с е н и и 7 4 . В их трактовке проповеди мекканского Про
рока были наполнены идеями и образами, восходящими к неоп
латоникам. Впервые эти мысли были высказаны в толкованиях, 
принадлежащих авторам из круга «Братьев чистоты» (ихван ас-
сафа1)75. 

Апелляция к Корану была обязательным условием обосно
вания идеологической или научной позиции. Но если теоретиче
ское богословие ислама (калам) в рамках своего предмета раз-

Роопа\уа1а, ор. с//., с. 199—222; ал-Хабйб ал-Фиккй, Ат-Та'вш: усусуху во 
ма'анИхи фй-л-мазхаб ал-исма'йлй. Кади ан-Ну'ман (Тунис, б. г.); А. Ыагп", «То-
шагёз а Негтепешлс оГ (Зиг'атс апё 01пег Ыаггапуез т ктаЧН Тпои<1П1», 1з1ат апй 
гке Шзюгу о/ КеНдюпз: Еззауз т Мег1юйо1о§у, её. К. С. МагПп (Вегке1еу, 1982); 
А. А. Семенов, «Взгляд на Коран в восточном исмаилизме», Иран, I (1927). 

7 4 У. Магциег, «Согап ее сгёапоп. Тгаёиспоп е1 с о т т е м а ' г е ёе ёеих ех1гак5 ёез 1кп-
шап а1-$апГ», АгаЫса, X I (1964), с. 279—285; Шепи РкИозоркк йез 1кк\\>ап аз-за/а' 
(А1§'еге, 1975). 

7 3 М. АПопзо, «Е1 „ЮЧУП" у 1а пегтепеииеа засга ёе Аёеггоез», Апскйиз, VII 
(1942), с. 127—151; I. М'спо1, «1_е с о т т е м а ' г е ауюепшепе ёи уегзе „Ршз И $е гоигпа 
уеп> 1е с"еГ\ ЕёШоп, нгаёисиоп пог.е$». Мё1ап§ез йе Ппзшш йопипкат й'Ёшйез Опеп-
ш\ез йи Саке, X I V (1980), с. 317—328. 
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вивалось в направлении независимого философского знания, ис
ходя из символико-аллегорического толкования Корана (та'вйл), 
то мусульманская философия (фалсафа) двигалась противопо
ложным путем: полученные выводы приводились в формальное 
соответствие с Писанием, которое предварительно истолковыва
лось методами та 'вила. 

В этой связи интересна, например, аналогия Ибн Туфайла 
(Абубацера) (1110—1185), к которой он прибегает, чтобы объ
яснить феномен «вселения» духа в тело человека: 

Этот д у х исходит вечно от Бога и подобен изливающемуся на мир 
свету солнца. Свет, излучаемый солнцем, одни тела вовсе не отража
ю т — таков, например, прозрачный воздух, другие отражают цели
ком — таковы тела с гладкой поверхностью. Таким образом, и дух, из
ливающийся от Бога, на одни тела не оказывает никакого действия — 
таковы минералы, на другие оказывает известное влияние— таковы 
растения, на третьи оказывает сильное воздействие — таковы живот
ные. И подобно тому, как среди тел с гладкой поверхностью встреча
ются такие, которые способны не просто отражать свет, но и воспроиз
водить его образ, точно так же, как среди животных есть такие, кото
рые не только «отражают», но и воспроизводят этот дух, принимая его 
образ. Последнее свойство присуще только человеку, что подтвержда
ется словами Мухаммада: «Сотворил господь Адама по образу сво
ему» 7 6 . 

Другой характерный пример философского рассуждения та
кого рода принадлежит Ибн Рушду (Аверроэсу) (ум. 1198): 

Между ними (философами. — Е. Р.) нет разногласий в том. что ма
терия существующих вещей, причастных одной и той же материи, при
нимает то одну форму, то противоположную ей форму. Так, по их мне
нию, обстоит дело с формами четырех элементов, то есть огня, воздуха, 
воды и земли. Они расходятся между собой только относительно той 
вещи, которая не имеет общей с другими вещами материи или которая 
имеет различные материи: спор идет о том, могут ли одни из этих ве
щей принимать форму других, как, например, может ли что-то при
нимающее определенную форму (как об этом свидетельствуют наблю
дения) лишь через много промежуточных «звеньев» принимать эту 
форму и без промежуточных «звеньев». Так, например, растение воз
никает благодаря сочетанию элементов: будучи съедено животным, 
оно претворяется в кровь и семя: из семени и крови получается живот
ное, как сказано Аллахом (да будет Он превознесен!): «Мы создали че
ловека из эссенции глины, а затем сделали его семенем в прочном жи
лище» и так далее д о слов «да будет благословен Аллах, лучший из 
творцов» (23: 12—14)77. 

Суфийские э к з е г е т ы — сторонники «духовного» та'вила — 
искали обоснование своим далеким от буквального смысла тол-

7 6 А. В. Сагадеев. «Философская робинзонада Ибн Туфайла», Философия за
рубежного Востока о социальной сущности человека (Москва, 1986), с. 56. 

7 7 Цит. по: Ибн Рушд. «Опровержение опровержения (фрагменты)», пер. А. И. Ру
бина и А. В. Сагадеева, Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и 
Среднего Востока (Москва, 1961), с. 524. 
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кованиям в обращении к авторитету того же Ибн 'Аббаса и ши
итского имама Джа*фара ас-Садика. Сторонники «духовного», 
или теософского, та 'вила видели четыре смысла каждого айата 
или буквы: «явный» (захир), «скрытый» (батин), «предел» (хадд) 
и «восхождение» или «беспредельность» (магпла'). Эти понятия 
находят близкую аналогию в делении, выработанном христиан
ской экзегетикой: НЫопа, а11е§опа, 1горо1о%1а, апа§о§е. Рецита
ция (тичава) айата заключает в себе явный смысл — «[бук
вальное] выражение» (щибара), его осознание приводит к пони
манию (фахм) скрытого смысла или «аллегорического намека» 
(тиара), то, что разрешает или запрещает айат (ахкам ач-хашч 
ва-л-харам) с точки зрения религиозного з а к о н а , — это «пре
дел» (хадд). И наконец, матла'— подлинное знание смысла 
айата, вложенного в него самим А л л а х о м 7 8 . 

Обычно истолковывали первые два смысла — захир и батин 
(зепзиз ШегаИз, зепзиз зртШаИз в патриотической традиции), 
причем «явный» считался доступным всем мусульманам (ач- кам-
ма), а «скрытый» — лишь избранным (ал-хасса). В этом суфий
ский та'вйл близок исмаилитскому и шиитскому. 

При этом суфийские экзегеты, в частности крупнейший му
сульманский философ-мистик Ибн 'Арабй (Ибн ал- к Арабй) 
(1165—1240) 7 9, осознавали принципиальное различие между сво
им и му 'тазилитским подходами к толкованию коранического 
текста. К избранным (ач-хасса), по мнению Ибн 'Арабй, принад
лежат и сторонники рационального осмысления истин открове
ния (ахл ан-назар ач- 'аклй). Они, однако, ищут в Коране лишь 
то, что соответствует их логическим построениям и взглядам на 
природу божества, сознательно опуская все, что этим построе
ниям противоречит. Напротив, «познавшие» (ач- Ърифун, ач-му-
хаккимун, ахл Аллах) видят эту противоречивость и преодолева
ют ее путем постижения глубинной взаимосвязи «внутреннего» 
и «внешнего» аспектов пророчества. Скрытый смысл постигался 
суфием в состоянии мистического транса. В его сознании эсха
тологические образы, легендарные сюжеты или малопонятные 

7 8 ^апзЪгоц*п, ор. с'п.ч с. 242—244. 
7 9 МухГш ад-Дйн Абу 'Абдаллах Мухаммад б. *Алй б. чАлй Ибн "Арабй (Ибн 

ал-*Арабй) ал-Хатимй ат-Та'и— крупнейший мусульманский философ-мистик. 
Родился в Андалусии, много путешествовал по мусульманскому миру. Среди своих 
последователей снискал славу «Величайшего учителя». Оставил около 300 сочине
ний, в которых изложил собственное учение, впоследствии известное как доктрина 
«единства бытия» (еахдат ал-вуджуд), являющее собой сложный сплав суфийской 
теософии, мусульманской метафизики, некоторых методов калама с элементами 
неоплатонизма, гностицизма и восточнохристианских учений, последовательно от
стаивал преимущества интуитивного знания перед схоластикой и рационализмом. 
См.: А. В. Смирнов, Великий шейх суфизма. Опыт парадигмального анализа фило
софии Ибн 'Араби (Москва, 1993); А. Кпузп, 1Ьп 1АгаЫ т гке ЬагегЫапйс ТгасШюп: 
Тке Мак.1п$ о/а Ро\ет\са11та§е /л Мей'хеча! Ыат (1Ме\у Уогк, 1999). 
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слова будили сложную гамму ассоциаций. Такие озарения не
редко приводили к возникновению новых положений теории и 
практики суфизма. Ряд очень характерных примеров такого рода 
содержится в трудах Ибн "Арабй, в том числе в приписываемом 
ему сочинении, озаглавленном «Ат-Тафсйр» (ибо текст, принад
лежащий, как полагают, перу ал-Кашанй (ум. 1330) 8 и , по-види
мому, во многом отражает идеи самого Ибн *Арабй). 

Для Ибн "Арабй и его последователей символико-
аллегорическое толкование Корана (пю'вйл) стало 
особым способом философствования. В его коммен
тарии исходные мистико-философские концепции 
обосновываются и поясняются с помощью аллего
рического истолкования текста, нередко прямо про
тивоположного его буквальному смыслу. Сама все
ленная рассматривалась им как гигантский Коран, 
«метафоры» и «знаки» которого можно постичь с 
помощью божественного «откровения» 8 1 . Учение о 
та 'вйл — «возвращение к первоисточникам», к осно
вам бытия — становится способом познания 8 2 . 

Согласно Ибн "Арабй, «тиран» Фир'аун облада
ет истинным знанием, которое «сокрыто» (мастур) 
от Мусы, и сознательно идет навстречу гибели, от 
века предопределенной е м у 8 3 . Язычники, которые в 
ответ на призывы Нуха «вкладывали свои пальцы в 
уши, и закрывались платьем, и упорствовали, и гордо 
превозносились» (71 : 7), оказываются, в толковании 
Ибн 'Арабй, подлинно «знающими» ('арифун) в от
личие от самого Нуха. 

Ибн 'Арабй оказал огромное влияние на его со
временников, на последующее развитие суфизма, 
средневековой и современной мусульманской фило
софии, вызвав острые дискуссии в мусульманском 
мире, которые не утихают и сегодня 8 4 . 

8 0 Р. Ьогу, Ьез соттетшгез ёзо1ёпаие с!и Согап й'аргиз 'АЬс1 аг-Каг^ац а1-Ка-
яАал/(Рапз, 1980). 

8 1 Любопытную параллель такому ходу мысли можно обнаружить у русских 
формалистов (В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум), которые вслед за романтиками 
считали произведение искусства моделью мироздания (тождественность структуры 
и принципов строения). 

8 2 {М^уа, ор. си.; Шет, «Ье 1агзТг тузйцие аПпЬиё а Са'гаг ЗасНя», Мё1ап$ез с!е 
ГЦшуегзйе 51. Зозерк, (1968); Наср Хамйд Абу Зайд, Ап-Нттиджах ал-'аклй; и!ет, 
Фалсафат ат-та 'вйл: дираса фй та 'вйл ал-Кур 'ан 'инда Ион 'Араой (Бейрут, 1983). 

8 3 О. СпН, 1_е репюппа^е согашцие ёе Рпагаоп сГаргез 1Ьп "АгаЫ, ВиНеип а"ёш-
с!ез опепнйез, XXIX, с. 179—187. 

8 4 Влияние идей Ибн *Арабй легко обнаружить в современной шиитской фи
лософии (см. ниже), его толкования сегодня широко используются для обоснова-
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Усложнение социально-политической практики, возникнове
ние внутри ислама новых идеологических учений не могло не 
привести к появлению тенденции ко все большему отрыву тол
кования от буквального смысла Корана. Новые толкования ста
новились, по существу, новыми откровениями: имама у шиитов 
(начиная со времен пятого имама Мухаммада ал-Бакира, ум. 
743), а позднее и у исмаилитов часто называли Кур'ан-и натик 
(«говорящий Коран»), тогда как сам Коран (поскольку он требу
ет интерпретации) обозначался термином Кур'ан-и сомит 
(«молчащий Коран») 8 : > . Считали, что шиитский имам может и 
отменить любой из айатов по своему желанию. Исмаилитский, 
шиитский, суфийский та'вйл— это нередко полная подмена 
комментарием исходного текста. Прекрасной иллюстрацией 
принципа «толкование как откровение» могут служить и сочине
ния "Алй-Мухаммада Шйразй (Баба) (1818—1850) 8 6 {рис. 66)— 
эпонима и основателя бабитского движения. 23 мая 1844 г. он 
объявил себя «вратами» (баб), через которые передается народу 
воля «скрытого имама». Развитие проповеди и религиозно-по
литического движения привело к тому, что три годя спустя Баб 
объявил себя новым пророком, а свое сочинение, названное «Бай-
ан ал-хакк» («Изъяснение истины») — новым Священным писа
нием, отменяющим Коран. Бабу принадлежит и «Тафсйр сурат 
Йусуф», текст которого имитирует сам Коран (разделения на 
«суры» и «айаты», разрозненные буквы перед началом «сур»). 

Конечно, столь вольное обращение со Священным текстом 
вновь и вновь порождало реакцию. Так, с резкой критикой прак
тики та'вйла выступали и традиционалисты, и апГариты. «По
смотри на это бесстыдное искажение и извращение изначально
го смысла, посмотри на эти гнусные толкования и ложные при
тязания, с помощью которых он отрицал веру в Коран. Ведь он 
сделал неверие одним из достохвальных свойств, дабы доказать 
тем самым право на существование суфийской общины», — пи
сал о толкованиях Ибн "Арабй его противник Ибн ал -Ахдал 8 7 . 

ния основных положений доктрины движения Ахмадиййа (кадйанй). которое осу
ждается большинством исламского сообщества. И в наши дни публикация сочине
ний Ибн 'Арабй в мусульманских странах сопряжена с трудностями вследствие 
противодействия исламских авторитетов. См., например: Махмуд Касим, «Тафсйр 
маджхул ва мусир ли-л-Кур'ан ли-л-мутасаввиф ал-кабйр Мухйй ад-Дйн Ибн 'Ара
бй», Маджаллат ал-Хиллат, XII (1970). 

8 : > АуоиЬ, «$июл оГ 1татТ 5ЫЧ ш/зТг», с. 183; Роопа\уа1а, ор. сИ., с. 200; Ро\уегз, 
ор. с/7., с. 126, примеч. 42. 

8 6 В. Т. Ьа\у$оп, «пиегргеишоп а$ геуе!апоп: 1пе (Зиг'ап с о т т е т а г у о!" ЗаууМ 
*А1Т МиНаттас! ЗЬТгагТ, 1Ье ВаЬ (1818—1850)», Арргоаскез, Ы. Кхррт, с. 223—256. 
См. также: М. С. Иванов, Бабитские восстания в Иране: 1848—1852 (Ленинград, 1939). 

8 7 Ал-Хусайн ал-Ахдал, Кашф ап-гита' 'ан хака 'ик ат-таухйд. Нашараху Ах
мад Бакир Махмуд (Тунис, 1964), с. 34. Мы благодарны А. Кнышу за указание на 
этот фрагмент. 
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Ибн Таймиййа требовал исключения из тафсйров материалов, 
восходящих к иудео-христианской среде, использование кото
рых, по его мнению, вело к искажению исконных мусульман
ских ценностей и представлений. 

Возможно, реакцией на столь вольное обращение со Свя
щенным текстом можно объяснить огромный успех, выпавший 
на долю умеренного и традиционного во всех отношениях сочи
нения «Анвар ат-танзйл ва асрар ат-та'вйл», созданного ал-Бай
давй (ум. 1286) 8 8 . 

В основе тафсйра ал-Байдавй лежит «Ал-Каш
шаф» аз-Замахшарй. В своем труде ал-Байдавй по
пытался превзойти знаменитого предшественника, 
уточнив его филологические наблюдения, расширив 
толкования привлечением исторического и филоло
гического материала из других сочинений и убрав 
му 'тазилитские догматические построения (хотя по
следнее удалось ему не в полной мере). Ни в одном 
из аспектов комментирования ал-Байдавй не стре
мился исчерпать весь доступный ему объем сведе
ний. В его работе встречаются неточности, однако 
огромная популярность, которую она снискала в сун
нитской среде, свидетельствует о верно найденном 
соотношении между объемом и характером приво
димого материала. 

Среди суннитов сочинение ал-Байдавй приобре
ло едва ли не ореол святости, на протяжении не
скольких веков оно являлось учебным пособием в 
мусульманских школах. На тафсйр ал-Байдавй бы
ло, в свою очередь, написано множество коммента
риев, наиболее известным из которых является со
чинение Мухаммада б. Мустафы ал-Куджавй Шайх-
заде (ум. 1543) 8 9 . 

В истории Ближнего и Среднего Востока X I I I — X I V вв. 
прошли в значительной мере под флагом борьбы с монголами. 

8 8 Насир ад-Дйн *Абдаллах б. *Умар ал-Байдавй — известный мусульманский 
экзегет, факйх и историк. Жил в Ширазе, где был главным кади, и в Тебризе. При
держивался шафиитского мазхаба. Помимо тафсйра оставил еще несколько крупных 
сочинений, в том числе труд по фикху. базирующийся на переработке ал-Урмавй 
(ум. 1253), сочинения Фахр ад-Дйна ар-Разй «Китаб ал-махсул». 

8 9 С учебной целью фрагменты тафсйра а!-Байдави неоднократно воспроиз
водились в Европе: С. К. Непгшз, гУацтепШ агаЫса.... (РетгороН, 1828): А. Р. Ь. Вее-
§юп, ВаШт'а СоттеШагу оп зйгак 12 о/\Ье ()иг'ап. Тех1 ассотрап'ес! Ьу ап тгег-
ргеиуе гепаепп» апё погез (Охгогё, 1978); Е. А. Резван, Коран и его толкования 
(СПб., 2000). 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



Е . Л . Р Е З В А Н . КОРАН И ЕГО МИР 

Чингизиды обосновались в Туркестане и Иране, Месопотамии и 
Малой Азии. К XIII в. монголы приняли ислам суннитского тол
ка, и это, казалось бы, лишало их противников важнейших рели
гиозных аргументов, необходимых для борьбы с врагом, поста
вив перед ними вопрос: война с монголами — это джихад или 
столкновение двух суннитских государств? Приняв основные ис
ламские установления, монголы продолжали следовать и «Йасе» 
Чингйз-Хана. Вопрос был в том, где лежит грань, делающая му
сульманина отступником. Ответ дали сочинения Ибн Таймиййи 
(1263—1328) и его ученика Ибн Касйра (1300—1372/1373), ко
торые резко выступали против господствовавшего разномыслия, 
жестко настаивая на верховенстве принципа «Коран объясняет 
сам себя» 9 0 . 

Возможно, будущую судьбу Ибн Таймиййи предопределили 
детские впечатления, когда монгольское нашествие вынудило 
его семью покинуть родной Харран и бежать в Дамаск (кто знает, 
что готовит миру маленький Ибн Таймиййа, коротающий сейчас 
дни в одном из лагерей беженцев из Косова или Чечни?). В зре
лом возрасте он, по меткому выражению Е. С и в а н а 9 1 , участвовал 
«в качестве политрука» в нескольких походах против монголов 
и армянских союзников крестоносцев в Малой Азии, и именно 
ему удалось сформулировать идею, четко изложенную его уче
ником Ибн Касйром в толковании на часть 5-ой суры, ключевы
ми в которой являются следующие фрагменты айатов: «А кто 
не судит по тому, что низвел Аллах, то это — неверующие (ач-
кафируна)»* (5 :44); «И суди между ними по тому, что низвел 
Аллах.. . Неужели суда времен неведения (дэ/сахшиййа) они хо
тят?» (5:49—50). Согласно Ибн Таймиййи, 

[Эти айаты] относятся к людям, которые следуют предписаниям и 
законам, установленным людьми, для того чтобы в большей степени 
удовлетворить свои порочные желания и прихоти, чем твердо держать
ся норм шарТСата, которые дарованы нам Аллахом. Именно так об
стояло дело с жителями [Аравии] во время джахгшиййи... Так обстоит 
дело и сегодня с монголами, следующими «Иасе» Чингйз-Хана, кото
рая есть скопление законов, взятых частично из иудейской, христиан
ской, мусульманской и других юридических систем, частично же уста
новленных в соответствии с прихотями монгольских правителей. При
чем всей этой системе придается приоритет по сравнению с законами 
Аллаха, зафиксированными Кораном и сунной. Те, кто следует этим за
конам, установленным людьми, [а не Богом], являются неверующими. 

Ибн Таймиййа, У суп ат-тафсйр (Кувейт. 1971), с. 93; 'Имад ад-Дйн Абу-л-
Фида' Исма'йл'б. Касйр, Тафсйр ал-Кур'ан ал-'азйм (Бейрут. 1385/1965). См. так
же: N. СаШег, «Та/з1г Ргот ТаЬап ю 1Ьп КатТг: ргоЫетз т т е с!е$спрпоп оГ а «епге, 
П1и$сгагеё шип геГегепсе ю т е пшогу оГ АЬгапат», Арргоаскез ю гке ()иг'ап, еёз. 
Наи/ип« апа Зпагеет". с. 101—140; МсАиПСГе, ор. с/7., с. 46—62. 

9 1 Е. $1Уап, КасИса1 1з1ат. Меске\>а1 Ткео1о#у апа1 Моа'егп РоПНсз (Иеш Науеп; 
Ьопйоп, 1985), с. 100. 
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С ними надо сражаться до тех пор, пока они не признают законов Ал-
лаха -

На протяжении шести веков последователи Ибн Таймиййи 
то и дело напоминали о себе, проповедуя следование букве Ко
рана и сунны и вдохновляя религиозные движения салафитского 
толка (например, ваххабитское). В середине X X в. его взгляды 
вновь приобрели популярность, прежде всего в мусульманской 
Индии и Египте, о чем речь пойдет ниже. 

Исламский мир впадал в длительную полосу культурного за
стоя, начиналась «эпоха супракомментариев», время торжества 
пустой схоластики, оторванной от жизни учености. Не удивитель
но, что именно в это время в знаменитой «Мукаддиме» Ибн Хал-
дуна (1332—1406) появляется «Глава о том, что ученые, занима
ющиеся кораническими науками, наименее способны к управ
лению государством и решению вопросов управления». Идея, 
лежащая в ее основе, прямо противоречит известному хадйсу 
«лучшие среди вас те, кто изучает Коран и учит ему» 9 3 . Ибн Хал-
дуну вторил ' А б д ал-Ваххаб аш-Ша 4 ранй (аш-Ша'равй) (1491/ 
1492—1565)— известный египетский филолог и последователь 
Ибн с Арабй: «Нет пользы читать толкования!» 9 4 . 

Одним из последних подлинно оригинальных 
сочинений в классической мусульманской экзегети
ке стал «Тафсйр ал-Джалалайн», совместная работа 
«двух Джалалей» — ал-Махаллй и знаменитого ас-
Суйутй. Этот своеобразный «арабский перевод Ко
рана» завоевал огромную популярность в первую 
очередь в неарабской с р е д е 9 5 . Появление сочинений 
такого рода связано во многом с потребностями, 
возникшими в связи с широким распространением 
ислама в Южной и Юго-Восточной Азии и Африке 
в позднее средневековье 9 6 . 

9 2 Ибн Таймиййа, Фатава (Каир, 1909), IV, с. 198 и 280—281. Мы следовали пе
реводу Э. Сивана (Е. $1Уап, ор. си., с. 97—98). 

9^ V/. Сгапат, «Тпозе \УПО $шёу апё 1еасп Ше (Зиг'ап», 1тегпаПопа1 Соп$гезх/ог 
1ке $шс1у о/ 1ке ()иг'ап, Аи$1гаПап ЫаПопа1 Ц*туег5Пу, СапЬегга, 8—13 Мау 1980, 
с. 9—28. 

9 4 А. Э. ШМИДТ, 'Абдап-Ваххаб Ша'ранй и его «Книга рассыпанных жемчужин» 
(Санкт-Петербург, 1914), Приложения, с. 03, 07. 

9 5 См., например: А. Н. .1опп5, «(Зиг'ашс ехе«е515 ш 1Ье Ма1ау \Уог1ё», Арргоа-
скез, её. Щррт, с. 264. 

9 6 Джалал ад-Дйн Абу 'Абдаллах Мухаммад б. Ахмад ал-Ансарй ал-Махаллй 
аш-Шафи*й (1388—1459) — видный египетский факйх и экзегет, преподававший в 
каирских медресе. Наиболее известное свое сочинение — «Тафсйр» — ал-Махаллй 
дописать не успел. В 1465 г. «Тафсйр» был закончен — согласно преданию, за 40 
дней — его знаменитым учеником, тогда двадцатилетним Абу-л-Фадлом *Абд ар-
Рахманом б. Абй Бакром б. Мухаммадом Джалал ад-Дйном ал-Худайрй аш-Ша-
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Популярность «Тафсйр ал-Джалалайн» объясня
ется во многом именно огромным авторитетом ас-
Суйутй. Его блестящие сочинения в области изуче
ния Корана, и прежде всего «Ал-Иткан фй %улум 
ал-Кур'ан» — своеобразный обзор коранических 
наук, расширенный вариант введения к задуманно
му им, но не дошедшему до нас, либо так и не напи
санному большому тафсйру, — последние подлин
но оригинальные работы в классической мусуль
манской экзегетике, которые подвели итог ее 
восьмивековому развитию. Они оказали огромное 
влияние на дальнейшую историю мусульманской 
«науки о Коране». 

Что касается «Тафсйр ал-Джалалайн», то мето
дически он восходит к тому направлению мусуль
манской экзегетики, которое можно условно назвать 
«арабским переводом Корана». Важнейшей предше
ствующей работой такого рода следует считать сочи
нение «Танвйр ал-микбас мин тафсйр Ибн ^Аббас», 
приписываемое Ибн 'Аббасу, ал-Калби (ум. 763) или 
ал-Фйрузабадй (ум. 1415) 9 7 . Ясный и сжатый, вклю
чающий необходимые пояснения из асбаб ан-нузул 
и некоторое количество вариантов «чтения» (ал-ки-
ра'ат), «Тафсйр ал-Джалалайн» был положен в ос
нову и одного из наиболее авторитетных современ
ных толкований — «Тафсйр ал-Манар». 

Тафсйры — это своеобразный «гипертекст», где ядро, со
стоящее из собственно текста Корана, часто уже включающего и 
откровение, и толкование, окружено текстами, каждый из кото
рых представляет несколько уровней толкования, обычно вос
ходящих к разным эпохам, идеологическим и культурным общ
ностям {рис. 3). 

В целом идеологическая борьба вокруг места Корана в жиз
ни мусульманского общества является отражением более широ
кой дискуссии, продолжающейся и поныне, о роли светского и 
духовного начал в мусульманском государстве, и толкования к 

фи*и ас-Суйутй (1445—1505) — одним из наиболее плодовитых авторов не только 
мамлюкской эпохи, но. возможно, и арабо-мусульманской литературы в целом. По 
преданию, он. как и полагается подлинному исламскому мыслителю (ср. биографин 
аз-Замахшарй и ат-Табарсй), пережил внутренний кризис, уединился на нильском 
острове, где находился его дом. и более не покидал его. Ас-Суйутй попытался объ
ять все сферы мусульманской учености своего времени. Приводят около 600 назва
ний его сочинений. Подробнее о биографии см.: Совершенство в коранических 
науках, с. 7—13. 

9 7 См.: Клррт, «Та/зТг 1Ъп 'АЬЬаз». 
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Корану продолжают играть в ней важную роль. Этому способ
ствует традиция «адаптации» тафсйров к новым условиям. 

2 

X I V в. хиджры, в значительной мере совпадающий с X X в. 
от Рождества Христова, был наполнен событиями, нанесшими 
огромный удар по самооценке мусульманской цивилизации. По
этому во многом символично, что на последний год этого века 
пришлись такие события, как исламская революция в Иране и 
попытка захвата главной мусульманской святыни в Мекке, осу
ществленная представителями одной из мусульманских экстре
мистских организаций. 

Не раз отмечалось, что «процесс адаптации религиозно-фи
лософских и правовых норм ислама к новым историческим ус
ловиям, начавшийся в середине X I X в. и продолжающийся по
ныне, часто обозначают термином „мусульманская реформация", 
хотя он принципиально отличен от реформации христианской. 
„Мусульманская реформация" выражалась, прежде всего, в пе
ресмотре религиозных мотиваций различных аспектов светской 
жизни и лишь в незначительной мере затрагивала собственно 
богословские вопросы» 9 8 . При этом особые организационные 
формы, объединяющие в исламе «служителей культа», отсутствие 
института церкви и духовенства, подобных христианским, наложи
ли весьма существенный отпечаток на характер реформ в исламе. 

В значительной степени религиозно-обновленческие про
цессы в исламе рубежа X I X — X X вв. были связаны с задачами 
освоения научно-технических достижений Запада. При этом 
ставилась задача возрождения традиционных культурных и ду
ховных ценностей на новой основе. В этом русле определились 
два основных направления — реформаторско-обновленческое и 
традиционалистское. И если для истории Корана в целом «ру
бежными» были конец VIII—начало IX и X вв., то для века два
дцатого — это были его первые десятилетия и 60-е гг. Одними 
из первых выступили российские мусульмане, оказавшиеся по 
ряду причин на переломе развития евразийской цивилизации " . 

Мусульманская реформистская экзегетика, получившая наи
большее развитие на рубеже X I X — X X вв., отразила столкнове
ние мусульманского общества с новыми реалиями, и прежде 
всего с европейской философской и научной мыслью. С помо
щью толкований к Корану новые экзегеты попытались, с одной 

9 8 Г. Милославский, «Ислам в новое и новейшее время». Ислам. Энциклопедиче
ский словарь (М., 1991), с. 108; см. также: Р. АЬЬос «А геГогтаиоп т Ыат?» , Ви1-
1епп оПНе Неггу Мапуп Ъишше о/Ыат1с ЗпиИеа (1963. Арп1—]ипе), с. 5—24. 

См. ниже: ч. 3, гл. 2. 
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стороны, объявить новые научные достижения и социальные 
представления предсказанными Кораном и тем самым помешать 
размыванию авторитета Священного текста, с другой — внести 
в широкую среду читателей-мусульман современные научные 
представления, сделав их в то же время приемлемыми в контек
сте традиционных религиозно-философских ценностей. В своих 
толкованиях новые экзегеты опирались на традиции классиче
ского комментирования: Амин ал-Хулй (ум. 1965) утверждал, 
что уже в сочинениях ал-Газалй можно найти прообраз «науч
ного комментария» (ат-тафсйр ш - ' г ш ш ) ; в знаменитый таф
сйр ар-Разй было органично включено изложение естественно
научных достижений эпохи. Многовековая практика аллегори
ческого истолкования вооружила экзегетов-реформистов важ
нейшим методологическим инструментом. Ссылаясь на фрагмент 
айата 6 :38 «Мы не упустили в этой книге ничего...», новые 
комментаторы доказывали, что в Коране можно найти все. И 
действительно, в сочинениях ал-Кавакибй (1849—1903), Тан-
тавй Джаухарй (1862—1940) и их единомышленников есть са
мый разнообразный материал: от антиколониальной или анти
материалистической полемики до научно-популярных описаний 
строения клетки и Солнечной системы 1 ( Ю . 

«Травмы», вызванные многолетним колониальным господ
ством, упразднением халифата, тотальным превосходством за
падной цивилизации в научной и военной сферах, нашли свое 
отражение в комментариях к Корану. Новые тафсйры отразили 
как стремление к вестернизации общественных институтов, куль
туры и образования, так и призывы к возврату к традиционным 
мусульманским ценностям. Более простой язык этих сочинений 
свидетельствует об обращении к широкой аудитории, а акцент 
на правовых и теологических проблемах показывает, что языко
вые проблемы текста рассматриваются как в основном решен
ные прежними поколениями толкователей. 

Мухаммад 'Абдо (1849—1905), верховный муфтий Египта и 
человек, стоявший у самых истоков обновленческого движения 
в исламе 1 Ш , в своем знаменитом «Тафсйр ал-Манар», созданном 

1 0 0 1 . 1 о т 1 е г , Р. Сазраг, «Ь'ехё^езе заепиПцие ёи Согап сГаргез 1е Спе1кп А т т 
аЬКпйП», Мё1ап§ез йе Птппа Оопйтсат сГЁШск'х ОпетЫез с1и Са'т\ IV (1957), 
с. 269—280: ). .^ггиег, «Ье Спе1кп Тап1а\\'Т .1а\\пап (1862—1940) е! зол с о т т е т а ] г е 
с!и Согап», Шс1.ч V, (1958), с. 115—174; Р. Ое 1оп«, «ТЬе \уогк$ о1' ТаМаич .1аипап 
(1862—1940). З о т е ЫЫю§гарЫса1 погез», ВЫакека ОпетаИх. XXXIV (1977), 
с. 153—161. 

1 0 1 Мухаммад " А б д о — ВИДНЫЙ египетский теолог и общественный деятель. 
Был выслан из Египта за участие в восстании чАрабй-паши. По возвращении зани
мал ряд важнейших постов: возглавлял Административный совет ал-Азхара, где 
читал лекции и провел реформу системы обучения, был главным муфтием Египта, 
выступив с предложениями о ряде принципиальных реформ в мусульманском за
конодательстве. Из русских исламоведов работами Мухаммада ч Абдо занимался 
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вместе с Рашйдом Рида (1898—1935), попытался сформулиро
вать принципы организации мусульманского общества, обновлен
ного в либерально-реформистском духе 1 и 2 . 

В его тексте в том или ином виде нашли свое от
ражение знаменитые фатвы *Абдо, связанные с та
кими ключевыми проблемами, как ссудный процент 
и многоженство. Обратившись к айату 42 :38 «...а 
дело и х — по совещанию между ними...», Мухаммад 
*Абдо доказывал, что ислам демократичен в своей 
основе. Он призывал к возрождению величия ислам
ской цивилизации через возвращение к «истинному 
исламу», «искаженному» поздними религиозными 
авторитетами. Именно как возвращение к «истинной 
вере» Мухаммад 'Абдо толковал свои идеи модер
низации ислама. В борьбе против «искажения» исла
ма он опирался на авторитет Ибн Таймиййи, пропо
ведуя этическую концепцию веры, следовал учению 
ал-Газалй, широко использовал традиции мусуль
манского рационализма. Он утверждал, что каждой 
эпохе необходима самостоятельная трактовка Кора
на. Мухаммад 'Абдо выдвигал тезис о познаваемо
сти мира и законов его развития, о величии челове
ческого разума. В противовес мнению суннитских 
авторитетов считал Коран сотворенным. 

Тафсйр Мухаммада 'Абдо при жизни автора вы
ходил отдельными частями в журнале «Ал-Манар». 
Тафсйр остался незавершенным и был переработан 
и дополнен его учеником Мухаммадом Рашйдом Ри
да (1865—1935), получив название «Тафсйр ал-Ма
нар». Значительную часть тафсйра составили лекции 
о Коране, прочитанные Мухаммад 'Абдо в ал-Азха-
ре, в основе которых был «Тафсйр ал-Джалалайн». 
Из множества традиционных истолкований текста 
Корана Мухаммад 'Абдо попытался выбрать те, ко
торые подтверждаются хадйсами, восходящими к 
самому Пророку. Сегодня «Тафсйр ал-Манар» — од-

специально А. Э. Шмидт, см.: Мухаммад Абду и его роль в истории прогрессивных 
течении современного ислама (Ташкент. 1926) (стеклография). 

1 0 2 По новой мусульманской экзегетике см.: .1. М. 5. ВаЦоп, Москт МизИт Ко
гап ЬиегргеШйоп (1880—1960) (Ее1с1еп, 1961); .1. .1огтег, Ье СоттеШаие согатцие 
(1и Мапаг: шикпсез тойетез с1е Гехё§ёзе согап'щие еп Е$ург (Рапз, 1954)\ Нет. 
«С^иеЦиез ро$Шоп$ асшеПез ёе Гехё^ёзе согашцие еп Е«ур1е геуе1ёе5 раг ро1егтяие 
гёсете», Мё\ап%ез йе Ппзшш Оопйтсат а"Ешс1ез Огкшакз с!и Саке, I (1954), 
с. 39—72; }..1. С. .Ьпзеп, Тке Шегргегш'юп о/ 1ке Когап т Москт Е§ург (Ье1ёеп, 
1974). 
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но из наиболее авторитетных в мусульманском мире 
толкований Корана. 

По мере развития национального самосознания и национа
льно-освободительного движения все более отчетливо стала 
проявляться политизация ислама, выражавшаяся в широком ис
пользовании исламских лозунгов в политической борьбе. Уча
стники антиколониальных выступлений нередко обращались к 
мессианским идеям, объявляли своих лидеров махдй. В X I X в. 
активное участие в политической борьбе стали принимать су
фийские братства. 

Освобождение мусульманских народов от колониальной за
висимости, сложение двухполюсного мира и постепенный рост 
финансовой и экономической 
самостоятельности ряда мусуль
манских стран поставили прин
ципиально новые проблемы пе
ред представителями исламской 
общественной мысли. Появились 
многочисленные концепции так 
называемого «третьего пути». 

Борьба за независимость Ин- | Щ Н Н К ^ ^ | Л Н 1 Н Н ^ / 
дии, попытка сохранить от рас
кола по религиозному принципу 
это великое многонациональное 
и многоконфессиональное госу
дарство нашли свое отражение в 
тафсйре Маулана Абу-л-Калама 
Азада (1888—1958) ю з . Резко 
отличную, узко конфессиональ
ную позицию представляли тру
ды двух других индийских мусульманских теологов и публици
с т о в — Абу-л- 'Ала ' ал-Маудудй (1903—1979) 1 0 4 и Абу-лХасана 
*Алй ан-Надвй. Последние во многом оказали влияние на разви
тие взглядов идеолога египетских «Братьев-мусульман» (рис. 4) 
Саййида Кутба. 

Борьба против неоколониализма и влияния суфиийских ор
денов на экономическую и внутриполитическую жизнь, влияние 
Маркса и Теййар де Шардена, трудов западных ориенталистов и 
экономистов причудливо переплелись в апеллирующих к Кора-

Рис. 4. Коран и скрещенные мечи. 
Логотип «Ассоциации братьев-

мусульман» 

1 0 3 См.: Маи1апа АЬи-1-Ка1ат Агаа, Тафипап акОиг'ап, ггап$1. Ьу Зуеа АЬаЧЛ-
ЬааТ (ВотЬау, 1962); см. также: Сга«§, ор. си., с. \4—32; 5. А. КатаП, «АЬи1 Ка1ат 
Агай'5 с о т т е т а г у оп 1пе (Зиг'ап», Тке МизИпг \Уогк1 ХЬ1Х (1959), с. 5—18. 

1 0 4 Р. АЬЬо1, «Маи1апа МаиаиШ оп <3игашс тсегргеШюп», Тке Мизкт \УогЫ, 
ХЬУШ(1958) , с. 6—19. 
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н> сочинениях видного сенегальского политического деятеля и 
религиозного философа Мамаду Диа 1 0 \ 

В этот период в трудах мусульманских теологов и публи
цистов серьезно проявилось влияние социалистических идей, в 
первую очередь таких, как коллективизм и отказ от абсолютиза
ции частной собственности. К этим идеям обращались как офи
циальные идеологи ряда правящих режимов, так и их противни
ки (например, лидер сирийских «Братьев-мусульман» Мустафа 
ас-Сиба*й, выпустивший в 1958 г. книгу «Иштиракиййат ал-ис-
лам»). И те и другие в доказательство своей правоты широко 
цитировали Коран. Именно с таким образом мысли полемизиру
ет Хумайнй в своем «Религиозном и политическом завещании»: 

Некоторые, не понимая и не зная ислама и его учения о здоровой 
экономике, выступили против сторонников капитализма. Ссылаясь на 
айаты из Корана или изречения из «Нахдж ал-Балага», пытаются дока
зать сходство ислама с ложным учением Маркса и другими подобными 
доктринами. Они не обращают внимания на другие айаты Корана и 
положения «Нахдж ал-Балага» 1 0 6 . 

Середина X X в., раскол мира на две противостоящие воен
но-политические группировки, холодная война и острое идеоло
гическое противостояние ознаменовались новыми вызовами для 
народов мусульманских государств. Обретение национальной 
независимости отнюдь не гарантировало решения важнейших 
проблем. Поиски своего места в мире, национальной и религи
озной идентичности проходили в условиях военного противо
стояния с соседями и балансирования между враждующими 
центрами силы. К 60-м гг. обозначился кризис всех идеологий, 
господствовавших в арабо-мусульманском мире. Особенно силь
но он проявился в трех наиболее развитых странах Ближнего и 
Среднего Востока — Ливане, Египте и Иране. Реакцией на этот 
кризис стало возникновение нового радикализма, провозгласив
шего прощание с исламским модернизмом и отказ от панарабиз
ма. По мнению идеологов этого движения, исламская цивилиза
ция, ослабленная веками стагнации и колониального господства, 
должна выработать оружие для противостояния новым опасно-

1 ( Ь Матааои 01а, Еазак шг ГЫат. 1—п (Эакаг, 1977—1979); С г а ^ , ор. ей., 
с. 33—52. 

1 0 6 Хомейни, ор. си., с. 93. «Нахдж ал-Балага» — собрание проповедей, писем, 
нравоучительных сентенций, приписываемых *Алй б. Абй Талибу, считается вы
дающимся образцом арабской словесности и пользуется огромным авторитетом в 
шиитской среде. Текстологические исследования показывают, что значительная 
часть сочинения действительно может восходить к *Алй, см.: Ь. Уесаа Уа^Пеп, «ОЬ-
$егуаиопз <шг 1е Ыапсу а1-Ьа1а«па», РгосеесИп^з о[ гке 24г\\ Сощгезз о/ ОпепшГшз 
(МитсЬ. 1957), с. 318—319; к1ет. «5и1 Ыап§ а1-Ьа!а°а е $и1 $ио сотрПаЮге а1-Кас11», 
АппаИйеН' 1п$ШШо 11т\%ег5'пагю Опепш1е сИ ШроИ, VIII [1958], с. I—24. 
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стям, как внешним, так и внут
ренним. В первую очередь — 
это проникновение с Запада и 
Востока идеологических систем 
и учений — идеологический им
периализм (газе фикрй) {рис. 5). 

Один из идеологов нового 
исламского радикализма, Са 'йд 
Х а в в а \ выделил три самых опа
сных составляющих «модерни
зации», подрывающей, по его 
мнению, самые основы ислам
ской цивилизации: джахтшш-
ский национализм, марксизм 
и э к з и с т е н ц и а л и з м ш 7 . Позднее 
политика еппсИезвег-уоыз, про
водимая режимом Садата, обо
значила нового «врага ислама»: 
культ экономического роста лю
бой ценой. 

Борьба за независимость (по 
терминологии Хаввы, «первая ис
ламская революция») закончи
лась победой. Вторая исламская 
революция должна быть направ
лена против внутренних врагов — «секьюларизма и консьюме-
ризма» 1 0 8 . 

Увидев главного внутреннего врага в государстве, пропове
дующем идеологию национализма и панарабизма, мусульман
ские радикалы развернули против него беспощадную борьбу. 
Насер рассматривался как последователь Ататюрка, разрушив
шего исламскую империю ( X V — X V I I вв. которой, по мнению 
радикалов, — одна из самых блестящих страниц исламской ис
тории), упразднившего халифат и превратившего Турцию в свет
ское государство. Ставился лозунг восстановления халифата, 
ибо те, кто подчиняется светскому государству, делят с ним грех 
отступничества (ридда). Чтобы спастись от джахилишш и со
хранить «подлинно мусульманское наследие и традиции», члены 
радикальной группы «Ат-Такфйр ва-л-хиджра» проповедовали 
необходимость отшельничества, уединения в пещерах. Их стали 
даже называть «Люди пещеры» (ахл ал-кахф), следуя аллюзиям 
на суру 18. Мамаду Диа. упомянутый выше, напротив, исполь-

Рпс. 5. Сионистско-комм\ !шстм-
ч ее ко- им пер и ал истически й Л ж е -

Махли (сп-маейх ад-даджжал). Об
ложка ради кал ьно- м усу л ьм анс ко го 

полемического сочинения: Са ' йд 
Аййуб.Лл-\!ссйх ад-баджжал. Ки
ра 'а сийасиййа фйусул ад-дийанат 

ал-кубра (Каир. 1979) 

1 0 7 С. Хавва', Мин аджл хттва ила-л-амам (Бейрут. 1979), с. 12—13, 141,211. 
1 0 8 ЫепиДжунб Аллах (Бейрут. 1977), с. 12, 59, 205. 
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зовал этот образ, призывая мусульман «выйти из пещеры», об
рести подлинный динамизм перед лицом реальных вызовов эпо
хи 1 0 9 . 

Главный идеолог нового радикализма Саййид Кутб (казнен 
в 1966 г . ) 1 1 0 (рис. 6в) в том числе и своим толкованием айата 
2 : ПО обосновывал борьбу против панарабизма и нации-госу
дарства: 

О каком национальном подлинно исламском государстве можно 
говорить, если в первую группу последователей Мухаммада входили 
араб Абу Бакр, эфиоп Билал, византиец Су*айб и перс Салман 1 1 ' . 

1 0 9 Сга^о, ор. си., с. 48—49. 
1 1 0 Саййид Кутб (1906—1966)— теоретик и идеолог «Ассоциации братьев-

мусульман». Родился в городке Муша* (Средний Египет) в знатной, но обедневшей 
семье. Под влиянием отца, провинциального политического деятеля, связанного с 
партией «Ватан» Мустафы Камила, рано познакомился с кругом политических проб
лем своего времени. Закончил педагогический колледж, а затем и институт Дар 
ал-*улум. Учительствовал в провинции, был инспектором Министерства просвеще
ния, автором множества отвергнутых проектов реорганизации системы образова
ния. Состоял в партии «Вафд». затем вышел из нее, сохраняя интерес к партийной 
политике вплоть до конца Второй мировой войны. С 1933 по 1947 г. выпустил 11 
книг (главным образом литературная критика, поэзия, автобиографическая проза), 
из которых только две были связаны с Кораном. В многочисленных журнальных и 
газетных статьях проявил себя прекрасным полемистом. До 1946 г. находился под 
влиянием творчества *Аббаса Мухмуда ал-Аккада. одного из идеологов арабского 
национализма. Резкая критика режима короля Фарука. прозвучавшая в статьях Ку-
тба, привела в 1946 г. к фактическому изгнанию из страны молодого публициста — 
он был направлен в бессрочную командировку в США. 

Под воздействием американского образа жизни, оторванный от дома и при
вычных связей, Кутб переживает резкий внутренний перелом и обращается к исла
му как, по его мнению, единственной системе ценностей, способной противостоять 
«индивидуализму и культу доллара меркантильного Запада и воинствующему ате
изму коммунистического Востока, ведущего человеческую личность к полной де
градации». Осуждение им американского образа жизни было явлено в столь резкой 
форме, что по возвращении в 1951 г. в Египет он был вынужден подать в отставку 
со службы в Министерстве просвещения. В том же году С. Кутб вступает в «Ассо
циацию братьев-мусульман». Эту дату он впоследствии назовет своим новым рож
дением. Через год он был избран членом Руководящего бюро (Мактаб ал-иршад) 
«Ассоциации» в качестве главы Отдела исламской пропаганды. Пришедший к вла
сти в результате революции 1952 г. новый режим некоторое время сотрудничал с 
«Ассоциацией братьев-мусульман», затем последовал разрыв, и в 1953 г. С. Кутб 
провел первые три месяца в тюрьме. Покушение на Насера, предпринятое членом 
«Ассоциации» 26 октября 1954 г., привело к волне арестов в их среде. Одним из 
первых был арестован С. Кутб и после пыток приговорен к 25 годам заключения. И 
именно здесь ему удалось написать, и даже опубликовать в Каире в виде серии 
брошюр, свой знаменитый тафсйр «Фй зилал ал-Кур'ан», а также ряд других ра
бот, составивших в своей совокупности идеологическую основу движения «Ассо
циация братьев-мусульман». В 1964 г. по просьбе иракского президента С. Кутб 
был ненадолго освобожден, однако менее чем через год арестован вновь. После до
просов и новых пыток С. Кутб и двое его соратников были приговорены трибуна
лом во главе с будущим президентом Египта Анваром С адатом к смертной казни и 
повешены 29 августа 1966 г. 

1 1 1 С. Кутб, Ма'алии фй-т-тарйк (Бейрут, 1972), с. 196—197. 
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Рис . 6. «Мученики» мусульманского разномыслия: 

а. Казнь ал-Халладжа. Миниатюра из рукописи сочинения Шамс ад-Дйна 
Ахмада ал-Афлаки «Савакиб манакиб мавлана», 18.3 X 9.8 см, Багдад, X V I в. 

(М 466, л. 206, Р1егроп1 Мог§ап ЫЬгагу, Ьте\ч Уогк). 
С любезного разрешения библиотеки 

б. Казнь Баба. Рисунок русского востоковеда и консула в Тебризе 
Н. В. Ханыкова (фотоархив автора) 

в. Саййид Кутб в зале суда (фотоархив автора) 
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Клуб поставил мусульманскому общественному организму 
свой диагноз: джахгаишик утверждая, что речь идет о самой 
жизни и смерти ислама. По его мнению, общество вновь пребы
вает в состоянии «испытания и разлада» (лпосна ва-л-фитна)112. 
Если во времена Ибн Таймиййи зараза коснулась лишь элиты, 
испорченной греческой философией, и вновь обращенных — 
монголов, то сегодня благодаря порочной системе образования, 
роли СМИ речь идет о разложении самых широких слоев му
сульманского общества под влиянием «импортированных идей» 
(афкар муставрада), элементов образа жизни, разъедающих са
мые основы мусульманского образа жизни. 

Перу Саййида Кутба 1 1 3 принадлежит тафсйр, пафос которо
го заключается в подтверждении Кораном справедливости со
циальной программы «Братьев-мусульман» 1 1 4 . 

Тафсйр С. Кутба «Фй зил ал ал-Кур'ан», опубли
кованный в шести томах 111 &1ю и переведенный ныне 
на множество языков, в том числе на английский и 
французский, был написан между 1963 и 1964 гг. В 
предисловии к сочинению автор скромно характери-

1 1 2 По мнению группы «Такфйр», уже с X в. ислам находится в состоянии 
ожахтиййи. 

1 Ь С 1951 по 1966 г. С. Кутб написал 8 работ, в которых развивались различ
ные аспекты идеологии «исламского возрождения». Содержание его последнего 
сочинения, своего рода политического завещания. «Ма'алим фй-т-тарйк». четыре 
из тринадцати глав которого он целиком взял из своего тафсйра. послужило при
чиной последнего ареста и казни автора. Фанатическая убежденность, незаурядный 
литературный и полемический талант, мученическая смерть превратили Саййида 
Кутба в одну из наиболее почитаемых фигур в радикальной мусульманской среде, 
а его сочинения, публикуемые сегодня огромными тиражами, в том числе и в пере
воде на основные западноевропейские языки, составляют одну из основ современной 
исламской пропаганды. Тафсйр С. Кутба переведен на персидский язык, а к 10-ле-
тшо казни автора в Иране была выпущена специальная почтовая марка. 

С. Кутб. пожалуй, самый популярный персонаж «исламского Интернета». 
Здесь можно найти панегирики его деятельности (см., например: Ьир://а«11а.51е\'епз-
1ес11.еа,и''т5а/5реак/ци1Ь.111т), списки его трудов и библиографию литературы, посвящен
ной ему. полные тексты «Фй зил ал ал-Кур'ан» и «Ма*алим фй-т-тарйк» (англий
ский перевод: пир:/Л\л\лу.уоип§ти$Пт$.с^ 

С другой стороны, в Интернете можно найти и развернутую полемику против 
С. Кутба и его экзегетики, см., например: 1тир://\\лу\\'.$а1аГ1риЬ11сапоп5.сот/1п1гапе1/ 
51р0049Ь.Ь1т. 

1 1 4 О. Сагге, МгзНсще егроИпцие, «геусйш'юпагу» геаййг° о/йге Когап Ъу ЗаууШ 
ОшЬ, гасИса1 МизИт ВгогНег (Рапз, 1984); А. Н. 1опе$, «„Ьег т у реор1е «о!" 5ауу1ё 
(2шЬ апё 1пе уасапоп от* Мо$е$», Ыат апй Скпзгкт-МизИт Кекпюпз, I (1990), 
с. 143—170; К. Кеп1ег, «$ауу1с1 (2и[Ъ'$ (Зиг'ашс \че\у$ оГ 1$1аггис зоаегу апс! роШу», 
Оетосгасу т гНе МкШе Еазг, РгосеесНп°5 ог* 1пе 1992 Аппиа1 СопГегепсез ог* ВЯ15-
МЕ5 (1_опс1оп, 1992), с. 322—331: 1йет, «А тос!егп Ыагтс сопгеззюп ог* гапп апс! соп-
сериоп оГ геН«юп: 5ауу1с1 (2и1Ь'$ тпчхшспоп го 1пе 1а(з1г Р1 -Ней а1-()иг'ап», ВгйгзН 
йоипий о/'МккИе Еазгет Зтйкз, XXI/1 (1994), с. 102—114: \У. Е. 5перага\ « Ы а т аз 
а „ЗузьепГ' т 1Ье 1агег \ч'гтп§5 ог" ЗаууШ (ЗигЪ», МШ\е Еазгет Зшйкз, X X V (1989), 
с. 31—50; \с1ет, ЗаууШ ()шЬ апй Ыапис асиу'шп: а 1гапз1айоп апй сгшса! апа!уз1з о/ 
Зосчсй ^изисе т 1з1ат (1-е'с1еп, 1996). 
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зует его как «ряд размышлений и впечатлений, рож
денных в период жизни, проведенный под сенью Ко
рана» 1 1 \ На самом деле это разверн\тый тафсйр ко 
всему тексту Корана, в котором С. Кдтб опирается 
на свои прежние работы, посвященные Корану и ис
ламской догматике, свои политико-религиозные со
чинения П 6 , работы виднейших представителей «ис
ламского возрождения», таких как индо-пакистанские 
деятели Абу-л- кАла* ал-Маудудй и Абу-л-Хасан 
ан-Надвй. Он использует и труды виднейших сред
невековых мухаддисов и муфассиров. сторонников 
метода ат-тафсйр би-л-ма'сур, таких как ал-Буха
рй, Муслим (ум. 875), ат-Табарй (ум. 923), Ибн Тай
миййа, Ибн Касир. Частые внутрикоранические пе
рессылки Кутб старается объяснять самим Кораном, 
следуя принципу ач-Кур'ан ггуфассиру ба'духу 
ба'дан («Коран объясняет сам себя»). В целом он 
использует в своей работе самые разнообразные со
чинения — от стихов 'Умара Хаййама до трудов 
Джулиана Хаксли (1887—1975), одного из создате
лей современной синтетической теории эволюции. 

Вокруг наследия С. Кутба и сегодня идет упор
ная борьба, и не только в лагере его прямых оппо
нентов, но и в среде сторонников различных на
правлений «исламского возрождения». В качестве 
примера можно привести концепцию дэюахшшпш, 
разработанную С. Кутбом. Для него в состоянии 
джахшишш пребывает весь мир — не только стра
ны, где господствует «материалистический комму
низм» или «торгашеский капитализм», но и мусуль
манские страны, где, по его мнению, принципы ве
ры подверглись длительному и значительному 
искажению П 7 . 

Следуя за Ибн Таймиййей, Саййид Кутб писал: 

П э Саййид Кутб, Фй знлал ал-Кур ан (Бейрут, 1978). к с. 18. 
116Ат-Тасвйр ал-фаннй фй-л-Кур'ан (Каир, 1945); Машахид ат-кийама фй-л-

Кур'ан (Каир. 1947); Ма'ракат ач-ислам ба-р-ра'смаиаша (Каир, 1951). 
1 1 7 На этом тезисе строят свои доводы как сторонники наиболее экстремист

ского направления, считающие, что «джахилийский характер современного египет
ского и, шире, мусульманского общества требует отказа от общения с его членами 
как с неверующими (такфйр) и борьбы против власти предержащей (Мустафа 
Шукрй. *Алй *Абдух Исма'йл), так и более умеренные деятели, утверждающие, что 
С. Кутб, когда говорил о мусульманских странах, вкладывал в понятие Ожахгииййи 
прежде всего моральный и интеллектуальный смысл и никогда не призыва! к так-
фйру (Йусуф ал-*Азм). Последнюю точку зрения разделяет и брат С. Кутба — Му
хаммад, ставший основным издателем и толкователем его трудов. 
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В этом отношении йж^х:ииййа является не просто особым исто
рическим периодом.. . а состоянием общества. Такое состояние общест
ва имело место в прошлом и. может быть, будет иметь место в б \ д \ -
щем. принимая форму ожахктййи. которая является обратным отра
жением и заклятым врагом ислама... Современная Ожахгигшйа в инду
стриальных обществах Европы и Америки по существу своему сходна с 
джа.\1С1шшей в языческой и кочевой Аравии, т. к. в обеих системах че
ловек более находится под властью человека, чем под властью Аллаха ; : \ 

Далеко не случайно, что после убийства Садата, который, в 
отличие от своего предшественника, начинал выступления с бас
мача, а заканчивал их ссылками на Коран. Минбар ал-Пслач, 
орган Министерства по религиозным делам, опубликовал в двух 
своих номерах развернутый комментарий на айаты 5:44, 48, 
подчеркивая исторический контекст появления этих айатов, 
произнесенных Мухаммадом в известных обстоятельствах его 
противостояния со своими п р о т и в н и к а м и 1 1 9 . Своим коммента
рием на айаты 22 :40 и 2:251 С. Кутб обосновывал право на 
«самозащиту здоровых сил мусульманского общества» и исполь
зование силы в этой связи. Присваиваемое им право на оконча
тельное суждение о том, кто есть истинный мусульманин, сбли
жало его позицию с хариджитской. Кутбу вторил Са*йд Хавва': 

Законно любое восстание против неправедного правителя. Разве не 
существует права бороться против правителя, который не следует за
конам, установленным Кораном? Разве Аллах не помогает тому, кто 
помогает себе сам? (ср.: Коран, 22 : 40) 1 2 ° . 

Ставилась задача захвата власти: ибо только победа и при
ход к власти привлекут массы. Это также обосновывалось Кора
ном: «Когда пришла помощь Аллаха и победа и ты увидел, как 
люди входят в религию Аллаха толпами» (110: 1—2) 1 2 1. 

Важно отметить, что взгляды С. Кутба и его единомышлен
ников встретили развернутую оппозицию в мусульманской сре
де. Его оппонентов можно найти среди представителей самых 
различных течений мусульманской мысли. Особенно острая 
критика прозвучала от авторов, которых, казалось бы, следовало 
отнести к его потенциальным союзникам. Такие известные му
сульманские полемисты и стороннки салафиййщ как 'Абдаллах 
ад-Даваиш, Рабй* б. Хадй ал-Мадхалй, Мухаммад Насир ад-Дйн 
ал-Албанй, Мухаммад Тауфйк Баракат, указывали на искажение 
Кутбом ряда важнейших исламских принципов, выявили близость 

Кутб. Фй зилал ал-Кур'ан. коммент. на айат 5: 44—48. Мы следуем пере
воду Э. Сивана ($1\'ап, ор. си., с. 24). 

" 1 ' 9 31\'ап, ор. с/7., с. 103—104. 
1 - 0 Ср. Коран; см.: Хавва", Мин абжл хутва. с. 34; 51уап, ор. ей., с. 105. 
1 - 1 Об этом писал, в частности. 'Абд ас-Салам Фарадж. см.: 'АЬс! а1-5а1ат Ра-

га.], 77^ АЬает Ргесерг (1981); см.: $1\ап. ор. ей., с. 127—128. 
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целой серии его высказы
ваний взглядам хариджи-
тов. джахмитов и му'тази-
литов, других представи
телей исламского разно
мыслия, которые давно бы
ли отвергнуты мусульман
ским сообществом. Толь
ко на страницах «Фй зил ал 
ал-Кур'ан» "Абдаллах ад-
Даваиш насчитал до 180 
ошибок, касающихся фун
даментальных основ ве
ры, искажаемых Кутбом в 
угоду своим политиче
ским теориям 1 2 2 . 

Коран широко исполь
зовался и используется в 
дискуссиях, разворачивав
шихся вокруг ключевых 
социальных понятий. Хо
рошим примером может послужить спор о понятии «демокра
тия». По мнению М. 'Абдо, основанному на его понимании 
айата 42 :38 , ислам демократичен по своей сути. Этот взгляд 
разделял и ал-Маудудй 1 2 3 , тогда как С. Кутб в своем тафсйре 
на ту же суру занял кардинально отличную позицию: зачем 
обанкротившийся на Западе институт импортировать на Ближ
ний Восток 1 2 4 . 

Острая идеологическая борьба выявляла полярные позиции: 
если в Сирии в начале 60-х гг. школьные учебники были пере
писаны так, чтобы исключить цитаты из Корана и хадйсов, то, 
согласно идеологам группы «Ат-Такфйр ва-л-хиджра», лишь 
Коран и сунна являются единственными подлинными источни
ками мусульманского права. Все установления, принятые, начи
ная с 660 г., на основе аналогии (кийас) и согласия экспертов 
(иджма'), подозрительны, так как факйхи часто действовали в 
угоду власть предержащим. 

В шиитском исламе новые идеологические концепции ак
тивно разрабатывались, в частности, в трудах "Алй Шари'атй 

122 К р а х К 1 ш «дайджест» взглядов оппонентов Кутба можно найти на упомяну
том выше сайте 8а1аП РиЬНсаи'опз. 

1 2 3 АЬи-1 А1а а1-Машдоош\ ТНе Ыапйс 1мк апс! СспиШШшп (ЬаНоге, 1977), 
с. 211—212. 

1 2 4 С. Кутб, Тафсйр сурат аш-Шура (Бейрут, 1973), с. 83—85; к!ет, Ма'алгш 
фй-т-тарйк, с. 3; см. также: Зп'ап, ор. а"г., с. 73. 

Рис. 7. *Алй Шари'атй 
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Рис. 8. Хумайнй, изгоняющий дьявола-шаха. Плакат времен исламской 
революции в Иране с фрагментом айата 17:81 « . . .пришла истина, 

и исчезла ложь, поистине, ложь исчезаюшд!» (фотоархив автора) 

(1933—1977) (рис. 7), одного из предтеч иранской революции 1 2 5 , 
таинственным образом убитого в Лондоне. Революционные идеи 
социальной справедливости и равенства, восходящие к марксиз
му, и экзистенциалистская (ср. позицию Са 'йда Хаввы' ) кон
цепция личности и свободы, направленные против конформизма 
и религиозного обскурантизма, входят неотъемлемой частью в 
его идейное наследие. В работах с Алй Шари 'атй , переведенных 
на арабский, урду, английский, другие языки, как и в основопо
лагающем труде Хумайнй «Ал-Хукума ал-исламиййа», обраще
ние к Корану составляет одну из важнейших основ идейной ар
гументации. 

Экзегетику Хумайнй (рис. <§), как и шиитскую экзегетику в 
целом, характеризуют два принципиальных подхода. Это поли
тизированность, постоянное соотнесение коранических истин и 
современных реалий и внимание к символико-аллегорическим, 
мистическим аспектам толкования. Так в своем «Религиозном и 
политическом завещании» Хумайнй писал: 

. . . б о л е е изощренная группа врагов ислама считает, что религия 
стоит отдельно от управления государством и от политики. Следует 

1 Ь АН ЗЪапаи, Оп йге ЗосШоду о/ Ыат (Вегке1еу, 1979) (пер. Нагша А1°аг), 
Шет, Магхшп аш1 Ойгег \УеаГет РаИааех (Вегке1еу, 1980) (пер.: К. СатрЬеИ): Шет, 
Тке Уш§е о/ Микаттас! (Тепгап, 1981) (пер.: А. А. ЗпаспескНп); Шет, Сп'Нкайоп 
апй Мойепйгайап (Ноизюп, 1979). См. также: Сга«§, ор. ей., с. 72—90. 
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сказать этим невеждам, что в Священном Коране и сунне говорится 
больше о политике и управлении государством, нежели о других про
блемах 1 2 6 . 

В высшей степени знаменателен и другой фрагмент из «Ре
лигиозного и политического завещания», который, несмотря на 
его объем, мы считаем необходимым привести целиком: 

В руках продажных властей и порочных ахундов. которые были 
хуже деспотичных правителей. Священный Коран использовался как 
инструмент насаждения насилия, жестокости и коррупции и оправда
ния действий угнетателей и врагов Господа. 

К сожалению, в руках врагов, готовящих заговоры, и в руках неис
кушенных друзей Коран, книга, призванная определять судьбы челове
чества, не использовалась и не используется нигде, кроме как на клад
бищах и поминках. То, что призвано быть средством объединения му
сульман и всего человечества, что должно стать Книгой нашей жизни, 
превратилось в орудие раскола или вообще ушло из повседневной жиз
ни. А мы стали свидетелями того, как тех, кто рассуждал об исламском 
правлении и говорил о политике, в которой заключено важнейшее зна
чение ислама, деяний его Пророка, смысла Корана и Сунны, стали счи
тать совершившими большой грех, а термин «религиозный политик» 
приобрел отрицательный оттенок и сохраняет его до сих пор. 

В последнее время сатанинские великие державы через отошедшие 
от исламского учения режимы, которые лгут, причисляя себя к исламу, 
занялись изданием Корана, используя это в своих дьявольских целях и 
для уничтожения Корана. Такие Кораны печатают красивым шрифтом 
и распространяют по всему свету. И такой дьявольской уловкой вытес
няют Коран из нашей жизни. Все мы видели Коран, который издал Мо-
хаммад Реза-хан Пехлеви (имена и т е р м и н ы — в транскрипции публи
кации. — Е. Р.). Кое-кто обманулся на этот счет, и даже некоторые лица 
из числа духовенства не понимая целей ислама, стали возносить ему 
хвалу. Мы видим, что король Фахд каждый год расходует большую 
часть народного достояния на печатание Священного Корана и финан
сирование пропаганды антикоранических идей: как он распространяет 
полное предрассудков учение ваххабитов, склоняет несведущие наро
ды на сторону сверхдержав и использует ислам и Священный Коран 
для уничтожения того же ислама и Корана ! 2 7 . 

Второй аспект отчетливо прослеживается в целом ряде со
чинений лидера исламской революции, таких как «Тафсйр-и суре-
йи хамд», которое передавало иранское телевидение, в знамени
том «Мисбах ал-хидаййа», в комментарии и предисловии к «Фу-
сул ал-хукм» Ибн * Арабй, в комментарии к одному из изложений 
«Мифтах ал-гайб» Садр ад-Дйна Канавй и во многих других. 

Тафсйры продолжают широко использоваться шиитскими 
лидерами Ирана. В попытках идеологического обоснования экс
порта иранской революции шиитские пропагандисты стремятся 

2 6 Хомейни, ор. с/г., с. 27. 
2 7 Хомейни, ор. сп., с. 9—10. 
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опираться главным образом 
на К о р а н — источник, отно
сительно которого не суще
ствует разногласий между ши
итами и суннитами. 

Вышедший в 1963 г. трех
томный «Большой тафсйр» 
движения Ахмадиййа претен
дует на роль своеобразной эн
циклопедии и опирается не 

^ е д я ^ З Н ^ * ^ только на традиционные ис
точники и труды основателя 

Рис. 9. Логотип Комиссии по научным движения пророка и чудо-

площением мусульманского махдй, христианского мессии и 
Кришны индуистов. При подготовке тафсйра использовались 
крупнейшие энциклопедии, работы западных ориенталистов 
(например, Ренана, Уэрри. Минганы, Хитти), социологов, фило
софов и историков (например, Карлайла, Фрейда, Тойнби). 

Несмотря на резко отрицательное отношение таких видней
ших современных экзегетов, как Маулана Абу-л-Калам Азад, 
Саййид Кутб, Камйл Хусайн 1 2 8 , продолжает развиваться ат-
тафсйр ач- 'ичмй {рис. 9). Для адептов этого направления, таких 
как турецкий инженер Мехмет Ш ю к р ю Сезер, выпустивший в 
1965 г. в Анкаре книгу «Положительные науки в Коране», или 
египтянин ' А б д ар-Раззак Нуфл, автор сочинения «Аллах и со
временная наука» (Каир, 1957), весь текст К о р а н а — это и по
стоянно звучащее и обновляющееся пророчество о современных 
научных достижениях, и криптограмма, посредством которой 
сообщения об этих достижениях были зашифрованы. В одном и 
том же айате (например, 81 :6 : «И когда моря перельются») ви
дят и предсказание об извержении вулкана Кракатау, случив
шемся в 1883 г. (М. *Абдо), и пророчество о водородной бомбе. 
В октябре 1957 г. сразу же после запуска первого советского 
спутника в Каире по инициативе журнала «Лива' ал-ислам» про
шел симпозиум на тему «Спутник и Коран», где утверждалось, 
что космические полеты были предсказаны айатом 55 :33 . В 
Коране находят и указание на теорию расширения Вселенной 
(51:47; 21:31), и п о д т в е р ж д е н и е г е л и о ц е н т р и ч е с к о й системы 

См., например: КатП Низауп, «Ье соттешаа'е „заепиПцие" аи Согап: ипе 
тпоч'апоп аЬ^игае» (пер. Р. N01117), Мекнщез с1е Г киша йотийсат сГЁпика Опеп-
ш1ех с!и Сшге, X V I (1983). с. 293—300. 

знакам в Коране и сунне творца Гулама Ахмада (1839— 
1908), объявившего себя во-
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Коперника (36: 38, 40), и указание на закон сохранения энергии 
(55 : 8), и многое, многое другое : : \ 

Потребности социально-экономического развития поставили 
мусульманских богословов и правоведов перед необходимостью 
нового осмысления целого ряда традиционных положений исла
ма. Происходило постепенное ограничение юрисдикции ша
риатских судов, продолжалась кодификация норм мусульман
ского права, шла активная полемика по поводу допустимости со
здания в мусульманских странах современной банковской сис
темы. Новые по содержанию явления нередко стачи трактоваться 
как продолжение и развитие мусульманской традиции. И сего
дня коранические идеи и установления, в частности запрет на 
«ростовщический процент» (рибд), широко используются в ра
ботах исламских социологов и экономистов, например в обос
новании так называемой тсгухйдной экономики 13°. 

В русле в первую очередь социального подхода к Корану ра
ботает живущий в США ученый пакистанского происхождения 
Фазлур Рахман. Для него Коран — это прежде всего «руковод
ство» (ал-худа) по организации социально-политической жизни 
общества: «Цель Корана — человек и его поведение, а не Бог» 1 3 Л . 

Предпринимаются попытки создания на современном уровне 
«коранической философии». Именно такую цель поставил себе 
'Аббас Махмуд ал-*Аккад (ум. 1964), опубликовавший целую 
серию работ. 

В распоряжении автора имеются материалы Пятой конференции Комиссии 
по научным знакам в Коране и Сунне (3—6.09.1993). в которой приняли участие 
представители Саудовской Аравии, США. Канады и ряда др\гих стран, предста
вившие доклады по «научному и'Ожазу». такие, например, как «И'Ожаз Корана и 
Сунны в профилактической медицине и .микробиологии:».-. Сюда же следует отнести 
и любопытную попытку увидеть в тексте Корана тайный математический код. ос
нованный на числе 19. см.: Казпад КпаПГа. ()игап: \'Ыш1 Ргеаепшпоп а/ске М1гаск 
(Тисзоп, 1982). 

Появление таких интерпретаций абсолютно неизбежно в обществе, где усвое
ние современных научных знаний накладывается на традиционную религиозно-куль
турную парадигму. В 1989 г. во время чтения цикла лекций по Корану в Академии 
наук Азербайджана к автору обратился молодой азербайджанский физик, знакомый 
с Кораном лишь по русскому переводу, и поделился с ним своими наблюдениями, 
которые во многом совпадали с идеями сторонников «научного и'джаза». О суще
ствовании последних он не имел ни малейшего представления. 

1 3 0 См., например: 5. М. С>аап, «ТЬе (Зигашс арргоисп ю т е ргоЫет оГ 1теге&1 
т 1пе сопсерг оГ Ыагтс $оаа1 5 у $ 1 е т » , Ысипк- Сикиге, ЬУ (1981). с. 35—VI. 

1 3 1 Раг1иг КаЬтап, Мщог Ткете* о/гке (?иг\ш (МтпеароН*. 1980). С. XI н 1—3: 
см. также: Мет, Ргоркесу Ы Ыат (Ьопсюп, 1958); икпи Ыат (1_опс1оп, 1966); ккт, 
Ыатк Ме1косШо$у т Нкюгу (КагасЫ, 1965): ккпи Ыат ат1 Москгппу (СЫса»о. 
1982); ккш, «ТЬе $оигсе§ апс! Меапт» оГ" Ыат'с 5опаН$т*. т Э. Е. 5 т л п (её.) КеН-
$юп апс! РоНпса! МосктЫ'юп (Нъ\\ На\'еп, 1974), с. 243—258; ккт, «Ыапие Моёег-
ш$т, 11$ Зсоре, МесЬос1$ апс! Акегпап\'е$». Мтш1 о/ МккНс Еиш Заике*. I (1970), 
с. 317—333. 
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Кораническая символика, притчи, 
сказания обретают новое звучание в 
произведениях арабской художествен
ной литературы. Здесь можно вспом
нить роман недавнего лауреата Нобе
левской премии по литературе Нагиба 
Махфуза (рис. 10), озаглавленный «Ау-
лад харатина» («Дети нашего кварта
ла»). По существу, это тоже своеоб
разный та'вйл на Коран. В романе из 
114 глав жителями Каира оказываются 
Адам, Муса, 'Йса, Мухаммад, пред
ставленные под другими именами. В 
историях их жизни и борьбы исполь-

Р и с . 10. Нагиб Махфуз зованы коранические легенды и прит
чи. Они пытаются принести людям 

счастье, но последователи каждый раз сводят на нет усилия учи
телей. Автор приходит к выводу, что дать счастье людям долж
на наука, но и она в конце концов оказывается бессильной. Ее 
достижения используются во вред человечеству, создаются не
виданные прежде орудия массового уничтожения. Частичная 
публикация в 1959 г. в газете «Ал-Ахрам» вызвала возмущение 
мусульманских авторитетов, и отдельной книгой роман вышел в 
Бейруте в 1967 г . 1 3 2 

к А б д ал-Хамйд ал-Джуда ас-Саххар создал серию исто
рических романов, посвященных главным персонажам корани
ческих легенд. Причем он обратился не только к Корану, таф-
сйрач, но и к Ветхому Завету, Евангелиям, в том числе и апок
рифическим. Именно против использования таких материалов 
выступал в свое время Ибн Таймиййа. Впрочем, в Египте конца 
40-х гг. X X в. у Ибн Таймиййи нашлись подражатели. Тогда там 
развернулась широкая дискуссия по проблеме иудейских легенд 
(пера 'шгашат) в мусульманской литературе. 

Анализ современной мусульманской экзегетики и литерату
ры «коранического круга» показывает, что границы между «прог
рессивным» и «консервативным», между «актуальным» и «уста
ревшим» постоянно смещаются. Коранические идеи и понятия 
насыщаются новым содержанием, переосмысляются в соответ
ствии с новыми потребностями и запросами. С другой стороны, 
происходит актуализация ряда исконных коранических понятий 

Ь 2 Русский перевод романа, озаглавленный «Предания нашей улицы», выпол
нен В. Н. Кирпиченко см.: Нагиб Махфуз, Избранные произведения (Москва, 1992), 
с. 5—410. 
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и представлений. Мы видели, что тексты в а ж н е й ш и х тафсйров 
объединены не только базовым пластом материала , естествен
ным образом переходящего из работы в работу , но и сложной 
системой взаимосвязей: они полемизируют, у т о ч н я ю т и разви
вают друг друга (например, ат-Табарй — ат -Табарсй : аз-Замах
ш а р й — ар-Разй; а з -Замахшарй— Байдавй; «псевдо-Ион "Аб-
бас» — «Ал-Джалалайн»; «Ал-Джалалайн» — «Ал-Манар» ; Ибн 
Касйр — С. Кутб, и т. п.) 

Коранические цитаты широко используются средствами мас
совой информации, политическими деятелями. Они будят V слу
шателей широкую гамму ассоциаций, их использование програм
мирует известную реакцию. Сразу после н а ч а л а израильской 
агрессии 1967 г. на стенах каирских домов появились айаты, 
посвященные джихаду. По существу, они играли роль патрио
тических лозунгов. 

Коранические тексты сохраняют свое значение основных 
декоративных мотивов в исламском искусстве и архитектуре. 
Они широко используются в оформлении о ф и ц и а л ь н ы х учреж
дений и частных домов в мусульманских странах . Массовыми 
тиражами выходят пластинки и магнитофонные кассеты с запи
сью чтения Корана в исполнении наиболее известных чтецов 
(курра'). Проводятся национальные и международные конкурсы 
на лучшую рецитацию Корана. 

Ислам возник как синтез целого комплекса религиозных 
идей и представлений, издревле бытовавших и проникавших в 
Аравию во времена Пророка. Выйдя за пределы Аравии, он раз
вивался и обогащался благодаря способности «абсорбировать» 
критически важные элементы религиозного и культурного на
следия народов Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, 
Центральной Азии. Благодаря этому ислам стал на удивление 
многоликим, что позволило ему уже в период резкого ослабления 
мусульманских государств легко распространиться на Дальнем 
Востоке вплоть до Индонезии и осуществлять сегодня активную 
экспансию в Черной Африке и среди чернокожего населения 
США. Как мы видели, ислам умел, и часто весьма радикально, 
подавлять «крайние» движения внутри себя. Нет сомнения, что 
и в X X I в. присущие исламу внутренние алгоритмы, его много-
ликость, плюралистичность обеспечат ему новое развитие и 
распространение. 

Коран, являясь центром исламской идеологической системы, 
живя и развиваясь в своих толкованиях, остается одной из наи
более почитаемых Книг на Земле. Каждый г о д создаются новые 
толкования, выходят в свет новые книги, статьи и даже пьесы, 
навеянные кораническими идеями, сюжетами и образами. «Ис-
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теряя» Корана пишется и сегодня. По мысли Гегеля, истина — 
не только результат, но и процесс, в этом отношении вся му
сульманская э к з е г е т и к а — это бесконечный процесс постиже
ния Истины 1 ^ . 

Подтверждение тому — прекрасный роман турецкого писателя Орхана Па-
мука «Черная книга», который можно рассматривать как своеобразный «та'вг'и». 
Недавно роман вышел в замечательном русском переводе В. Феоновой (СПб., 2000). 
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ТДХДПЖЖЙРД 
РИ-Д'ПУСШ: 
ш и а ш ш и т и ПЕЧ 

П ериод X V — Х У Ш вв. в истории мусульманского мира озна
менован усилением противостояния исламских государств 
со своими противниками, громкими военными победами 

и сокрушительными поражениями, обретением и потерей огром
ных территорий, постепенным ослаблением исламских государ
ственных образований и продолжением успешной экспансии ис
лама как идеологии (см. карту 8). Эти века увидели великие побе
ды и смерть Тимура, победное окончание реконкисты в Испании, 
падение Константинополя и богатые территориальные приобре
тения Османов в Европе, возникновение государства Великих 
Моголов в Индии и исчезновение с карты мира Мамлюкской 
державы, победы португальцев и осады турками Вены, победы 
русских и поражения Османов, высадку Наполеона в Египте... 

Внешняя, событийная сторона сопровождалась важными из
менениями идеологического порядка: прежде всего речь идет о 
росте влияния и распространения суфийских учений. 

Уже в X I I I — X I V вв. роль странствующих тюркских дервишей 
и среднеазиатских баба необычайно возросла в малоазийских го
сударствах — форпосте ислама на подступах к Европе. Братства, 
наполнявшие борьбу религиозной символикой и сопровождавшие 
вступление в свои ряды специальными формулами посвящения, 
способствовали как значительному увеличению числа бойцов на 
фронтах священной войны, так и усилению наката идеологиче
ского противостояния. Десятки тысяч суфиев, считавших, что 
пожертвовать жизнью, защищая путь своего наставника, есть ни
чтожнейшая из степеней посвящения, не только сопровождали 
армию и поддерживали дух воинов, но и сами принимали участие 
в сражениях, например в последней осаде Константинополя. 

Братства активно участвовали и во внутримусульманских 
войнах. В 1516 г. при смотре войск перед началом решительного 
сражения с мамлюками, принесшего Османам многовековой 
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к о н т р о л ь нал Сирией и Египтом, Кансауха ал-Гаурй сопровож
дали под знаменами своих братств руководители бадавиййа 
кадириййа и рифа 'иййа 1. 

С X V в. наблюдается все большее вовлечение суфийских 
братств в политические процессы. Потомки Сафй ад-Дйна ал-
Ардабйлй (ум. 1334), основателя братства сафавиййа^ вскоре 
ставшего мощным религиозным движением, установили кон
троль над основными территориями исторической Персии, ос
новали династию Сефевидов и провозгласили исна'аширитский 
шиизм государственной религией. Исма 'йл I, основатель дина
стии, передал свои полномочия главы ордена Великому Замести
телю. Члены ордена ни ' аматуллахиййа тесно связанные с Се-
февидами, возглавили ряд провинций нового государства. Прак
тически одновременно орден накшбандиййа получил контроль 
над значительными территориями Индии, Афганистана и Сред
ней Азии. На огромной территории от Балкан до Персии все 
большую роль стали играть братства, исповедовавшие смешан
ную суфийско-шиитскую доктрину. Широкое распространение 
шиитской идеологии, ставшей в ряде случаев государственной, 
расцвет персидской художественной культуры, происходивший 
в условиях укрепления шиизма, привнесли в ислам множество 
новых элементов, и н о г д а — революционных как по содержанию, 
так и по форме выражения. 

Торжество суфийских учений, превращение их в «народный 
ислам» привело, в частности, к возрастанию роли магического в 
ежедневной жизни. Атмосферу ханагах определял мир предчув
ствий и прорицаний, сновидений и символов. Для достижения осо
бых состояний сознания активно использовались ритуалы, музыка 
и пение, специальные системы ритмически организованных дви
жений, благовония и наркотические снадобья. Особую роль играла 
магия чисел и слов, цвета и запахи, заклинания и заговоры. 

Все это не могло не сказаться на облике Священной книги 
ислама, характере ее использования, запросах, которые предъ
являла к Корану новая эпоха. Рукописи Корана заказывались 
уже в соответствии с новыми предпочтениями. Претерпела зна
чительные изменения и околокораническая литература. 

1 

Именно в это время входят в обиход многочисленные Кора
ны-талисманы 2 . Все более широкое распространение получает 

1 1Ьп 1уа$, Ап Ассоиш о} 1ке Оиотап Сопс/ием о/Е^ур1,1гап51. Ьу \У. N. 5о1опюп 
аопсюп, 1921), с. 41. 

" Рукописи Корана, созданные в рассматриваемый период, содержатся практи
чески во всех крупных коллекциях, однако из описанных особенно богата в этом 
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использование отдельных сур и айатов в магических целях. По
являются сочинения, которые, как правило, со ссылкой на авто
ритет *Алй б. Хусайна Зайн ал- 'Абидйна (ум. 712/713) 3 и, глав
ным образом, Джа 'фара ас-Садика (700 или 702/703—765), спе
циально трактуют эти вопросы 4 . В них достаточно подробно 
расписаны магические свойства всех сур Корана (табл. 1\ и мно
жества отдельных айатов (табл. 2)5. 

Наибольшую популярность в этой сфере приобрели айаты 
2 :255 (айат ач-курсй), 9 : 129 (айат ал- Ларш\ а также первая и 
три последние суры Корана. Суры 113 и 114 издавна получили 
даже особое название ач-му 'аввизатати подчеркивавшее их ох
ранительный характер. Очень часто в амулетах и заклинаниях 
использовался не полный текст тех или иных айатов, а комби
нация их частей. 

Важно отметить, что отдельные айаты и суры использовались 
для совершения магических действий лишь как один из элемен
тов талисмана или заклинания, наряду с именами Аллаха, за ко
торыми признавалась огромная магическая сила, именами про
роков, четырех главных ангелов — Джибрйла, Мйка'йла, "Азра'й-
ла, Исрафйла, большим набором специальных магических формул 
и т. п. (см. цв. вкл.: рис. 12) Часто айаты и целые суры записы-

отношении коллекция 5а1ап« Зипц Ми$еит апй* ЬлЪгагу (см.: М. АзпгаГ, А Саш1о%ие 
о/ гке АгаЫс Мапихепрт т ше Закиц ^^ш!> Мизеит апй ЦЬгагу. п: ТЪе Сюпош» 
(Зиг'йп, 115 Р а т апс! Рга°теп1$ (Нуо'егаЬаа. АпсШга Ргайезп, 1пша, 1962), далее — 
НуйегаЬаё. 

3 См. анонимную персидскую рукопись СПбФ ИВ РАН С-1256. содержащую 
подборку айатов. сделанную якобы \Алй Заин ал-"Абидйном с объяснением их ма
гических свойств. 

4 См.: А. Спл51еп5еп, Хауаззч-ауаг. Хойсе е! ехпайз сГип тапизсгй регзап ихй-
гапг 1а пкщге йез уегзегз йи Согап (КоЬепЬауп, 1920), Эе1 К»1. Бапзке ХлёепзкаЬетез 
8е1ькаЬ. Н1$юпк-пТо1ое.1$ке Мейёе1еЬег. Ш, 4. Эта р а б о т посвящена анализу персид
ской рукописи, датированной 1818—1819 гг. Она содержит сочинение, название 
которого по предисловию восстанавливается как иХавасс-и айатва манаф'-и-сур-и-
набиииат». То же предисловие сообщает, что источником этого труда, является со
чинение Джа'фара ас-Садика, переведенное на персидский "Абдаллахом б. Мухам
мадом б. Хусайном в 1520 г. 

э 7770.7. 1, 2 см. в конце данной главы. — Примеч. ред. В табл. 2 включены 
примеры использования в оккультной практике фрагментов или полных текстов 
айатов 68 сур. Это не значит, однако, что фрагменты сур. не вошедших в таблицу, 
не использовались в оккультной практике в том или ином месте мусульманского 
мира. Последнее подтверждает почти полное несовпадение характера такого ис
пользования айатов и сур в Персии и Магрибе. Представленный список сам по се
бе является любопытным источником, выявляющим желания и стремления, болез
ни и страхи, которые господствовав в жизни миллионов мусульман в разные эпохи в 
Персии и Магрибе. Так, «персидский список» показывает, в частности, высокий 
уровень социальной напряженности: существоваю множество магических спосо
бов борьбы с «тираническим правителем». Любопытно, насколько существование 
этих методов «классовой борьбы» могло сдерживать тиранию, притом что носите
ли последней, несомненно, были знакомы с возможностью такого рода магических 
действий. 
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вались в магические квад
раты, самостоятельно 
(рис. 1) или вмести с набо
ром магических цифр. При 
этом существовал и ряд 
других текстов, которые 
использовались в магиче
ских целях подобно Кора
ну', замещая его в талис
манах и заклинаниях. В 
первую очередь это зна
менитая «Касйдат ал-
Бурда», созданная Мухам-
мадом б. Са 'йдом ал-
Бусйрй (1212—1294) 
(рис 2)6. 

Использование отдель
ных аиатов и сур в маги
ческих целях имело целый 
ряд особенностей. Человек, 
совершающий магическое 
действие, должен, как пра
вило, находиться в состоя
нии ритуальной чистоты. 

Наилучшими месяцами для магических действий признава
лись канун I, канун И, тишрйн II, хотя назывались и другие ме
сяцы. Лучшим днем недели считалась пятница, в меньшей сте
пени — воскресенье и другие дни. Магическое действие, как 
правило, требовало повторения, обычно три или семь раз. 

При совершении магических действий отдельные айаты и 
суры зачитывались вслух (следовало повернуться в направлении 
киблы) или записывались. Для записи использовались самые 
разнообразные материалы (бумага, шелк, кусок одежды несо-

Рис. 1. Сура 112, вписанная в магический 
квадрат (Персия, XVII в.). 

Л. 142 составной рукописи, озаглавленной 

из собрания Восточного отдела Научной 
библиотеки Санкт-Петербургского 

государственного университета ( № 678). 
С разрешения библиотеки 

6 Касйда ал-Бусйрй посвящена самоуничижению, а также восхвалению Про
рока и его чудес. По преданию, полупарализованный поэт сочинил ее и, помолив
шись, громко продекламировал. Во сне он увидел Мухаммада, который, накинув на 
него свой плащ {ал-бурда), исцелил поэта. Слава о чудесном исцелении быстро рас
пространилась. Поэма приобрела огромную популярность как обладающая сверхъ
естественной силой. Ее стали использовать в амулетах, ее строками украшали сте
ны общественных зданий, наравне с сурами Корана, их читали во время погребаль
ных церемоний. Поэма ал-Бусйрй активно комментировалась позднесуфийскими 
авторами. Эти сочинения зачастую превращались в самостоятельные теологиче
ские трактаты, см.: К. Ва$зе1, 1м Вогс1ак с1и скеОск а1-Виш(, роите еп Гкоппеиг с!е 
Мокаттей (Рапз, 1894); а также рецензию на указанную работу: I. ОоШ/лпег, Ке\те 
с1е ПгШогге йех ге1цюпх, XXXI (1896), с. 304—311.0 магических свойствах касйбы 
ал-Бусйрй см. анонимный персидский трактат А-866 в собрании СПбФ ИВ РАН. 
озаглавленный «Хавасс ва хассийат-и касйде-йи Бурде ал-Бусйрй». 
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Рис. 2. Л. 16 рукописи, содержащей «Касйдат ад-Бурда» Мухаммада б. Са'йда 
ал-Бусйрй (коллекция СПбФ ИВ РАН, Б-180 , 39 х 28 см, 1378 г.) 

зревшей девочки, газелья или львиная кожа, земля, серебро, зо
лото, различная посуда, зеркало, старый женский гребень, кости 
верблюда, шкура мертвой лошади, часть савана, различные час
ти человеческого тела и т. п . ) 7 , а вместо чернил применялись 
мускус, шафран, розовая вода, яблочный или виноградный сок и 
даже кровь удода. 

Так, для того чтобы узнать, «что на сердце у женщины», 
мужчине следовало в ночь на понедельник записать кровью удо
да на ладони айат 4 :41 и ночью положить эту руку на грудь 
спящей женщины, после чего она должна была начать говорить 

7 СЬпзгепзеп, ор. си., с. 13—15. 
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все без у т а й к и 5 . С этой же целью нужно было записать айаты 
2; 40—42 на куске одежды несозревшей девочки и в ночь на по
недельник, через пять часов после начала ночи, положить кусок 
ткани с надписью на грудь спящей ж е н щ и н ы 9 . 

Для того чтобы найти спрятанную или потерянную вещь, 
следовало айаты 2: 72—73 и суру 26 целиком записать на куске 
бумаги, привязать ее на шею белого петуха с двумя гребешками 
и пустить его по комнате. Он должен остановиться на месте, где 
находится искомый предмет. 

Найти закопанный предмет можно было, записав айат 
2 : 127 сначала в квадрат из четырех клеток на белом шелке и 
привязав шелк к шее белого петуха; затем, написав этот айат на 
чаше, смыть написанное водой дождя, прошедшего в апреле, 
потом вылить эту воду в месте, где предполагается нахождение 
искомой вещи, и пустить туда петуха. Он должен остановиться 
над закопанной вещью 1 0 . 

Чтобы остановить кровотечение, следовало записать первую 
часть айата 3 : 144 вместе со словами — 

и отдельными буквами — 

^ И л - ч ^уМэ^Л ^сЛ ^ Д ^ С̂Д ^с! ^сД 

и поместить написанное между бровями больного и . 
В это время появляются многочисленные Кораны-талисма

ны. Таковы, например, овальный Коран (5,8X4,8 см, диаметр 
п о л я — 4,2 см), датируемый 1692 г., коранический свиток дли
ной около 4 м и шириной около 6 см, где текст Корана вписан в 
айат ач-курсй ( X V I I в.) (см. цв. вкл.: рис. 11); несколько более 
поздний свиток, где текст Корана вписан уже в традиционное 
шиитское приветствие (дуруд). Возможно, не просто упражне
нием в каллиграфии является список X V I I в., где первые и по
следние пять строк каждой страницы начинаются с одинаковых 
букв, выделенных красными чернилами 1 2 , например: 

О — I — ^ — ^ — (5 ... (5 — ^ — ^ — ! — ^ 

Все большее распространение получает помещение в начало 
и/или конец рукописи Корана специальных молитв 1 3 . Иногда 

8 Сппзгепзеп, ор. с'п., с. 47, Мз л. ЗЗЬ. 
1) 1ЬШ., с. 35, Мал. 18а 

1 0 1ЬШ.. с. 39, М з л . 20Ь—21а. 
/ Ш . . С . 4 6 , М з л . 31а. 

1 2 См. соответственно: ЬМегаЬао' № 232/Са1а1о§ие № 43; № 105/Са1а1о°ие № 107; 
240/Са1а1о§ие № 101; № 245/СаЫо§ие № 161 =№ 244/Са1а1о<ше № 169; № 173/Саи-
1о§ие № 95. 

1 3 См. например, Нус-егаЬаа' № 119/Са1а1о§ие № 132, датируется 1776 г.; № 146/Са-
1а1о§ие № 148; № 112/Са1а1о§ие № 115, датируется 1713 г.; см. также коллекцию 
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вместо или вместе с вводными и завершающими молитвами в 
рукописях находили место магические правила. Так, рукопись 
первой трети XVII I в. содержит в начале правила истихара (фй 
тарйк истихара), т. е. передачи Аллаху выбора между двумя 
или более решениями. Божественная воля явит себя либо во сне. 
либо с помощью рапсодомантии. В конце — молитвы и правила 
хатм ал-ахзаб (фй тарйк хатм ач-ахзаб) м . 

Широкое распространение мистического культа Мухаммада 
и имамов привело к появлению среди вводных и завершающих 
молитв особых обращений к Пророку, праведным х а ш ф а м , има
мам. Стало возможным, например, предпослать сурам пояснения 
на персидском языке (приписываемые Джа'фару ас-Садику) [ \ 
или разместить на задней крышке переплета портрет "Али 1 6 , или 
же снабдить миниатюру, украшающую светскую рукопись, по
яснительной надписью, что это «чудесное творение сообщает о 
смысле [слов] „Разве они не посмотрят на верблюдов, как они со
зданы"» (88 : 17) (т. е. миниатюра- /шфсг/р!) 1 ? . 

К этому времени коранические сюжеты стали неотъемлемой 
частью мусульманской миниатюры. В рукописях X V — X V I вв., 
представляющих главным образом поэтические сочинения, так 
или иначе обыгрывавшие коранические сюжеты, была проил
люстрирована значительная часть Священного текста (с учетом 
повторяемости сюжетов в тексте Корана). Это подтверждает 
даже самый предварительный просмотр имеющихся под рукой 
публикаций. Широко иллюстрировали, в частности, историю 
Иусуфа (сура 12), мгСрадж (17: 1, 60), коранический сюжет о 
Сулаймане и царице Сабьг , о Сулаймане и подвластных ему 
джиннах, птицах, зверях, ветре (21: 78—81; 34: 12—14; 38: 36— 
40; 27 :15—45) 1 8 ; историю Искандара (18: 83—98) 1 9 , историю 

Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН, В-354, датируется 
XIX в. 

м НуаегаЬао" № 13/Са1а1о§ие№ 163. 
1 5 Нуо,егаЬас1№ 112/Саш1о<гие Л!» 115. датируется 1713 г. 
1 6 НуаегаЬас1№ 119/Са1а1о<ше № 132, датируется 1776 г. 
1 7 Миниатюра на известный сюжет «Борющиеся верблюды», входящая в со

став «Муракка'-и Гулшан» из Гулистанской библиотеки в Тегеране (подробнее см.: 
А. Т. Адамова, «Об иконографии сюжета ..борющиеся верблюды"», Эрмитажные 
чтения 1986—1994 гг. памяти В. Г. Луконина (Санкт-Петербург. 1995), с. 200—205). 

1* Эти коранические сюжеты представлены, например, во фронтисписах к ру
кописям X V — X V I вв. «Хамсе» Низами (например, Торкар! 5агау1 МигезК Н 768, 
л. 1—2. датируется 1485 г.; Н 1510, л. 502, датируется 1501 г.: А-3559, л. 1—2, да
тируется 1560 г. ВйИошецие ЫаИопа1е, 5ир. Реге. 1955. л. 1—2). См. также: Л. Н. Дод-
худоева, Поэмы Низами в средневековой миниатюрной живописи (Москва, 1985), 
е. Ю1—102. Распространены были сюжеты «Сулайман и царица СабьГ на троне» 
(Государственный Эрмитаж. УР 999, л. 210, датируется 1532—1542 гг.): «Делега
ция Билкйс у Сулаймана», миниатюра к «Шах-наме» ал-Фирдаусй (частная кол
лекция, Лос-Анджелес, датируется 1570 г.), см.: Сулайман Мусалйха, Кисас ат-
таура фй-р-русумат ал-исла.\шййа (Матхаф Исра'йл. аьКудс, 1992). с. 43: «Соло-
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Адама (2:33—34; 36; 7: 19—25; 20: 115—122) 2 0 , историю Иб
рахйма (37: 1 0 2 — И З ) 2 1 , историю Мусы (7: 103—110; 26:22— 
35; 20: 17—23; 27: 10—12; 28: 30—32) 2 2 , рассказ о Йунусе и ки
те (21: 87—88; 68:48—50; 37: 139—148; 10 : 98; 6 : 86; 4 : 163) 2 3 , 
историю *Йсы (3:45—46; 61 : 14) 2 4 . Иллюстрации зачастую сме
ло развивали коранические сюжеты, следуя при этом популярным 
толкованиям ь . Если вспомнить, что первоначально даже назва
ния сур нельзя было вносить в список Корана, так как они не яв
лялись богооткровенным текстом, то происшедшие изменения 
покажутся еще более разительными. 

Это была эпоха комментариев и супракомментариев. Доста
точно характерным для ее духа было, например, появление бо-

мон и его джинны», например, миниатюра к «"Аджа'иб ал-махлукат» ал-Казвйнй 
(Британская библиотека Ог. 14140, л. ЮОг, XIV в.). 

1 9 Например, «Искандер строит стену для защиты народа от Йаджуджа и 
Маджуджа», миниатюра к «Искандар-наме» Низами (ВгШзп ГлЬгагу, Ог. 13529, 
л. 32. ок. 1400 г.); миниатюры к «Хамсе» Низами (Торкар1 5ага>т Мигез!, Н 786, 
л. 309, датируется 1446 г.; ВНэНоШецие Маиопа1е (Регз. 1112, л. 320. датируется 
1450 г.)) См. также: Додхудоева, ор. си., с. 285—286. 

2 0 Например, «Ангелы поклоняются Адаму», миниатюра к «Хамсе» Низами 
(Торкар1 Зага\т Мигез!, В. 146/К. 423, л. 14, ок. 1570 г.); «Изгнание Адама и Хаввы' 
из рая», миниатюры к «Хадйкат ас-су'ада'» ал-Фудулй (В1Ь1ю1г^ие Ыапопа1е, 5ир. 
Тигс. 1088, л. 95; Вгоок1уп Мизеит, Ые\у Уогк. 70.143, датируется 1602—1603 г.; 
ЗШеуташуе КПаЪЬапе51, РаиЬ 4321, датируется 1593—1594 г.). См. также: К. МП-
зг.ет, Мкйатге РаШт^ /л Оиотап Ва$кс1ас1 (Магёа РиЬПзпегз, 1990), с. 100—101. 

2 1 Например, «Жертвоприношение Ибрахйма». в миниатюрах к рукописям 
XVI—XVII вв. «Хадйкат ас-суЧща'» ал-Фудулй (Впп'зп ЕлЬгагу, Мз. Ог. 7301, 
л. 19Ь; Вгоок1уп Мизеит, Ые\у Уогк, 70.143, л. 20а); Миниатюры «Ибрахйма бро
сают в огонь» в рукописях XVI—XVII вв. «Хадйкат ас-су'ада'» ал-Фудулй (Ьоз Ап-
яе1ез Соипгу Мизеит оГ Ан, М. 85, 237.35; ВШПотёцие Ыаиопа1е, 5ир. Тигс. 1088, 
л. 17а). См. также: МПзсет, ор. с//., с. 101—105. 

~ Например, «Превращение палки Мусы в змею», миниатюры XVII—XVIII вв. 
к «Кисас ал-анбийа'» (частная коллекция, Лондон), см.: Кисас ат-таура, с. 31. 

ъ «Йунус и кит», миниатюра XVI—XVII вв. к «Хадйкат ас-су'ада'» ал-Фудулй 
(частная коллекция, Лондон), см.: Кисас ат-таура, с. 45. 

2 4 « * Й с а и апостолы», миниатюра к «Хамсе» Низами (Торкар1 Загау! Ми2ез1, 
Н. 794/К, л. 36\\ датируется 1562—1563 г.). 

- ; 1 См.: Тке МггасиЬих йоигпеу о/Макоте!. М1гщ Ыатек, тц-оа'испоп ала1 сот -
т е т а п е з Ьу М.-К. 5е«ш (Ьопсюп, 1977); К. Етп^паизеп, «Регз1ап Ассеззюп гтша-
Шгез ог" сЬе гоиггеепт сепшгу», Ыапис Ап апс1 АгскаеоЬцу, соПесгеа* рарегз, ргерагео1 

апс! есПгес! Ьу М. Козеп-Ауа1оп, и л т тгхойисиоп Ьу О. СгаЬаг (ВегПп, 1984). Не вда
ваясь здесь в детали дискуссии о степени сакральности мусульманской миниатюры 
такого типа, отметим обоснованную точку зрения А. Е. Бертельса, который так 
оценивает два дошедших до нас и наиболее полных цикла миниатюр к «Ми'радж-
наме» (см.: «Стамбульский альбом», миниатюры созданы до 1335 г. в Султаниййе, 
на территории современного Ирана, и парижскую рукопись «Ми'радж-наме» на уй
гурском языке, законченную в 1436 г. в Герате): «Несмотря на множество наличе
ствующих в них черт, присущих всей миниатюре XIV и X V вв., мы склонны отне
сти их все же к сакральному искусству Ирана как по содержанию, так и по форме, 
выведенной, очевидно, из духовного опыта, основанного на традиции», (см.: А. Е. Бер-
тельс. Художественный образ в искусстве Ирана IX—XV вв. (Москва. 1977), 
с. 342). " 
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Г Л А В А 3 329 

гато украшенной рукописи (датируется концом XVI—началом 
X V I I в.), в которой текст Корана окружен четырьмя текстами, 
последовательно размещенными на отдельно выделенных полях: 
персидским сочинением по асбаб ан-нузул, знаменитым тафсй-
ром ал-Байдавй, персоязычным «Тафсйр-и Хусайнй» и арабским 
сочинением по правилам рецитации 2 Ь . Эта своеобразная энцик
лопедия, в которой собственно Коран уже играет подчиненную 
роль: читают не сам Коран, а о нем. Последний в таких сборни
ках становится хотя и главным, но лишь одним из ряда текстов, 
имеющих в разной степени сакральный характер. 

Возрастание роли национальных языков в религиозной сфе
ре привело к появлению множества копий с межстрочным пере
водом на персидский, турецкий, урду, другие я з ы к и 2 1 . 

Все большее распространение приобретают сборники из де
вяти, восьми, семи, шести, пяти и четырех популярных сур2*. 
Обычно сюда обязательно входили суры 36, 48, 55, 67, 78. По
явление таких сборников зафиксировано еще в XII в. В кол
лекции Крауса (США) хранится рукопись небольшого формата 
(15,6X10,9 см), своего рода молитвенник, содержащий подборку 
айатов из 7, 8 и 9-й сур29. Однако с X V в. число таких рукопи
сей возрастает на порядок. В функциональном отношении в 
практике суфийских братств они, по существу, подменяли текст 
Корана. 

2 6 НудегаЪаа № 99/Саш1о§ие № 347. 
2 7 Например, персидский: Ьеудеп, Ог. 510 и Ог. 1217; Санкт-Петербургский 

филиал Института востоковедения РАН, С-185; турецкий: Ьеуёеп, Ог. 504; урду: 
НуаегаЬад № 68/Са1а1о§ие № 303; яванский: Ьеус1еп, Ог. 2997; макассарский: Ьеу-
с!еп, N. В. 52; белорусский: Санкт-Петербургский филиал Института востоковеде
ния РАН. 0-723. Сюда же можно добавить ряд переводов Корана, выполненных 
морисками в Испании. Даже внешне тги копии с межстрочным испанским перево
дом, сделанным арабицей, очень напоминают рукописи с другими мусульманскими 
межстрочными переводами. См.: С. Ьоре2-Моп11а$. Тке ()иг'ап т Зшеетк-Сетигу 
Зрайг. Згх Мопзсо Уегзюпз о/Зйга 79(Ьопёоп, 1982). 

2 8 Например, девять сур: НуиегаЬаа № 26/Са1а1о°ие X» 248; Х> 25/Са1а1о*ие 
Х> 49; № 24/Са1а1о§ие № 250; восемь сур: № 29 /Саш1о§ие № 251; Х« 90/Са1а1о«;ие 
№ 252; № 28/Са1а1о§ие № 253; № З0/Са1а1о§ие X» 255; семь сур: X» 27/Сат1о»ие 
№ 254; № 31/СаЫо§ие № 257; № 32/Са1а1о°ие X» 258; № 34/СаЫо§ие X» 259: № 36/ 
Саш1о°ие Х« 260; Х« 33/Саш1о§ие X» 261; шесть сур: Х« 64/Са1а1о§ие Х> 262; Х« 39/1/ 
Са1а1о°ие X» 263; X* 48 /Са1а1о§ие X» 264; Ха 37/СаЫо§ие Х« 265; Х« 81/Саш1о«ие 
Ха 266; пять сур (Ращ-зйга): Ха 79/Сат1о*ие X» 256; Ха 60/Саш1о°ие X» 267; Х« 44/ 
Саш1о<ше Х« 268; X» 64/СаЫо§ие Ха 269; Х« 63/Саш1о?ие X» 270; X» 45/Саш1о«ие X» 271: 
X* 38/Саш1о§ие X» 273; Х« 68 /Са1а1о°ие ХУ 274: Х« 69/Са1а1о§ие Х« 275: № 49/Саш-
1о*ие Х« 276; Х« 70/Са1а1о§ие Х« 277: Х« 74/Саш1о°ие X» 278—307: четыре суры: 
X» 87/Сага1о§ие Ха 308—310. См. также собрание РНБ им. М. Е. Салтыкова-Щедри
на, Ат. N. 3. 207,218. 

2 9 Шапйс Райийщз/гот !ке Пгк ю \ке Шх сешшу т гке соИесйоп о/Наш Кгаиз, 
Егп51 X СгиЬе Уогк, 1973), с. 43—45. 
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Р и с . 3. И з р а з ц ы (Иран, вторая половина XIII в.). Дар ал-асар ал-исламиййа 
(Кувейт) . Инв . № 1Д\5 55. 56, 58 С (диаметр к а ж д о г о 21 см). К о р а н 18:11—14; 

6:1—4, 11—14. С л ю б е з н о г о р а з р е ш е н и я музея 

И свитки с м и к р о г р а ф и е й 3 0 , и тексты с параллельными пер
сидскими п е р е в о д а м и 3 1 , и томики небольшого р а з м е р а 3 2 , и под
борки из нескольких сур33 создавались и раньше. Важно, одна
ко, что в то время, о котором мы говорим, речь идет о массовой 
книжной продукции такого рода. 

В конце 60-х г. Х Ш в. для украшения мавзолея имам-заде 
Джа 'фара в Дамгане были изготовлены звездчатые и крестовид
ные л костровые изразцы, которые послужили моделью для мно
жества подобных изразцов, создававшихся впоследствии. Их се
редину обычно украшали растительный, геометрический орна
менты или изображения людей; края заполняли надписи, по 
большей части — фрагменты Корана. В своей совокупности та
кие изразцы могли нести значительные части текста, превращая 
все здание в «рукопись» Священной книги {рис. 3, 4). 

2 

Музейные коллекции сохранили нам многочисленные факты 
нанесения коранических текстов на поверхность различных об
разцов мусульманского о р у ж и я 3 4 . Сохранившиеся образцы, про-

Например, ВШПоспёцие МаПопа1е, АгаЬе 6088. № 359, Египет (?) ок. 1400 г. 
3 1 Например, образцы из коллекции Нассера Хал или (далее — Хал или): Хали-

ли, С?иг. 573, Восточный Иран или Северная Индия, 1269 г.; риг. 587, Анатолия (?), 
1330—1350 гг. 

* 2 Например, тридцатичастный Коран размером 4.7X3.7, Ирак ('?), 1352—1353 г. 
(Халили. Оиг. 370). 

-3-1 Например, подборка из сур 2, 6, 18, 34, 35 (Халили, Оиг. 242, Шираз, 1336— 
1354 гг.). 

*14 Ряд таких примеров дают нам, в частности, две серьезные публикации: ста
тьи исследователей и хранителей коллекций мусульманского оружия из ведущих 
музеев мира (см.: Ыштс Агтз аш1 Агтош\ еа\ Е1«оос1, (Еопс1оп, 1979) (далее— Е1-
«оос!) и специальный том публикации коллекции Нассера Д. Халили, посвященный 
мусульманскому оружию: X). А1ехапс1ег, Тке А т о/Маг. Агтз апа* Агтоиг о/ !ке 7т 
го 19гк С.-Тпе Ыаззег КпаПП СоПесПоп о П з к и ш с А л , хх: (далее — КЬаУН А п ш ) . 
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изведенные почти по всей территории дар ал-ислам* убедитель
но показывают, что с середины X V в. коранические надписи все 
чаще начинают наноситься мастерами при изготовлении, по су
ществу, всех видов вооружения: боевых т о п о р о в 3 5 , щ и т о в 3 6 . 
п а н ц и р е й 3 7 , налокотников 3 8 , мечей и с а б е л ь 3 9 , ш л е м о в 4 0 , кин
ж а л о в 4 1 , конских д о с п е х о в 4 2 , других элементов 4 3 . Это не зна
чит, что на более ранних образцах коранических надписей не 
было совсем. С середины X V в. эта практика также приобретает 
массовый характер. 

Согласно специальным сочинениям, нанесение надписи на 
оружие должно было представлять собой особый магический 
ритуал. Его необходимо было совершить в 6 часов дня в пятницу. 

Материалы, проанализированные в этих публикациях, достаточно представи
тельны. Они охватывают главным образом Оттоманскую Турцию, Мамлюкский 
Египет и Сирию, Персию и мусульманскую Индию. 

3 5 В Османской Турции такого рода топоры часто использовались в церемони
альных целях, в Персии — играли культовую роль во время дервишеских радений. 
Именно с этими обстоятельствами связано то, что довольно большое количество 
сохранившихся образцов таких топоров украшено текстами из Корана. 

Боевой топор (Персия. 1735—1736 г . ) — айат 61 : 13 (Е1°ооа, с. 240); боевой 
топор (Персия, 1735—1736 г . ) — айаты 61 : 13, 18:39, 8:51—52, вся сура ПО 
(Е1°ооа, с. 123—124); боевой топор (Турция, конец XV в.) — айат 61 : 13 (Е1°ооа!, 
с. 115); боевой топор (Турция, ок. XVI в . ) — айат 61 : 13 (часть) (КЬаНП Агтз . 
.N1» 58): седельный топор (Иран, конец XVIII в . ) — айаты 9:56 (часть). 3 : 126 
(часть), 8 : 10 (часть), 11 : 88 (часть) (КЬаПН Агтз, Ха 94). 

з е >Щит (Персия, 1805 г . ) — фрагменты сур 109, 112, 113, 114 (Е1§оос1. с. 18): 
щит (Индия, ок. 1500 г.) — айаты 61:13 (часть), 18:46 (часть) (КЬаПН Агтз. Х>47): 
щит (Персия), 68: 51—52, см.: ЫсИап апй Опепий Агтош\ Ьу 1_ога Е«епоп о!" ТаНоп 
(Ьопёоп, 1970), с. 4, примеч. 1. 

3 7 Панцирь (Персия, конец XVIII—начало XIX в . ) — айаты 61 : 13, 2: 255— 
257, 40:44, 11 : 90, суры ПО (целиком). 113 (целиком). 114 (целиком) (Е^ооё , 
с. 6 — И ) ; нагрудный диск (Турция, XVI в.) (КЬаНП Агтз, XI» 38)— айат 17:84 
(часть); наплечник (Турция, XVI век) — айат 2 : 255 (часть) (КЬаПН Агтз . X» 39). 

3 8 Налокотник (Персия. 1711 г.) — айат 61:13 (Е1§оо(3. с. 13—15); налокотник 
(Индия, ок. второй половины XVIII в.) — айаты 2 : 255, 21 : 87 (часть). 88; сура 105 
(целиком), (КЬаНП Агтз . X» 106). 

3 9 Меч (Египет, Сирия, XVII в.) — айат 2 : 255 {Ыапйс Агтз апй Агпюиг 
(Клуаст. 1992). с. 43); сабля (Индия, 1749—1750 г.) — айат 61 : 13 (часть) (КЬаНП 
Апп5, Х« 81); сабля (Индия, 1749—1750 г . ) — айат 61 : 13 (часть) (КЬаНП Аппз, 
Ха 82): сабля (Индия, XIX в.)—айат 61 : 13 (часть). 12 :64 (часть); меч (Персия. 
XVIII в.) — айат 61:13 (часть) (Ш'шп апй Опета! Агпюиг, Ьу Ьогс! Е^епоп оГТа1-
юп. с. 53, примеч. 1). 

4 0 Шлем (Персия, XVIII в . )— айат ал-курсй (Е1°ооа. с. 12); часть шлема (Еги
пет, Сирия или Турция, XVI или XVII вв.) — айат 61:13 (часть) (КЬаПН .Агтз, X» 56); 
шлем (Иран, XIX в.) — айаты 2: 255—256, 257 (часть) (КЬаПН Агтз, Х« 9). 

4 1 Кинжал (Иран, 1800—1801 гг.) — айат 61:13 (часть) (КЬаПН Агтз , Х> 83): 
кинжал (Иран, конец XVIII—XIX в.) — айат 61 : 13 (часть) (КЬаНП Агтз . Ха 85); 
кинжал (Иран, начало XIX в.) — айат 61:13 (часть) (КЬаПН Агтз. X» 90). 

4 2 Наголовник для лошади (Анатолия или Иран, конец XV—XVI вв.) — айат 
61:13 (часть) (КЬаПН Агтз , Х« 45). 

4 3 Серебряный футляр для лука османского султана Ахмада I (1603—1Ы7) — 
декорирован фрагментами коранических текстов (без \казания) (Е1&ооа\ с. 203); 
поясные застежки (Иран. XVIII в.) — суры ПО, 113 (целиком) (КЬаПН Агтз , X» 91). 
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Наносивший надпись дол
жен был осуществлять про
цедуру натощак и в со
стоянии ритуальной чис
тоты 4 4 . 

К концу X V в. в Тур
ции, Иране, Индии зафик
сировано появление особых 
рубах-талисманов (рис. 5а. 
<5), поддевавшихся под коль
чугу как «одеяние бого
боязненности» {лгюас ат-
таква) (7:26). Их поверх
ность целиком покрыта 
письменами (текст Кора
на, полностью или час
тично, благочестивые фор
мулы, магические квадра
ты и т. п . ) 4 - \ Магические 
квадраты этого типа за
ключали в себе четыре 
буквы или четные цифры 

(4—2—8—6). Такие же квадраты часто наносились на полотно 
меча рядом с именем мастера. Они назывались бадух46. 

Р и с . 4. Стена Б о л ь ш о й мечети (Герат, 
А ф г а н и с т а н ) ( ф о т о а р х и в автора) 

4 4 Сппзгепзеп, ор. см., с. 45 (л. 30а рукописи). 
4-̂  Рубаха-талисман (Индия, конец X V в . ) — весь текст Корана (НуёегаЬае! 

№ 177/Са(а1о°де № 15); рубаха-талисман (Индия, конец X V в.) — весь текст Кора
на (Нус-егаЬасТ № 178/Са1а1о§ие № 16); рубаха-талисман (возможно, Иран. X V I или 
X V I I в в . ) — множество коранических фрагментов и шиитских формул (КЫШ 
А г т з . № 33); рубаха-талисман (возможно, Иран, X V I или X V I I вв.) — молитвы, за
клинания, множество коранических фрагментов, включая суры 1, 48, 112, 114 це
ликом, айаты 2 : 255; 24 : 35 и множество шиитских формул (КпаПП А г т з . № 34). 
Издатели обещают публикацию других рубах-талисманов в томе XII коллекции 
Нассера Д. Халили. озаглавленном « З а е п с е . Тоо1з апс! Ма§ю». Фотографию осман
ского образца такой рубахи см.: ТЬе Ох/оп1 Шизггагеа' Шз1огу о/гНе Сгизас!ез, ес1. Ьу 
]. КПеу-Зткп (Охгогс!; Ые\у Уогк, 1997), с. 254. Ср. также: I УОП Н а т т е г , «ОЬзегуа-
иопз зиг 1ез спегтзез т П з т а ш ц и е з с-ез т и з а 1 т а п з ее рагисиНегетет зиг сеПе ци! зе 
еопзегуе с!апз 1е соиуе! екз Озгеппепз п о т т ё Ыеик1озгег, ргез ёе V^еппе АизСпспе», 
]оита1 аз'шщие, 2 т е зёпе, X (1832), с. 219—248; Рп. ЭегпопзаЫоп, «Мо1ез зиг оеих 
уёгететз гаНзташяиез», АгаЫса, ХХХШ, (1986), с. 216—250; I М. Ко^егз апс1 К. XV а га". 
Шехтап г Не Манифест. СаГа1о°ие ог" гЬе е х Ы Ь т о п аг 1пе В г т з Ь М и з е и т (Ъопс1оп, 
1988), с. 175; КпаНН А г т з , с. 20—21. 

4 6 Согласно одной из традиций. Бадух — имя аравийского купца, который бла
годаря своей набожности приобрел благодать (барака) и разбогател. Такой магиче
ский квадрат г _ _ т _ _ п 

1 Л 

А т 

часто использовался и на печатях (например, чтобы запечатать письмо, отправляв
шееся далеко). 
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КЬаНП СоПеспоп о Ш а п и с А п , хх1 (Ох1оп± 1992). № 33. с. 79 {ТХТ 76) 
Рис. 56. Рубаха-талисман (Иран, XVII в.). (Национальный музей Ирана 

X» 20225) (фотоархив автора). 
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К этому же времени отно
сится появление специального 
типа рукописей Корана, восьми
угольных по форме, которые кре
пились к з н а м е н и 4 7 (см. ив. вкл.: 
рис. 10). Отдельные кораниче
ские фразы и формулы на зна
менах мусульманских армий 
(часто просто слова Аллах или 
'алом Аллах) вытесняются раз
вернутыми текстами (рис. 6). К 
знамени мог крепиться также 
специальный талисман, вклю
чавший айат 54 :46 . Такого ро-

Рнс . 6. Напершие боевого знамени талисман мог быть помещен 
с кораническои надписью (Иран, , ч "Л 

ХУП в.). Прорисовка по: КЬаНП и в тюроан военачальника 4 Ь . Ко-
Алтщ, № 77, с. 134. (МТ\У 535) ранический текст мог быть впи

сан в навершие знамени в форме 
ладони (хамса: «рука Фатимы», традиционный оберег, символ, 
имевший магическое з н а ч е н и е ) 4 9 . 

Особо следует сказать о ряде дошедших до нас сефевидских 
шлемов, воспроизводивших основные элементы тадж-и Хайда-
рй. По преданию, шайху Хайдару, отцу основателя Сефевидской 
державы шаха Исма 'йла , во сне явились ангелы и указали на 
необходимость установить на его шлеме двенадцатистороннее 
навершие с куском красной ткани. Каждая сторона навершия 
символизировала одного из шиитских имамов. Именно поэтому 
сефевидские воины получили название кизшбагии («красноголо-
вые»). 

Множество сефевидских шлемов из дамасской стали имити
ровали тадж-и Хайдари (рис. 7) и имели двенадцатистороннее 
навершие. Шлемы обычно украшались круговой надписью (часто 

4 7 КЬаНП, Сиг. 371, Иран ИЛИ Турция, 1450—1500 гг.; ВнэНоШёцие №Попа1е, 
АгаЬе 449 (№ 534), Иран, 1582 г. Такая рукопись имеется и в коллекции петербург
ского Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры). 

4 8 Е. Иоиие, Ма§1е е1 КеГщюп с1ши РА/гщие с1и Ыоп1 (А1§ег, 1909), с. 239—241. 
4 9 Б. ЫюоИе, Еаг1у МесНе\>а1 Ыапйс Атгз апй Агпюиг (Сасегез, 1976), с. 141—144. 

Ср. знамя (Турция, XVII в.) — айат 4, конец айата 95—96 (КЬаНП Агтз , № 59); 
знамя (Турция, ок. 1820 г . ) — айат 61 : 13 (часть) (КЬаНП Агтз , № 66); 4, конец 
айата 95—96; 112 (целиком); навершие знамени (Иран, ок. XVII в.) — айат 112 
(целиком) (КЬаПН А г т з , № 77); навершие (хамса) (Торкар1 Загау! МигезО (см.: Тке 
У/огЫ о/Ыат. Райк. Реор1е, Сикиге. еа. В. Ьеулз (Ьопаоп, 1992), с. 203). См. также: 
.1. НегЬег, «Ье плат Ое Рапта» Нехрепз, VII (1927). с. 209—219. 

В христианском мире к самым ранним примерам того же порядка относится и 
знаменитый 1аЬагшп — знамя победы с хрисмоном (христограммой), которое, как 
сообщают, сопровождало императора Константина Великого при его победе в сра
жении у Мульвийского моста (312 г.). 
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айат ал-курсйй — 2 :254, айат 61:13, 
за которым следовало: «О, Мухаммад! 
О, к А л й ! » ) 5 0 . 

Репертуар используемых для нане
сения на оружие коранических текстов 
не очень велик. Обычно это часть сши
та 6 1 : 13 «Помощь от Аллаха и ско
рая победа», айат ал-курсйй (2: 255) и 
следующие за ним айаты, короткие 
последние суры 105, 109, ПО, 112—114. 
Зафиксировано использование айата 
68:51 , который также имел магиче
ское значение и использовался против 
«дурного г л а з а » 5 1 . 

Если изображение коранических 
ф р а г м е н т о в — «картин слова Божье
го» в мечети играло функциональную 
роль, сходную с ролью росписей хри
стианских храмов, являясь своеобраз
ной знаковой системой, описываю
щей, в частности, религиозно-мифоло
гическую картину м и р а 5 2 , то роль 
коранических текстов на мусульман
ских знаменах сопоставима с ролью 
образов святых на хоругвях русских 
армий; коранические тексты на доспе
хах находят свою параллель в изобра
жениях святых, помещавшихся, на
пример, на образцах вооружения, рас
пространенного на Руси 

Для средневекового воина сакраль
ные изображения и тексты на оружии служили оберегами, при
давали его оружию особую поражающую или защитную силу 
Он как бы нес два доспеха — один «земной», другой — связан-

Рис. 7. Сефевидский шлем 
с двенадцатичастным на-

вершием (имитация тадж-и 
Хайдарй). Прорисовка по: 
А. Зоиуагёаг, Ап о/Ретап 

Сайги. ЗексПот/гот (Не Ап 
апс! Н'шогу Тпш СоИесйоп 
(ЗеаШе, 1981), № 5 4 , с. 150 

5 0 А. ЗоиуагсЬг, АгТ о/ Решал, СоиПа. 5е1ес1юпз /гот 1\\е Ап апй НШогу Тпш 
СоИесНоп (ЗеаШе, 1981), № 54, с. 150. 

5 1 По преданию, Мухаммад с его помощью ослепил -того сахира. См.: 1пс1'шп 
апс1 Опеша! Агпюиг, Ьу Ьогё Е»егюп о!" Таиоп, с. 54, примеч. 1. 

5 2 Е. Ооёс! апс! 5п. ЮшгаИап, ТНе 1пище о/ Иге ШЫ: А 5тш1у о/Оиг'ате Уегзех 
т 1x1 апис АгсНПесшгс. 1. Техгз ала* рЬоШ^гар!^; 2. 1пс1ехе$ ( В е н т , 1981). 

1 5 3 Так, шлем князя Ярослава Всеволодовича, датируемый началом XIII в., по
мимо надписи «Великий Архистратиже Михаиле помози рабу своему Федору» со
держит изображения Архангела Михаила, Святых Василия, Георгия, Феодора и Гос
пода Вседержителя. См.: Кизз'шп Аппз апс1 Агтоиг, её. У и. МШег (Ьеп1п«гас1, 1982), 
ил. 1. Среди колец, составлявших кольчугу немецкой работы (ок. 1400 г.), вплетено 
одно медное с серией монограмм букв «М» и «АШ, т. е. «Мапа» и «Ауе Мапа». 
См.: Н. Ь. В1аектоге, Апт апйАгтоиг (Ыеш Уогк, 1965), с. 9. 
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Рис. 8. Сундук для хранения Ко
рана, заказанный султаном Се

лимом II (1566—1574) (ныне — 
в Тигк Ы а т ЕзеНеп Ми2е51, 

Стамбул). Прорисовка по: Оз-
тапк а!еу1еп уе теа'етуеп тпЫ. 

Еа\ Е. 1п5апо&1и, и (ЫапЬиК 
1998), п§ . 206 

нын с высшими силами, ооеспечи-
вающими чудесным образом защи
ту от вражеских стрел, меча или 
копья. 

Обращает на себя внимание тот 
факт, что коранические тексты при 
нанесении на различные элементы 
оружия, как и в талисманах, закли
наниях, надгробиях, используются 
наряду с другими религиозными 
текстами (главным образом с име
нами Мухаммада, 'Алй, Абу Бакра, 
*Умара, 'Усмана, магическими или 
благочестивыми формулами, обыч
но указывающими на суфийскую 
или шиитскую традиции). Здесь мож
но проследить параллель с отме
ченной выше практикой добавле
ния в рукописи Корана молитвен
ных и магических текстов, появле
нием сборников, объединяющих 
несколько сур и другие религиоз
ные тексты э 4 . 

То же можно сказать и о жен
ских ювелирных украшениях. Так, 
коранические тексты-обереги, ма
гические и благочестивые форму
лы в массовом порядке вставля
лись в ушные серьги цилиндриче
ской формы, широко распростра
ненные в Поволжье, наносились на 
поверхность ювелирных украше-

Человек, облаченный в рубаху-Коран, мог войти в мечеть 
или мавзолей, стены которого несли на себе также весь текст 
Священной книги. Для хранения Корана заказывали специаль
ные сундуки, часто напоминавшие своей формой мечеть или 
мавзолей (рис. 8). С другой стороны, были самым тщательным 
образом разработаны правила «погребения» ветхих копий Корана. 

В этой связи характерно, что авторы и издатели каталогов помещают, на
пример, коранические рубахи-талисманы как среди оружия (КпаНН Агтз) , так и 
средн_рукописей (Нус1егаЬас1). 

•*° Большая коллекция таких серег из Поволжья хранится в собрании Россий
ского этнографического музея (Санкт-Петербург). Ср. также золотые серьги с эма
лью (Испания или Марокко, XII в.). принадлежащие коллекции ас-Сабах (Кувейт), 
инв. номер ЬЫЗ ЗОДаЪ), содержащие фрагмент текста 112-й суры. 
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Рис. 9а. Кораническая школа в Северной Африке (фотоархив автора) 
Рис. 96. Доски для письма из коранической школы в Северной Африке (фото

архив автора) 
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Их следовало «хоронить» 
во многом так. как хоро
нят человека — омыть, за
вернуть в «саван» — чис
т у ю ткань и закопать или 
уложить таким образом, 
чтобы листов не касалась 
пыль и грязь и люди не по
пирали ногами «могилу» 5 6 . 

Присутствие Корана в 
жизни индивида и обще
ства приобрело тотальный 
характер: человек рождал
ся под звуки Корана 
(3: 35—7; 10:31; 18: 14, 25; 
35 :41), получал имя при 
чтении суры «Ал-Ахзаб», 
больного и кричащего ре
бенка успокаивали чтением 
Корана (3:35—7), на тек
стах Корана человек учился 
читать и писать (рис. 9а, 
б) , сура «Ал-Фатиха», чи
талась при заключении 
брака, человека судили с 

помощью системы права, в основе которой лежал Коран, с по
мощью Корана его лечили, тексты Корана, нанесенные на мно
жество бытовых предметов, постоянно окружали человека (см., 
например: рис. 10\ передаваемые из поколения в поколение ру
кописи Корана служили и для записи того, что сегодня мы назы
ваем «актами гражданского состояния» 5 7 (рис. 11), сура «Йа'Сйн», 
провожала человека в последний путь, тексты Священной книги 
выбивались на надгробиях, рядом с именем ушедшего . . . 

Коран был и оберегом и оружием, а оружие «упрочалось» и 
«изощрялось» Кораном. Такой Коран становится одним из ха
рактерных элементов этой разноречивой эпохи, — эпохи воен
ной экспансии и проповеди смирения и ухода от мира, эпохи 
поражений на поле брани и побед в душах новообращенных, 
эпохи все б о л ь ш е г о проявления в исламе е г о неоднородности 

5 0 ]. 5ас1ап, «ОешгаЬ ала* §еш2ап-Пке ргасгюез ]п Ыаггис апё Ле\У15П ггасПпоп*», 
ЫЫШкеса ОпепшПз, ХЫП/1—2 (1986), с. 36—58. 

^7 Одна из рукописей Корана (Кумух, Дагестан) из собрания ИИАЭ ДНЦ РАН 
(инв. № 666) содержит актовые записи (торговые сделки по земельным наделам). 
См.: X. А. Омаров, «Списки Корана, хранящиеся в фонде восточных рукописен 
ИИАЭ», Нелам и исламская культура в Дагестане (Москва, 2001), с. 110. 

Рис. 10. Ткань с айатами суры 110. 
Парча, наста лик^ Исфаган, Х У П в. 

(Национальный музей Ирана, № 20225) 
(фотоархив автора) 
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Рис. 11. Л. 16 из рукописи Корана (собрание СПбФ ИВ РАН, А-976 . 
13,5 х 20,5, основной текст датируется XI—ХП вв.) с владельческой надписью 

«семейного содержания» 

(«теоретический» — «практический», «официальный» — «народ
ный», «базовый» — «национально-специфический») и его укре
пления через торжество многообразия. 
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Т а б л и ц а 1 

Суры о м а г и ч е с к и х свойствах К о р а н а и его частей, 
у п о м я н у т ы е в р у к о п и с н ы х с о ч и н е н и я х собрания 

С П б Ф И В Р А Н 5 8 

Номер 
суры 

1 
Шифр коллекции СПбФ ИВ РАН 

1 А - 1 2 8 2 5 9 . В-1876 . В-1977 , С-1812 , В-286760, В-2988 
-) А - 1 2 8 2 , В-2867, В-2988 
3 А - 1 2 8 2 , В-2867,В-2988 
4 А - 1 2 8 2 , В-2867, В-2988 
5 А - 1 2 8 2 , В-2867, В-2988 
6 А - 1 2 8 2 , В-2867, В-2988 
7 А - 1 2 8 2 , В-2867, В-2988 
8 А - 1 2 8 2 , В-2867 
9 В-2867, В-2988 

10 А - 1 2 8 2 , В-2867, В-2988 
11 А - 1 2 8 2 , В-2867, В-2988 
12 А - 1 2 8 2 , В-2867, В-2988 
13 А - 1 2 8 2 , В-2105 , В-2867, В-2988 
14 А - 1 2 8 2 , В-2867, В-2988 
15 А - 1 2 8 2 , В-2867, В-2988 
16 А - 1 2 8 2 , В-2867, В-2988 
17 А - 1 2 8 2 , В-2867, В-2988 
18 А - 1 2 8 2 , В-2867, В-2988 
19 А - 1 2 8 2 , В-2867. В-2988 
20 А - 1 2 8 2 , В-2867, В-2988 
21 А - 1 2 8 2 , В-2867, В-2988 
22 А - 1 2 8 2 , В-2867, В-2988 
24 В - 1 8 7 6 , В-2867, В-2988 
23 В-2867, В-2988 
25 А - 1 2 8 2 , В-2988 

См. также персидские рукописи В-2141, А-860, С-1630. С-476, В-2105, С-1256, 
В-462, В-1977, В-2432; арабские рукописи А-1426, А-737, арабо-турецкое сочине
ние в А-1029. Номера страниц здесь и в таблице в конволютах не указываются. 
Подробнее об этих рукописях см.: Арабские рукописи Института востоковедения 
АН СССР: Краткий каталог, под ред. А. Б. Халидова (Москва, 1986), с. 470—477; 
Персидские и таджикские рукописи Института востоковедения АН СССР: Крат
кий алфавитный катаюг, под ред. Н. Д. Миклухо-Маклая, и (Москва, 1964), с. 50. 

5 9 Перевод фрагмента этого небольшого трактата, посвященного магическим 
свойствам всех, кроме 9. 23, 24, 48 сур, как и фрагментов аналогичных по содержа
нию трактатов из рукописей С-476. В-2432, А-860, С-1256 (СПбФ ИВ РАН), опуб
ликованы Ф. И. Абдуллаевой в работе «Персидская кораническая экзегетика» (Санкт-
Петербург. 2000), с." 155—183. 

Курсивом выделены арабоязычные сочинения, обычным шрифтом — сочи
нения на персидском языке. 
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26 А - 1 2 8 2 , В-2867, В-2988 
27 А - 1 2 8 2 , В-2988 
28 А-1282 , 5-2955 

29 А - 1 2 8 2 , 5-2955 

30 А - 1 2 8 2 , В-2988 
31 А - 1 2 8 2 , 5-2955 

32 А - 8 0 2 , А-1282, 5-2955 

33 А - 1 2 8 2 , 5-2955 

34 А - 1 2 8 2 , 5-2955 

35 А - 1 2 8 2 , 5-2955 

36 А - 1 2 8 2 , В - 1 8 4 1 6 1 , В-1977, В-1876, В-2141, 5-2955 

37 А-1282 , В-2867 
38 А - 1 2 8 2 , В-2988 
39 А - 1 2 8 2 , 5-2955 

40 А - 1 2 8 2 , 5-2955 

41 А-1282 , А-1549, В-2867 
42 А - 1 2 8 2 , 5-2955 

43 А - 1 2 8 2 , В-2867, В-2988 
44 А - 1 2 8 2 , 5-2567, 5-2955 

45 А - 1 2 8 2 , В-2867,В-2988 
46 А - 1 2 8 2 , В-2867, В-2988 
47 А - 1 2 8 2 , В-2867, В-2988 
48 В-1987 , В-2867, В-2988 
49 А - 1 2 8 2 , В-1987, В-2867, В-2988 
50 А - 1 2 8 2 , В - 1 9 8 7 , 5 - 2 5 6 7 , 5-2955 

51 А - 1 2 8 2 , В-1987, 5-2567, 5-2955 

52 А - 1 2 8 2 , В-1987, В-2867, В-2988 
53 А - 1 2 8 2 , В-2867, В-2988 
54 А - 1 2 8 2 , В-1987, 5-2567, 5-2955 

55 А - 1 2 8 2 , В-1987, В-2867, В-2988 
56 А - 1 5 4 9 , В-1987, А-1282, В-2867, В-2988 
57 А - 1 2 8 2 , В-1987, В-2867, В-2988 
58 А - 1 2 8 2 , В-1987, В-2867, В-2988 
59 А - 1 2 8 2 , В-1987, В-2867. В-2988 
60 А - 1 2 8 2 , В-1987, В-2867, В-2988 
61 А - 1 2 8 2 , В-1987, В-2867, В-2988 
62 А - 1 2 8 2 , В-1987, В-2867, В-2988 
63 А - 1 2 8 2 , В-1987, В-2867, В-2988 
64 А - 1 2 8 2 , В-1987, В-2867, В-2988 
65 А - 1 2 8 2 , В-1987, В-2867, В-2988 
66 А - 1 2 8 2 , В-1987, В-2867, В-2988 

Здесь трактуются также магические сочетания ряда слов этой суры. 
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67 А-1282 , В-1987, В-2867, В-2988 

68 А-1282 , В-1987 

69 А-1282 , В-1987, В-2867, В-2988 

70 А-1282 , В-1987, В-2867, В-2988 

71 А-1282 , В-1987, В-2867, В-2988 

72 А-1282 , В-1987 , В-2867, В-2988 

73 А-1549 , А-1282 , В-1987 , В-2867. В-2988 

74 А-1282 , В-1987 , В-2867, В-2988 

75 А-1282 , В-1987 , В-2867, В-2988 

76 А-1282 , В-1987 , В-2867, В-2988 

77 А-1282 , В-1987 , В-2867, В-2988 

78 А-1282 , А-1549 , В-1987 , В-2867, В-2988 

79 А - 1 2 8 2 , А-1549 , В-1987 , В-2867, В-2988 

80 А-1282 , А-1549 , В-1987 , В-2867, В-2988 

81 А-1282 , А-1549 , В-1987 , А-1602, В-2867, В-2988 

82 А-1282 , А-1549 , В-1987 , В-2867, В-2988 

83 А-1282 , А-1549 , В-1987 , В-2867, В-2988 

84 А-1282 , А-1549 , В-1987 , В-2867, В-2988 

85 А-1282 , А-1549 , В-1987 , А-1602,В-2867, В-2988 

86 А-1282 , А-1549 , В-1987 , В-2867, В-2988 

87 А-1282 , А-1549 , В-1987 , А-1602, В-2867, В-2988 

88 А-1282 , А-1549 , В-1987 , В-2867, В-2988 

89 А-1282 , А-1549 , В-1987 , В-2867, В-2988 

90 А-1282 , А-1549 , В-1987 , А-1602, В-2867, В-2988 

91 А-1282 , А-1549 , В-1987 , В-2867, В-2988 

92 А-1282 , А-1549 , В-1987 , В-2867, В-2988 

93 А-1282 , А-1549 , В-1987 , А-1602, В-2867, В-2988 

94 А-1282 , А-1549 , В-1987 , А-1602, В-2867, В-2988 

95 А-1282 , А-1549 , В-1987 , А-1602, В-2867, В-2988 

96 А-1282 , А-1549 , В-1987 , А-7602 , В-2867, В-2988 

97 А-1282 , А-1549 , В-1987 , В-2867, В-2988 

98 А-1282 , А-1549 , В-1987 , В-2867, В-2988 

99 А-1282 , А-1549 , В-1987 , В-2867, В-2988 

100 А-1282 , В-1987 , В-2867, В-2988 

101 А-1282 , В-1987 , А-1602, В-2867, В-2988 

102 А-1282 , В-1987 , А-1602, В-2867, В-2988 

103 А-1282 , В -1987 , А-1602, В-2867, В-2988 

104 А - 1 2 8 2 , В-1987 , В-2867 

105 А - 1 2 8 2 , В-1987 , А-1602, В-2867, В-2988 

106 А-1282 , В-1987 , А-1602, В-2867, В-2988 

107 А-1282 , В-1987 , В-2988 

108 А-1282 , В-1987 , А-1602, В-2988 

109 А - 1 2 8 2 , В -1987 , А-1602, В-2988 
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110 А - 1 2 8 2 , В-1987, А-1602, В-2988 

111 А - 1 2 8 2 7 А-1549 , В-1987, А-1602, В-2988 

112 А - 1 2 8 2 , В-1977, В-1987, А-1602, В-2988 

113 А - 1 2 8 2 , А-1602. В-2988 

114 А - 1 2 8 2 , А-1602, В-2988 

Т а б л и ц а 2 

П р и м е р ы использования текстов отдельных айатов и сур 
в магической практике 6 2 

Номера 
айатовсур 

(Персия) 

Характер обращении за п о м о щ ь ю 
посредством отдельных сур и айатов 

Номера 
айато&'сур 

(Магриб) 

1 Профилактически против всех болезней. При 
любых болезнях. 

О с о б о : при головной боли, глазных болезнях, 
заболеваниях ушей, лихорадке, прыщах, 
параличе, судороге мышц лица, ишиасе, 
ревматических болях спины, расслаблении, 
апатии, ослаблении памяти, веснушках. 

От несчастного случая, укуса змеи, скорбей, 
страхов. 

Предохранение от недомоганий и опасностей, 
связанных с путешествиями по воде, пу
стыне. 

При попытке добиться известности или благо
расположения сильных мира сего. 

Исполнение желаний, духовное, материальное, 
семейное благополучие. 

2 При эпилепсии, для изгнания злых духов, от 
страхов, при отнятии ребенка от груди, 
лихорадке. 

2: 1—5 Для приобретения знаний. 

2: 16—20 Для нанесения вреда врагу, тирану. 

2: 25 Для получения высокого урожая фруктов. 

2: 30—2 Чтобы лишить силы людей или джиннов. 

2: 40—2 Чтобы иметь вещие сны. 
Чтобы узнать, что на сердце у женщины. 

2:54 Для нанесения вреда врагу, тирану. 

2:60 Против жажды при путешествии. 
При несварении желудка. 

6 2 Первая колонка: номера айатов/сур по: Хавасс-и айат ва манафи '-и-сур-и-
набиййат 'Абдаллаха б. Мухаммада б. Хусапна. См.: СЬп$1еп5еп, ор. ей., с. 7—11, 
30—67. Работа представляет оккультную практику, характерную для Персии 
XVI—XIX вв. Третья колонка: номера айатов!сур по: Бойне, ор. ей., с. 166. 168, 
213—217, 223—296. Эта работа посвящена магической практике Северной Афри
ки. Всюду нумерация айатов по Флюгелю заменена нами на нумерацию по каир
скому изданию. 
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Номера 
Литое сур 

(Персия) 

Характер обращении за помощью 
посредством отдельных сур и аиатов 

Номера 
аиатов сур 

(Магрнб) 

2: 67—9 Чтобы заставить спящего рассказать истину. 

2: 67—9 Чтобы заставить кого-либо прийти к тебе. 2:72 

2: 72—3 Для нахождения спрятанных или потерянных 
вещей. 

2:74 Для прекращения раздоров между супругами. 
*Для того, чтобы заставить мужчину забыть 

женщину, в которую он влюблен. 
Для увеличения удойности домашних живот

ных. 
Для увеличения количества воды в ручьях и 

водоемах. 

*2 :69 

2:81 Чтобы лишить врага разума или ослабить ему 
память. 

2: 102 Чтобы посеять раздор между двумя супругами. 

2: 127 Для нахождения спрятанных или закопанных 
вещей. 

2: 143 Против зла, происходящего от злых духов и 
людей. 

2: 148 Для нахождения украденной вещи и поимки 
беглого раба. 

2:249 При охоте на змей, скорпионов, против моски
тов, клопов, других паразитов. 

2:255 Профилактически против всех болезней. 
При лихорадке. 
Для защиты детей от несчастий. 
Чтобы получить доступ к правителю. 

*Чтобы обеспечить благосклонность влиятель
ных лиц. 

Чтобы враг не смог приблизиться к городу. 

*2:55 

2: 255—7 Против злых духов. 
При обнищании. 
Для увеличения доходов . 

2:259 Для исцеления от любой болезни. 
При облысении. 
Для увеличения урожая фруктов. 

2 : 267 Для прекращения ссор между супругами. 

3:7—9 Для улучшения памяти, изощрения разума. 

3:8 При болях в животе. 

3: 17—9 Для предохранения от дьявольских искушений 
и дурных мыслей. 

Для приобретения способности к красноречию. 

3: 35—7 Для облегчения родов. 
Чтобы успокоить и убаюкать кричащего ребенка. 
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Номера 
ййатоасур 

(Персия) 

Характер обращении за помощью 
посредством отдельных сур и аиатов 

Номера 
аиатов сур 

(Магриб) 

Для прибавления молока у кормящей матери. 

3: 38—40 При бесплодии. 

3: 73—4 Помощь в добывании хлеба насущного, нахо
ждении работы для безработного. 

Для завоевания любви женщины. 

3: 111—2 Для победы над врагом. 

3 : 126 Для победы над врагом. 

3: 126—8 Для превращения места в пустыню. 

3 : 144 При кровотечениях, меноррагии. 
Против злых духов и людей. 
Для нейтрализации эффекта талисмана. 

Против всех болезней. 3 : 154 

3: 169—71 Для приобретения похвальных моральных ка
честв (ученость, смелость, благочестие). 

3: 173—4 Для защиты от зла. исходящего от влиятельных 
лиц. 

3 :200 Против пьянства. 

4:23 Для разделения любовников, совершающих пре
любодеяние. 

Для избавления от сексуальных желаний. 
Чтобы лишить кого-либо потенции. 

4:41 Чтобы выведать у спящей женщины, что у нее 
на сердце. 

4 : 148 Чтобы навести немоту. 

Для обнаружения сокровищ. 5: 18 

5:24 Чтобы воспрепятствовать отъезду кого-либо. 

От внушений злых духов. 5:64 

6 Профилактически против всех болезней. 

Чтобы стать невидимым. 6: 25 

6:44—5 Для ослабления власти и могущества тирана. 

6: 6 3 - ^ Предохранение от недомоганий и опасностей, 
связанных с путешествиями по воде. 

Помощь человеку, безумному от любви. 6:73 

6 : 122 Против козней врагов и их проклятий. 
*Чтобы навести немоту. *6: 122 

7:38 Чтобы враг дольше оставался в тюрьме. 

7:43 Для примирения врагов. 

При заклинании джиннов. 7:54—137 

Для обнаружения сокровищ. 7:55 
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! 

Номера 
айатов. сур 

(Персия) 

Характер обращении за помощью 
посредством отдельных сур и айатов 

Номера 
айатов сур 

(Магриб) 

7: 57—8 Для защиты фруктовых деревьев от паразитов 
и вредителей. 

7: 57—8 От кошмаров. 7 : 201 

Для меткой стрельбы. 8 : 17 

Против ревности жен одного мужа друг к другу. 8:62 

9 Против воров и разбойников. 

Для спасения гибнущего корабля. 9:43 

9:46 Для поимки вора или беглого раба. 
*Против эпилепсии, для «заточения» духов, вы

зывающих приступ. 
*9 :46 

Чтобы получить доступ к сильным мира сего, 
уберечься от злословия, смерти в огне и т. п. 

9: 129 

9: 128—9 Для защиты скота от волков. 

10:31 Для облегчения родов. 
При заболеваниях ушей. 

11 : 82 Для ослабления власти и могущества тирана. 

Против эпилепсии, для «заточения» духов, вы
зывающих приступ. 

12: 12 

Чтобы обрести любовь и благосклонность ко
го-либо, в том числе влиятельного лица. 

12:31 

12:91—3 Против болезней глаз. 

Чтобы обеспечить верность женщины. 13 

13: 11 Профилактически против всех болезней. 

Для чудесного увеличения количества сливоч
ного масла в бурдюке. 

13: 17 

14: 12 При болях в суставах, болезнях глаз. 
Для исцеления человека одержимого джиннами. 

•Против паразитов. 
*14: 12 

При заклинании джиннов. 
Чтобы навести немоту. 

14 :32 

Против эпилепсии, для «заточения» духов, 
вызывающих приступ. 

Против воров. 

15:9 

15: 17 Профилактически против всех болезней. 

15:87—8 Для обретения смирения. 
Чтобы охладеть к женщине, отношения с ко

торой запретны. 

16: 10—3 Для защиты скота, посевов, фруктовых деревьев. 

16: 14—6 Для успеха на охоте. 

Чтобы стать невидимым. 16: 108 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



Г Л А В А 3 347 

Номера 
аиатов, сур 

(Персия) 

Характер обращении за помощью 
посредством отдельных сур и аиатов 

Номера 
аиатов сур 

(Магриб) 

Чтобы стать невидимым. 17: 39 

Против болезни овец. 17: 82 

18 Против тирана, далекого от истинной веры. 
*Для обнаружения сокровищ. *18 

Для предупреждения осложнений при родах. 18: 14 

От внушений злых сил. 18: 21 

Для предупреждения осложнений при родах. 18: 25 

Чтобы стать невидимым. 18:57 

Для сохранения девушкой девственности до 
свадьбы. 

18:71 

19: 1 Против злых сил. 
Для обретения достатка. 
Для успеха в любви и дружбе. 

19: 5—15 Для облегчения зачатия. 

Чтобы обеспечить благосклонность влиятель
ных лиц. 

20 :39 

Чтобы стать невидимым. 20:46 

Чтобы обеспечить благосклонность влиятель
ных лиц. 

20:67 

21:25—9 Против тирана. 

23: 12—4 Для обретения женщиной способности к дето
рождению. 

Чтобы стать невидимым. 23 : 115 

От головной боли. 25:45 

26 Для нахождения спрятанных или потерянных 
вещей. 

26 

При заклинании джиннов. 26:63 

При болезнях сердца, печени, селезенки. 26: 78—80 

При заклинании джиннов. 27: 30—1 

При заклинании джиннов. 27: 39—*0 

Для наведения болезни на кого-либо. 27: 50—2 

Перемещение на большие расстояния в мгно
вение ока. 

28: 2 2 - ^ 

Для обнаружения сокровищ. 27:64 

31 : 16 Чтобы знание о тайных вещах явилось во сне. 

Для обнаружения сокровищ. 31 : 33 

32: 16 Для чудесного увеличения количества зерна 
в хранилище. 
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! Номера 
айатов сур 

(Персия) 

Характер обращении за помощью 
посредством отдельных сур и айатов 

Номера 
айатов сур 

(Магриб) 

При заклинании джиннов. 34: 12—3 

34: 18—20 Для успеха в поисках сокровищ и рудных жил. 

Для предупреждения осложнений при родах. 35:41 

36 Профилактически против всех болезней. 
*Чтобы заставить кого-либо прийти к тебе. *36 

Чтобы стать невидимым. 36:9 

Против болезни овец. 36 : 29 

36:58 При охоте на змей, скорпионов, против моски
тов, клопов, других паразитов. 

Против смерти в огне и воде. 
Для сохранения от помешательства. 
Чтобы младенец перестал плакать. 

37:7 Профилактически против всех болезней. 

Для чудесного увеличения количества зерна 
в хранилище. 

38:54 

Перемещение на большие расстояния в мгно
вение ока. 

39 : 67 

41 : 12 Профилактически против всех болезней. 

Для чудесного увеличения количества инжи
ра, фиников и изюма в месте хранения. 

41 :53 

44 Профилактически против всех болезней. 

Для успеха на охоте и рыбной ловле. 45 : 13-4 

Для разлучения прелюбодеев. 45 :34 

От внушений злых сил. 46:25 

При заклинании джиннов. 46: 29—32 

48 Профилактически против всех болезней. 

Чтобы заставить кого-либо прийти к тебе. 48: 1—3 

Против всех болезней. 48:29 

Для обнаружения сокровищ. 52:27 

От внушений злых духов. 54:45 

Для победы над врагом на войне. 54:46 

При заклинании джиннов. 54:50 

55 Профилактически против всех болезней. 

Для сохранения девушкой девственности до 
свадьбы. 

55: 19 

Чтобы стать невидимым. 55:33 

Против эпилепсии, для «заточения» духов, 
вызывающих приступ. 

56:27 
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Номера 
аиатов сур 

(Персия) 

Характер обращений за помощью 
посредством отдельных сур и аиатов 

Номера 
аиатов. сур 

(Магриб) 

Против эпилепсии, для «заточения» духов, вы
зывающих приступ. 

56:41 

При заклинании ожиннов. 56: 76—80 

57 Профилактически против всех болезней. 

Чтобы обратить в бегство врагов. 58:21 

При болях в животе. 59:21 

59 Профилактически против всех болезней. 

Для отделения мужа от жены. 59: 2 

59: 22—4 При опухоли. 
При болезнях печени. 

67 Профилактически против всех болезней. 
*Чтобы заставить кого-либо прийти к тебе. 
*Для обнаружения сокровищ. *67 

Для процветания торговли. 71: 10—2 

Против саранчи. 
Для обнаружения сокровищ. 

72 

Для сохранения девушкой девственности до 
свадьбы. 

72: 1 

Против воров. 75 

Против эпилепсии, для «заточения» духов, вы
зывающих приступ. 

76:29 

78 Профилактически против всех болезней. 

При проглатывании пиявки. 79:31 

При проглатывании пиявки. 79:46 

Для внесения раздора между друзьями. 80: 1—6 

Для внесения раздора между друзьями. 83: 1—3 

Чтобы стать невидимым. 85: 2 

85: 20—2 Профилактически против всех болезней. 

Чтобы заставить кого-либо прийти к тебе. 86 

При болезнях сердца, печени, селезенки. 86: 1—8 

Для сохранения девушкой девственности до 
свадьбы. 

86: 2 

Против опасностей, могущих встретиться в но
чи, на воде, на деревьях. 

87 

Для обнаружения сокровищ. 91 

При болезнях сердца, печени, селезенки. 94: 1—3 

Для улучшения памяти, изощрения разума. 96: 5 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



350 Е. А . Р Е З В А Н . КОРАН И ЕГО МИР 

1 
Номера 

айатов сур 
(Персия) 

Характер обращений за помощью 
посредством отдельных сур и айатов 

Номера 
айатов сур 

(Магриб) 

97 При мокроте, судорогах, болезнях печени. 
•Чтобы стать невидимым. •97 

Для внесения раскола между дурными людьми. 99 

97 Для внесения раздора между друзьями. 99: 1—6 

111 Профилактически против всех болезней. 

112 Профилактически против всех болезней. 
При болезнях глаз. 
Для духовного, материального, семейного бла

гополучия. 
•Против всех видов колдовства. * 1 1 2 

113 Д у х о в н о е , материальное, семейное благопо
лучие. 

Профилактически против всех болезней. 
•Против всех видов колдовства. *113 

Для внесения раздора между друзьями. 113 : 1—2 

114 Д у х о в н о е , материальное, семейное благопо
лучие. 

Профилактически против всех болезней. 
•Против всех видов колдовства. 
•Для обеспечения надежности места хранения 

ценностей. 

•114 

Буквы света 6 3 При болезнях глаз, эпилепсии. 
Для успокоения чьего-либо гнева. 
Предохранение от недомоганий и опасностей, 

связанных с путешествиями по воде, пу
стыне. 

Обеспечение работой безработного. 
Для успеха в любви и дружбе. 
Для материального благополучия 
Для нахождения мужа для молодой девушки. 

Басмалла При любых болезнях. 
• О т головной боли. 
•Чтобы достойно представить себя сильным ми

ра сего. 
•Для уничтожения притеснителя. 

Для нейтрализации колдовства. 

*басмалла 

3 Буквы света — четырнадцать знаков арабского алфавита (I, л, ^ ^ д ^, 
^, 1>, ^ , г, з , 0 ) , которые в разных сочетаниях предшествуют тексту ряда сур (2, 3, 7, 
1 0 — 1 5 Л 9—20, 26—32, 36, 38, 40—46, 50, 68). Значение этих сочетаний букв до 
сих пор не получило удовлетворительного разъяснения. 
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СОМШ ЬЕС^Ш 5 Ш С Е Ш Ч Г 1 

КОРнИ Р ЗйПйПНОЙ ЕВРОПЕ 

К оран — памятник, занимающий центральное место в рели
гиозно-философской системе, которая на протяжении че
тырнадцати веков играет важную роль в истории челове

чества. По существу, с момента своего возникновения он интер
претировался и изучался прежде всего в контексте противо
стоящих политико-идеологичесих и конфессиональных интере
сов, в условиях многовековой конфронтации христианского ми
ра с миром ислама. 

Идеологическая заданность изучения постоянно обусловли
вала выбор подхода к Священной книге ислама и характер ее 
истолкования. Вплоть до настоящего времени религиозная при
надлежность автора того или иного исследования самым непо
средственным образом сказывается на оценке Корана как исто
рико-культурного памятника. За прошедшие века человечество 
пережило множество идеологических переворотов и культурных 
революций, сменяли друг друга массовые политические и рели
гиозные движения, становились популярными и забывались фи
лософские концепции и школы, изменялись культурные ориен
тиры и приоритеты. Все это, так или иначе, находило свое выра
жение в изменении отношения к Корану. В наибольшей степени 
основные этапы истории изучения Корана в Европе, эволюция 
методики исследования и понимания этого памятника находят 
свое отражение в истории его изданий и переводов. 

Уже начиная со второй половины VII—VIII в. ислам стал не
отъемлемой частью истории народов как Западной, так и Вос
точной Европы (Испания, острова Средиземноморья, Балканы, 
мусульманский анклав в Прибалтике, Хазария, Волжская Бул-
гария, часть золотоордынских земель, Северное Причерноморье, 
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Крым, Северный Кавказ). Имеющиеся факты позволяют гово
рить о практически одновременном возникновении двух тради
ций изучения К о р а н а — внутри- и внеисламской. Успех араб
ских завоеваний, знаменем которых был ислам, заставил хри
стианских авторов обратиться к Священной книге мусульман, 
которая, естественно, рассматривалась как главный источник 
информации об исламе в целом. Христианские полемисты вре
мен арабских завоеваний включали в свои сочинения доступные 
им сведения о Коране, переводы подлинных или изложение вы
мышленных цитат из него 1 . С Кораном был знаком живший в 
Сирии и состоявший до пострига на службе у омеййадских ха
лифов Иоанн Дамаскин (ум. 750). Он оставил первое дошедшее 
до нас полемическое сочинение, направленное против ислама. 
Вследствие умеренной политики, проводившейся при Омеййа-
дах в отношении «людей Писания», и убеждения в глубоком 
превосходстве христианства над религией завоевателей-варваров 
полемика Иоанна Дамаскина не имела еще резкой политико-идео
логической направленности. Считая ислам ересью, он оспоривал 
теологические «заблуждения» мусульман 2 , которые, в свою оче
редь, обвинили христиан в искажении Библии. В то же время 
обращенные в ислам представители покоренных арабами наро
дов внесли в изучение и истолкование Корана свою научную 
традицию. Исследования Дж. Уонсборо еще раз убедительно 
подтвердили мнение о решающем во многих случаях влиянии 
иудео-христианской традиции на становление мусульманской 
экзегетики, хотя с его выводом о том, что Коран и раннемусуль-
манская литература круга сыра—магазй являются «двумя вер
сиями иудео-христианской полемики, приспособленной к араб
скому языку и хиджазскому окружению» 3 , безусловно, нельзя 
согласиться 4 . 

Современные исследования показали, что в X в. в Византии 
существовал греческий перевод Корана, нижняя временная гра-

1 ). Уегпес, «Ье 1а/т аи з е т с е с!е 1а рсЯёгшцие апПтизЫтапе», ЗпиТш Шатка, 
XXXII (1970), с. 305—309; А. Тп. КЬоигу, «Ье Э1еи аи Согап е1 1е Э1еи сГАЬгапат 
(1'аргез 1ез ро1ет15Се5 ЬугапПпз», 2ейзскп/г/иг Миыопычжепхска/! ипс1 КеН&опзп-и-
хепскар, ЬУ (1971), с. 266—270; К. Уешее^Ь, «Сгеек 1гап$1апош> оГ 1пе Оигйп т 
Сппзиап Ро1егшс$ (9(11 сеМигу А. О.)», 2еНхскп/т скг Оехйьскеп Мог^епШпсИаскеп 
ОехеИхска/и СХ1Л (1991), с. 52—68. 

2 О. ]. Запаз, ^окп йатазсиз оп Шит (Ье10еп, 1972); Я. Ве11, «Ьпп оГ Оапшсиз 
апс! 1Ье сотгоуегеу \УНЬ 1$1ат», Ттпхааюпз о/гке Скидок Цпп'еШгу Огкпш1 Зоскгу, 
1У (1913—1922), с. 37—38; см. также: К. О^агшп-ТептипаШ, Ёгшк Шопаие ег сот-
рагшЫе йе (гайисгюп с!и Согап. Эосюга! с1е Зёте сус1е зоиз сИгесйоп с!е тотииеиг 1е 
ргоГеззеиг Оау1а СоЬеп (Рапз, 1987), Л, с. 390. 

3 У \Уап5Ьгои§Ь, Зесшпап МШеи: Сопгет апй СотроаШоп о/ Шатк ЗакаПоп 
НШогу (Ох1*ога\ 1978), с. 45. См. также: ккт, 0,игапк ЗпиНеу. Зоигсех апй Мейюск 
о/Зспршга1 киегргешйоп (ОхюпЗ, 1977). 

4 См.: С. Н. А. тиупЬо11, гЫем оГ Н. КпаШа, Тке ЗиЬкте Оиг'ап апй Огкп-
гаИтг (Ьопаоп; Ые\у Уогк, 1983), ВШойхееа Огкпш1Ш ХЫ (1984), с. 521. 
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ница возникновения которого относится к началу IX в. Анализ 
текстов коранических цитат, сохранившихся в сочинениях визан
тийских полемистов, позволяет предположить, что переводчик 
Корана на греческий язык был, по всей видимости, билингв араб
ского происхождения из латинских областей империи -\ 

Антимусульманские трактаты сирийских полемистов (напри
мер, яковитского епископа Дионисия бар Салйбй (ум. 1171)) вклю
чали подлинные или мнимые фрагменты Корана в переводе на 
сирийский я з ы к 6 . 

Значительное число сохранившихся рукописей еврейско-араб-
ских богословских сочинений, фрагментов рукописей Корана, 
выполненных еврейским письмом, иудейских полемических со
чинений позволяет говорить о широком ознакомлении с Кора
ном и его изучении в иудейской среде 7 . 

Первые попытки перевода и изучения Корана в Западной 
Европе относятся к периоду, когда европейцы осознали, что у 
них достаточно сил, чтобы противостоять исламскому миру, вы
зывавшему у них и страх, и зависть, и восхищение. Резкое уве
личение числа переводов арабоязычных сочинений, последовав
шее вскоре после захвата в 1085 г. Толедо христианами, отражало 
рост интереса европейцев к достижениям арабо-мусульманской 
культуры. Появились люди, способные осуществить эти перево
ды на уровне требований эпохи. Англичанин Роберт из Кеттона, 
впоследствии архидиакон Памплоны, и Херман Далматийский 
занимались в Испании переводом арабских сочинений по астро
логии и метеорологии. Европа готовилась ко Второму кресто
вому походу, и около 1142 г. по указанию Петра Достопочтен
ного (1092—1156), аббата монастыря Клюни, они осуществили 
с помощью некоего «сарацина Магомета» первый перевод Кора
на на латинский язык. Созданная Петром Достопочтенным группа 
переводчиков, в которую вошли также Петр Толедский и Петр 
из Пуатье, перевела для него еще ряд сочинений (подборку ха-

5 Н. И. Сериков, «О некоторых аспектах подхода к исследованию арабо-
византийских отношений X—XI вв. в современной зарубежной историографии». 
Византийский временник. ЬХ1У (1983), с. 250; Е. Тгарр, «СаЬ е$ е т е ЪугапптзсЬе 
КогапиЬег$е[21т§?», А1кепа1, II (1980—1981), с. 7—17. 

6 А. Мт^апа, «Ап апаеш Зупас 1гап$1апоп оГ {Не Киг'ап ехЫЬШп" пе\у уегеез 
апс1 уапапич», ВиИепп о]'Миг Кеиюкк ЫЬгагу, IX (1925), с. 188—235; 3. К. Нагл*, 
Тке Л^и' Тех! о/1ке Киг'ап: оп $ о т е уапата Ггот 1пе гесе^ео" 1ех1 оГ 1пе Киг'ап рге-
шррозео" Ьу спе Зунас ех1гас15 тс1ис1ес! т 1пе ш\чсоиг5е а«аиш 1пе Мопатте<1ап$ Ьу 
Оюпузша Ьаг 5а1ТЫ, апё риЬПзпеа" Ьу А. Мтуапа ипс1ег гпе иПе «Ап АпсмеМ $упас 
Тгап$1а1юп оГ гпе Киг'ап ЕхЫЫип" Ие\у Уегаев апс? Уанап1$», ВиНейп о/]окп Яеиг-
окк ЫЬгагу, X (1926), с. 219—222; С. Вег«51га$5ег, Ок СежЫсЫе с1ех (2огап1ех1з, \— 
п (Ье^риё/1926—1929), с. 97—98. 

7 В. В. Лебедев, Арабские сочинения в еврейской графике (Ленинград, 1987); 
М. М. \ У е т $ 1 е т , «А НеЬге\у (Эиг'ап т а п и $ с п р 1 > \ ЗшсИех иг ВШ'ю^гарку апй Воокк-
ге, X ( С т с т п а п , 1971—1972), с. 19—43. 
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дйсов, мусульманские предания о пророках, «Маса'ил 'Абдал-
лах б. С а л а м » 8 — спор между Пророком и иудеем, и два поле
мических трактата). Основываясь главным образом на этих пе
реводах, Петр Достопочтенный с позиций есскз'ю тШгапз со
ставил свод и опровержение мусульманского вероучения, кото
рые наряду с трудом Педро де Альфонсо (ум. 1140) были первы
ми европейскими сочинениями об исламе. Они сыграли огром
ную роль в формировании представления об исламе в Европе 9 . 

Монастырь Клюни не случайно оказался местом первого ла
тинского перевода Корана. В те времена он был одним из важ
нейших центров идеологического противостояния христиан
ского мира исламу. Характер практически фронтовой атмосферы, 
в которой существовал монастырь, хорошо иллюстрирует факт 
захвата мусульманами в 972 г. главы монастыря на одном из 
альпийских перевалов. Только 62 года спустя победы христиан
ских войск в Северной Африке позволили вернуть монастырю 
сумму выкупа, выплаченного мусульманам. В течение после
дующего столетия монахи Клюни немало сделали для сплоче
ния христианских сил в борьбе с исламом. Однако справедливо
сти ради надо отметить, что в труде Петра Достопочтенного 
можно найти и такие слова: «Я нападаю на вас не так, как часто 
это делают с помощью оружия, но с помощью слов, прибегая не 
к силе, а к разуму, не к ненависти, а к любви» ш . 

Второй латинский перевод Корана был осуществлен в 1209— 
1210 гг. Марком Толедским по заказу архиепископа Дона Род-

8 *Абдаллах б. Салам б. ап-Харис (ум. 663)— и у д е й , принявший ислам в Ме
дине. В мусульманской традиции известен благодаря своим вопросам к Пророку о 
вере н ответам, убедившим е г о принять ислам. Вместе с халифом "Умаром участ
вовал в походе на Иерусалим. Был на стороне халифа 'Усмана во время выступле
ний против него. К 'Абдаллаху б. Садаму восходит множество хадйсов, сообщений 
в сочинениях жанра магазй, толковании коранических фрагментов. 

9 1 КгЦгеск, «КоЬеп ог' Кепоп'к 1гап$1аПоп оГ гпе (Зиг'ап», 1з1ипис Оиапегк, II 
(1955), с. 309—312; ккт, Ре1ег 1ке УепегаЬк ши1 Ыат (Рппсеюп, 1964); М.-Тп. сГ А1-
уегпу, «Тгап$1а1юп апс1 1гап51аюг$», е*1.ч. К. I.. Веп$оп, С. СопшЫе, Кепашапсе апс1 
Кепе\\>а/ т гке ТкефП Сет игу (ОхГогс!, 1982), с. 421—*62; Н. ВоЬгш, «Ьайп нап$1а-
поп8 от" Ше Когап. А з п о п о у е т е г о » , Оег ккт, (1993), с. 193—206. См. также; 
А. АЬе1, «КеЛехюпз сотрагаиуез зиг 1а зепз'ЪПпе тесПе\'а1е аиюиг ае 1а МесШеггапее 
аи ХИе <пее1е», ЗииНа Ыатка, XIII (1960), с. 23—41;}. ^аагёепЬиг", Ь'Ыат с1ат> 1е 
тШг с!е ГОссккт (Рапз, 1963); Е. Рпуац «Ыат ег спгёиегк ои М'сй (ХНе—Х1Уе $.)», 
СаЫехс/е Ращеаих, ед. Е. Рпуа! (Тои1ои$е, 1983), с. 18; Ркгге АЬекпк Ркгге к Уёпё-
гаЫе. ке$ соигаптхркИохорк'щиех. киёгаксх с! апкщиех еп Оссикш аи тШки с1и ХИе 
т'ск: АЬЬауе с1е С1ипу. 2 аи 9ЗшНес 1972 (Рап*, 1975); К. V/. Зошпет, \-'к\\*х о/к-
1ат т 1ке Мик/к А$ех (СатЬпйое, Мааь., 1962); N. ОашеК Ыат апс1 хке ХУезп 1ке 
Макшц о//та^е (Ес1'пЬиг§п, 1960); М. Коотзоп, «ТЬе ^е51егп 1та«е апс! ЧУеыегп 
яиоЧе* ог* Ы а т » , Тке и\цасу о/ Ыат, есД.ч. I 8епасш апо" С. Е. Во$\\'опп (Ох1'огс1, 

1984); ТЬ. Е. Виппап, «Та/ыг апс! Тгап$1аиоп: Тгас1топа1 АгаЫс <Эиг'ап Ехе^еак апё 
т с Ьаип <3иг'ап5 оГ КоЬеп оГ Кеноп апй Магк ог'ТоЫо». Зресикип. ЬХХШ (1998), 
с. 703—732; Н. В. Журавский, Христианство и ислам (Москва, 1990), с. 31—32. 

1 0 КгИгеск, Регепке УепегаЫе, с. 231. 
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риго Хименеса де Рада (ок. 1170/1180—1247). Заказ преследовал 
актуальные политические и миссионерские цели и помимо Ко
рана включал перевод ряда сочинений Ибн Тумарта (ум. ок. 
I 128). В отличие от Роберта из Кеттона и его помощников, ко
торые в соответствии со своими представлениями о характере 
работы переводчика стремились исправить «варварский», по их 
мнению, текст оригинала и из 114 сур сделали 124, Марк Толед-
ский старался переводить буквально и в сложных случаях ско
рее оставлял перевод смутным, нежели дописывал текст от себя. 
Он сохранил и названия сур, опущенные Робертом из Кеттона. В 
обширном введении, которое Марк Толедский предпослал сво
ем}' труду, он ни разу не упоминает перевода своих предшест
венников, хотя и не мог не знать о нем. В этом, возможно, про
явилось его неодобрение работы Роберта из Кеттона и Хермана 
Далматинского. Позднее соотечественник Роберта Хамфри При-
до (1648—1700), оценивая качества этого перевода, писал, что 
часто «это лишь нелепый конспект подлинника. . . содержание 
которого представлено так ужасно, что вряд ли кто-либо смо
жет, читая перевод, понять, о чем говорится в оригинале» п . Не
известно, был ли Марк Толедский обращен в христианство из 
ислама, однако он хорошо разбирался в предмете, о котором пи
сал: легко цитировал Коран ихадйсы, приводил мнения мусуль
манских авторитетов. Перевод Марка, превосходивший труд его 
предшественников, остался неизданным и долгое время не был 
оценен ни теологами, ни историками 1 2 . 

В эти годы ислам, как и мусульманские земли (рис. У), во 
многом оставался гегга тсо&тга для христианской Европы. В 
целом раннелатинские переводы — это, по существу, пересказы, 
переложения текста, выполненные с главной целью — доказать 
несостоятельность претензий мусульман на обладание Священ
ным писанием. При этом христианские «опровержения» часто 
основывались на ошибочном понимании текста. 

Если христианские авторы активно использовали «дьяволь
ский закон» и «учебник насилия» в антимусульманской полеми
ке, то авторы мусульманские привлекали в полемических целях 
священные книги христиан. При этом, однако, уровень озна
комления мусульманских авторов с библейскими текстами был 
значительно выше уровня их оппонентов в изучении Корана. 
С в я щ е н н ы е книги христиан и иудеев — «людей Писания» — 

1 1 Цит. по: Р. М. Нок, «ТЪе ггеастет оГ АгаЬ Ызюгу Ьу Рпаеих, Оск1еу апа 5а1е», 
Н'топши о/гке МикИе Есш, еаз. Вегпаги Ьеимз, Р. М. Нок (Ьопсюп; Ыеи' Уогк: То-
гото , 1962), с. 293. 

1 2 М.-Т. О'АК'егпу, «Беих ггааисиопз 1аппе$ с!и Согап аи Моуеп Аяе», АгсШеа 
сГкшоке (1оаппа1 е\ Ппёгшге с1и Моуеп Аде, ХХИ/ХХШ (1947/1948), с. 69—131; 
М.-Тп. Э'А^егпу, С. Уа]аа, «Маге ие То1ес1е. [гасшегеиг сПЬп Тйтагг», А1-Апс1аки\ 
XVII (1952), с. 124—131. 
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Рис 1 Карта из латинской рукописи второй половины XII в. ЬатЬсЛ УОП ЫпМ)тетиЬегПоп<Ых (Сос1. ОисИ. 1 Оис1. 1а1., л 
34,5 X 21,5, Фландрия). Библиотека герцога Августа (Вольфенбюгтель) . С любезного разрешения библиотеки 
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рассматривались в исламе как ниспосланные Богом, хотя и ис
каженные людьми, и были одним из источников толкования Ко
рана. На протяжении многих веков мусульманские авторитеты 
опирались в своих сочинениях на труды предшественников, об
ращенных некогда в ислам из христианства и иудаизма, которые 
привнесли в мусульманскую теологию глубокое знание священ
ных текстов своих прежних вероисповеданий. Принципиальное 
различие заключалось в том, что если для общественного созна
ния христианской Европы было характерно неприятие ислама 
как такового, то для мусульман иудаизм и христианство — лишь 
ступени на пути человечества к истине, возвещенной Кораном 1 3 . 

Падение в 1453 г. Константинополя и резкое усиление ту
рецкой опасности совпало с торжеством идей Ренессанса и рос
том интереса к великой соседней культуре. Николай Кузанский 
(1401—1464) рекомендовал читать и изучать Коран, «чтобы от
крыть в нем скрытые евангельские истины» , 4 . Его друг Хуан 
де Сеговия (1400—1458), францисканец-пацифист, избранный в 
1440 г. антипапой, осуждал искажение образа ислама, основан
ное во многом на переводе Корана, выполненного Робертом из 
Кеттона. В 1455 г. в монастыре Айтон в Савойе с помощью не
коего факйха с Йсы б. Джабира им была предпринята попытка 
осуществить перевод Корана на латинский и кастильский язы
ки [ \ Ставилась также задача выбрать из текста Корана места, 
которые могли быть приняты христианами. Так впервые была 
предложена идея христиано-мусульманского диалога. 

Интерес к восточной мудрости и каббалистике, господство
вавший среди итальянских гуманистов, в первую очередь среди 
последователей философа Пико делла Мирандоллы (1463—1494), 
чьи «Девятьсот тезисов» были осуждены папской курией, привел 
к созданию еще одного латинского перевода Корана. Его, будучи 

1 3 Уровень латинских переводов Корана был несравненно ниже уровня араб
ских переводов библейских текстов, подготовленных в среде арабов христиан и. в 
принципе, доступных их соотечественникам-мусульманам (см., например, руко
пись 0-226 из коллекции СПбФ ИВ РАН, копия 1238 г. с антиохийского оригинала 
1022 г.). См.: Уа1. Ро1озт, Е. Кегуап, «То гЬе СЭ-КОМ ешЧюп оГ т е 51. Ре1егеЬиг§ 
АгаЫс В1Ые», Мипизспрш ОпеШаГш, III/1 (1997), с. 40—47: см. также: Н. Ни'зсЬ-
Ге1с1, «Мопаттеаап с п и а з т оНпе В'Ые», 1етзк ОиапеНу Ке\чем\ XIII (1900—1901), 
с. 222—240: С. Е. РааЧуюк, «А1-Спа2аН ана" т е АгаЫс уеЫопв ог'те «;05ре1$», 7Ъе Миз-
Ит ЫогМ, XXIX (1939), с. 130—140: С. Ьесогте, «Ье* скапоп* с1е ГАпс'еп е1 аи Ыои-
уеаи Теагатет аапз Гоеиуге с1ТЬп <Зта'Ьа», АгаЫсау V (1958), с. 34—46: А. А. Спагп, 
«Спшиашгу т гпе (~)игап е о т т е т а г у оГ Таоап», Шапюскпзйшш, VI (1980). с. 105— 
148: М. Н. Апагпк'ап, «ТаппГ ог 1пе акегаПоп оГ 1пе В1Ые ассог<Ип§ Ю Ше Мо*1ет$», 
МизГип \УогШ, XIV (1924), с. 61—84. 

1 4 N. Кеьспег, «№спо1а$ оГ Си$а оп 1пе (Зиг'йп: а П1Чееп1Ь сепшгу епсоишег XV11Ь 
Ы а т » , ТЬе МизИт Шгкк УУ (1965), с. 195—202: Ь. Па»етапп, Оег Киг'ап т 
\'езгапскиз ипс! Кгк'гк Ье1 Мко1аиз УОП Киез (РгапкГиП а т М е т , 1976). 

1 г > До нас дошло ТОЛЬКО предисловие к тгой работе, см.: О. СаЪапе1а$. 1иап ск> 
Зщспче у е\ ргиЫепш 1з1а/тса (Мас1па\ 1952). 
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в Испании в 1518 г., заказал некоему Иохану Габриэлю Терролен-
сису кардинал Эдижио да Витербо, поклонник идей Пико. Пола
гают, что ряд исправлений этого перевода принадлежат знамени
тому Льву Африканскому. В Милане сохранилась лишь одна ру
копись данного перевода, который так и остался неизданным , ь . 

Однако, если эти переводы остались почти незамеченными, 
то труду Роберта из Кеттона и Хермана Далматинского была 
уготована, поистине, счастливая судьба. Дальнейшая история 
этого перевода связана с крупнейшими идейно-политическими и 
культурными движениями, охватившими Европу в X V — X V I I вв. 
Им пользовались многие христианские философы, теологи и по
лемисты 1 1 . И хотя такие выдающиеся европейские востоковеды, 
как Дж. Скалигер (1540—1609), Т. Эрпениус (1540—1624), А- Ре-
лан (1676—1718), обращали внимание на то, что перевод явно 
не отвечает своему назначению, им пользовались больше 600 лет. 

X V — X V I I вв. — время Реформации и кровопролитных войн 
европейцев с Османской империей, которой в первой половине 
X V I в. удалось максимально расширить свои владения в Европе. 
Осада Вены потрясла европейцев едва ли не так же, как падение 
Константинополя в 1453 г. Образ сарацина сменился образом тур
ка. Росли туркофильские настроения 1 8 . На этом фоне было осу
ществлено первое европейское издание арабского текста Корана 
(Венеция, 1530), предпринятое с чисто коммерческими целями 
Паганини Бриксенсисом 1 9 (рис. 2). Многочисленные ошибки, 
вызванные некомпетентностью издателей, вынудили их вскоре 
уничтожить т и р а ж 2 0 . 

1 6 Рукопись в форме узкого удлиненного кодекса (11.5 X 32 см) в розовом кар
тонном переплете хранится в библиотеке А.мброзианы (шифр Мз. О. 100). содержит 
выполненный беглым курсивом черновой перевод Корана на латинский язык с па
раллельным арабским текстом (уверенный магрибинский насх. арабское каф пере
дается знаком, обычным для фа", две точки в конечном йа' ставятся внутри знака). 
Латинский текст содержит правку как по текст}', так и на вклеенных листах меньшего 
формата. Вслед за переводом Роберта из Кеттона текст Корана делится на 124 гла
вы, при этом первой считается вторая сура. Заглавие <<Ас-Сура ал-ула ал-бакара» пе
реводится как «Агоага 1а Уасса». 

Гильемо Раймондо де Монкада, учивший Пико делла Мирандолу еврейскому 
языку, также готовил латинский перевод Корана, оставшийся незаконченным. Ко
пии этой работы хранятся в Ватиканской библиотеке (Сои. Уа1. 1аг. УгЫп. 1384) п в 
библиотеках Венеции, Падуи, Вены и Парижа. 

1 7 Н. В о Ь г т т Тгезигу оГ Негеыез". Сппзйап ро1ет1с$ а«атзс т е (^иг ап», 
Тке Оиг'ап аз Тех!, ей. 51. УЫМ (Ье1с1еп, 1996), с. 159. 

1 8 М. А. Иванов, Османское завоевание арабских стран: 1516—1574 (Москва, 
2001), с. 22—28. 250—253. 

1 9 М. Ьаи^л, йшепапо йе Акогат рпта йиег Еигориеиз еййите АгаЫси иШе 
хещие$аеси1ит ех циой ехси\>й т рег Рацатпит Впхкпзет [асШ. *ес1 1$$и РопП-
Пс115 К о т а т аЬоаЧа. 1703; ]. В. Коям, Ое Согапа агаЫсо х-ешйз Ра^апш йпргез-
зо... XVI йехзепайо (Рагтае, 1806). Копия этого издания, которое считалось полностью 
уничтоженным, была в 1989 г. обнаружена профессором Сержио Нона в библиотеке 
одного из итальянских монастырей. См.: «Иктишаф аввал таб'а ли-л-Кур'йн ал-Ка-
рйм фй Рум 1537—1538 м.», Ач-.\4анхи.ч. У11/491 (сентябрь/октябрь 1991). с. 283—285. 

2 0 Издание Паганини Бриксенснса (Ра^атт Впх1еп$13, Ра§ашпо йе Вгез1а, Ве
неция. 1530) было уничтожено именно по этой причине, а не в связи с цензурой и 
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запретами. См.: М. Воггтапз, «ОЬьег\'аиоп§ а ргорох с!е 1а ргеписг ешЧюп ппрптее ои 
Согап», йиаскгт сП тиП агаЫ. VIII (1990). Получением этой статьи я искренне обя
зан профессору В. Стрика (Неаполь). 
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М А С Н У М Е Т 1 5 
$АККАСеКОК.УМ Р Я Ж С 1 Р 1 5 V I Т А АС О О-

А Ь С О К А И У М 
^ а ш г , ас АгаЫса 1*п§иааше с с С с алло* ш Ьаолаш ггалЯаа, 
пипсф<кдацпас! ̂ опаш Оолит IЕ 8 У,3с"ас1 СЬп'Шалаг 6с1а сояйг 
щапопет* скхЗаогат ас рюгит гиЦиос шфгшп > пойпг^аскогс!!-

|погш оиЬоск>зса: ал абэшт ЙисЬ'о 8са|}сЬопшгэ1зс!и1е1ш& 
Ьп5 ш !ис»п ргоггас1а ссЬга. 

; • 

Л1*кЬс<1*&$ [ызи Аппал'нтЪг Сафшеле%,$лп*сг*8пж же гегшп Тхгпстт 
* & С С С С ажл&тфглш?^тярег*тст<яг*Шиа* Ыйап*г ёхрг$1кв$и 

та шапЬшх №тЛг4Ь№4ш1мгж&Сг*а*у^*огнм Сшв/ 

I Т Е М , 

з<3 Ьсс1огсга>сшп рппн$ ри ОС тк&а. 
г н г. о о о к I в I в 11 А N с м , йсгагшп Ь'гспигит т ЕсскГи Ти 
$иппа рго&Пот,и1П с1о<?Ъй!т1, рго Акогат ссЬпопс АрЫо^а,пш!и ети 
4шопе $Г ркгзгегебта, 4)до|&ши: цшррс т ^иа т и ! ш ас изЪсШ*. 

агцитепгк & шп!*сй*агошт Ыигот|1 гсГропскшг,^ диаш поп 
(Ыйт иъи&уИсЗ, 5с пссбТзш ЬосргхГстт %шЬ & 

Сит Схигсзг Ма^сГиш^гаш & ргшйе* 
«и!1фгсптит„ 

Рис. 3. Титульный ЛИСТ публикации Теодора Библиандера: 
Макшпеиз Загасепогит рппарЫ еищие тссеззогит \пше сЬспчпа ас, 1рзе 

А1согап... Наес о т ш а т ипшп Уо1итеп гесккДа з и т ореа е( зшсНо Тпеос1оп 
ВгЬПашЫ (Вазе!, 1543) 

В этот период инициатива в полемической борьбе с исламом 
и в его изучении переходит к протестантским теологам и публи
цистам. Почти весь «Корпус Клюни» или «Толедский сборник» 
(Согриз То1етпит, СоИесНо ТоШапа), включая перевод Корана, 
а также еще целый ряд антиисламских полемических трактатов 
(в том числе «СпЬайо А1согаш» Николая Кузанского) и истори-
ко-географических трудов о Турции были опубликованы Теодо
ром Бухманом (Библиандером) (1504—1564). Эта своеобразная 
энциклопедия по исламу и Османской Т у р ц и и 2 1 вышла в свет в 
1543 г. в Базеле, для которого была характерна атмосфера рели-

" Маки те из Загасепогит рппечрм, еищие зиссеззогит \чше Лостпиа ас, 1рзе 
А1сошп... Наес о т ш а т иппт \ ' о 1 и т е п гес1ас1а х и т ореа е1 8Шёю Тпеоиоп ВИзИапал 
(Ва$е1. 1543). Книга была опубликована в трех частях, каждая из которых, имела 
свой титульный лист. 
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р ты?? г 
М 8 

М 11 1 А К С Н Т Н О 

4̂ 1^."м>-и?. 

11«х>шгд ьЬЬ4»пси к а д г с I , у ? г \ : .л 

СЬг1П1ргоЬпшгчкчЪг»х-̂ г/а%1;и г.; • ; 

Ш*ип?^>.илО!»с ' .ном.. г4т Ч л ' . 

&ч\ш*Аян&\ 1*кт&^)мшкхжъ^1ы*\и:*1, 1-у*. «* - ;*Л 

;^Лр:*«Ыогшп&г^*М ан%ел%4С рго»&л деда.-; >: < *• 

Л1> 

Р И С . 4. Первая страница обращения Филиппа Меланхтона из того ж е издания 

гиозной и культурной терпимости (рис. 3). Публикация, однако, 
стала возможна лишь после личного вмешательства Мартина 
Л ю т е р а 2 2 . Среди приложений к ней были эпистола папы Пия II 
(1458—1464 гг.) к турецкому султану Мехмеду II с призывом 
принять христианство, а также обращения Лютера и его спод
вижника Филиппа Меланхтона (рис. 4). 

Несмотря на безусловно полемический пафос издания Бух-
мана, сам он отмечал роль ислама в великом деле распростране
ния единобожия среди язычников. Для его взглядов характерно 
посвящение к одному из оставшихся в рукописи сочинений, в 

2 2 Н. ВоЬшп, йег Когап ип ХеШгег с!ег Ке/огта1юп {\\Че*Ьас1еп, 1997). 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



364 Е . А . Р Е З В Л Н . К О Р А Н И ЕГО МИР 

котором он обращается с приветом и пожеланиями мира и бла
годенствия ко всем христианам, иудеям и мусульманам «во имя 
Бога, нашего повелителя» 2 3 . Такие взгляды в ту эпоху были рас
пространены достаточно широко. Если Лютер полагал ислам фор
мой иудаизма, то Эразм Роттердамский (1469—1536) и Гийом 
Постель (1510—1581) считали мусульман полухристианами. 

Хотя Бухман и не знал арабского языка в степени, достаточ
ной для исправления толедского перевода, к своей задаче он по
дошел чрезвычайно основательно. Бухман имел в своем распо
ряжении несколько рукописей Корана, в том числе одну, в кото
рой на полях были отмечены ст-кира'ат (последняя сохра
нилась в Университетской библиотеке Б а з е л я ) 2 4 , и добавил не
сколько своих примечаний к переводу. 

Таким образом, первые печатные издания арабского текста и 
перевода Корана в Европе появились соответственно спустя лишь 
четырнадцать и двадцать семь лет после первого печатного из
дания греческого текста Нового Завета, осуществленного в 
1516 г. в том же Базеле Эразмом Роттердамским. 

В Европе существовала и традиция мусульманских перево
дов. Сохранились рукописные фрагменты перевода текста Кора
на на мусульмано-испанский (алхамиадо), датируемые X V I в . ь , 
белорусско-польские переводы в арабской графике, выполненные 
в татарской среде в X V — X V I I вв. (см. ниже). Возможно, подоб
ные переводы делались и на Сицилии. 

Всего через четыре года после выхода в свет базельского из
дания, в Венеции выходит анонимная итальянская версия книги, 
переведенная, согласно титулу, «прямо с арабского», но в дейст
вительности повторяющая издание Библиандера. Публикацию 
осуществил знаменитый издатель-гуманист Андреа Арривабена. 
Однако в 1554 г. венецианская инквизиция запрещает чтение 
Корана, что самым фатальным образом сказалось на судьбе книги. 
В первой половине X V I I в. публикуются немецкая (переведен
ная с итальянского С. Швейггером (1551—1622)) и голландская, 
принадлежащая анонимному автору, версии к н и г и 2 6 . Последняя 
была дважды переиздана — в 1659 и 1664 гг., когда, несмотря на 

- 3 С. Вег§тапп, йк Негаыфгскгшг^ ска Ыат ( 5 и т § а п . 1980), с. 29—30. 
24_ Шифр^Ш. А III 19. См.: ВоЪгт, «А Тгеакигу ог Неге!не$», с. 161. 
" э С. Ьорег-МопНах, Тке ()иг'ап т Зкхшшк-Септгу 5ршп: Зис Могксо Уетопв 

о/Зйга 79 (Ьопа'оп, 1982); там же см. библиографию по вопросу на с. 99—102. 
2 6 Итальянское издание: Ь'Акогапо сИ Масотепо, пе1 С]\>а1 л/ соппепе 1а скиппа, 

1а \>Па, / сохпчт, е 1е к§§1 лте*. ТгасЪПо пиоуатеше сЫГАгаЪо т 1т«иа ПаПапа (Ует-
се, 1547). См.: С. а!е Ргеёе. СкЫктка е Ыат г га 1а/те сЫ тески е\ю е #// тЫ скИ'еш 
тос1епш (ЫароП, б. г.), с. 63—67; немецкое издание: Акопишз Макотепсах, Эа5 181: 
йег Тигскеп А1согап КеП^юп ила" АЬег«1аиЬеп (ЫйгпЬеп», 1616); голландское изда
ние: йе АгаЬкске А1еогап, Ооог с1е 2ага-упхсе еп ск ТигсЬ'ске РгоркеГе Макотех 
(НатЬиг«, 1641) (фиктивное место издания). 
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поражение турок при Сент-Готтарде, страх османской экспан
сии был резко усилен апокалиптическими настроениями, свя
занными с приближением «дьявольского» 1666 г. Появлялись все 
новые издания и латинского оригинала, и переводов. 

В течение долгих лет идеологическая жизнь Европы была 
окрашена в цвета внутреннего конфликта между католицизмом 
и Реформацией. Каждая из сторон стремилась доказать свое 
«правоверие», и во взаимной полемике против «турко-папизма» 
или «кальвино-туркизма» часто звучали обвинения в «похоже
сти на ислам». 15 апреля 1521 г. Сорбонна осудила 95 тезисов 
Лютера, назвав их сочинением «более порочным, чем Коран». 
Для протестантских оппонентов Мухаммад и Папа были «двумя 
головами А н т и х р и с т а » 2 7 . Оборотной стороной взаимной нетер
пимости стал рост антиисламской пропаганды. 

В условиях феодально-католической контрреформации, все 
более охватывавшей Италию, в 1557 г. папской курией был опуб
ликован «Индекс запрещенных книг», куда попали не только 
Коран, но и крупнейшие произведения писателей Возрождения. 
Впрочем, боязнь роста и распространения ересей приводила к 
неоднократным запретам (четырежды лишь в XIII в.) и на чте
ние Библии на народных языках. Если вспомнить о «культе» 
Мухаммада у тамплиеров и интересе к культурным достижениям 
исламского мира у деятелей Возрождения, о еретическом движе
нии унитариан, отрицавшем Троицу, опасения Священного пре
стола становятся понятными. 

Закономерно, что следующий шаг в изучении и переводе Ко
рана был сделан в могущественной и терпимой по отношению к 
гугенотам Франции в X V I I в . 2 8 , где творили выступавший про
тив средневековой схоластики Гассенди (1592—1655) и осно
ватель рационализма Декарт (1596—1650), где в трагедии Кор-
неля (1606—1684) потрясал публику герой войн с маврами Сид. 
В 1647 г. в Париже был опубликован французский перевод Ко
рана, выполненный дипломатом и востоковедом Андре дю Рие 
(1580?—1669?). Хотя этот перевод уже в момент своего появле
ния не вполне удовлетворял принятым научным требованиям и 
допускал небольшие перестановки, сокращения, вольности при 
передаче текста, а текстологический анализ показывает связь 
работы дю Рие с текстом, изданным Библиандером 2 9 , новый пе-

2 7 Н. ВоЪгш, « М а п т ЬиШегз Ве11гао гиг Кепмшз ипс! Клик ое$ Ыат», .\'еие 2с'и-
зскгфГиг Зузгетапзске Т1\ео1о$к иш1 Ке1щюпз\мззепзс1ш/и XXVII (1985), с. 283—289. 

2 8 Р . Магипо, «МаЬотег еп Ргапсе аи ХУНе е1 аи ХУШе $1ёс1е$». Асгез с!и Ште 
Сощгёз 1Шетапопа1 скз опепшИзгез (А1»ег, 1905). 

2 9 Ь'Акогап ск Макотег. Тгаошг а"АгаЬе раг Апигё аи Куег (Рап&, 1647). См.: 
О.О. РгапптиПег, НапйЬиск скг Шат-Игегашг (ВегПп; Ырг\^ 1923). с. 214—215: 
Очуагат-ТегттаШ, Ёшск Ызюгщие, и с. 443. Д'Алверни полагала, что Андрэ дю Рие 
был знаком с переводом Марка Толедского. См.: ВоЪгт, «Ьапп 1гап$1а1юп$», с. 201. 
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ревод вызвал живейший интерес. За короткий срок труд дю Рие 
выдержал по меньшей мере пять переизданий в Париже и Ам
стердаме и впоследствии был переведен в Англии (1688), Гол
ландии (1698), несколько позднее в Германии и, наконец, в России 
(1716). Ответом Ватикана было принятие при папе Александ
ре VII (1655—1667 гг.) собором римских цензоров официально
го запрета на издание и перевод К о р а н а 3 0 . 

Однако к моменту появления в 1694 г. арабского текста со
чинения «лжепророка Магомета», опубликованного протестант
ским теологом и ориенталистом Абрахамом Хинкельманом 3 1 , в 
Ватикане была наконец осознана бесперспективность запрета, от
дававшего протестантам приоритет в антиисламской пропаганде. 

В 1698 г. в Падуе духовник папы Иннокентия X I Людовико 
Мараччи (1612—1700) опубликовал латинский перевод и осно
ванный на сличении нескольких рукописей арабский текст Ко
рана (за арабским текстом, произвольно разделенным на не
большие фрагменты, следовал перевод, снабженный коммента
риями с привлечением отрывков арабских тафсйров также в 
оригинале и с латинским переводом, затем следовало опровер
жение) 3 2 {рис. 5). Уровень перевода был несравненно выше 
прежних, но форма препятствовала его распространению. Не 
случайно появление перевода такого уровня именно в Италии — 
стране, долгое время имевшей наиболее развитые торговые и 
культурные контакты с мусульманским Востоком. Здесь сущест
вовали богатые библиотеки, имелась соответствующая научная 
традиция, которая сдерживалась лишь идеологическими запре
тами. С появлением издания Мараччи казалось, что Священный 
престол сумел восстановить свое первенство в изучении и опро
вержении ислама. Однако немецкий протестант Кристиан Рей-
нессиус (1668—1752), выпустив в свет удобное издание, включав
шее лишь текст перевода Мараччи, и снабдив его своим удачным 
предисловием, вновь вернул инициативу в руки протестантских 

Действия Александра VII привели к упадку Со11е§е с!е 1а Ргора°апоп, осно
ванного в Риме в 1627 г. папой Урбаном VIII (1623—1644) и вскоре ставшего од
ним из важнейших востоковедных центров Европы. 

• , 1 А. Нтске1тапп, Ак'огапиз Микаттаскх ас! орптогит СосНсшп ]Ыет есШа 
(НатЬиг», 1694). См.: Н. Вгаип, «Оег НатЪиг°ег Когап УОП 1694», ЫЬгк е\ Ппепу. 
Ремзскпр /кг Н. Тктапп (5ши«агс, 1959), с. 149—166; С. АЪои$$оиап, «Ье Согап: Гё-
дкюп рппГез с!е НатЬоиг^», 1л Цуге е( к ЦЬап]изс}и'а 1900 (ЕхрозШоп) (Рап.ч, 1982), 
с. 135—136. 

3 2 Акогат Гехшз ипкегзих... ехагаЫсо Мютаге т 1аПпит 1гап81а1ш>... аиегоге Ьи-
О!ОУ1СО Магассю (Ратуй, 1698). См.: С. Ьечч с1е11а УЫа, Апесккп е х\>а#1и агаЫ е поп 
агаЫ (МПапо; ЫароП, 1959), с. 193—210; Е. О. Ко5$, «Ьисктсо Маггаса», ВиИеип о / 
1ке 5скоо1 о/Опепш1 апй А/псап ЗшаЧех, II (1921 — 1923), с. 117—123: С. А. ЫаПтх 
«Ье Гопи агаЬе тапозспие йеП'орега ш' Ьиолумсо Магассч 5и1 Согапо», КепсИсопи скк 
1а Кеак Ассаскпиа ск1 Шеей VI—VII (1931), с. 303—349; Р. Вгоскчуау, «Тле зееопй о!" 
Уо1ите I ог МагассРз Акогат Гехшз \'кегшх», Иге МизИт У/огкк (1974), с. 141—144. 
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\ ч е н ы х 3 \ За трудом Мараччи последовала целая серия новых 
переводов Корана на европейские языки. 

Эпоха Просвещения с ее острым интересом к экзотике, ог
ромным успехом Антуана Галляна (1646—1715)— первого пе
реводчика сказок «Тысячи и одной ночи», походом Наполеона в 
Египет и резкими выступлениями против религиозной нетерпи
мости ознаменовалась новым ростом интереса к мусульманской 
культуре. Вольтер пишет знаменитую трагедию «Фанатизм, или 
Пророк Магомет», где, говоря о Мекке, имеет в виду Рим. Не
смотря на это, пьеса получила благословение папы Бенедикта XIV, 
а впоследствии заслужила и хвалебный отзыв Наполеона, упре
кавшего, впрочем, автора за то, что тот «проституировал великий 
характер Магомета в низких и н т р и г а х » 3 4 . Гёте создает «Западно-
восточный диван» и под влиянием «Жизни Магомета» Ж. Ганье 
(1732) задумывает драму, где основатель ислама выступает уже 
как философ-пантеист 3 3 . 

Закономерно, что именно в Англии, бывшей инициатором про
светительского движения, адвокат Дж. Сэйл (1697—1736) пуб
ликует английский перевод К о р а н а 3 6 , основанный главным об
разом на комментариях ал-Байдавй, ас-Суйутй, аз-Замахшарй и 
других а в т о р о в 3 7 . Этот перевод и «Предварительные замечания» 
к нему на долгие годы определили уровень изучения и понимания 
Корана в Европе. Он был переведен на немецкий (1746), француз
ский (1770) и русский (1792) языки. В «Предварительных заме
чаниях» Дж. Сэйл на основании доступных в то время материа
лов пытался описать феномен ислама, возникшего в языческой 
Аравии, которая испытывала значительные религиозные влия
ния извне. Именно с помощью трудов Дж. Сэйла с Кораном зна
комился Вольтер. 

Ослабление Порты привело к постепенному отходу от иден
тификации ислама с империей Османов. Полемические элементы 

Микаттейк РИИ АЫШИае Рзешк-РгоркеШе Рккз кчкипкка, к е. А1-Согапи$ 
е.х кИотШе АгаЫсо... ЬаПпе уегеиз... Сига е1 орега М. Сппзиаш Р е т е с с п (Ыр51ае, 
1721). Публикация перевода Мараччи помешала выходу в свет другого латинского 
перевода Корана, подготовленного францисканцем Домиником Германом Сплез-
ским (1588—1670), который в качестве миссионера провел четыре года в Персии. 
Об этом переводе см.: М. Эеую, «11пе 1гас1ис1юп т е д к е с!и Согап», ]опгпа\ Азкй'щие, 
УШе зёпе, I (1883), с. 343—406; Р. К1спагс1, «Ьа Ргапазсат Ооггпшсиз Сегтапиз с!е 51-
1е$1а, з г а т т а т е п е[ ашеиг а"аро1оц1е еп Регзат», Ыатоскгкйапа, X (1984), с. 91— 
107. Сохранился и еще один частичный латинский перевод (2еп1га1ЫЫю1пек, 2и-
пеп, Мз. С 199); он приписывается Кириллу Лукарису (1572—1638), православному 
константинопольскому патриарху. См.: ВоЬгт, «ЬаПп 1гап51апоп5», с. 202. 

- 3 4 N. Оате1, Ыат, Еыгоре апс1 Епцте (Ес1тЪиг«п, 1966), с. 299. 
3 ? 5 е е .1. Оаетег, Ук ск Макоте!. ТгасШне е1 сотрПёе с!е ГА1согап йен [гасНиопз 

ашпепп^иез с!е 1а Зоппа ег с!е теШеигз атеигз, 1—и (Ат$г.егс1ат. 1732); К. Моттзеп , 
Соегке ипс! екг Ыат (5ши°ап, 1964). 

3 ( 3 С. 5а1е, Тке Когап Соттопк Са1кс1 Акогап о/ Мокаттес!, 1гапз1а1ес1 нио 
Еп°П$п... ю \угиеЬ 15 ргеПхес! а ргеНттагу сИзеоигзе (Ьопс1оп, 1734; переиздан в 1921 г.). 

3 7 Но11, ор. си., с. 299. 
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Рис. 6. Образ М> гхаммада на гравюре Эрландуса Дриселиуса в книге 
«Ьшш Тигсюа, еПег, Тигкезке тапе.. .» (7бпклбрт§, 1694), с. 5 

в сочинениях европейских авторов все более стали уступать соб
ственно научным представлениям об исламе. Ставший безопас
ным интерес к исламу нашел своеобразное отражение в появле
нии сочинений, в которых критика тех или иных явлений в ре
лигиозно-философской или культурной жизни Европы давалась 
как бы с «точки зрения турка» или «устами перса» (например, 
«Персидские письма» Монтескье (1689—1755), увидевшие свет 
в 1721 г.) {рис. 6, 7) В это время в Европе публикуются и аполо
гетические в отношении ислама сочинения, направленные про
тив официального католицизма. Ислам рассматривался как самая 
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Рнс. 7. Образ Мухаммада на немецкой гравюре начала XVIII в. 
(фотоархив автора) 

рациональная из религий, в наибольшей степени соответство
вавшая деизму идеологов Просвещения. В публицистических ра
ботах другого ряда критики ислама часто продолжали метить в 
католицизм. 

В основе появившихся светских переводов Корана лежало 
уже желание не столько опровергнуть, сколько понять ислам, 
страх перед которым в передовой Европе исчез. Появляется пе
ревод Корана в «романтическом духе», сделанный в 1793 г. К. Са-
вари (1750—1788) 3 8 . 

Представители романтизма, стремясь освободиться от духа 
«Энциклопедии», обратились к древности, библейской истории, 
крестовым походам, Востоку. В русле новых тенденций было соз
дано произведение Ф. Р. Шатобриана «Путешествие из Парижа 

-18 Ье Согап, 1гаёш1 с!е ГагаЬе, ассотра§пё ёе погез... раг М. Зауагу, I—II А. 1а 
Меецие Гап с!е ГНе«1ге 1165 (Рап&, 1751). См. также: Р. Магипо, ор. с//., с. 237; 
ОчуагФп-Тептппаии ор. си., \, с. 529—530. 
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Рис. 8. Цивилизаторская роль Европы на французской гравюре 1843 г.. 
появившейся в связи с вторжением Франции в Алжир (фотоархив автора) 

в Иерусалим» (1811), где восхищение перед достижениями му
сульманского средневековья совмещается с резко враждебным 
отношением к мусульманскому миру. Все более укрепляется 
представление о самодостаточности европейской культуры. В 
политическом плане это было связано с идеологией француз
ской Реставрации. Появление идеологии колониализма находит 
свою параллель в востоковедении, где все более укреплялась 
тенденция европоцентризма 3 9 {рис. 5). Французский перевод Ко
рана, выполненный А. Б. Казимирским (1808—1887), был создан 
в эпоху, когда экспансия Франции в Алжире потребована более 
точной информации об исламе. Этот перевод стал выдающимся 
достижением французской арабистики 4 0 . Популярный четырех
томный комментарий к Корану Э. Уэрри (Лондон, 1882—1886) 4 1 

3 9 С. Сго831Г, Ь'ккип ск$ КотаШкщев. 1811—1840: с!и ге/их а 1а геппиюп (Риш, 
1984). 

4 0 М. Агкоип, « С о т т е т Иге 1е Согап?», 1с Согап, [гай. с!е ГагаЬе раг Казтигеку 
(Рапз, 1970), с. 11—36. 

4 1 Е. М. Мюггу, А Сотргексгике Соттспкиу о/ 1ке Оиг'ап: Сотргкшх С. За-
1е '.V Тгсиикп'юп апс! РгеЫпйпагу Оксаигхе \\'кк АсШШопа! ЫоШ апс! Етешкпюпа ю$е-
1кег мч1к а СотрШе 1пс!ех Го 1ке Техг, РгеИтшагу йкчаште апс! Хо!ех. \—и* (1_опс!оп. 
1882—1886). 
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отражал соответствующую индийскую традицию, наиболее важ
ную в свете колониальных интересов Британской короны. В этот 
же ряд нужно поместить русские переводы Д. Н. Богуславского 
и Г. С. Саблукова (см. ниже). 

В начале X I X в. благодаря Сильвестру де Саси (1758—1838), 
автору знаменитых «Грамматики» и «Хрестоматии», центром ара
бистики и исламоведения в Европе продолжала оставаться па
рижская Школа живых восточных языков, куда приезжали учить
ся почти все выдающиеся исламоведы X I X в. Однако методоло
гические взгляды исследователей Корана того времени форми
ровались главным образом под влиянием достижений знаменитой 
протестантской школы библеистики, возникшей в Германии. 
Если раньше в Коране отказывались видеть «слово Божие», то 
теперь для его изучения стали применять методики, принятые 
прежде только для ветхо- и новозаветных текстов. Это само по 
себе важнейшее достижение имело и оборотную сторону: Коран 
стали рассматривать как скозе еп $ог, вне связи с породившим 
его обществом и культурной средой. В то же время пробивав
шее себе дорогу понимание единства культурного процесса 
привело к другой крайности — абсолютизации взаимовлияний. 
Тогда под воздействием идей культурного компаративизма Вет
хий Завет, а за ним и Коран были признаны «плодом сплошного 
подражания и заимствований из окружавших культур и литера
т у р » 4 2 . Возникавшие в русле культурного компаративизма рабо
ты А. Гейгера, К. Герока, труды Г. Вайля, Т. Нёльдеке, X . Хир-
шфельда, Я. Барта, а затем и серия работ Й. Хоровица и его уче
ников ознаменовали начало этапа критического изучения Кора
на и надолго сформировали главное направление коранических 
исследований 4 3 . При этом религиозно-философские убеждения 
европейских исследователей продолжали находить свое отраже
ние в негативной заданное™ изучения Священной книги ислама. 

Становление во второй половине XVIII в. в Германии задач 
и методов классической филологии, оказавших огромное влия
ние на все отрасли филологической науки, и успехи немецкой 

4 2 В. К. Афанасьева. И. М. Дьяконов, И. П. Вейнберг. «Культура Передней Азии 
в первой половине I тысячелетия до н. э.». История древнего мира, ред. И. М. Дья
конов, В. Д. Неронова. И. С. Свенцицкая. т. и: Расцвет древних обществ (Москва, 
1982). с. 122. 

4 : > А. Се1«ег, \Уа$ паг МикатпиШ с1ет Уис1ешкит аи/цепоттеп (Вопп, 1833); 
С. С. Сегоек, Уегшск ешег ОагтеШт^ с1ег Скгшо1о^1е с1ех Когап (НатЬипг. Со1па. 
1839); С. \\^еП, Ниюпхск-КгШхске ЕШеаищ ш йен Когап (В1е1е1е1с1, 1844)"; Т. N61-
ёеке, Сехс/искге йез (2огапх (Обтп«еп, 1860); Н. Нп-$спге1с1, Nеп' Рехеагскех иио гке 
Сотрохкюп апс1 Ехецемз о/гке ()игап (Ьопс1оп, 1902); .1. Вапп, «$шсИеп гиг Кпик 
ипст Ехе^езе с!е$ (Зогапз». Оег Ыат, VI (1915—1916), с. 113—148; .1. НОГОУ^, «.1е\У15п 
ргорег патез апс! с!еп\'аПУез т 1пе Когап», НеЬгеп' Цтоп СоПе^е Аппиак II (1925), 
с. 144—227; Шет, Когатзске 11п1епшскип§еп (ВегНп; Ье1р21", 1926); Шет, «]ис1аео-
АгаЫс ге1аиопз т рге-1$1апис ите$», Шапйс СиНиге, 111/2 (1929), с. 161—199. 
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оиблеистики 4 4 , обусловили сложившийся к X I X в. приоритет не
мецких ученых в исследовании Корана. Густавом Флюгелем был 
опубликован сначала заново выверенный текст Корана (1834), а 
потом и конкорданс к нему (1842)— работы, которые не поте
ряли своего значения до середины X X в. Ряд изданий текста 
(1837, 1855, 1867) вышел под редакцией Г. Редслоба. продол
жившего труд Г. Флюгеля 4 : > . 

В Германии, стремившейся к переделу мира, проводившей 
агрессивную колониальную политику и пытавшейся разыграть 
«исламскую карту», активно развивались и практическое и акаде
мическое направления востоковедения 4 о . Здесь работали Т. Нёль-
деке и плеяда его учеников, вклад которых в изучение Корана 
трудно переоценить. 

Достижения коранистики X I X в., появление множества пе
реводов и исследований постепенно сделали Коран естествен
ной частью европейской философской и научной мысли. Так, 
Освальд Шпенглер (1880—1936) в своем знаменитом «Закате 
Европы», опубликованном сразу после Первой мировой войны, 
в главе, посвященной магической культуре, пишет о Коране как 
о прототипе магической книги, опираясь при этом в первую оче
редь на достижения немецких ориенталистов. 

В 1927 г. Г. Бергштрессер и А. Джеффери совместно разра
ботали план критического издания текста Корана, ибо издание, 
осуществленное Г. Флюгелем, выявило всю сложность тексто
логических проблем. 

План критического издания, совместно разработанный Г. Берг-
штрессером и А. Джеффери в 1927 г., включал в себя извлечение 
из разнообразных источников коранических вариантов, поиски 
и публикацию рукописей основных сочинений мусульманских 
авторов, посвященных проблемам коранических «чтений» (ал-
кира'ат), создание фотоархива старейших списков Корана и их 
изучение. Предполагалось взять за основу текст в редакции Хафса 
(который послужил «базой» египетского издания), но публиковать 
его с учетом особенностей садэ/с'а. Нумерацию аиатов пла
нировалось дать как в соответствии с мусульманской традицией, 

4 4 Еще со времен А. Шультенса (1686—1750) и его « О ^ е п а п о 1пео1о"1Со-рЫ-
1оьоргпса с!е иШкасе Пп§иае агаЫсае т т1егрге1аш1а засга Нпциа» (1706) арабский 
стал рассматриваться как язык, способный «в силу своей архаичности» прояснить 
значения слов в языке Библии. См.: .1. Вагг, Сотрагап\е Р1и1о1о§у апс! хке Тех! а/хке 
ОШ Тезштет (Ох1ого \ 1968; 2пс! ей. \Уиюпа Ьаке, 1987), с. 112—114;.!. Какпег. Тке 
1ке о{'_АгаЫс т Вх'Ыка! НеЬгеп' Еехкоцгарку (\УазЫп°юп, 1996), с. 3. 

4:1 Согапих агаЫсе, гесепзюшз Р1и«еПапае ге.хшт гееоашшт п е т т е.хрппи си-
га\'И Сшлауиз Маигкиз КесЫоЬ (Ырзкге, 1837, 1855, 1867, е 1 с ) : С. Р1ш»еК Сопсог-
сктиае Согат АгаЫсае (Ыр$1ае, 1842); переизд.: 1898. 1979. 

4 6 В. .]опап$еп, «РоНпсз апс1 зепо1агзЫр: т е с1е\'е1ортеп[ о Г Ыагтс зшсИез т 1пе 
Рес1ега1 КериЬНс ог' Оегтапу», МикИе Еаах ЗхисНеу. 1пхепшхюпа1 Регхреакех он 1ке 
Зхахе о/хке Ап, еа\ Тагея У. 1зтае1 (Ые\\' Уогк, 1990), с. 75—90. 
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так и по Г. Флюгелю. Текст должен был содержать паузальные 
знаки, а на полях — ссылки на «параллельные места». 

В нижней части страницы предполагалось разместить кри
тический аппарат — ссылки на сотни вариантов текста с указа
нием их принадлежности к источникам трех типов: более ран
нему, чем традиция «семи чтений», принадлежащему к этой 
традиции или более позднему, а также с указанием на школу 
(или школы), к которой принадлежит то или иное «чтение». 

О т д е л ь н ы м томом предполагалось выпустить «Введение», 
которое бы пришло на смену «Истории Корана» Т. Нёльдеке, 
Ф. Швалли, Г. Бергштрессера, О. Претцля. Третий том составил 
бы развернутый комментарий к критическому аппарату. Авторы 
проекта осознавали невозможность учесть все существующие 
варианты, однако они предполагали обработать главные источни
ки по проблеме. Четвертый том должен был составить словарь к 
Корану. Хотя был проделан огромный объем подготовительной 
работы, довести ее до конца по ряду причин так и не у д а л о с ь 4 7 . 

Проблема критического издания еще более обострилась с 
кризисом методологии исламоведения, связанной с гиперкрити
ческим подходом к мусульманскому преданию в работах ряда 
ученых, и прежде всего И. Гольдциера. Такой подход, в целом 
обусловленный ростом влияния позитивизма на методологию 
общественных наук, явился реакцией на работы Р. Дози и его 
школы, созданные на основе некритического истолкования дан
ных мусульманской т р а д и ц и и 4 8 . И. Гольдциер и его последова
тели убедительно показали, что возникновение большей части 
корпуса мусульманских преданий относится к эпохе, значи
тельно отстоящей от времени Пророка. Они установили тенден
циозность мусульманского предания, неразрывно связанного с ре
лигиозно-политической борьбой в халифате, несомненное влия
ние этих тенденций на исламскую экзегетику 4 9 . Это поставило 
под сомнение как авторитетность тафсйров для адекватного ис
толкования Корана, так и мусульманскую традицию, повествую-

Подробно см.: Е. Кегуап, «Тпе (Зиг'ап апд 1сз \УОГ1С1: VI. Етег^епсе оГ 1Ие сапоп: 
1пе 51ги"о]е Гог итгогггиЧу», Мапизспрш ОпепшИа, \\12 (1998), с. 27 н выше. ч. 2, 
гл. 1. В 1930-х гг. была опубликована серия ключевых работ по проблеме «чтений», 
принадлежащих Ибн Халавайху, ад-Данй, Ибн Абй Давуду. Рукописи разыскива
лись и готовились к изданию Г. Бергштрессером. А. Джеффери, О. Прешлем. См.: 
А. МТегу, «Рю§ге55 т 1пе зшду оГ 1пе (2иг ап 1ех1», Тке МихНт МогШ, XXV (1935), с. 4— 
16. А. Джеффери продолжал работу по подготовке критического издания вплоть до 
середины 1950-х гг., см.: Шет, МаГепак /ог гке Ншогу о/ 1ке Тех! о/ гке ()иг'ап 
(Ьеуёе, 1937); Шет, «Тпе 1ехша1 Ы$югу оГ 1пе (Зиг'ап», 4оита1 о/МкШк Еат Зоскту, 
I—II (1947), с. 35—49; Шет, Шех (к тшёпак (Ьеуёе, 1951); Шет, «Тпе (Зиг'ап а5 
зспршге», Тке МыхНт \УогШ, XI (1950), с. 41—55. 

4 8 К. Р. А. Оогу, Ежен' шг 1'кшоке ск 1'Шатите (Рапз; Ьеус1е, 1879). 
4 9 I. ОоМгШег, Микаттескткске Згискеп, ь—и (НаНе, 1888—1890); Шет, йк 

Кккшп^еп с1ег Шаткскеп Когапаизк^ип^ (Ье1с1еп, 1920); Шет, Уогкшп^еп иЬег с1еп 
Ыат (Не1(1е1Ьего, 1925). 
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щую о сложении текста. Сильвестр де Саси, Г. Вайль, X . Хирш-
фельд поставили под вопрос аутентичность отдельных айатов, а 
Поль К а з а н о в а — достоверность памятника в ц е л о м 5 0 . Была 
осознана необходимость проведения коранических исследова
ний, независимых от исламской традиции. Именно такой подход 
лежал в основе трудов Ричарда Белла (1876—1952), работав
шего на фоне торжества идей германской библеистики, в пер
вую очередь гепскщкгтк Ю. Веллхаузена. 

Стимулом к новому изучению структуры и хронологии ко
ранического текста стала для Р. Белла работа над монографией 
«Возникновение ислама в его христианском окружении» 5 1 . Он 
впервые посмотрел на композицию Корана в связи с реальной 
проповеднической деятельностью Мухаммада. Каждая сура, по 
его мнению, — это соединение коротких откровений Мухамма
да, осуществленное либо им самим, либо позднее при «собира
нии» Корана. Такой подход позволил Р. Беллу по-новому поста
вить проблему хронологии произнесения уже не отдельных сур, 
а их фрагментов. Результаты своих исследований Р. Белл сум
мировал в опубликованном им двухтомном переводе Корана «с 
критическим пересмотром расположения сур»*2. Хотя на про
тяжении долгого времени многие из его выводов не встречали 
научной поддержки, а в мусульманской среде сам подход вызвал 
резкое неприятие, с позиций сегодняшнего дня вклад Р. Белла в 
изучение Корана трудно переоценить 5 3 . 

Переводы Корана, сделанные до Белла, по большей части 
восходили к мусульманской традиции и воспроизводили по
этому понимание Корана, характерное для эпохи и социально-
культурного окружения того или иного мусульманского экзегета 
или группы авторов. Р.Белл, И. Ю. Крачковский (1883—1951) 
(см. ниже), Р. Бляшер (1900—1973) и Р. Парет (1904—1983) в 
разных странах, но практически одновременно приступили к осу-

5 0 \У. М. \УаП, ВеИ'х ШгосШа'юп ю \ке ()иг'ап: Сотр1е1е1у Ке\чзес1 апйЕп1аг^ей 
(ЕётЪигоп, 1970), с. 50—54. 

5 1 К. Ве11, Тке Оп%т о/Ыат т йх Скг'ш'шп Етчгоптепг (Ьопсюп. 1926); пере
издан в 1968 г. 

5 2 К. Ве11, Тке Оиг 'ап, 1гап51а1ес1 ^нп а сгтса1 геаггап^етет ог* 1пе 5йгап5, 1—и 
(Ес1'пЪиг°п, 1939). Комментарии Р. Белла был опубликован спустя почти 40 лет по
сле его смерти. См.: К. Ве11, А Соттетагу го гке Оиг 'ап, \—и (Мапспе$1ег, 1991). 

5 3 А.Т. \Уе1сп, «а1-Киг'ап», Епсус1ораей'ш о]' Ыат (Ье'с1еп, 1983), V, с. 418: 
.1. Е. МепП, «Ог. ВеИ'з сгШса1 апа1у$'$ о*" 1пе (Зиг'ап», Тке МихИт МогМ, XXXVII 
(1947), с. 134—148; 5. УаЫа'искпп, «К'спагс! Ве1Г$ кшсгу оГ 1пе (Эиг'ап: а списа1 
апа'узи», Шапйс Сикиге, X X X (1956), с. 236—272; XV. М. \Уаи, «Тпе сЫт» ог* гпе 
(")иг'ап: а геу1е\у ог* К. Ве1Г$ гпеопез», ^ои^^^а^ о/Коуа! Аыапс 5ос1е1у (1957). с. 46— 
56; Т. Ыа«е1, « У о т „(Зиг'ап** 2и ,,$сппг'Г-Ве11* пуро1пе$е аи$ ге1'«юп8"е$сп'спг1'спег 
$юп1», Оег Ыат, ЬХ (1983), с. 143—165; А. Кгррт, «Кеаспп» 1пе (Зиг'ап ЧУПП Я'спага 
Ве11», ЗоигпаХ о} Атепсап Опепий Зос1е1у, СХШ4 (1992), с. 639—647: 5. Рап-е?. 
Мапгоог, «Ме1пос1 а^атзг 1гшп: ОпемаПзт апс1 (Зиг'атс зтсИез», Тке ШЫип ШгМ 
Воок Ке\пе\\\ УН/4 (1987), с. 35. 
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ществлению перевода Корана на основании оригинальных на
учных разработок. 

Публикация «египетского издания», которое было принято 
повсюду в мусульманском мире, как и практически одновремен
ное издание в Стамбуле турецкого перевода Корана без парал
лельного арабского текста означало победу новой тенденции, 
которая к 1930-м гг. снискала полную поддержку ал-Азхара. 
Один за другим стали выходить в свет переводы Корана на евро
пейские языки, выполненные авторами-мусульманами. Два таких 
перевода на английский язык, принадлежащие перу М. Пиктхол-
ла и Йусуфа *Алй, снискали большую популярность и много
кратно переиздавались э 4 . 

Коранические исследования и переводы Корана после Вто
рой мировой войны во все большей степени связаны с понима
нием двух основополагающих моментов: стремлением объяс
нять Коран посредством самого Корана и осознанием важности 
привлечения к анализу коранического текста доисламских и со
временных памятнику языковых материалов. Здесь наиболее за
метные достижения принадлежат Р. Бляшеру и Р. П а р е т у х \ ка
ждый из которых выпустил перевод Корана. Перевод Р. Парета, 
основанный на сравнительном изучении внутрикоранического 
словоупотребления, является сегодня одним из наиболее надеж
ных. Результаты анализа текста обобщены им в работе «Коран: 
комментарий и к о н к о р д а н с » 3 6 . Перевод Р. Блашера (1949—1950) 
основан на предварительном изучении и широком привлечении 
для разъяснения «темных мест» произведений доисламской ара
вийской поэзии. Среди английских переводов наибольшей из
вестностью пользуется работа А. А р б е р р и 5 7 . Указатель к нему 
сделан X . Кассисом, а краткий комментарий написан У. Монтго-

м Тке Меатп\> о}хке Октоиз (^иг'ап. Тех1 апс! ехр1апаюгу 1гап$1ат.юп Ьу М. Р1к-
1па11,1—п (Нус1егаЬас1; Эесеап, 1938). См. т а к ж е : А. ЛегТегу, «5и с!ие гесепП тгаоЧтот 
т и з Ы т а п е т«1е$1 <де1 Согапо», Огкпхе Мойепш, XII (1932). с. 109—116; ккт, «А. Уи-
$иГ АН'з 1гап$1аиоп оГ 1пе (Зиг'ап», Тке Мпзкт \Уогкк X X X (1940), с. 5-!—56; 
М. 5пак*.г, «Оп гпе 1гап$1апоп оГ 1пе Когап " т о гЪге1»п 1ап"иа«е5», Иге МизИт \Уогкк 
X V I (1926), с. 161—165; \У. С. 5Ье11аЬеаг, «Сап а Мо$1ет 1гап$1а1е гЬе Когап», Тке Миз
Нт \\'огк{, X X I (1931), с . 287—303: М. Р"скта11, «Агаоз апс! поп АгаЬз, апс1 Иле чиез-
иоп оГ 1гапз1аип« гИе (Зиг'ап», ккхтк Сикиге, V (1931), с. 422—433; М. АуоиЬ, Лгапз-
1апп« гпе т е а п т д з оГ 11ле (Зиг'ап; 1гасИпопа1 о р т ю п з апа1 тоа ' егп с1еЪа1е$», Л/каг 1п-
с/кк\\ 111/5 (1986), с. 34—39. 

5 5 и Согап, 1гас1исиоп пои\'е11е раг К. В1аспёге, 1—и (Рапз, 1949—1950, 1957). 
См. также: О. 5. А п е т а ге\че\у о( Ле Согап, 1гас1. с1е ГагаЬе раг Ке§"я В1аспёге, Рап*5,1 
(1949—1950), п (1957), ВхЫюхкека ОгкпХакз (1968); К. Рагег, йег'Когап: ОЬегзех-ипц 
(5ши«аг1, 1966). См. также: Н. Оа^е , «2иг КогапиЬег5е12ип§ УОП КисЛ Рагег», Визхап, 
VI (1965), с. 23—26. 

5 6 К. Рагег. йег Когап: Коттепхаг ипй Копкопкт- (5шк§аг1, 1971); перепзд.: 1977. 
2 , 7 [А. 1 АгЬе1ту], Тке Когап киегргехеск \—п ( № м Уогк, 1955). См. также: К. Ра

гег геУ1е\у ог* А. .1. АгЬеп*у, Тке Когап /пхегргехей (Ьопдоп, 1955), Ок \Уе1х скз 1з1итз\ 
VI/!—2(1957) , с. 121—124. 
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мери Уоттом , также занимающим одно из ведущих мест среди 
исследователей ислама, работавших в середине. X X в. Его перу 
принадлежат наиболее авторитетная двухтомная монография о 
Мухаммаде 1 ) 9 и серия работ по истории ислама и коранистике. 

Процесс становления национального и историко-культурно
го самосознания в странах традиционного распространения ис
лама, сопровождавший освобождение от колониальной зависи
мости, возрастание роли ислама в политико-идеологической бо
рьбе привели к взрывообразному росту числа мусульманских 
публикаций по коранистике, выходящих не только на восточных, 
но и на европейских языках. Их авторы касаются традиционных 
для мусульманской науки тем, откликаются на важнейшие рабо
ты европейских у ч е н ы х 6 0 . Большое число работ, посвященных 
анализу различных коранических сюжетов, создается с целью 
обоснования современных мусульманских социально-экономи
ческих и политических теорий в русле разработки так называемой 
коранической философии. Задачи христианско-мусульманского 
диалога привели, особенно после Второго Ватиканского собора 
(1962—1965), к появлению множества работ как европейских, 
так и мусульманских авторов, в большинстве своем посвящен
ных сравнительному анализу библейских и коранических легенд 
и ус т а новле ний 6 1 . Об интересе англиканской церкви к исламу и 
Корану можно судить по публикациям епископа этой церкви 
К. К р э г г а 6 2 . 

В этом отношении интересен факт совместного перевода, 
предпринятого с целью улучшения отношений между европей
ской общиной и мусульманским населением Северной Африки 
христианином О. Песлем и мусульманином А. Тиджанй°-\ Здесь 
этот перевод переиздавался несколько раз и остается популяр
ным до сегодняшнего дня. 

5 8 Н. Е. Казз15, А СопсоЫапсе оПке Оиг ап (Вегке1еу; Ьоз Агше!е$, 1982/: \\'. М. \\-'аа, 
Сотрашоп ю гке ()иг'ап (Ьопс-оп, 1967). 

5 9 М. ~\\"ац, Ми]\аттас1 а1 Месса (Охгогс!, 1953): икчп, Микаттай а! Мескпа 
(Охг'ого\ 1956). 

6 0 *Абд ал-Халйм ан-Наджжар, Мазахиб ат-тафсйр ал-ис.шшшйа (Бейрут, 
1983); Н. КпаШа, Тке ЗиЫкпе Циг'ап ши1 Опепшкхт (Ьопсюп: N0x4- Уогк, 1983). См. 
также: Рагуех Магшюг, «Ме1пос1 а » а п ы 1ш1П'>. 

6 1 Например, Ее Согап. РгёТасе раг."еап Сгофап. 1ппчх1ис1юп, 1гас1исиоп е1 по1е* 
раг Эегше Маззоп (Рапз, 1967): Б. \У"мпег, Тке Ыинйс Л'зих: ап Аппоииес! ВШю^га-
рку о/Зоигсез т Епфхк апс1 Ргепск (Мс*- Уогк: Ьопе1оп, 1977). См. также: Э. Ма5$оп. 
1е Согап е( 1а гёгёктоп]ш1ео-скгеПеппе ( Р а ш , 1958); еаск-т, Мотпкешпе сопт'щие 
е! тапо1кешпе ЫЪИсще: сЬстпех сотрагеех (Рапя, 1976). 

6 2 См., например: К. Сга^, Тке Реп ши! гке Раик. ЕщЫ Москчи МихИт \\'гкеп 
апс1 гке ()иг'ап (Ьопсюп, 1985); См. также: к(ет, Тке МЫ о/гке ()иг'йп (Хопооп, 
1973), ик'пи Тке Е\>еШ о/гке Оиг'ап (Охгоп.1, 1994); ккти Тке и-ещШ ш гке и'опТ. рго-

рке1коос1,1пЬИса1 апс1 <2игашс (Впцгиоп, 1999). 
6 3 Ре Согап. Тгайисиоп раг Меамеигс О. Рез1е ег Аптес! Т1^ап1 (Рапь; КаЬаи 

1936); перепад.: 1946, 1948, 1950, 1967. 
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Таким образом, мусульманская традиция изучения Корана, 
по существу и не прерывавшаяся в Европе, получает сегодня но
вое развитие. Наиболее интересным представителем поколения 
мусульманских ученых-европейцев является Мухаммад Аркун, 
работы которого выполнены на уровне последних достижений 
западной герменевтики с учетом достоинств и недостатков ев
ропейской коранистики ы . Рассматривая Коран в контексте со
временных историко-культурных и политико-идеологических 
проблем, он пытается выработать новую методику его понима
ния, сопоставляя подходы европейских исследователей с мето
дами традиционной экзегетики 6 : > . 

В докладе на Международном конгрессе по изучению Кора
на, посвященном началу X V в. хиджры (Канберра, 1980), Уиль
ям Грэм вслед за У. М. У о т т о м 6 6 вновь заговорил о тенденции в 
коранических исследованиях, которая, по его мнению, будет все 
более набирать силу. Ссылаясь на слова Бориса Пастернака о 
том, что только в бездарных книгах люди делятся на два лагеря 
так, что их друг с другом ничего не связывает, — в реальной 
жизни взаимосвязано все, У. Грэм отмечает, что все большее 
число специалистов, принадлежащих как к западной, так и к му
сульманской научной традиции, пытаются преодолеть ограниче
ния «мусульманского авторитарного традиционализма» и «ра
ционализма западного Просвещения». У. Грэм предлагает обо
значить этот новый подход к Корану термином китапе зско1аг-
зЫр. В его основе лежит, во-первых, сознательное подчинение 
исследователем своих выводов обоснованной критике со стороны 
научного сообщества, не только не связанного ограничениями 
какой-то одной культурной или религиозной традиции, но обо
гащенного пониманием их изначального многообразия. Во-вто
рых, необходимо ясно осознавать ограниченность каждого от
дельного подхода и тех задач, которые ставит перед собой ис
следователь. Наконец, в-третьих, хотя в основе этого подхода 
лежит анализ явлений, принципиально постижимых разумом, его 
сторонники избегают одностороннего взгляда на природу бытия 
и его конечную постижимость. По словам У. Грэма, мусульман
ские мыслители средневековья иногда понимали это лучше, чем 
многие современные исследователи как на Востоке, так и на За
паде. Он приводит слова из 'акйды ал-Кушайрй: «Рукопись [Ко
рана] сотворена во всех ее составляющих. Совершенно необяза
тельно, чтобы она была вечной, исходя из того что она содержит 

С. ВагТош, «Ь'ехеоез! согашса сП Мопаттес! Агкоип: п о т зи с!ие зсгкй гесеп-
и», Ыат: зюпа е сетка (Кота , 1984), ш, с. 17—21. 

6 5 М. Агкоип, ор. ск.; ккт, «1_есшгес!е 1а $оига1е 18», Аппакз. Ёсопоткз. 5оск-
гёз. СкПкаиопз, X X X V (1980), с. 418-435; 1йет, Ьестгез ск Согап (Рапз, 1982). 

6 6 \УаП, ВеП'з ШгосЫскоп го 1ке Оиг'ап, с. 186. 
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запись слов Бога, так же как сотворена и мечеть, и незачем счи
тать ее вечной, исходя из того что в ней служат Б о г у » 6 7 . 

Годы, прошедшие после выступления У. Грэма на этой кон
ференции, ознаменовались драматическим ростом влияния фун
даментализма в мусульманском мире и острой реакцией на эти 
события на Западе. Это неизбежно привело к росту числа пуб
ликаций, написанных в русле узкотенденциозных подходов. 

Отражением взаимной нетерпимости и непонимания стала 
полемика вокруг романа Салмана Рушди «Сатанинские стихи». 
Скандальный роман, вышедший в свет в 1988 г.. вызвал не толь
ко самые разнообразные отклики, но и фатву Хумайнй, в кото
рой, в частности, говорилось: 

Я ставлю в известность всех подлинных мусульман, живущих в 
этом мире, что автор книги, озаглавленной «Сатанинские стихи», кото
рая была создана, напечатана и распространена с целями, противными 
исламу. Пророку и Корану, а также все те, кто был причастен к этой 
публикации, будучи осведомленным о ее содержании, приговаривают
ся к смерти. 

Я призываю всех подлинных мусульман немедленно казнить их, где 
бы они ни были обнаружены, так, чтобы никто более не смел оскорб
лять мусульманские святыни. Кто бы из мусульман ни погиб на этом 
пути, да будет он мучеником за веру по велению Аллаха & г \ 

Мусульманских читателей особенно возмутили две главы: 
вторая, основанная на весьма вольном толковании исламского 
предания и истории о языческих божествах ал-Лат, Манат и ал-
"Узза, значение культа которых в древней Аравии было столь 
велико, что едва не привело к отступничеству самого Мухамма
да, согласившегося было «по наущению сатаны» признать этих 
божеств (53:19—20), и глава четвертая, где автор осмелился пре
дать осмеянию фигуру некоего фанатичного исламского лидера, 
находящегося в эмиграции в Лондоне. Многие увидели в этом 
образе карикатуру на Хумайнй. 

В мире ежегодно публикуется множество куда более резких 
антиисламских сочинений, в этом же случае принципиальное 
значение имел тот факт, что автором романа был человек му
сульманского происхождения. Именно это обстоятельство дало 
повод в соответствии с исламской традицией обвинить Рушди в 
публичном вероотступничестве. В то же время часть либерально 
настроенных мусульман осуждала фатву Хумайнй. в том числе 
и как ошибку, давшую врагам ислама во всем мире возможность 
обрушиться с новыми нападками на религию Пророка. 

6 7 V/. А. Сгапагп «Тпозе \УПО зшау апс! теасп 1пе (Зиг'ап», киегпапотй Соп\>гехх 
/ог :Не $тс1у о/(Не Оиг'ап. АихггаИап Ыш'юпсй Скт'ехку, СапЬегги, 8—13 Мах 1980. 
Зепез 1 (СапЬегга, 1980), с. 9—28. 

6 8 Цит. по: I. НатПюп, «ТЬе Нгзг 1_лге оГ 5а1тап КизЬсПе», Тке Уогкег, Ос-
сетЬег25 , 1995Лапиагу 1, 1996, с. 113. 
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Западным читателям, привыкшим к куда более острой кри
тике в отношении своих основных сакральных т е к с т о в — Вет
хого и Нового Заветов, была непонятна жесткость реакции му
сульманского сообщества. По их мнению, текст книги не содер
жал ничего такого, за что человека можно приговорить к смерти. 
Тем не менее в самых разных кругах на Западе звучали слова, 
осуждающие Рушди за непочтительное отношение к священным 
традициям своего народа. Сам Салман Рушди, пытавшийся, по-
видимому, снискать славу «мусульманского Вольтера», предпри
нял попытку вступить в диалог с оппонентами, что, однако, ни к 
чему ни п р и в е л о ь ч . С одной стороны, он объявлял себя мусуль
манином, по крайней мере в смысле своей принадлежности к 
культуре ислама, с другой — писал о том, что во время создания 
романа он не осознавал себя мусульманином. В одной из своих 
полемических статей он писал: 

С моей точки зрения «Сатанинские стихи» — не антирелигиозный 
роман. Это — попытка написать о б эмиграции, стрессах и переменах, 
е ю вызываемых, написать с точки зрения эмигрантов из Индии, ока
завшихся в Великобритании. Для меня самой горькой иронией является 
тот факт, что после пяти лет работы во имя того, чтобы дать голос и 
плоть эмигрантской культуре, частью которой являюсь и я сам, я дол
жен видеть, как мою книгу сжигают, по большей части не читая, как-
раз те самые люди, которые должны были бы испытать удовольствие 
при ее чтении и найти понимание на ее страницах. Я пытался писать 
против стереотипов; протесты фанатиков лишь подтверждают для за
падного общественного сознания самые худшие стереотипы, связывае
мые с миром и с л а м а 7 0 . 

Фатва Хумайнй, подтверждавшаяся до 1998 г. его преемни
ками, резко изменила жизнь автора «Сатанинских стихов». Дол
гое время он вынужден был скрываться, находясь под охраной 
британской полиции. Лишь в последнее время ситуация неско
лько изменилась и Салман Рушди стал появляться на публике 7 1 . 

Если вновь обратиться к собственно научным работам, то с 
полным основанием можно констатировать, что продолжаются и 

ь ч 5. Киселе, «1п Соос! Рак1л», кпа&ккиу Иотектск (Ьзпооп, 1991), с. 393—414; 
ккт, «1$ Ио1Ып§ Засгес!?», Сгапга, XXXI (1990), с. 97—110. 

7 0 ккт, «ТЬе Воок Вигшп°», 77/6' №\У Уогк Ке\>к\\> о/Воокв, Магсп 2, 1989, с. 26. 
7 1 Подробнее о романе Салмана Рушди и полемике вокруг него см.: М. Наппе, 

Закпап КивксИе: «Тпе Загаше Уегеез» (1988); ). КиоПП, Р1асе о/гке Засгес!: Тке Кке-
югк о/1ке Зашгис Уег$е$ А(/спг (1997); М. Кшпч'еп, А Заштс А#спг: Закпап Кивкске 
апс! 1ке Раце о/1 в!сип (Ьопсюп, 1990); М. М. Ап$ап, «Тке Заштс Уегвев апс! т е Опеп-
Ы ы з » , Ишпскгс! 1в!аткив У/1 (1982); 5асПк Ла1а1 а1-'А2т, «ТЬе 1трогитсе оГ Вет^; 
Еате$1 АЬош 5а1тап ЯизпсИе», М. О. Р1е1спег, ес± Реас!кщ Нивкске: Регврсс1кев оп гке 
РкТшп о/Закпап КивксИе (Ат$гегс1ат, 1994), с. 255—292: $. А1Ьег1а221, «1л т е $ к т 
о Г а \УЬа1е: 5а1тап Кштоле'ь Ре$роп$1Ы1ку Гог 1Ье Зюгу», Соттотуеакк Евваув спи! 
Зпикев XII/1 (1989), с. 11—18; 5. А. 51та\\е , «КизгиНе'з Тке Заштс Уегвев апс! Неге-
пса! Ьпегашге т Ы а т » , Тке !ои'а Ке\че\\\ XX/1 (1990), с. 185—198. 
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исследования в направлении, о котором говорил У. Г р э м : : . Так. 
попытки объяснять Коран самим Кораном, характерные, напри
мер, для Р. Парета, имеют параллель в средневековой мусуль
манской традиции и рассматриваются сегодня в качестве основ
ного метода коранического истолкования (си-Кур ан йуфассиру 
ба'духу ба'дан) одним из наиболее интересных современных 
муфассиров— 'А 'ишей 'Абд ар-Рахман бинт а ш - Ш а т и ' 7 3 . вдо
вой и продолжательницей дела Амина ал-Хулй (ум. 1967). По
следний работал в русле предложенного им метода «литературно
го подхода к истолкованию Корана» (ал-мин.хадж ач-адабйли-л-
тафсйр). Появление на Западе серии работ по проблеме «Коран 
и исламский ритуал» также неразрывно связано с этими тенден
ц и я м и 7 4 . В конечном итоге несомненно новаторские, вызвавшие 
серьезную дискуссию работы Дж. Уонсборо. упомянутые выше, 
также посвящены проблемам христиано-мульманского взаимо
действия. К сожалению, судьбы Салмана Рушди. египетского 
ученого Насра Абу Зайда, вынужденного эмигрировать из Егип
та в связи с публикацией своего труда, посвященного исследо
ванию текста Корана 7 \ угрозы мусульманина-фанатика в адрес 
А. Риппина, покушение на Нагиба Махфуза свидетельствуют о 
развитии противоположных тенденций в мусульманской среде. 

В последние годы растет понимание того факта, что самый 
точный, адекватный на данный момент перевод Корана с мак
симально возможной глубиной проникновения в структуру по
нятийного аппарата предоставит читателю и исследователю лишь 
один из возможных «Коранов». Коран занимал и занимает такое 
место в религиозной и социально-политической жизни арабо-
мусульманского мира, что его истолкование в различные истори
ческие периоды и в разной социально-культурной среде представ
ляет значительный самостоятельный интерес. Таким образом, пе
реводы, основанные на мусульманской традиции и несущие, кроме 
этого, отпечаток личности переводчика и культуры, к которой он 
принадлежал, заслуживают ныне самостоятельного изучения. 

В настоящее время Коран переведен на большинство языков 
Европы, Азии, некоторые африканские языки, что связано не 
столько с развитием коранических исследований, сколько с рос
том исламской пропаганды. Особую роль здесь играют сегодня 
усилия двух направлений мусульманского движения Ахмадиййа, 

7 2 Именно такой подход демонстрирует новый журнал, специально посвящен
ный исследованию Корана и основанный в Лондоне Цетром исламоведения Школы 
востоковедения и африканистики Лондонского университета. См.: Лптш! о/()иг'ашс 
ЗикИез, 1/1 (1999). 

7 3 "А'иша 'Абд ар-Рахман бинт аш-ШапГ, ат-Тафсйр ал-бийанй ли'-л-Кур'ан 
ач-карГш, [ (Каир, 1962), с. 18; перепзд.: 1966, 1968; также: I. .1. ВоиИага, *Мсн1егп (}иг'ап 
ехе«е818: а зшйу ог* В'м а1-5паи"5 тетос!», Тке \Шип \\'агИ ЬХ1\72 (1974), с. 103—113. 

7 4 См. выше: ч. 2, гл. 1. 
7 5 Наср Абу Зайд, Мафхум ан-насс: Опроса фй 'улум ал-Кур'ан (Каир. 1990). 
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а также Центра по переводу Корана в Куме (Иран). Полных и 
частичных переводов опубликовано уже около двухсот пятиде
с я т и 7 6 . Многие из них доступны сегодня в сети Интернет. 

Подготовленное мусульманскими авторитетами так назы
ваемые каирское издание принято сейчас повсеместно как гехгш 
гесершз. Мусульманские страны удерживают и первенство по 
электронным изданиям текста Корана и указателей к нему. 

В современной западной коранистике. «которая развивается 
под влиянием творчества Джойса и теории деконструкции» от
четливо просматривается характерное для восприятия пост
модернистской эпохи стремление «сфокусироваться на чита
тельском опыте, попытаться задать тексту целую серию новых 
вопросов, приступить к обсуждению таких предметов, как по
этика, риторика и идеология Корана, попытаться поместить его 
текст в мифологический контекст, характерный для религиозной 
среды Ближнего В о с т о к а » 7 7 . 

Коран остается привлекательным объектом околонаучных 
мистико-философских спекуляций, по-прежнему модных среди 
неспециалистов 7 8 . 

В последние десятилетия все большее внимание уделяется 
обсуждению методологических п р о б л е м 7 9 . Только использование 
новых подходов позволит получить новые результаты при ана
лизе в целом известного объема базовой информации. А. Рип-
пин работает над введением к научному изучению Корана. Цель 
работы — дать новую отправную точку будущим исследовани
ям Корана так, как это сделал в 1 860 г. Т. Нёльдеке, опублико
вавший свою знаменитую «Историю Корана». 

«Кораническая энциклопедия» 8 0 , в подготовке которой при
нимают участие крупнейшие специалисты-корановеды, должна 
подвести итог изучению Корана в X X в. 

I. Вшагк, Н. Егеп, У/огЫ ВхЫю^гарку о/ТгапзШюпх о/хке Меашпцх о/хке Ио-
!у ()иг'ап: Ргхптес! ТгапхШопх 1515—1980 (1$1апЬи1, 1986). К сожалению, эта работа, во 
многом основанная на информации из вторых рук, содержит много неточностей. 

7 7 Р1ррт, «РеасПп" т е (Эиг'ап», с. 646. См., например, упомянутые выше рабо
ты Дж. Уонсборо и М. Аркуна. 

См., например: Е. МсС1ат. МесИхаХшпх хкгоицк Хке Оиг'ап. Топей кпацех ш ап 
Ога( СиПиге (Ые\\' Уогк, 1981). 

7 9 О. Я. НауДтц апс! АЬс1и1-Кас1ег А. Зпагеег, Арргоаскез (о 1ке Оиг'ап (Ьопсюп. 
1993): см. также: Аррюаекея (о хке НиХоху о]'(Не 1пХегргехаХюп о/хке Оиг 'ап, ес1. А. Шр-
ргп (Охгого\ 1988), с. 177—198. 

8 0 Епсус!ораеска о/ хке Оиг'ап (ВпП), под общ. ред. Дж. Д. Маколифф. В подго
товке издания активно участвуют крупнейшие специалисты по Корану: К. Жиллио. 
У. Грэм. В. Кади. А. Риппин, Н. Абу Зайд, М. Аркун, Г. Хаутиг, Ф. Лемхёйс, А. Ньё-
вирт, У. Рубин. 
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ШМ 2 

КОРЙП Р России 

О б истории изучения Корана в Западной Европе написано 
достаточно много, чего нельзя сказать о судьбе этой книги 
в России 1, хотя геополитическое положение страны и осо

бенности российской истории обусловили здесь особое отноше
ние к Священной книге ислама. Архивные материалы свиде
тельствуют о том, что Коран находился в личных библиотеках 
таких русских царей, как Иван Грозный, Екатерина Великая. 
Петр I. Судьба публикаций, переводов и редких рукописей Ко
рана также нередко была связана с личными решениями верхов
ных правителей России. 

Первое знакомство русских с исламом было следствием тор
говых и дипломатических контактов с Волжской Булгарией. Хо
резмом, Дербентом, Мавераннахром. К середине XIII в. большая 
часть русских земель была включена в орбиту политического, 
идеологического и культурного влияния Золотой Орды, где к 
тому времени позиции ислама были очень сильны, а полная ис-
ламизация была завершена веком позже. В те годы на Руси была 
необычайно высока социальная престижность всего ордынского. 

1 Пионером в этой области, как и во многих других, важных для отечественно
го исламоведения, был И. Ю. Крачковскип. См.: И. Ю. Крачковскип, ««.Русский пе
ревод Корана в рукописи XVIII в.». Сборник апашей к 40-летию ученой деятель
ности акад. А. С. Орлова (Москва; Ленинград, 1934). с. 219—226; Шет, Избранные 
сочинения (Москва, 1955), ', с. 175—181. Очень много в данной области сделано 
П. А. Грязневичсм, см. его работы: «Коран в России (изучение, переводы и изда
ния)», Ислам: религия, общество, государство, ред. П. А. Грязневич и С. М. Про
зоров (Москва, 1984), с. 76—82: Шет. «Судьба великой книги в России», Литера
турная газета-досье. № 7 . 1991. с. 20. Среди общих работ об исламе в России, 
опубликованных за последние годы, следует отметить следующие: Р. Г. Ланда. Ис
лам в истории России (Москва. 1995): А. В. Малашенко. Мусульманский мир СНГ 
(Москва, 1996). Особое значение имеет долгожданное начало реализации большого 
академического проекта: Ислам на территории бывшей Российской империи: Эн
циклопедический словарь, сост. и отв. ред. С. М. Прозоров,"—и (Москва. 1998, 2001 ь 
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в том числе связанного с исламом, а Коран звучал внутри Мос
ковского Кремля, где вплоть до конца X V в. существовал Татар
ский двор — официальная резиденция ордынских баскаков, ве
давших сбором дани для метрополии. Для этого периода харак
терным было сосуществование православного христианства, за
нимавшего абсолютные позиции на Руси, и и с л а м а — религии 
господствовавших ордынцев. 

В послеордынский период многие обычаи и порядки, восхо
дившие к исламским прототипам, еще значительное время про
должали играть заметную роль в жизненном укладе русских. Рос
сия, унаследовав территории и в значительной степени государ
ственную организацию ордынцев, оказалась после гибели Визан
тии (1453) в полукольце мусульманских государств. Помимо 
известного во всем мире герба в виде двуглавого орла в России 
вплоть до середины X I X в. в сношениях с государствами Вос
тока использовалась тугра. заключавшая в себе формулу ой- 'инай-
ати Рабби-л- атмГш (см. шмуцтитул к ч. 3). Едва ли случайно, что 
вплоть до середины X V I в. в Европе бытовало устойчивое мнение, 
что русское государство находилось в руках исламизированной 
татарской элиты, а знаменитый церковный писатель и философ
ствующий богослов Максим Грек (ок. 1470—1555) сокрушался 
в одном из своих трудов, что жители русской столицы скоро, 
возможно, будут носить чалму. 

Торжеством русской «реконкисты» стало взятие Казани ар
мией Ивана Грозного (1552), последовавшее через 60 лет после 
захвата христианами Гранады (1492). Россия постепенно стала 
утверждаться в своем превосходстве над мусульманскими сосе
дями. Начался процесс вытеснения ислама из тех сфер общест
венной и культурной жизни, где он в той или иной форме быто
вал ранее. Идеологической опорой было признано византийское 
духовное наследие, а Москва была объявлена «Третьим Римом», 
занявшим место поруганного неверными Царьграда. Курс на кон
фессиональную унификацию подданных русского государства 
на долгое время предопределил преобладание жанра полемиче
ской религиозно-политической публицистики в качестве основ
ного в корпусе русскоязычной литературы о Коране и исламе в 
целом. С другой стороны, постепенное включение в состав Рос
сийской империи все большего числа территорий с мусульман
ским населением и необходимость обеспечения его лояльности 
требовали как объективной информации о религиозных верова
ниях и традициях, так и уважения к ним. История изучения и 
переводов Корана в России неразрывно связана с этими двумя 
тенденциями. 

Долгое время основным источником сведений об исламе и 
Коране служили в России переводы с греческого, латинского, 
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польского языков антимусульманских религиозно-философских 
трактатов и исторических трудов. В течение нескольких столе
тий именно взятые из этих сочинений крайне искаженные све
дения о Коране и Пророке Мухаммаде, об основных догматах 
ислама заполняли исторические, историко-литературные, попу
лярные труды на русском языке, которые в целом были прони
заны религиозной нетерпимостью. Антиисламские памфлеты 
служили идеологическим обоснованием борьбы с Великой Пор-
той и ее вассалами. Таковы «Ответы христианам противу агарян, 
хулящих нашу православную веру христианскую», «Слово об
личительно на агарянску прелесть и умыслившего ее скверного 
пса Моамефа», принадлежащие перу упомянутого выше Мак
сима Грека, долгое время бывшего основным идеологом рели
гиозно-церковных кругов Российского государства. По своему-
пафосу работы Максима Грека близки «Толедскому сборнику» 
Петра Достопочтенного. 

В работах ученика Максима Грека Андрея Курбского (1528— 
1583) и современника последнего публициста Ивана Пересветова, 
ратовавшего за присоединение Казанского ханства, проявилась 
уже большая осведомленность об исламе. В некоторой степени 
их воззрения сближались со взглядами таких западноевропейских 
теологов и публицистов, как Николай Кузанский (1401—1464) и 
Хуан де Сеговия (1400—1458). Жизнь и деятельность Андрея 
Курбского и Ивана Пересветова были связанны с западными об
ластями Руси и Литвой. В Литве в X V — X V I I вв. был осуществ
лен и первый перевод Корана с арабского языка на славянский, а 
именно — на белорусский язык. Перевод был выполнен в среде 
татар, состоявших на службе литовских князей 2 {рис. 1). Типо
логической параллелью этому переводу может служить современ
ный ему перевод Корана на мусульмано-испанский {ачхамиадо). 

Все больше татар переходило на русскую службу. В описи 
архива Посольского приказа, составленной в 1560 г. при Иване 
Грозном, упомянут «Куран татарский, на чом приводят татар 
к шерти» (= шарт, т. е. присяга) 3 . Здесь же имеется любопытная 
приписка: «78-го (=1570) мая взял Куран ко Государю Петр Гри-

2 См.: А. К. Антонович, Белорусские тексты, писанные арабским письмом, и 
ш графико-орфографическая система (Вильнюс, 1968); В. П. Демидчик, «Памят
ники белорусской литературы, писанные арабским письмом, и легенда о ночном 
вознесении Мухаммада», Проблемы арабской культуры: Памяти академика 
//. Ю. Крачковского (Москва, 1987), с. 238—253; Р. \Уех1ег, «Сппзпап, .1е\\т$п апс! 
МизИт сгапя1апоп5 оГ т е В1Ые апс! Когап т Вуе1оги$ь1а: 16 с Ь —19т сепшпез», 
^ита1 о/Вуе1огишап ЗшсИез, VI (1989), с. 12— 19. 

3 Подлинная опись архива Посольского приказа, выполненная в 1560-х гг., 
ныне находится в фондах Российской национальной библиотеки {РНБ) (Санкт-Пе
тербург), см.: (31У.70. л. 224—357 об. Публикация: Государственный архив России 
XVI столетия: Опыт реконструкции, подгог. текста и коммент. А. А. Зимина, ред. 
акад. Л. В. Черепнин, вып. 1—3 (Москва, 1978) (см.: вып. 1. с. 93; вып. 3. с. 506). 
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Рис. 1. Л . 16 (сура «Ал-Фатиха») рукописи Э - 7 2 3 ( X V I в., 33,0 х 21,5 см) 
из коллекции Санкт -Петербургского ф и л и а л а Института востоковедения РАН 

(Коран с белорусским п о д с т р о ч н ы м переводом, писанным арабицей) 

горьев» 4 . До нас дошел один из списков Корана, который ис
пользовался для приведения мусульман к присяге. Это собран
ный из р а з н о р о д н ы х фрагментов кодекс , в к л ю ч а ю щ и й части с 
параллельным персидским и тюркским переводами (рис. 2)5. 
Айат 16 :91 , использовавшийся для клятвы, выписан в нем зо-

Это был дьяк Петр Григорьевич Совин. См.: А. Круминг, «Первые русские 
переводы Корана, выполненные при Петре Великом», Архив русской истории, V 
(1994), с. 228. 

*"* Российский государственный архив древних актов [РГАДА) (Москва), ф. 18, 
№ 1226, 477 л., 23,5X18,5 см. Кодекс собран из разнородных фрагментов и воспол
нен в первой половине X V I I в. Пропагинирован в обратном порядке. Новая часть-
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г . щитам , <НШ9 (®Щ№ 

,„ш . у (Го*"/* м*$алт* Щ' 

а и А \ шест* Й ад асшк^у-

РИС. 2. Присяжный лист из рукописи Корана с вклейкой русского перевода айа
та 16:91. Российский государственный архив древних актов (Москва), ф. 18, 

№ 1226, 23,5 х 18,5 см. С разрешения архива 

лотом. Ниже в рукописи имеется вклейка с текстом, выполнен
ным московской скорописью XVII—начала XVIII в.: 

В Куране на сей статье шертовать пристойно , а с той статьи пере
вод: Глава 156 О Пчеле именуемо(й) арапск! Аджиль Все аще по Бозе 
обещастеся исполняйте(,) и ничтоже противо клятвы своея да сотво
рите. У б о Бога призвасте во свидетельство своего обещания, весть бо 
вся вами т в о р и м о е 1 . 

л. 387—382, 372—365, 299—294, 238—246— выполнена каллиграфическим ту
рецким насхй на европейской бумаге без традиционной турецкой дополнительной 
обработки. Бумага датируется по филиграни (двуглавый орел) 1628—1639 гг. Ста
рейшая часть — л. 292—239 (22,5X16) — на восточной бумаге коричневого оттен
ка (XIII—XIV вв.?); часть листов — л. 475—388, 352—300 — с межстрочным пер
сидским переводом и комментарием, на восточной бумаге желтоватого оттенка. 
Другая часть — л. 381—373, 364—352, 235 — с межстрочным тюркским переводом и 
комментарием, на аналогичной бумаге. См.: Д. А. Морозов, Краткий каталог араб
ских рукописей и документов российского государственного архива древних Актов 
(Москва, 1996), с. 21—22. 

6 Сура «Ан-Нахл» — шестнадцатая по счету, по-видимому, «Ал-Фатиху» не по
считали за отдельную главу. 

7 Морозов, ор. с/7, с. 22. 
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А I К О К А N Ц 
М А С Н О М Б Т О ^ 

О С КОЫЕЫТЕА Щ 

а? Сур адгар^иу фгзгеаздмсадидо 
1» Води 0*до Ш Й | Фус* 

ЕЖЖХА вАклттсгл 

Рис. 3. Титульный лист трактата Иоанникия Галятовского А1котп Масотеюи: 
Ыаыка кегегуска у ^удошка у рогатка парекиопу. 06, Кокекгка Скгух1шо\\>е§о 

го$ргохюпу у 1§готас1юпу... (Чернигов, 1683). Российская национальная 
библиотека, шифр Рм 17 Пол/г 15ц. С любезного разрешения библиотеки 

На сегодняшний день это, по-видимому, самый ранний из до
шедших до нас русский перевод фрагмента коранического тек
ста. Рукопись, о которой идет речь, символически представляет 
и исламское окружение России, и ее мусульманское население. 

Постоянно возникавшие конфликты с мусульманскими сосе
дями, и в первую очередь с турками, диктовали, однако, жесткие 
идеологические установки: в царском указе от 1681 г., принятом 
Иваном V , нетерпимое отношение к исламу приобретает характер 
государственной политики. Именно к этому времени относится 
написание первого в России сочинения, специально посвящен
ного Корану. В 1683 г. в Чернигове был напечатан составленный 
на польском языке ректором Киево-Могилянской коллегии (позд
нее — академии) и знаменитым православным полемистом Ио-
анникием Галятовским (ум. 1688) трактат «А1когап МасотеЮТ 
Майка Ьеге^уска у гуёоу$ка у ро§ап$ка пареЫопу. Ос1 КоЬе1е1а 
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Спгу5Ш5Сме§о гозргозгопу у 2§готас120пу...>>ь (рис. 3). В книге 
имелось посвящение царевичам Иоанну и Петру, будущему им
ператору России. В этой связи был заказан ее русский перевод, 
выполненный дважды: анонимным автором и переводчиком По
сольского приказа С. И. Гадзеловским 9 (рис. 4). 

Книга, представляющая спор двух аллегорических персона
жей Алкорана и Когелета, не содержит ни подлинных, ни мни
мых коранических цитат и выявляет практически полное незна
комство автора с содержанием Корана. Перу Галятовского при
надлежат еще две книги, где он, так или иначе, касается Корана. 
Это сочинение «Небо новое» 1 0 , посвященное чудесам Богороди
цы и противомусульманский памфлет «Лебедь с перьями свои
ми» п . В первом приведены две мнимые и одна подлинная (ай
ат 3 : 45) цитаты из Корана 1 \ во втором — л и ш ь мнимые ссылки 
на Коран, восходящие, по-видимому, к европейской полемиче
ской традиции. 

Первые инициативы по научному изучению, переводу и рас
пространению Корана в России принадлежат Петру I. В контексте 

8 1оаптсуи52 Оа1а1о^$кк А1 когап МасотеЮ\\' №шка кегегуска у -уйои-хка у 
ро§ап$ка парекиопу. Ой Коке1еша Скгухпиои'ецо /шргох~опуу 1«готай~опу... (Чер
нигов. 18 мая 1683). Сохранилось по крайней мере три экземпляра этой книги: Рос
сийская государственная библиотека (РГБ) (Музей книги), (собрание кириллов
ских книг. инв. № 3963): РГАДА, ф. 1251, № 4141/2504 нив.: РЫБ. Рм 17 Полт 15ц. 

у О Стахии Ивановиче Гадзеловском см.: О. А. Белоброва. \<Гадзаловскпй (Га-
даяловскпй) Стахий». Труды Отдела древнерусской литературы Института рус
ской литературы Академии наук (Ленинград. 1990). с. 71. Отмечены три главных 
особенности, которые позволяют легко различить два перевода. Так, перед заглави
ем труда анонимного переводчика следует заметка о поднесении польской печат
ной книги царям Иоанну и Петру 6 августа 7191/1683 г. (книгу поднес царям по
сланец Иоанникия Галятовского иеромонах Паисий). Стихи на герб переведены 
прозой, а помещенное в самом конце книги послесловие. «2оПо\\Ь>, осталось без 
перевода (см.: Круминг. ор. си, с. 230, примеч. 5). Списки анонимного перевода со
хранились в РГАДА, ф. 181, оп. 9, № 756/1286 и РИБ. Собрание Санкт-Петербург
ской духовной академии, № 186. л. 1—80 об. Списки перевода Гадзеловского име
ются в РГАДА. ф. 357, № 68/213, л. 1—72 и РИБ, Р XVII 19, с. 316—339. Подробнее 
см.: Круминг, ор. ей, с. 231. 

Иоанникий Галятовский. Небо новое, з новыми звъздами сотворенное. То 
есть, Преблагословеная Дъва Мариа з Иудами Своими... (Львов, 12 декабря 1665) 
(там же и в Могилеве вышли еще два издания — 1666 и 1699 гг.). Львовское изда
ние фигурирует среди книг личной библиотеки Петра I (ныне — Библиотека Ака
демии наук в Санкт-Петербурге, № 467=Р. 239). 

1 1 1оапп1суи52 Оа1аю\У5кл, ИаЬейг с рюптй хкепй 2 йагапй ВохПепй Опушка 
Рга\\ю\\четет\> Иагойот ОтехаапхМети 1мЬеЬгюпут Рюгет жеу тас1го$с1 
ВохИеу \кур1хше Рггусхупу, ейа кгогуей сПицо /пш па Зхпеае хекга МаскотеЮтка?'.. 
(Львов, 1665: Чернигов. 1670; Новгород-Северскнй. 1677: Могилев, 1699). В РРА
ДА сохранились два экземпляра книги: ф. 1251, № 4181/2685 инв., 4181/2686 инв. 

1 2 См.: Галятовский, Небо новое, л. 54: «Махомет Зводитель выхваляючи Пре
чистую Дъву в своем Алькоранъ, (чылп от доброго чылп от злого духа наученный) 
мовит: о Марие Бог тебе обрал над всъ невъеты на свътъ, о Марпе. Бог обявил тебъ 
слово свое от себе, имя его Мессия». Подробный разбор см.: Круминг, ор. ей. с. 229. 
примеч. 5. 
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••• с/ 

и, Л X* Л * * • 

5 е ******* 

и^гТХ^АД^ 

Рис. 4. Первая страница русского перевода книги Галятовского А1когап 
Масотею\\\ Иаика кеШуска у тус1ошка у ро§апзка пареШопу. 0с1 КокеШка 
Скгу$шзо\\>е&о гозргоагопу у ^готайюпу... осуществленного С. И. Гадзелов-
ским (Российская национальная библиотека, Р XVIII 19, с. 316, 29,0 X 17,5 см). 

Рукопись прежде принадлежала библиотеке графа Ф. А. Толстого. 
С любезного разрешения библиотеки 
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своей восточной политики Петр предпринял целую серию меро
приятий, положивших начало систематическому изучению му
сульманского Востока. По его приказу в 1716 г. в Петербурге 
был напечатан первый перевод Корана на русский язык, выпол
ненный неизвестным переводчиком 1 3 (неоднократно приписы
вался Дмитрию Кантемиру или Петру Посникову) с французского 
перевода Андре дю Рие. Опубликованный русский перевод на
зывался «Алкоран о Магомете или закон турецкий» 1 4 (рис. 5а о) 
и включал также перевод авторского предисловия «Зотпциге йе 
1а КеП§юп с!ез Тигкз» 1 5 . Переводчик не только повторил, но и 
умножил ошибки дю Рие, выказав при этом неглубокое знание 
французского языка. Уже в силу только данных обстоятельств 
перевод не может быть приписан ни Кантемиру, ни Посникову, 
бесспорно не допустившим бы столь грубых ошибок 1 6 

Несколькими годами позднее труд дю Рие был переведен на 
русский язык еще раз Петром Посниковым (конец XVII—первая 
треть XVII I в.) — врачом, философом и дипломатом (был ди
пломатическим агентом в Париже в 1702—1710 гг.), доктором 

1^Алкоран о Магомете или Закон турецкий, переведенный с французского 
языка на российский. Напечатался повелением Царского Величества в Санкт-Пе
тербургской типографии, 1716 году, в месяце декемврии. См.: И. Ю. Крачковский. 
«Русский перевод Корана в рукописи XVIII в.»; Круминг, ор. ей. с. 231—236. 

1 4 Об этом издании см.: П. Ефремов, «Новооткрытая библиографическая ред
кость». Русский Архив, I (Москва, 1888), с. 644—646; Я. Березин-Ширяев, «Некото
рые подробности о весьма редком экземпляре Алкорана», Библиографические за
писки, 1 (Москва, январь 1892), с. 26—27. 

В российских библиотеках сохранились 9 экземпляров Корана 1716 г.: РГАДА, 
ф. 1251, № 3, корректурный экземпляр; РГБ. Музей книги, Си-2о/16-К, инв. А» 167; 
Государственная Р1убличная историческая библиотека (Москва), Отдел истории 
книги, л. 8.1/28, инв. № 15282, 15283: РИБ. П 219 и П 219а; Библиотека Академии 
паук (Санкт-Петербург) (БАИ), 24.7.1; Библиотека Санкт-Петербургского филиала 
Института востоковедения Академии наук, II 4/40; Библиотека Санкт-Петербург
ского филиала Института истории Российской Академии наук, Х1.4352, инв. № 5383. 
В РГАДА сохранилась наборная рукопись Корана 1716 г., послужившая оригина
лом для печатного текста: ф. 381. рукописные книги Московской синодальной ти
пографии, № 1034. 

С печатного экземпляра этого перевода был сделан список (датируется по бу
маге 1788 г.), который ныне хранится в Уфе (Башкирская государственная библио
тека^ Сектор редких книг и рукописей, 4845 (р/ф). см.: П. О. Ищернков, «О поис
ках и сборе древних актов и рукописей в Башкирии». Вопросы истории, X (1951), 
с. 115. 

1 5 Это издание неоднократно упоминается в переписке директора Санкт-Пе
тербургской типографии Михагша Аврамова с личным секретарем Петра I Алексеем 
Макаровым, однако имя переводчика не упомянуто и там. Так. в письме от 18 фев
раля 1717 г. находим: «Что доносить, не имею, токмо брата и истинного друга вам 
дарствую; при нем отправлен до Его Величества новой план Санпитербурского 
пришпекта, книга военная, Алкоран и две пропорции аглинской карабелной...» 
(РГАДА, ф. 9. отд. 11, кн. 31 (входящие письма 1717 г.. кн. 1: буквы А—Г), л. 115. 
Цит. по: Круминг, ор. ей, с. 234. 

1 6 Например т вводные слова и заголовок 2-ой суры (Ье СЬариге с1е 1а УасИе е*-
егк а 1а Месцие) переведены как «Гл. писана из Ваши в Меку». 
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Рис. 5а. Титульный лист первого русского печатного переиода Корана, оза
главленного «Алкоран о Магомете или закон турецкий» 

(Библиотека СПбФ ИВ РАН, II 4/40)" 
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ви*'ИКЪ "заирнгаш . 1,л,* лЛ11].л :ла: • н:1 не 

310^<жансв!л^т1ьа$уо\ьтшагпЬвелГи сг. л:<1 . > и - . п ч : - А - ^ Ъ 
вВруемЪ вЪ б о г а «и вЪ дшч су.* а, ,\-*.г ь Ь |Л\ <л:Ь в1 ънлгс^Ь 
СбОЛГаШИ б о г а ^ И ШЪ- к01ЛОр;.Ь- 1 . Ь л 7 : ^ .Ь -г н;^ •,....«». 
о бане ̂  ярелщаютоя сами , и не шал . .1* • *, * 1 1 , 
дрбдвран1тЪ, » б о л Ь з н и , к о п и р е лм:>: /I - " ; ь , , > Ь с.-^г 

ъфу&утЬ тсргйВгш ярскть и м и л Осзион.:-. Р. м - г а ь л , I I , 
г л а п о л а н о б о нмЬ €|к , /л ,нс^чьде- гI \к- % ^ 

^ ^ ^ г о ^ А а х у : во1ст?нну >пд о а и и ш ^ г ^ д л к ^ г ч : --:л̂ . Оо-ч-. 
Ь ? С Щ С / . д а прсбудушЪ ш Ъ , 1 о ; л э : ; . >Ь I -ЭГ>, С ; Л Й . : Ы ( Ь 

. Ж М л к х * Н О И М Ъ когда скяа.\1.с г^и л:-. , I Ь 1 л » ' ) IV *у»,»,и:. 

впрротЪ. Сами сушь С с . \ м : . ; , : у н.-.^« ч 1 ' } л , ^ 1 и ' Ь.Й. ' • • г 

уШ^лп т Ъ х Ъ , к о т о р ы е н Ц п г:.,:!; 1-11 6,., л , . : • КА ./ -

1 ^ ^ ^ ^ | ^ к . о и в ы , и К О Г Д А о . ш а ^ л к г х с . ^1. ^ а ь ч и.* : 

РИС. 56. Начальная страница первого русского печатного перевода Корана, 
о заглавленного «Алкоран о Магомете или закон турецкий» 

(Библиотека С П б Ф И В РАН, I I4 /40) 
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Р и с , 6. Л. 290—291 (конец су/?ы 15—начало ст/л>/ 16) рукописи первого русского переводи Корана, 
осуществленного П. Посниковым (Библиотека Академии паук н Санкт-Петербурге. 33.7 .6) 
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Падуанского университе
та 1 л Этот более точный 
перевод сохранился в двух 
рукописях 1 8 (рис. 6). 

Нуждаясь в подробной 
информации о предмете, 
Петр I поручил своему со
ратнику молдавскому гос
подарю князю Дмитрию 
Кантемиру (1663—1723), 
крупному государственному 
деятелю и ученому (члену 
Берлинской академии на
ук), вынесшему из пребы
вания в Турции в юности в 
качестве заложника хоро
шее знание ислама и вос
точных языков, составить 
подробное изложение со
держания Корана и жиз
неописания Мухаммада , у . 
Переводной с латыни труд 
Кантемира «Книга Систи-
ма или состояние Мухаммеданнския религии» был опубликован 
в Санкт-Петербурге в 1722 г. (рис. 7 ) 2 0 . Возможно, рукопись 
именно этой книги Петр срочно требовал к себе в Астрахань 
специальным письмом от 18 июля 1722 г., т . е . в день начала 
своего персидского похода (рис. 8)21. 

К 11 3 Г А 

С V С Т I М А 
V л V 

С О С Т О Я Н 1 Е 

« у х 1 •< * * ; •* к с * . *« рк.-:г:л 

ПЕТрА ВЕЛКАГС 

гЪ ; . ^ г л ц Vш%%« 
% V * * • . ; I Л . V ,* г 

Р я с . 7. Титульный лист книги Д. Кантемира 
«Книга Систима или состояние Мухамме

даннския религии» напечатаем повелением 
Его Величества Петра Великого Императо

ра и Сам одержана всероссийского 
(Санкт-Петербург. 1722) 

1 7 В 1697 г. Посников был включен Петром в состав «Великого посольства» в 
Западную Европу, ему поручались задачи, которые сейчас можно было бы отнести 
по разведывательному ведомству. Подробнее о Посникове см: Е. П. Шмурло, «П. По
сников. Несколько данных для его биографии» (Юрьев (Дерпт), 1894), отдельный от
тиск из Ученых записок Императорского Юрьевского университета, год 2-й. № I 
(1894), неофициальный отдел, с. 73—273; См. также: 10. Андреев, А. Григорьев. 
«Переводчики и переводы Корана на русский язык: дооктябрьский период». Коран 
в России (По материалам «круглого стола» «Священный Коран в России: духовное 
наследие и исторические судьбы) (Москва, 1997), с. 117—140. 

18 БАИ, 33.7.6; РГАДА, ф. 181, № 148/217. 
1 9 В апреле 1721 г. Дмитрий Кантемир заключил с Петром I договор об осво

бождении Молдавии от турецкого ига и вхождении ее в состав России. Кантемир 
сопровождал Петра в персидском походе, был автором текстов его манифестов, об
ращенных к мусульманам. Архив востоковедов (СПбФ ИВ РАН) содержит фонд 
Кантемира (№ 25). 

2 0 Д. Кантемир, Книга Систима или состояние Мухаммеоаннеким религии на-
печатася повелением Его Величества Петра Великого Императора и Самодержвца 
всероссийского (Санкт-Петербург, 1722). Подробнее о Дмитрии Кантемире см. ру
мынское издание его труда: Оппкпе Сап1епш\ Зишпн! ши тюатгеа геИ^кл тикат-
тескте. ТгасШсеге, ншс1ш т1гос1иеи\' Ь1 еотешагн с!е VI пш СапЛеа (Виспагеы, 1977). 

2 1 См.: РГПА, фонд Синода (796), инв. № 3. д. 859 (1722). 
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ш1я.! 

С" 

Р и с . 8. В ы п и с к а из указа Петра I на имя С и н о д а от 18 июля из Астрахани 
о немедленной присылке в Астрахань книги «О магометанском законе», 

переведенной с итальянского я зыка князем Кантемиром («Если эти книги на
печатаны, а если еще нет, то чтоб немедленно были напечатаны») . Российский 
государственный исторический архив в Санкт-Петербурге , ф о н д Синода (796), 

оп . 3, д. 859 (1722 г.). С любезного разрешения архива 

Рост русских интересов на Востоке вызвал появление в те
чение XVII I в. целого ряда сочинений аналогичного содержа
ли ^ — О н л ^ и д о л ч ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Новый период в истории Корана в России связан с правле
нием Екатерины И. Победы в войнах с Турцией, окончательное 
присоединение Крыма (1783) и других областей с мусульманским 
населением потребовали срочных мер по организации управле
ния ими и умиротворению населения. Осознание плачевных для 
интересов государства результатов деятельности основанной по 
именному указу Анны Иоанновны Казанской новокрещенской 
конторы (1740—1764) и ее одиозного главы Луки Конашевича 
привели к появлению в манифесте от 17 марта 1775 г. <<0 высо
чайше дарованных разным сословиям милостях по случаю за
ключения мира с Портою Оттоманскою» и особенно в грамоте о 
веротерпимости от 1785 г. ряда положений, обеспечивавших и 
регулировавших права мусульман на территории и м п е р и и : : . 

В 1782 г. был учрежден муфппшат с местопребыванием в 
русской крепости Уфа. Через шесть лет здесь же создается Орен
бургское магометанское духовное собрание, служители ислама 
впервые получают официальный статус духовного сословия (по 
аналогии с Православной церковью). Строятся мечети, в том 
числе и в Москве (1782), открываются мусульманские религиоз
ные школы. Так, в 1771 г. в Казани были открыты Апанаевская 
и Ахундовская Мадраса, в 1780 г. — Амирхановская. Татарским 
мурзам и башкирским старшинам были предоставлены права 
дворянства (1784), мусульманским купцам даны льготы в тор
говле с Туркестаном, Ираном, Индией и Китаем. 

По указу Екатерины II (рис. 9а, б) в 1787 г. в частной «Ази
атской типографии» в Петербурге впервые в России был напе
чатан полный арабский текст Корана для бесплатной раздачи 
«киргизцам» 2 3 (рис. 10а, б). Одновременно с этим было отдано 
распоряжение о строительстве мечетей за государственный счет. 
По словам самой Екатерины, оба мероприятия были осуществ
лены «не для введения Магометанства, но для приманки на 
у д у » 2 4 . Книга была издана за казенный счет. Ее появление являлось 

2 2 См.: Указ от 17 июня 1773 г. (синодский) «О терпимости всех вероиспове
дании и о запрещении архиереям вступать в деда, касающиеся до иноверных испо
ведании и до построения по их закону молитвенных домов, представляя все сие 
светским начальствам», Коран в России, с. 141—143. 

2 3 Объем санкт-петербургского издания составил 447 странпц-г! л и с т — спи
сок исправлении. Всего отмечено 13 исправлении, которые являются не буквенны
ми ошибками, а диакритическими. Данные об исправлениях напечатаны па татар
ском языке. См. также: Российский государственный исторический архив {РП1А) 
(Санкт-Петербург), ф. 468. оп. 43, д. 239 (1786). л. 38. По-видимому, одновременно 
тиражом 10 тысяч экземпляров было напечатано «молптвоеловпе из части Алку ра
на,.. См.: / Ш . , ф. 1329, оп. 4, д. 296, л. 3—\ (1 июля 1797 г.). 

2 4 Секретарь Екатерины Александр Храповицкий в своем дневнике в записи о г 
17 декабря 1786 г. приводит такие слова императрицы, сказанные генерал-прокуро
ру князю Александру Вяземскому: «При разговоре с Г. II. (генерал-прокурором. — 
Е. Р.) о мечетях, на границе для киргизцов построенных, и о повелении, данном для 
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* * • / 

Т Г ^ с*, д.* Ал л С С Я Л А . Л АС. а ^ Х -тг» Сгге V" 

Р И С . 9а. П и с ь м о секретаря Екатерины Великой Александра Храповицкого , 
с передачей повеления и м п е р а т р и ц ы «о печатании Корана на татарском 

языке». Р о с с и й с к и й государственный исторический архив в Санкт-Петербурге , 
ф. 468, оп. 43, д. 239 (1786 г.), л. 38. С л ю б е з н о г о разрешения архива 

печатания Алкорана, сказано, что сделано сие не для введения магометанства, но 
для приманки на уду». На это нам любезно указал А. Круминг. 
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/ 3 ЛЯлД, ^ ^ р . 

Рис. 96. {продолжение письма) 

также ответом на жалобу татар о дороговизне покупаемых ими 
за границей книг. Коран был напечатан специально отлитым для 
этой цели шрифтом, сделанным по рисункам муллы 'Усмана Ис-
ма'йла. Рисунок арабского шрифта отличайся от всех других араб
ских шрифтов, применявшихся до этого в России, и превосходил 
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Рис. 10а. С т р а н и ц а 2 личного экземпляра Корана Екатерины II, 
ныне х р а н я щ е г о с я в Р о с с и й с к о й национальной библиотеке (Араб 5-68) 

(прежде — в библиотеке З и м н е г о дворца) . На немецком языке указаны место и 
год издания и т о , что он напечатан по велению Екатерины II. 

С л ю б е з н о г о разрешения библиотеки 
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Рис. 106. Страница 3 личного экземпляра Корана Екатерины II 

все арабские шрифты, существовавшие тогда в типографиях Ев
р о п ы 2 5 . Это издание отличалось от европейских прежде всего 

- «Вашему Величеству не противно будет узнать, что аравийское книгопеча
тание петербургских художников по красоте своей признано превосходнейшим всего 
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тем, что носило мусульманский характер: текст к печати был 
подготовлен и снабжен подробным комментарием на арабском 
языке (напечатан на полях) тем же муллой 'Усманом Исма'йлом. 
В Петербурге с 1789 по 1798 г. вышло пять изданий Корана (по 
разным данным тираж составлял 1200 или 3600 экземпляров). В 
дальнейшем казна хорошо зарабатывала на продаже Коранов 2 6 . 

Факт публикации в России Корана активно использовался 
Екатериной во внешней политике, в частности, в ходе войны с 
Турцией, дав императрице возможность показать себя покрови
тельницей и с л а м а 2 7 . 

Инициативы Екатерины встретили оппозицию со стороны 
миссионерских кругов, где Коран по-прежнему трактовался в 
первую очередь как «вредоносное лжеучение», противоречив
шее христианской вере. Императрицу обвиняли в том, что, изда
вая Коран, она помогла усилению ислама среди татар. Особо ей 
ставили в вину решение учредить Оренбургское магометанское 
духовное собрание в Уфе. Однако Екатерина в целом продолжа
ла прежний курс, способствовавший заметному росту влияния 
центральной власти на мусульманских окраинах империи. Куп
цы из российских мусульман стали посредниками между Росси
ей и ее мусульманскими соседями, серьезно помогая ее продви
жению в глубь Азии. Мусульмане стали широко привлекаться к 
службе в российской армии и на флоте, где для их духовного 
окормления были созданы специальные должности мулл, ахун-
дов и му 'аззииов. 

Указом от 15 декабря 1800 г. были сняты ограничения на пуб
ликацию в России исламской религиозной литературы. В 1801— 
1802 гг. арабский шрифт типографии Академии наук был пере
дан в Казань, где за год до того по просьбе казанских татар при 
Казанской гимназии была учреждена Азиатская типография 2 8 . 

изданного в Европе и даже в Англии». См.: Фгшософская и политическая переписка 
императрицы Екатерины II с доктором Циммерманом с 1785 по 1792 год (Санкт-
Петербург. 1803), с. 137 (письмо Циммермана от 29 ноября 1788 г. со ссылкой на 
статью проф. Гейне, опубликованную в «8сппй.еп» Геттингенского университета, 
№ 120 от 1788 г.). См. также: И. Ю. Крачковский, «Первое издание арабских стихо
творений в России». Библиография Востока, VIII—IX (1935—1936), с. 6. 

2 6 Согласно одному из документов, при стоимости производства тиража 9292 руб. 
25 коп. прибыль от его реализации составляла 12 000 руб. (при продажной цене од
ной копии 6 руб. 5 коп.) (см.: РГПА, ф. 1329, оп. 4, д. 296. л. 5). Два фактора опре
делили коммерческий успех этого и последующих изданий «Казанских Коранов»: 
мусульманский характер публикации и высокое полиграфическое качество. О не
удаче значительно более раннего аналогичного европейского проекта Паганини 
Бриксенсиса см. выше: ч. 3, гл. 1. 

2 7 См., например, Философская и политическая переписка, с. 124—125 (письмо 
Екатерины II № 20 от 6 мая 1788 г.). 

2 8 Подробности о передаче части оборудования Санкт-Петербургской типогра
фии Шнора в Казань, дабы «печатать потребное число Алкоранов, молитвенников 
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Здесь вышло из печати издание Корана, помеченное 1801 г. и 
очень близкое по внешнему виду санкт-петербургским Коранам. 
Экземпляры именно этого издания, выпущенные «иждивением 
Юнусова», а несколько позднее «иждивением Амир-Ханова» 2 ' \ 
также как и последующие его перепечатки, получили по пре
имуществу наименование «Казанские Кораны». В 1829 г. эта 
типография была присоединена к университетской, и почти до 
1840г. печатание мусульманской религиозной литературы со
ставляло ее исключительное право. 

Эти издания, получившие высокую оценку европейских ори
енталистов, выдержали множество публикаций и, по существу, 
вытеснили в Европе предшествовавшие издания Корана. Так на
зываемые «Казанские Кораны», воспринятые как первое му
сульманское издание, получили широкое хождение и неодно
кратно воспроизводились на Востоке (зафиксированы и руко
писные подражания) 3 0 . По мнению Р. Бляшера, возможно, именно 
они сыграли решающую роль в многовековом процессе закреп
ления единообразия текста Корана 3 1 . 

Проект Екатерины Великой по публикации и распростране
нию Корана смог получить такое продолжение в силу особого 
стечения исторических обстоятельств. К середине X I X в. не толь
ко Казань, главный центр российского мусульманства, но и Бах
чисарай, Оренбург, Баку, Уфа, Троицк стали значительными ис
ламскими культурными центрами, не уступавшими по ряду на
правлений Стамбулу, Каиру или Бейруту. Этому способствовали 
промышленный рост, высокий уровень образованности корен-

и тому подобных книг» см.: РГИА, ф. 1329, он. 4. д. 296. л. 12 (10 мая 1800 г.): 1Ы±, 
ф. 821, оп. 8, д. 830, л. 7; / Ш . . д. 831 (1861 г.) «О признании целесообразным пре
доставления Азиатской типографии при Казанском университете исключительного 
права печатания Корана со сведениями по истории типографии»). В 1861 г. министр 
народного просвещения признал полезным хтя мусульман печатание Корана ис
ключительно в университетской типографии. Однако с этим мнением не согласилось 
Министерство внутренних дел, сославшись на утвержденное 25 октября 1849 г. 
Положение Комитета министров, согласно которому Коран мог печататься и в ча
стных типографиях (//?/</.). 

2 9 РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 830, л. 7 (16 февраля 1859 г.). 
3 0 До сих пор во многих семьях копии этих Коранов хранятся как драгоценная 

реликвия. Одна из таких копий была представлена в недавнем репортаже россий
ского телевидения о семье адыгов, вернувшихся накануне известных событий в Рос
сию из Косова. Их предки, выехавшие с родины в середине XIX в., бережно сохра
нили книгу. 

3 1 Я. ВКтсЬеге, ШгоскюПоп аи Согап (Рал*. 1947), с. 133. О «Казанских Коранах» 
см.: Анас Халйдуф, ал-Кутуб ал-'арабшша аллапш туби'ат фй Русийа: 1787—1917 
(Дубай, в печати); Р. Зсппштег, ВШшкеси АгаЫса (На1ае ао* За1аш, 1811), с. 418— 
420; П. А. Грязневич, «Коран в России», с. 76—82: Е. А. Резваш ^Коран и корани-
стика». Ислам: историографические очерки, ред. С.М.Прозоров (Москва, 1991), 
с. 15; Н. КопПп»., «Когапаи5«аЬеп ш Кш>ь;1$еЬеп ВисЬйшск с!е$ 18. Ьпгпипа'ет». 
СшепЬег^ ЗаНгЪиск (Машг, Г977), с. 205—210. 
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ного населения, идеи религиозно-политического возрождения, 
охватившие самые широкие массы, и, не в последнюю очередь, 
влияние русской культуры. Продукция казанских типографий 
была одним из основных товаров на книжных рынках Бухары, 
Самарканда, Ташкента. Кораны, отпечатанные в Казани, можно 
было встретить в Иране, Афганистане, Индии, Аравии. 

Однако был момент, когда судьба казанских Коранов висела 
на волоске. В 1849 г. прокурор Святейшего синода обратился к 
Николаю I с просьбой о запрещении печатания в Казани Корана 
в связи с тем, что это приводит к отпадению от православия 
крещеных татар. При этом указывалось, что только в одной из 
частных казанских типографий в течение года было опублико
вано 200 тысяч экземпляров Корана. На докладе появилась ре
золюция царя: «Печатание Корана и других мусульманских ду
ховных книг можно запретить». Дело было отдано на рассмот
рение Комитета м и н и с т р о в 3 2 . Казанский военный губернатор 
сообщил, что, в действительности, с 1841 по 1846 г. в двух част
ных казанских типографиях было напечатано 26 тысяч экземп
ляров полного текста Корана и его частей. Тираж других му
сульманских книг религиозного содержания составил 45 тысяч 
экземпляров. Аналогичные цифры по казанской университет
ской типографии за период 1841 —1849 гг. составили тридцать 
33 и 36 тысяч экземпляров. 

Было признано также, что как Коран, так и книги религи
озного содержания печатаются на языках, которыми абсолютное 
большинство татар не владеет. Более того, основная часть тира
жей отправлялась за пределы Поволжья и составляла заметную 
статью в торговле России с государствами Средней Азии, где 
высококачественные российские издания завоевали рынок, вы
теснив конкурентов. Прекращение издания мусульмански^ книг 
в Казани привело бы, по мнению Комитета министров, к пере
ходу книжной торговли в руки англичан и контрабанде мусуль
манской литературы в Российские пределы, придало бы Корану 
в глазах мусульман еще большую важность и ожесточило бы их 
против христианства. Было установлено отсутствие связи между 
ростом мусульманской печати и отпадением крещеных татар от 
православия. В этой связи существовавшая практика была со
хранена, а цензура усилена с тем, чтобы в издаваемых книгах 
«не помещалось никаких вредных толкований или рассуждений 
противу правительства и православия» 3 3 . 

Почти одновременно с текстом Корана, изданного по ини
циативе Екатерины, были опубликованы два новых его перево
да, сыгравшие заметную роль в культурной жизни России. Ав-

3 2 / Т Ш , ф - 1263. оп. 1.д. 2033 (11 октября 1849 г.), л. 12—19. 
331Ы(1.Ч л. 18. 
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тором перевода, опубликованного в 1790 г. (опять с францчзско-
го перевода дю Рие), был известный русский литератор М. И. Ве-
ревкин (1732—1795), первый директор Казанской гимназии, где 
его стараниями было введено, в частности, преподавание вос
точных я з ы к о в 3 4 . 

Веревкин прекрасно владел рядом языков. В 1763 г. он по
лучил должность переводчика при личном Кабинете Екатерины 
П. Несомненно, хорошей подготовкой к переводу Корана была 
его работа над сочинением, посвященным сравнительному ана
лизу русской библейской терминологии с аналогичной латин
ской, немецкой и французской, а также переводы трудов аббата 
Миньо «История Оттоманской империи» и Игнаса д 'Оссона 
«Полная картина Оттоманской империи». 

Два года спустя в Петербурге появился перевод Корана, сде
ланный поэтом А. Колмаковым (ум. 1804) 3 5, на этот раз с отра
жавшего новый уровень европейской ориенталистики английско
го перевода, принадлежавшего Дж. Сэйлю. К о л м а к о в — про
фессиональный переводчик с английского, служил в Адмирал
тейской коллегии, занимаясь по службе в основном техниче
ским переводом. Вне службы он переводил английскую прозу и 
писал стихи, выпустив в 1791 г. собственный сборник. 

Однако именно переводу М. И. Веревкина суждено было сыг
рать важную роль в истории русской литературы. Талантливый 
и плодовитый ученый, комедиограф и переводчик, член Россий
ской и Императорской академий наук. М. И. Веревкин сумел при
дать своему переводу высокие литературные достоинства. Цер
ковнославянский элемент, внесенный Веревкиным в свой пере
вод Корана, привел к торжественности стиля, которой и ожидал 
читатель Священной книги. Именно этот перевод вдохновил 
А. С. Пушкина на создание в 1824 г. поэтического переложения 

Книга Аль-Коран аравлянина Магомета, который в шестом столетии вы
дал оную за ниспосланную к нему с небес, себя же последним и величайшим из про
роков божиих. Перевод с арабского на французкий язык Андрея дю-Рюэра-ое ла 
Гару Малезера, одного из поместных дворян короля Французского, достохвально и 
через многие годы служившего отечеству своему, при Порте Оттоманской сни
скавшего полную доверенность султана Амурата Третьего, что был от него по
сылай к Лудовику третьему... Печатана в Амстердаме и Лейпциге в 1~~0г.. по 
российски же переложена в сельце Николаеве Слннской округи. 1790 г. [М. И. Ве
ревкиным], ч. I—2 (Санкт-Петербург. 1790). 

ъ Ал-Коран Магомедов, перевеоенный с арабского на английский с приобщени
ем к каждой главе на все темные места изъяснительных исторических примеча
ний, выбранных из самых достоверней тих историков и арабских толкователей Ал 
Корана Георгием Сейлем и с присовокуплением обстоятельного и подробного опи
сания жизни лжепророка Магомеда, сочиненного славным доктором Придо. С анг
лийского на российский перевел Алексей Колмаков. ч. I—2 (Санкт-Петербург. 1792). 
иждивением Василия Соликова при Императорской Академии наук. Приложение 
имеет отдельный титульный лист: в подзаголовке: *<На российский язык перевел 
П(етр] А[ндреев]». 
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фрагментов тридцати трех сур — знаменитых «Подражаний Ко
рану». Коранические реминисценции находят также и в ряде 
других произведений поэта (например, в стихотворении «Про
рок», практически всегда входившем в России в школьные про
граммы по литературе) 3 6 . Интерес А. С. Пушкина к Корану во 
многом связан с противоречивыми тенденциями в оценке исла
ма европейскими романтиками. 

Творения А. С. Пушкина способствовали заметному росту 
интереса к Корану в самых широких кругах русских читателей. 
Кораном интересуются знаменитые русские писатели и фило
софы П. Я. Чаадаев, Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев. Прекрасный 
переводчик восточной поэзии М. Л. Михайлов (1829—1865) опуб
ликовал фрагменты Корана в стихотворном переводе. 

В 1864 г. выходит в свет последний русский перевод Корана, 
выполненный не с оригинала. Он принадлежал перу К. Николае
в а 3 7 и был выполнен с французского перевода известного вос
токоведа и дипломата А. Б. Казимирского, сохранявшего попу
лярность во Франции вплоть до 1920-х гг. Перевод Николаева, 
связанного с кружком славянофилов, обладал высокими литера
турными достоинствами. Этот труд, избавивший читателей от 
необходимости обращаться к старым трудночитаемым перево
дам Корана, выдержал до 1917 г. пять публикаций. В 1998 г. он 
был переиздан в Казахстане в подарочном варианте и посвящен 
переносу казахской столицы из Алма-Аты в Астану. 

В 1859 г. на средства, предоставленные членом Синода Рус
ской православной церкви архиепископом Казанским Георгием 
(с тем, чтобы часть экземпляров была передана в Казанскую ду
ховную академию, где стараниями владыки было открыто отде
ление восточных языков), был издан «Полный конкорданс Ко
рана или ключ ко всем словам и выражениям его текстов для 

В. С. Соловьев, «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина», В. С. Соло
вьев. Сочинения, м\\ (Санкт-Петербург, б. г.), с. 350—355: Н. Ы. Черняев. «Пророк» 
Пушкина в связи с его же «Подражанием Корану» (Москва, 1908); К. С. Кашталева, 
«„Подражания Корану*1 Пушкина и их первоисточник», Записки Коллегии восто
коведов, V (1930), с. 243—270; В. И. Филененко, Подражания Корану Пушкина 
(Симферополь, 1928); Б. В. Томашевский, Пушкин, и (Москва; Ленинград, 1961), 
с. 23—25. XV. N. У1скегу, «То\уагс1$ ап 1пГегрге1айоп ог" Риспкт'ь „Родгагпаша Кога-
пи"», СапасИап-Атепсап 51ау1с 5шаЧехч XI/1 (1г/те, 1974), с. 61—77: С. А. Фоми-
чев, «„Подражания Корану": генезис, архитектоника и композиция цикла», Времен
ник Пушкинской комиссии. 1978 (Ленинград, 1981), с. 41—52; Вяч. В. Иванов, «Те
мы и стили Востока в поэзии Запада», Восточные мотивы (Москва, 1985), с. 431— 
434; Г. В. Касимов. «„Святая заповедь Корана..." (К истолкованию «Подражаний 
Корану»)», Пушкин и мир Востока (Москва, 1999), с. 170—176. 

3 7 Коран Магомета, переведенный с арабского на французский переводчиком 
Французского посольства в Персии Казимирским. С примечаниями и жизнеописа
нием Магомета. С французского перевел К. Николаев (Москва, 1864). 
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руководства к исследованию религиозных, юридических, истори
ческих и литературных начал сей книги» {рис. 11). Труд принад
лежал перу Мйрзы Мухаммада 'Алй Гаджи Клеим оглы (Алек
сандра Касимовича) Казем-Бека (1802—1870)— личности во 
многих отношениях незаурядной. 

Мйрза А. Казем-Бек принадлежал к благородному дербент
скому роду и родился в г. Реште (Персия), где его отец, возвра
щавшийся из паломничества в Мекку, нашел свое счастье в лице 
красавицы по имени Шараф Нйса. Юноше, получившему лишь 
традиционное мусульманское образование, суждено было стать, 
по отзывам современников и потомков, «одним из блистатель
нейших украшений ориентального мира» и «патриархом русско
го ориентализма». Он стал создателем знаменитой казанской 
школы востоковедов, воспитателем плеяды петербургских ори
енталистов, первым деканом факультета восточных языков 
Санкт-Петербургского университета и заслуженным профессо
ром этого университета, трижды лауреатом Демидовской премии 
Академии наук, членом-корреспондентом Санкт-Петербургской 
академии наук (1835), действительным членом ряда европей
ских и американских академий и научных обществ. Его работы 
по языкознанию, истории, философии, юриспруденции, литера
туре мусульманского Востока принесли ему не только всерос
сийскую, но и европейскую славу. В 1851 г. по выходе англий
ского издания книги «Дербент-наме» Казем-Бек был удостоен 
золотой медали королевы Великобритании 3 8 . Как показывают 
архивные документы, в том числе и цитируемые ниже, Казем-
Бек был одним из главных правительственных экспертов в де
лах, так или иначе связанных с исламом. 

Работа над «Конкордансом» продолжалась более 25 лет (с 
1834 г.) и неоднократно прерывалась как в связи с личными об
стоятельствами жизни автора, так и из-за опасений, что публи
кации подобных работ в Калькутте («Нуджум ал-Фуркан», на
чало публикации — 1836 г.) и в Лейпциге («СопсогйапПае Согаш 
АгаЫсае» Г. Флюгеля, 1842 г.) обессмыслят многолетний труд. 
Однако особенности и достоинства подхода Казем-Бека 3 9 (его 
«Конкорданс» построен не по этимологическому принципу — 
словарные гнезда расположены в простом алфавитном порядке. 

3 8 Подробнее о личности М. А. Казем-Бека см.: А. К. Рзаев. Мухаммад Али Ка
зем-Бек (Москва, 1989). 

3 9 В качестве методической основы для своего труда Казем-Бек избрал систему, 
предложенную А. Круденом, составителем конкорданса к тексту Библии (А. Сгио'еп. 
А Сотр1е1е Сопсогйапсе ю {Не Но1у Зспршге о/ 1ке ОШ апй Л^и* Тезштет (Вепск, 
1817), 81п ес!п). 
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Рис. 11. Титульный лист труда N4. А. Казем-Бека «Полный конкорданс Корана 
или ключ ко всем словам и выражениям его текстов для руководства 

к исследованию религиозных, юридических, исторических и литературных 
начал сей книги» (Санкт-Петербург, 1859) 
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весьма удобном для неарабистов, и содержат все контексты упо
т р е б л е н и я ) 4 0 убедили автора в необходимости издания. В 1855 г. 
Казем-Бек за свой труд (тогда еще рукописный) был удостоен 
персидского ордена Льва и Солнца I степени 4 1 . 

Книга, изданная на деньги Православной церкви, вызвала на
падки невежественных ортодоксов, обвинявших автора в попыт
ках пропаганды ислама за православный счет. Казем-Бек\ при
шлось публично разъяснять характер и важность своего т р у д а 4 2 . 

Появление данной работы стало свидетельством преодоле
ния отечественным исламоведением многовекового отрыва от 
западной ориенталистики. В это время в России складываются 
имеющие мировое значение рукописные коллекции, включаю
щие большое количество первоклассных рукописей Корана. 

Коллекции рукописей и фрагментов Корана начали форми
роваться в России вместе с основанием в Санкт-Петербурге Пуб
личной библиотеки (1795 г.. н ы н е — Российская национатъная 
библиотека) и Азиатского музея Академии наук (1818 г., ныне — 
Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения РАН). 
За годы активной собирательской деятельности здесь возникли 
коллекции Коранов, являющиеся крупнейшими в России и од
ними из крупнейших в Европе (228 единиц описания — РНБ и 
171 единица описания — СПбФ ИВ РАН). Имеющиеся здесь ру
кописи представляют собой образцы книжной продукции 12 ве
ков — с конца VII—начала VIII в. до конца XIX в., т. е.. по суще
ству, весь период бытования арабской рукописной книги. Гео
графический ареал громаден — от Белоруссии до Западной 
Африки. Рукописи Корана составляют лишь небольшую часть 
собраний, что существенно меньше доли Корана в общем объе
ме книжной продукции мусульманского мира — в коллекцию 
Азиатского музея и Публичной библиотеки попадали, как пра
вило, лишь списки, в каком-либо отношении примечательные. 

История коллекций Корана в общих чертах повторяет исто
рию сложения мусульманской части указанных рукописных со
браний в целом. Кораны были в числе первых приобретений как 

4 0 За последние годы вышло ш печати несколько словарей, основанных на згой 
и сегодня еще новой для арабистики алфавитной системе подачи материала: Джпб-
ран МасЧд, Му'Ожам лугавй 'асрй (Бейрут, 1%7). 2-е изд.: М. эль-Массарани, 
В. С. Сеголь, Араоско-русский словарь сирийского оиалекта (Москва. 1978). 

4 1 Свое значение труд Казем-Бека сохраняет и сегодня. По своим досюинсч-
вам он вполне сопоставим с аналогичной работ оП Мухаммада Фу "ада 'Абд ал-Бакй, 
«Ал-Му'джам ал-муфахрас ли-л-алфаз ал-Кур*ан ал-карЯм» (Бейрут, б. г.), но хля 
современного читателя имеет один серьезный недостаток, который, однако, нельзя 
ставить в вину ученому — «Конкорданс^ Казем-Бека основан на тексте Корана, из
данном Густавом Флюгелем, повсеместно вытесненном каирским изданием (1919. 
1923, 1928). 

4 2 Журнал Министерства народного просвещения. СХ1Ы1 (1859). с. 23: М. А. Ка
зем-Бек, «Необходимое объяснение». Северная пчела. Кч 84 118ЫЛ. с. 9. 
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Депо манускриптов Публичной библиотеки, так и Азиатского му
зея. Списки Корана были и среди последних поступлений, обо
гативших рукописные коллекции. На протяжении всего X I X в. 
уникальные и редкие списки и фрагменты Корана активно при
обретались у частных лиц в Европе и на Востоке, поступали в 
фонды в качестве дарений как составная часть военных контри
буций и т. п. Особое значение имело приобретение Публичной 
библиотекой у наследников французского востоковеда Ж.-Ж. Мар
селя (1776—1854) большей части собрания арабских рукописей 
(133 единицы хранения, ныне фонд 921), составленного им во 
время пребывания с экспедицией Бонапарта в Египте. Гордость 
коллекции — фрагменты куфических Коранов, происходящих, 
главным образом, из мечети А ' м р а б. ал- с Аса (Каир, построена в 
643 г.). Это собрание занимает первое место в Европе и одно из 
первых мест в мире по количеству рукописей почерка куфй и 
арабских пергаментных рукописей. К коллекции Марселя при
мыкают ранние коранические фрагменты, хранящиеся в СПбФ 
ИВ РАН (20 единиц хранения). 

В 1869 г. в Публичную библиотеку Туркестанским генерал-
губернатором фон Кауфманом был передан так называемый «Ко
ран Османа» или «Самаркандский куфический Коран», принад
лежавший мечети Х 8 аджа-Ахрара в Самарканде, несомненно, 
один из наиболее выдающихся экземпляров Корана в мире* 4 3. Уче
ник основателя школы русской арабистики В. Р. Розена (1849— 
1908) А. Ф. Шебунин (1867—?) , подробно проанализировавший 
и описавший данный список, установил его ближневосточное 
происхождение (предположительно — Ирак) и время создания 
(П в. хиджры)44. Эта работа во многом предвосхитила сформу-

Одновременно была предпринята попытка перевезти в Санкт-Петербург и 
мраморную подставку, как считалось, сделанную специально под этот список (на 
самом деле — для изготовленной ок. 1400—1405 гг. по приказу Тимура гигантской 
рукописи Корана, выполненной почерком мухаккак каллиграфом 'Умаром ал-
Акта*. Данный список, известный как «Коран Байсонкура», многократно использо
вался в церемониях возведения на трон правителя страны. См.: А. Муминов, «Ко
ран Байсонгура», Ислам на территории бывшей Российской империи* и, с. 50). 
Массивная подставка (лаух) была украшена многочисленными надписями и стояла 
посреди мечети (перед михрабом) при полуразрушенном медресе Бйбй Ханым в 
Самарканде. От идеи перевезти подставку в Санкт-Петербург отказались в связи с 
ее громадной тяжестью. Надписи были скопированы А. Л. Куном. Копии с них 
хранятся ныне в архиве Института истории материальной культуры РАН (Санкт-
Петербург), ф. 1/1868, д. 25, л. 14 об.—15. Переписку по поводу подставки под 
«Коран Османа» см.: гЫсЦ л. 13—13 об.; 15 об.; 22—22 об. См. также: Д. А. Аб-
дуллоев, «Лаух», Ислам на территории бывшей Российской империи, с. 54—55. 

4 4 Любопытно отметить, что труд А. Ф. Шебунина был издан в Санкт-Петер
бурге на татарском языке: 

СЯЗ^ ^ ^ с ) ^ Ь - <4з>«-» р-Д с1ИЗ^> 
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лированные лишь через четверть века идеи Г. Бергштрессера и 
А. Джеффери о необходимости планового изучения и описания 
ранних списков Корана. 

В 1905 г. в Санкт-Петербурге факсимиле с прорисовки этой 
рукописи было опубликовано С. И. Писаревым в виде полнораз
мерного гигантского фолианта 4 \ Лишь небольшая часть тиража 
(в 50 экземпляров) попала на книжный рынок. На протяжении 
ряда лет это издание было популярным дипломатическим по
дарком российского правительства на мусульманском Востоке 
(его получили, в частности, правители Турции, Ирана. Афгани
стана, Бухары). Одна из копий была преподнесена самому госу
дарю императору. 

В 1942 г. А. Джеффери и И. Мендельсон, работавшие с изда
нием С. И. Писарева, на новом научном уровне подробно про
анализировали особенности этого списка 4 6 . В их распоряжении 
уже было каирское издание Корана, в то время как А. Ф. Шебу-
нин сличал орфографию списка по изданию Флюгеля, наиболее 
авторитетному в его время. В этой связи понятно, что количест
во разночтений, выявленных А. Джеффери и И. Мендельсоном, 
существенно меньше, чем отмечено А. Ф. Шебуниным. 

Огромной удачей стало приобретение в 1937 г. Институтом 
востоковедения у наследницы И. Г. Нофаля, выходца из Триполи 
(Ливан), профессора арабского языка и мусульманского права в 
Учебном отделении восточных языков МИД, значительного фраг
мента Корана, выполненного почерком хиджазй (около 40% тек
ста). Сегодня очевидно, что изучение этой рукописи, сохранившей 
следы этапов фиксации Священного текста, представляет перво
степенный и н т е р е с 4 7 . 

Рукописи из петербургских собраний могут послужить ин
тересным источником для изучения локальных традиций пере
писки и оформления книги, переплетного дела, истории частных 
и общественных книжных собраний. Особое значение имеет 

Близкую параллель «Корану Османа» Шебунин обнаружил в Египте. См.: 
А. Ф. Шебунин, «Куфический Коран Хедивской библиотеки в Каире», Записки 
Восточного отделения Императорского русского археологического общества, XIV 
(1901), с. 119—154. 

4 5 Самаркандский куфический Коран по преданию писанный третьим хспи-
фом Османом (644—656). Издано при Санкт-Петербургском Археологическом ин
ституте В. И. Успенским и С. И. Писаревым (Санкт-Петербург, 1905). Об этом из
дании и о других копиях «Корана Османа» см. выше: ч. 2, гл. 1. 

4 6 А^егТегу, I. Мепс1е1$0Г1П, «Тпе опЬо°гарпу ог* т е Затагцапа (Зиг'ап сойех», 
1оита\ о{ Атепеап Опеп!а15оаеП\ III (1942), с. 175—194. 

4 7 См. выше: ч. 2. гл. 1. 
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изччение списков, созданных в мусульманских общинах на тер
ритории Российской империи: в Средней Азии, Поволжье, му
сульманских районах Закавказья. К р ы м у 4 8 , Балтийском регионе, 
а также в Восточной Европе вне исторических пределов России. 
Изучение этих рукописей позволит выявить, в частности, харак
тер и историю взаимовлияний внутри исламской общины Рос
сии, контактов российских мусульман с их зарубежными едино
верцами (рис. 12). 

В разное время работе с коллекциями рукописей Корана, 
описанию их отдельных частей и особенно примечательных эк
з е м п л я р о в 4 9 значительное время уделяли X . Д. Френ, В. Р. Ро
зен. В. В. Вельяминов-Зернов, И. Ю. Крачковский, В. А. Крачков-
ская, В. И. Беляев, А. Б. Халидов, П. А. Грязневич, М. Б. Пиотров
ский. Происхождение ряда экземпляров связано с именами 
П. П. Дубровского, С. С. Уварова, Н. В. Ханыкова, Б. А. Дорна, 
И. Ю. Крачковского, ряда других видных деятелей российской 
науки 

4 8 Автор планирует посвятить специальную статью коллекции крымских Ко
ранов, хранящейся в РЫБ. 

4 У О рукописях Корана в России помимо работ, упомянутых выше, см.: 
Саийоцие йе$ татшсг'из е\ ху1о,цгарНех опепших с1е 1а В1Ы\о1]\ё с\ие ЪпрёпаХе риЬН-
цие с!е 51. РёгепЪиг^ (51. РесегзЬигд, 1852): Арабские рукописи Института востоко
ведения АН СССР: Краткий каталог, ред. А. Б. Халидов, сост.: С. М. Бациева. 
А. С. Боголюбов, К. А. Бойко. О. Г. Большаков, П. А. Грязневич. А. И. Михайлова. 
Л.И.Николаева. С. Б. Певзнер. М. Б. Пиотровский, А. Б. Халидов. Т. А. Шумов-
ский (Москва. 1986): О. Б. Фролова. Т. П. Дерягина, Арабские рукописи Восточного 
отдела научной библиотеки Санкт-Петербургского государственного универси
тета: Краткий каталог (Санкт-Петербург, 1996): В. В. Вельяминов-Зернов, «Опи
сание ящика для Корана (из собрания князя М. А. Оболенского)», Записки Импе
раторской Академии наук, № 2 6 8 (1890), с. I—8; И. 10. Крачковский, «Описание 
собрания Коранов, привезенных из Трапезунда академиком Ф. И. Успенским», Из
вестия Академии наук, VI серия. XI (1917), с. 346—349: и\ет, «Рукопись Корана в 
Пскове», Докчады Академии наук, серия В (Востоковедение) (1924), с. 165—168 
(статья перензд.: и1ет, Избранные сочинения. \ (Москва, 1961), с. 162—164: Шет, 
«Куфический Коран и ..бабушка арабка*"». Над арабскими рукописями (Москва; 
Ленинград. 1949): переизд.: Шет, Избранные сочинения. \ (Москва. 1961). с. 115— 
118: В. А. Крачковская. «Редкая рукопись Корана XVI века». Краткие сообщения 
Института народов Азии (арабские страны), ХЬУП (Москва, 1961), с. 38—\2: 
В. В. Лебедев. О. В. Васильева, «Восточные рукописные фонды Государственной 
публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина». АгсНаео^гарН'ш опепшНа: 
Материалы рабочего совещания по проблемам восточной археографии. Ленинград, 
1—4 марта 1988 г. (Москва, 1990). с. 93—119; В. В. Полосин. «Фонды рукописей и 
старопечатных книг, актовых и эпиграфических материалов на языках народов со
ветского и зарубежного Востока в СССР», ШШ.. с. 178—204; Е. Кехуап, «ТЬе йгзг 
(2иг"ап$», Ра#ех о/ Рефспоп. Ыстйс Рашйпцх апс! СаШцгарНу /гот те Кихыап 
Асас1ету о/5аепсех, 5г.Ре1егхЬш\ц (МИап. 1995), с. 108—1 17; Шет, «(Зиг'апа тас!еоп 
е о т н и ^ ю п » , 1ЬШ.. с. 301—313); см. также описания: № 5, 6, 27, 34. 55 (аналогично 
во французском, немецком и итальянском изданиях). 

м ) В России помимо Санкт-Петербурга коллекции Корана имеются в Казани. 
Уфе. Махачкале. Грозном и Москве. Из республик бывшего СССР наиболее инте
ресные коллекции собраны в Узбекистане (Ташкент. Бухара, Самарканд), Азербай-
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Рнс. 12. Ф р а г м е н т ящика для хранения рукописи Корана из Касимова (Рязан
ская обл.) . Н ы н е хранится в Государственном Эрмитаже. Прорисовка по: 

В. В. Вельяминов-Зернов, «Описание ящика для Корана (из собрания князя 
М А. Оболенского )» , Записки Императорской Академии наук, № 268 (1890) 

джане (Баку), Таджикистане (Душанбе), Туркмении (Ашхабад), Казахстане (Алма 
Ата), Армении (Ереван), Грузии (Тбилиси). 
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В начале 60-х гг. X I X в. Россия, сломив долгое сопротивле
ние горцев, окончательно завоевала Северный Кавказ, где ислам 
в форме мюридизма был главной идеологической опорой со
противления российской экспансии. Судьба Д. Н. Богуславского 
(1826—1893), первого русского переводчика Корана непосред
ственно с первоисточника (перевод завершен в 1871 г.), оказа
лась связанной с легендарной личностью имама Шамиля, вождя 
горских племен Северного Кавказа. 

Д. Н. Богуславский, вольнослушатель Восточного факульте
та Петербургского университета, первый пристав при Шамиле в 
Санкт-Петербурге и Калуге, многие годы служил драгоманом 
русского посольства в Константинополе. Его перевод отличался 
высокой точностью и незаурядными литературными достоинст
вами, однако после публикации в 1878 г. в Казани перевода 
Г. С. Саблукова (1804—1880) 5 1 Д. Н. Богуславский решил отка
заться от издания своей р а б о т ы з 2 . 

Перевод Г. С. Саблукова явился важнейшим достижением 
«казанской школы» исламоведения, связанной с православной 
миссионерской деятельностью. Представители этой школы 
охотно пользовались европейскими исследованиями, перево
дили их (например, «Историко-критическое введение в Коран» 
Г. В е й л я з 3 ) , причем критический пафос западных исследовате
лей еще более усиливался в русских переработках. Перу пред
ставителей казанской школы принадлежит множество работ, 
однако лишь Г. С. Саблукову удалось создать оригинальные ис
следования. Помимо перевода Корана, в 1879 г. он выпустил 
« П р и л о ж е н и я » — в то время лучший указатель к Корану в Ев
ропе. Уже после смерти автора, в 1884 г. был опубликован и его 
обзорный труд о К о р а н е 5 4 . 

В выборе материалов Г. С. Саблуков сознательно ограни
чился собственно мусульманской литературой по предмету. Пе-

Коран. Законодательная книга мохаммеданского вероучения, пер. и прил. к 
переводу Г. Саблукова (Казань. 1877), Комиссия Миссионерского противомусуль-
манского сборника при Казанской духовной академии. 

э~ Этот перевод был издан спустя более 100 лет после создания, см.: Коран, 
пер. и коммент. Д. Н. Богуславского, публ. Е. А. Резван при участии А. Н. Вейрауха 
(Санкт-Петербург, 1995). В 2000 г. в Стамбуле в издательстве « С а 2 п Уаут1ап» 
вышло пиратское издание перевода Д. Н. Богуславского, осуществленное Шабаном 
Куртом (§аЪап Кшт.). Подробнее о переводе Д. Н. Богуславского и его авторе см.: 
И. Ю. Крачковский, «Перевод Корана Д. Н. Богуславского», Советское востокове
дение, III (1945), с. 293—301; А. Н. Вейраух. «Российский дипломат Д. Н. Богуслав
ский — автор перевода Корана», Коран, пер. и коммент. Д. Н. Богуславского, 
с. 543—546. Д. Н. Богуславский перевел также известный сборник «Сорок хадйсов». 

5 3 Г. Вейль, Историко-критическое введение в Коран, пер. с нем. Е. Малой 
(Казань, 1875). 

2 ) 4 Г. Саблуков, Приложение к переводу Корана (Казань, 1879); Шет, Сведения о 
Коране, законоположительной книге мохаммеданского вероучения (Казань, 1884). 
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ревод Г. С. Саблукова был многократно переиздан (к изданию 
1907 г. был приложен и арабский текст) и вплоть до 1961 г. 
удовлетворял нужды науки и разнообразные запросы русского 
читателя. 

Хотя в отличие от ряда других деятелей казанской школы 
Г. С. Саблуков исповедовал весьма умеренные взгляды, они, тем 
не менее, в целом вполне соответствовали общему полемиче
скому настрою, характерному для востоковедов-миссионеров 
Казанской духовной академии. Уже к концу X I X в. стало ясно, 
что жесткая идеологическая заданность исламоведческих работ 
представителей этой школы привела к тому, что значение их 
трудов в своей совокупности или отрицательно, или ничтожно. 
Однако В. Р. Розен считал эти тенденции очень опасными для 
науки и вел систематическую борьбу с этим направлением 5 5 , 
разъясняя несоответствие его элементарным научным требова
ниям э 6 . Характерным для казанской школы был отказ включить 
в «Православную богословскую энциклопедию» статью «Коран», 
заказанную получившему образование в России уроженцу Па
лестины П. К. Жузе (1871—1942), в которой автор пытался ис
пользовать новейшие для того времени научные достижения. 

С общей научной атмосферой в Казани, возможно, связана и 
трагедия всей жизни Г. С. Саблукова. Превращение талантли
вого востоковеда, археолога и историка в востоковеда-миссио
нера не могло не сказаться на направленности его научных ра
бот и на их качестве. Миссионерская заданность коранических 
штудий Г. С. Саблукова особенно ярко проявилась во второй 
части его работы «Сведения о Коране, законоположительной 
книге мохаммеданского вероучения», посвященной рассмотре
нию «внутренних качеств Корана». 

2 , 5 И. Ю. Крачковский, «Чернышевский и ориенталист Г. С. Саблуков». Я Г. Чер
нышевский (1889—1939): Труды научной сессии к 50-летию со дня смерти (Ленин
град, 1941), с. 34—45: переизд.: и1ет, Избранные сочинения, \ (Москва, 1961), 
с. 213—224. Общую крайне низкую оценку работ студентов и преподавателей Ка
занской духовной академии см. в рецензиях В. Р. Розена. в серии рецензий, опуб
ликованных в Записках Восточного отделения Императорского русского археоло
гического общества, II (1887), с. 157—159, 283—301; IV (1889), с. 422—425: VIII 
(1894). с. 362—367. 

2 ) 6 Естественно, что с представителями казанской школы полемизировали и 
мусульманские публицисты. Среди последних был, например, Хасан-*Ата* б. Му-
хамммад б. 'Убайдаллах б. Калнмаллах Габашй (1863—1936)— видный общест
венный и религиозный деятель, историк, педагог, крупнейший представитель джа-
дидистского движения. Его перу принадлежит многостраничный трактат «Ефим 
Маловка раддиййа», в котором он вступает в философскую полемику с книгой из
вестного казанского публициста миссионерского направления Е. Малова «Об Ада
ме по учению Библии и по учению Корана. Разговор протоиерея Евфимия Малова с 
ученым муллой» (Казань. 1885). См.: Р. Р. Салихов, «Габаши. Хасангата», Ислам на 
территории бывшей Российской империи, с. 24—25. 
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Переводы X I X в. по большей части восходили к мусульман
ской традиции и воспроизводили поэтому понимание Корана, 
характерное для эпохи и социально-культурного окружения то
го или иного мусульманского экзегета или группы авторов. Если 
говорить о русских переводах, то труд Г. С. Саблукова был ос
нован на сочинениях, популярных в татарской среде, работа 
Д. Н. Богуславского — главным образом на турецком сочинении 
«Тафсйр ал-мавакиб» Исма 'йла Фарруха (ум. 1840), в свою оче
редь использовавшего в качестве основы персидский «Тафсйр-и 
Хусайнй» Хусайна Ва 'иза (ум. 1505). Такой подход диктовался 
во многом практическими потребностями и запросами эпохи. 
Перевод Г. С. Саблукова возник из необходимости иметь адек
ватное представление о «татарском исламе», что было исключи
тельно важно для успеха миссионерской деятельности. Труд ге
нерала Д. Н. Богуславского, на протяжении долгих лет связан
ного с проведением внешней политики России на Востоке, был 
попыткой передать то, как понимался Коран в соседних с Россией 
мусульманских странах (ср. упомянутые выше работы Э. Уэрри 
и А. Казимирского) . 

Появлению первых русских переводов Корана непосредст
венно с оригинала предшествовала публикация в 1863 г. в Ка
зани И. Ф. Готвальдом (1813—1897), а затем в 1881 г. в Санкт-
Петербурге В. Ф. Гиргасом (1835—1887) специальных словарей 
к Корану У 7 . 

Вторая половина X I X в. — период резкого усиления влияния 
России на Среднем Востоке и в Центральной Азии. 1889 г. озна
меновался присоединением к России Туркестанского края. В со
став империи наряду с мусульманскими народами, которые жи
ли в ее границах прежде, влилось многомиллионное мусуль
манское население, сохранившее структуру своих отношений в 
рамках мира ислама и многовековую традицию толкования Ко
рана. Вскоре власти столкнулись с ростом пантюркистских и 
панисламских настроений, объективно ставших оружием в ру
ках правителей Османской Турции. «Кровь н а ш а — турецкая, 
я з ы к — турецкий, в е р а — священный Коран ислама, поэтому 
м ы — одна н а ц и я » — таков был основной лозунг носителей 
этих идей. 

На фоне роста панисламской и пантурецкой пропаганды и 
беспорядков на мусульманских окраинах России власти присту
пили к разработке системы мер, с одной стороны, призванных 
ограничить панисламскую и пантурецкую пропаганду, с дру-

И. Готвальд, Опыт арабско-русского словаря на Коран, семь моаллакат и 
стихотворения Имрулькейса (Казань, 1863); В. Гиргас, Словарь к арабской хре
стоматии и Корану (Казань, 1881). 
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гой — обеспечить полноценное участие мусульманских поддан
ных в жизни империи. Последнее было немыслимо без уваже
ния их культурных и религиозных традиций. 

Неоднократно обновляются как процедура, так и текст су
дебной (первая редакция — 1831 г . ) 5 8 и воинской (первые ре
д а к ц и и — 1849—1862 гг.)- ' 9 присяги для мусульман на Коране, 
устанавливается процедура присяги мусульманского духовенст
ва ш . Текст воинской присяги переводится на арабский, персид
ский, турецкий, джагатайско-татарский и азербайджано-татар
ский я з ы к и 6 1 . К его составлению привлекаются как представи
тели мусульманского духовенства, так и лучшие правительст
венные э к с п е р т ы 6 2 (рис. 13а б). Дошедший до нас комментарий 
к тексту присяги, принадлежащий перу А. К. Казем-Бека, со
держит детальный лингвистический и правовой анализ текста с 
привлечением Корана и тафсйров. Небольшой фрагмент этого 
текста может не только служить иллюстрацией особенностей 
подхода к составлению текста присяги, но и выявляет взгляды 
Казем-Бека на особенности Корана как законодательного доку
мента. Казем-Бек пишет: 

Мы заметим, сверх того, что в мусульманском богословии воля че
ловека есть сила сокровенная, отвлеченная, вполне подверженная 
внешним впечатлениям и. следовательно, не способная быть предме
том торжественного обязательства, заключающего некоторую степень 
продолжительности действия. Клятвою же нельзя обязать ни впечатле
ний, ни желаний человека, который сам есть источник воли. Коран 
именно так говорит: «Бог не обременяет души сверх сил ее» (2 :286. 
перевод документа — Е. Р.). 

Мусульманские учители единогласно признают, что клятва может 
распространяться только на действие, а не на волю. Христианское уче
ние о духовном перерождении, учение, по которому самые желания и 
сокровенные чувствования человека подлежат суду закона, совершенно 

- См.: «О присяге для магометан, при допущении их к свидетельству в делах с 
христианами, пли одних христиан. В приложении дан текст наставления дня му
сульман», Полный Свод Законов Российской Империи за 1831 л , \1 статья 4974 
(Санкт-Петербург, 1832); «О новой форме присяги по судебным делам для магоме
тан. Формы присяги на татарском, турецком и персидском языках». Полный Свой 
Законов Российской Империи за 1850 л . хх\\ статья 24117 (Санкт-Петербург. 1851). 

5 9 См.: «О составлении и рассмотрении проектов новой формы военной прися
ги дня магометан». РГИА, ф. 821. оп. 8, д. 1152 (1859—1861 гг.): «Об установлении 
порядка приведения к присяге магометан при условии отсутствия магометанского 
духовенства», / Ш . , д. 1159 (1861—1867 гг.). л. 4—5. 

6 0 «О приводе к присяге некоторых магометанских духовных лиц в уездных 
полицейских управлениях». Полный Свод Законов Российской Империи за 1870 г. 
(Санкт-Петербург, 1872). хК, статья 48497. 

6 1 «Клятвенное обещание для мусульман, поступающих в военную службу». 
Полный Свод Законов Российской Империи за 1862 г. Отделение И (Санкт-Петер-
бург, 1865). В дополнении к тому хх\п имеется статья 38514а. содержащая парал
лельные переводы на пяти восточных языках. 

0 2 См.: РГИА. ф. 821, оп. 8, д. 1152 (1859—1861 гг.). л. 12—13 об. 
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^1 И 

1 «А* 

^ д д . ь ~ ^ * Ь I 

Рис. 13а. Фрагмент текста присяги, переведенного оренбургским муфтием 
Сулейменовым. Российский государственный исторический архив в Санкт-

Петербурге, ф. 821, оп. 8, д . 1152 л. 4 
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Рис. 136. Официально опубликованный текст присяги с переводом 
на «Джагатайско-Татарское наречие» 
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чуждо мусульманском) миру. Коран есть законодательство чисто гра
жданское, заключающее в себе руководства для действий, а не для чув
ствований человека, и потому у мусульман гражданские обязательства 
выражают с о б о ю только одни средства, которыми заранее связывают 
человека против всякого изменения желания или воли, считающихся 
непостоянными п \ 

Самым тщательным образом оговаривается процедура при
сяги. В правилах от 1892 г., в частности, отмечалось, что «самый 
Коран, в знак благоговения, должен быть положен на пелену из 
чистой шелковой материи и поставлен на налой или столик, 
вышиною по крайней мере в а р ш и н » 6 4 . 

Среди мусульманских народов России начиналось религи
озно-национальное возрождение. В XVIII—первой трети X I X в. 
своеобразными «полюсами» этого движения, получившего на
именование налах («исправление», «возрождение»), были гиаих 
братства накшбандиййа, ханафитский ученый и поэт *Абд ар-
Рахйм б. 'Усман ал-Булгарй (1754—1835) и известный татар
ский богослов и правовед *Абд ан-Насир б. Ибрахйм Абу-н-
Наср ал-Булгарй ал-Курсавй (1776/1777—1812). Оба были ши
роко известны в Волго-Уральском регионе. Проповедь первого, 
выступавшего с жестких антихристианских традиционалистских 
позиций, была проникнута идеями обновления ислама через 
таклид великих имамов ханафитской школы и с помощью об
ращения к аскетизму и суфийской этике. Второй, претендуя на 
иджптхад в правовых вопросах, выступал за очищение ислама 
от многовековых искажений путем обращения к главнейшим 
и с т о ч н и к а м — Корану и сунне**. Ал-Курсавй готовил коммен
тированный перевод Корана на язык тюрки Волго-Уральского 
р е г и о н а 6 6 . 

С о «О составлении и рассмотрении проектов новой формы военной присяги 
для магометан», РГИА. ф. 821. оп. 8, д. 1152, л. 34—34 об. 

6 4 См.: «Правила о приведении лиц магометанского исповедания к присяге», 
приложение к статье 210. ч. 2, X V I (1892). 

6 : 5 См.: Михаэль Кемпер, «Ал-Булгари», Ислам на территории бывшей Рос
сийской империи, с. 18—19; ккт, «Ал-Курсавн», ШШ., с. 52—53. 

6 6 См. рукопись 2768 Т библиотеки Казанского университета (183 листа, пере
писан не позднее 1814 г.; см. также 2181 Т, 1455 Т). Там же хранится и другая ру
копись «Тафсйр ал-Кур"ан» (шифр. 2085 Т. 220 листов, переписан в 1857 г.. см. 
гакже 2089 Т). Хафтййак тафсйри Курсавй многократно издавался (см., например. 
Казань. 1861. 1905). Тафсйр Курсавй— не первое сочинение такого рода, возник
шее в татарской среде. Сообщается, что в 1653 г. некий Йунус Мухаммад б. Джан-
бай переписал тафсйр. язык которого автор публикации называет татарским (см.: 
М. Н. Ногмапов, XVII—XVIII йэзлэрдэге русча-татарча кулъязма сузлеклэр (Казан, 
1969), 10 б). Собрания ряда библиотек содержат рукописные шафсйры. созданные 
в татарской среде на языке тюрки (см.: Дж. Г. Зайнуллип, Во имя Аллаха: Татар
ская богословская литература XVIII—начала XX веков и ее языковые особенности 
(Казань, 1999). с. 29—35). Среди них есть и сборный тафсйр XVI—XIX вв. (Госу
дарственный музей республики Татарстан, шифр Л 2191. Под этим шифром хра-
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Эту работу продолжил его ученик Н у м а н б. \Амйр б. "Усман 
ал-Курсавй (позже известный как ас-Саманй). Мулла Н у м а н ро
дился в дер . Саман Стерлитамакского уезда. Образование П О Л У 

ЧИЛ в основанном Курсавй Мадраса дер. Курса Казанской губ., 
слушая лекции самого основателя. После окончания курса и 
смерти учителя (по пути в хаджж) остался преподавать в род
ном Мадраса, редактировал начатый учителем тафсйр и начал 
писать свое толкование к Корану, которое не успел довести до 
конца 6 7 . Умер мулла Н у м а н . как и его учитель, по дороге в 
хаджж в турецком городке У с к у д а р 6 \ 

Очень разнородное течение за возрождение ислама выли
лось в 80-е гг. X I X в. в движение усул-и джадйд. Либералы-
обновленцы (джадиды), появившиеся в те годы в Казани и Кры
му, а десятилетием позднее — в Средней Азии, начинали с тре
бований обновления старой системы мусульманского образова
ния, во многом ограничивавшейся заучиванием наизусть Корана 
и ряда других религиозных текстов. Они старались совместить 
ислам с современной наукой и просвещением на русском языке 
и подошли к необходимости реформы ислама в ответ на вызов 
европейской цивилизации. Их идеи реформы мусульманской 
школы быстро нашли себе сторонников не только в России, но и 
в Турции, Персии, Индии. 

В работах крупнейших исламских мыслителей того времени, 
таких как татарский просветитель, богослов и общественно-по
литический деятель Шихаб ад-Дйн ал-Марджанй (1818—1899). 
богослов и педагог, основатель (1882) крупнейшей в Поволжье 
новометодной школы ш Мухаммадийа 'Алйм-джан б. Мухаммад 
Хан ал-Барудй (Галеев) (1857—1921 ), знаменитый крымско
татарский публицист, издатель и общественный деятель, «де
душка тюркской нации» Исма'йл Бей Гаспринский (Гаспралы) 
(1851—1914) (рис. 14), богословы и публицисты Муса Джарулла 
(Бйгй) Бигиев (1875—1949) 7 0 (рис.15) и "Ата'улла Баязитов 

нится и другой сборный тафсйр. часть которого — комментарий Бургана Шарафа, 
созданный в 1920—1921 гг. Подробнее см.: Заннуллин, Во имя Аллаха, с. 33—35. 

6 7 См. рукопись 34 Т библиотеки Казанского университета (228 листов, пере
писан в 1831 —1832 гг.; см. также 2089 Т). Опубликован в Оренбурге в 1907 г.. в 
Казани— в 1911 г. Переиздан в Казани в 1991 г. в переложении на современный 
татарский язык под заглавием «Коръан тафспрп [Ногманп] татар теленда». 

6 8 Зайнуллин, Во имя Аллахи, с. 41—42. 
6 9 Из иовометодных учебных заведений вышла почти вся мусульманская ин

теллигенция. Впоследствии значительная часть этих людей была захвачена комму
нистическими идеями. Именно они составили опору советской власти в мусуль
манских областях страны и были почти поголовно уничтожены в период сталин
ских чисток. Другая, не принявшая революцию часть интеллигенции либо также 
была истреблена, либо эмигрировала (см. рис. 14). 

7 и Муса Джараллах Бйгй (Бигиев) — один из наиболее образованных, талант
ливых и смелых представителей мусульманского возрождения в России. Родился в 
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(1846—1911) 7 1 (рис. 16) и других мусульманских авторов, пи
савших как на своих национальных языках, так и по-арабски, и 

1875 г. в Ростове-на-Дону в семье муллы. После обучения в мусульманских учеб
ных заведениях Казани. Бухары, Медины. Каира и Стамбула в 1904 г. поступает в 
Петербургский университет. В местной мусульманской печати появляются его 
первые статьи. Позднее Бигиев активно сотрудничает с журналом «Вакт», который 
публикует его лекции по истории религии, прочитанные в 1909 г. в оренбургском 
медресе Хусайниййа. Вскоре, однако, взгляды Бпгиева были признаны несовмес
тимыми с постом мударриса в этом учебном заведении, и он был вынужден поки
нуть Оренбург. Оказавшись вновь в столице империи, он получает здесь пост 
имама-хатйба Санкт-Петербургской соборной мечети. Бигиев был секретарем III 
Мусульманского конгресса в Нижнем Новгороде (1906). автором политической 
программы партии «Иттифак ал-муслнмйн». основанной этим съездом. В 1912 г. 
журнал «Мир ислама» (11/4, с. 327—342) публикует русский перевод статьи Бпгие
ва об исламе в России. Он приветствовал падение монархии и был одним из орга
низаторов Всероссийского мусульманского съезда в Москве (1917). После октября 
1917 г. Бигиев. находясь в Петрограде, какое-то время сотрудничает с новым ре
жимом, но после публикации в Берлине «Азбуки ислама» попадает в ЧК. С боль
шим трудом его освобождения смог добиться министр иностранных дел Турции 
Псмет Пненю. В 1930 г. Бигиеву удалось выехать в Финляндию, откуда он отпра
вился в путешествие по мусульманскому миру. Умер Бигиев в 1949 г. в Каире. 

С наибольшей полнотой политические взгляды Бигпева нашли свое отражение 
в работе «Ислахат Эсаслари» («Основы реформ») (Петроград, 1917), которая по
священа истории мусульманского реформистского движения в России. В труде 
«Шарй'ат Эсаслари» («Основы шариата») (Петроград, 1916) он выступает как са
мый радикальный реформатор-обновленец. Работа «Ислам фейлесуфлари — 
Мухаммад "Абдаллах ал-Мисрн, Джамал ад-Дйн ал-Афгани» (Казань, б. г.) посвя
щена религиозным и политическим взглядам двух мусульманских реформаторов, 
чьи позиции в наибольшей степени были близки автору. Являясь автором двух 
специальных работ на арабском языке, посвященных Корану («Та'рйх ал-Кур'ан ва 
масахиф» (Санкт-Петербург, 1905) и «Тафсйр сурат ал-Фатиха» (Петроград, 1915)), 
он активно участвовал в дискуссиях об ошибках при публикации Корана, обличая 
11евежественпы х мулл - кадим истов. 

Среди теологических работ Бигпева можно выделить «КавГГнд-п Фпкхнйе» 
(«Основы фккха») (Казань, 1910) и «Рахмет-и Млахийе бурханларп» («Доказатель
ства милосердия Бога») (Оренбург. 1911), которые вызвали наибольшую критику 
оппонентов автора из лагеря кадимистов. В сочинении «Буйук мевзу'ларда уфак 
фикирлер» («Скромные мысли по великой теме») Бигиев представил критический 
пересмотр теологии Зийа ад-ДЛна Кималп и выступил в защиту суфизма. Много пи
сал Бигиев и о литературе. Здесь можно привести такие его работы, как «Эдебий-
йат-и "арабп» («Арабская литература») (Казань, б. г.), комментированный татар
ский перевод «Лузумпййат» Абу-л-'Ала 1 ал-Ма чаррн и перевод «Дивана» Хафиза. 

Краткая биография Бигпева написана его соратпиком-джадпдом "Абд ал-Барй 
'Абдаллахом Баттал-Таймасом (1882—1969) (см.: А. Васса1-Таутаь, КагапИ Тигк 
МехНиг1аппа'ап II—Миш СатИак В'щк КичШ&^Шг, Науаи ге ехег1еп' (ЬитЬиК 1959)). 

7 1 Известный мусульманский публицист "Ата'улла Баязптов родился в 1846 г. 
в дер. Темгенево Рязанской обл. в семье муллы. Арабскому языку и основам веры 
его учил отец. Получив в Казани лучшее по тем временам в России мусульманское 
образование, он в 1870 г. был приглашен Касимовской общиной Санкт-Петербурга 
на должность приходского муллы. Годом позднее Баязитов подтвердил свое назна
чение, успешно сдав в Оренбурге экзамен на должность имама, хатйба и мударри
са. В 1880 г. он получает звание ахунда. Одновременно работает переводчиком в 
Азиатском департаменте Министерства иностранных дел. преподает теологию и 
языки в ряде престижных учебных заведений столицы империи. Среди петербург
ских друзей Баязнтова много русских писателей, журналистов, философов. В их 
числе был и Владимир Соловьев. Начиная с 1905 г. Баязптов публикует в Петер-
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Рис . 14. Исма'йл Бей Гаспринский (Гаспралы) {1851 — 1914) 

Рис. 15. Муса Джарулла (Бйгй) Рис. 16. "Ата'улла Баязитов 
Бигиев (1875—1949) (1846—1911) 

бурге первую татарскую газету в России — « Ж р » . которая просуществовала до 
1911 г. В 1906 г. он организует комитет по сбору средств на строительство в столи
це новой соборной мечети. Баязитов придерживался умеренно-монархических 
взглядов. Его работы помогали русской читающей публике преодолеть односто
ронний взгляд на ислам. Сочинение Баязитова о возникновении ислама гак быстро 
разошлось среди мусульман Европейской России и Сибири, что очень скоро вышло 
его второе издание. В 1897 г. по просьбе литовских татар он составляет молитвен
ник на кириллице. В ответ на известную речь Эрнеста Ренана Баязитов издает по
лемическую брошюру на русском языке, которая вскоре переводится на турецкий и 
французский. За свою многообразную деятельность он был удостоен многочислен
ных российских и зарубежных правительственных наград. Умер Баязитов 21 апре
ля 1911 г. в Санкт-Петербурге. 
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Рис. 17. Гаспринский задавлен консервативным муллой и директором русской 
школы. Карикатура из журнала «Г\4олла Иасреддин» (1908, № 17) 

по-русски, можно найти идеи возрождения ислама, близкие тем, 
что волновали Саййид Ахмад-хана (1817—1898), Джамал ад-Дй
на ал-Афганй (1839—1909) (который посетил Санкт-Петербург 
и встречался здесь с деятелями русского мусульманского возрож
дения), Мухаммада "Абдо (1849—1905), Рашйда Риду (1865— 
1935) (см., например, «Тафсйр ал-Манар», принадлежащий перу 
двух последних). 

В развернувшейся с конца X I X в. в среде русскоподданых 
мусульман ожесточенной идейной полемике между прогресси
стами-обновленцами и традиционалистами (в русской термино
логии джадидами и кадимистами — от усул дэюадйд и усул ка
дим) {рис. 17) обе стороны активно использовали Коран для обос
нования своих позиций. Так, "Абд ар-Рауф Рахйм-оглы (1886— 
1938), один из крупнейших теоретиков бухарского джадидизма, 
известный под псевдонимом Фитрат, говоря в одном из своих 
сочинений о необходимости организации современного медицин
ского обслуживания населения и ссылаясь при этом на Коран, 
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отмечал, что русские и европейцы ближе подошли здесь к вы
полнению требований и с л а м а 7 \ 

Исламские публицисты обращались в своих работах и к рус
скоязычному читателю, излагая свой взгляд на ислам и пути раз
вития мусульманских народов в составе России 7 3 . Своеобразным 
ответом на идеи мусульманского возрождения стала книга «Ко
ран и прогресс. По поводу умственного пробуждения современ
ных российских мусульман», принадлежащая перу публициста и 
видного деятеля русской колониальной администрации в сфере 
просвещения Н. П. Остроумова, открыто полемизировавшего с 
Баязитовым, Гаспринским и другими мусульманскими публици
стами новой волны: 

Что же касается усиленных попыток современных мусульманских 
публицистов к защите ислама вообще и учения Корана в частности, го 
нам эти попытки кажутся бесплодными, но не бесцельными, так как 
мы, русские, в большинстве случаев даже по переводам с Кораном не 
знакомы и легко верим на слово таким авторам, мнения которых при
ведены в нашей книге, имеющей своей задачей не порицать учение Ко
рана, а высказать о нем действительную текстуальную правду. Пусть 
не думают эти авторы, что мы имеем предвзятую цель лично против 
них; мы имеем дело с печатным их словом, предназначенным ими са
мими для русских читателей — для рассеяния заблуждений русской 
публики относительно Корана 7 4 . 

В своей книге автор стремился проводить официальную точ
ку зрения, подчеркивая передовой и цивилизаторский характер 
миссии России на Востоке. Однако в ряде случаев в книге от
четливо прослеживаются взгляды, воспитанные годами учебы 
на миссионерском противомусульманеком отделении Казанской 
духовной академии 7 \ 

Численное соотношение в этой борьбе довольно быстро ме
нялось в пользу джадидов. однако задачи, стоявшие перед ними. 

7 2 Фптрат. Рассказы индийского путешественника, пер. А. Н. Кондратьев (Са
марканд. 1913), с. 52—53. Новейшую работу о Фитрате см.: Е. А. А11\\ч>пп, Тке Рге-
осещпиюпх о]' АЫЫгаи/ Рпгаи Виккагап Мопсоп/огтш: ап Апи1ум.\ ат1 Цм о/1ш 
\\'гШп$х (ВегПп, 2000). 

7 - 1 См., например: А. Баязптов, Отношение ислама к науке и иноверцам (Санкт-
Петербург. 1887); икти Ислам и прогресс (Санкт-Петербург. 1899): и1ет. Возраже
ние на речь Ренина (Санкт-Петербург. 1883); Псмаил-бей Гаспринекий. Русское му
сульманство. Мысли, заметки и наблюдения мусульманина (Симферополь, 1881: 
Ташкент, 1883); и1ет, Русско-восточное соглашение. Мысли, заметки и пожелания 
И. Гаспринского (Бахчисарай. 1896). Эту же цель преследовала русскоязычная 
часть газеты Гаспринского «Переводчик-Тарджуман». 

7 4 Коран и прогресс: По поводу умственного пробуждения современных рос
сийских мусульман (Ташкент. 1901). с. 246. 

7 5 См., например, рецензию В. В. Бартольда на книгу Н. П. Остроумова •лИс-
ламоведенпе. 1. Аравия, колыбель ислама» (Ташкент. 1910). опубликованную в «За
писках Восточного отделения Императорского русского археологического общест
ва» (XX (1912), с. 073—082); переиздано: В. В. Бартольд. Сочинения (Москва. 
1961). \-и с. 333—341. 
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были не из легких. Препятствовавшие им традиционалисты кон
тролировали, по существу, все 14300 (по другим данным 
22000) мечетей, существовавших только на территории собст
венно России до 1917 г. Этому джадиды могли противопоста
вить более пяти тысяч новометодных школ, возникших к 1916 г. 

И джадиды. и их оппоненты-консерваторы в целом были ло
яльными гражданами Российского государства. Решительно про
тив существовавшего порядка выступала лишь одна группа — 
«Вайсов божий полк», основанная Баха ' ад-Дйном Ваисовым 
(180-4—1893). Последний, находясь под влиянием идей вахха
бизма, требовал полного подчинения букве Корана и отказа от 
сношений с государственными властями. 

После революции 1905 г. в России наступил период реакции. 
П. А. Столыпин, ставший главой кабинета министров, проявил 
себя националистом и жестким русификатором. Власти закры
вали национальные школы и газеты, преследовали даже уме
ренных н а ц и о н а л и с т о в 7 6 . И хотя джадиды неоднократно демон
стрировали лояльность правительству, власти все же усмотрели 
в их деятельности серьезную опасность. Проведенное в 1910 г. 
«Особое совещание», созванное Столыпиным, приняло решение 
запретить преподавание в мусульманских религиозных школах 
небогословских дисциплин. Правительство поддержало консер
ваторов против джадидов, обвиненных в панисламизме. Отве
том на такую политику могло быть только усиление национа
лизма на окраинах империи. 

Незадолго до того, в первую очередь стараниями джадидов. 
большой размах получила в России мусульманская печать. С 
1787 по 1917 г. по меньшей мере двадцать частных типографий 
в России, из которых пять были расположены в Санкт-Петер
бурге, десять — в Казани и по одной в Москве, Бахчисарае, Таш
кенте, Самарканде, Тамирхан Шуре (в Дагестане), выпустили в 
общей сложности до ста восьмидесяти изданий Корана (сюда 
входят как наборные тексты, так и выполненные литографским 
способом), более ста изданий отдельных сур (су в ар мин сш-
Кур'аи), до двухсот изданий подборок отдельных сур— хаф-
тййак11. Одним из достижений издателей была публикация в 
издании 1857 г. наряду с основным текстом в редакции Хафса ко
ранических вариантов (ал-кира'ат), воспроизводящих традицию 
«семи чтений». Это была уникальная попытка приблизиться к 
уровню критического издания, повторенная впоследствии рядом 

Справедливости ради следует отметить, что в трудную минуту Столыпин 
поддержал комитет по строительству соборной мечети в Санкт-Петербурге, под
твердив, несмотря на влиятельную оппозицию, решение о ее сооружении в непо
средственной близости от Собора Петра и Павла, усыпальницы дома Романовых 
(см.: Д. А. Аминов. Татары Петербурга (Санкт-Петербург, 1994), с. 22—23). 

7 7 Подробнее см.: Анас Халйдуф, ор. с'а. 
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Рис. 18. Дугалык (фотоархив автора) 

восточных перепечаток. Широко издавались также молитвенни
ки, своеобразные обереги — дугалык, — основанные на Коране 
и магических заклинаниях) (/л/с. 18). 

В подготовке (сохранившиеся копии дают термины би-назр, 
би-назара, би-мукабала, би-ма'рифа) ряда изданий Корана при
нимали участие такие выдающиеся джадиды, как упомянутые 
выше ал-Марджанй (например, казанские издания 1860, 1868, 
1871, 1876 и 1887 гг.), ал-Барудй (Галеев) (например, казанское 
издание 1902 г . — совместно с 'Абд ал-Каййумом б. "Абд ал-
Бадй') , Исма 'йл Бей Гаспринский (бахчисарайские издания 1312 
и 1317 г. х.) и ряд других. 

В этой работе активное участие принимал богослов и поэт 
Мухаммад Садик ал-Йманкулй (1870—1932) (например, казан
ские издания 1861, 1862, 1865, 1867 гг.). Его перу принадлежит 
двухтомный татарский перевол-тафсйр Корана, основанный 
на персидском «Тафсйр ал-фава'ид» Хусайна Ва'иза (ум. 1505) и 
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Рис. 19а. Титульный лист труда Мухаммада Садика ал-Йманкулй «Тасхйл ал-
байаи фй тафсйр ал-Кур'ан» (Казань, 1910) 
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РИС. 196. Начальная страница труда Мухаммада Садика ал-Йманкулй 
«Тасхйл ал-байан фй тафсйр ал-Кур'ан» (Казань. 1910) 
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опубликованный в Казани в 1910 г. под заглавием «Тасхйл ал-
байан фй тафсйр а л - К у р ' а н » 7 у (рис. 19а б). К тому времени это 
был уже не первый татарский тафсйр. Большой популярностью 
пользовался упомянутый выше «Ат-Тафсйр ан-Ну'манй» (Орен
бург. 1907). изданный выдающимся татаро-башкирским религи
озным и общественным деятелем, историком, богословом, жур
налистом и писателем Ризаэтдином Фахретдиновым (Риза Казн. 
Рида ад-Дйн б. Фахр ад-Дйн б. Сайф ад-Дйн) (1859—1936), в 
1923 г. избранным муфтием Центрального духовного управле
ния мусульман Внутренней России и Сибири, что было высшим 
постом в мусульманской духовной иерархии в Р о с с и и 7 9 . 

Автором другого популярного перевода-шафсгТря, озаглав
ленного «Ал-Иткан фй тарджамати-л-Кур 'ан» (Казань, 1907) и 
основанного на знаменитом труде ас-Суйутй, был Шайх ал-
Ислам б. Асад Аллах ал-Хамйдй (1869—1911) 8 0 . Появление та
тарских тафейров способствовало более широкому ознакомле
нию татар-мусульман со Священным текстом. 

Богатейшие фонды Азиатского м у з е я 8 1 , куда долгое время 
поступал обязательный экземпляр мусульманской книжной про-

7 8 Не так давно это издание было воспроизведено в Катаре. Мухаммад Садик 
ал-Йманкулй родился в Казани в семье муллы, получил образование в Бухаре и Са
марканде, был имамом Шестой казанской мечети. При жизни автора в Казани были 
опубликованы также его словарь «Тарджама-ни русп, фарей ва турки» (Казань. 
1909, 1913, 1917), небольшое (в 65 страниц) сочинение «Салатйн-и Ислам» (1909), 
и стихотворный сборник «Каса'нд-и латйфе». Ал-Йманкулй был репрессирован в 
ходе сталинских чисток и погиб в тюрьме. Информацию о Мухаммаде Садик ал-
Иманкулй любезно предоставил мне А. Б. Халидов. 

7 9 Значительная, а возможно и наиболее интересная часть архива Фахретдино-
ва, а также книги его собрания хранятся соответственно в библиотеке и научном 
архиве СПбФ ИВ РАН (ф. 131). За год до смерти он в условиях начала сталинских 
репрессий выслал книги и документы в Ленинград «для лучшей сохранности». 
Другие части архива хранятся в Уфе н Казани. О Ризе Фахретдинове см.: Творче
ство Ризы Фахретдинова: исследования, материалы (Уфа. 1996); Г. Б. Хусаинов. 
Ризаэтдин дин Фахретдин: историко-биографическая книга (Уфа. 1997) (на баш
кирском языке). 

8 0 Об ал-Хамйдй известно немного: родился в Симбирской губернии, учился в 
казанском медресе «Мухаммадиййа», одном из главных оплотов джадидов. препо
давал в уфимском Мадраса «'Усмаиийиа», которое находилось в ряду наиболее 
крупных и прогрессивных мусульманских учебных заведений России. В 1908 г. 
был избран имамом и мударрисом в аул Йакшп-бай (Уфимская губ.). Информацию 
об ал-Хамйдй любезно предоставила мне Нурия Гараева (Казань). Тафсйр ал-Ха-
мйдп переиздан в Токио в 1950 г. 

Помимо «Иткана» в фондах библиотеки СПбФ ИВ РАН хранятся следующие 
труды Хамндй: 

4>иа5)1 ^М>^?1 \икчп\( И - Л к о'313) <1^хЛ з^1>^1 ^УиЧ\^&ьр> 
.(\\Л к^1;15 ) С^о1>^1 :ккт:( И - Л 1 ц ^15 ) 1и-*Л ЗУ^Ч\^ 

8 1 «Казанский фонд» библиотеки СПбФ ИВ РАН содержит около пяти тысяч 
единиц хранения. Это арабографичные издания и литографии 1800—1931 гг.. глав
ным образом на старотатарском языке, служившем литературным языком не толь-
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дукции из всех уголков империи и попали многие коллекции ча
стных лиц и учреждений, позволяют представить жанровый со
став сочинений, связанных с Кораном. Это в первую очередь, как 
и везде в мире ислама, где арабский не является родным, сочи
нения по тадэювйду*2 (обнаружено 28 работ, в том числе одна, 
принадлежащая перу ж е н щ и н ы — Суфии Султановой)* 3 , пере
водные и оригинальные тафсйры ко всему тексту Корана *\ к 

ко для татар, но и для башкир, отчасти казахов и киргизов. Среди мест издания — 
Астрахань. Бугульма, Казань, Малмалыж. Москва, Оренбург. Самара, Санкт-Петер
бург. Симбирск. Стерлитамак. Троицк, Уфа и ряд других городов. По составу фонд 
делится на две части: 1. 1800—ок. 1860 гг.. где книги легко систематизируются со
гласно иерархии традиционной мусульманской учености: 2. Книги, вышедшие в 
свет после 1860 г.. которым соответствует современная предметная классификация. 
См.: Я. С. Янбаева, «Татарская часть ..Казанского фонда" книг бывшего Азиатского 
музея». Петербургское востоковедение^ VI (1994), с. 328—335. 

8 2 Что полностью соответствует реестру паук, предложенному А. Баязитовым: 
1) Правильное чтение Корана. 2) Толкование Корана. 3) Собрание изречении Мухам
мада и предании, 4) Языковедение, энциклопедии, философия. 5) Алгебра. 6) Гео
метрия. 7) Астрономия. 8) География, 9) Естественные науки и медицина. 10) Му
зыка и музыкальная гамма. См.: Баязптов. Нелам и прогресс, с. 31—35. 

:( Ш Г .01з15 )л±уу ^Ь1з>з ^ > ^ :( - о ^ ) ±у>и 
<иЛ у̂>-_о \( \К\Ь ) д ^ - ^ 1 хь\у ^=^А , У ? ^\>$ 1~ 

{у^я> ^ ^ ^ ^ ^ К N ^ • 6 с^Ц» ) ^з^гх-о 4 1 г ^ . д <х$1д̂ 1 . Х^уСАэб 

^ У к 1_дЦи1... с^ь 4 А З ^ \( \ 9 с - Ь з ^ 1 дх!^5 . ^ о Ы ^ И 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « Ь / 3!( И - А ̂ 1 5 ) Д ^ ч ^ :< ^ ^ 0 1 ^ ) 
>Л16 К ^ ^ • А ^оЬ1-5) Ч 5 ^ ^ ^ - 0 ^ - ( ^ ' А ^103) ^ л Ь ^ / \у^л^Ь^ 

1( N *\ * Л с ^ з ^ Ь д з ! ) Д±Д̂ И - Ч з ^ 1 ^ 1 ̂  о^у^1^ СУ. СЯ^ 

. и ь й лЫ1 V * Да** К \ ̂  • <\ ^ 1 5 ) д ^ " ^ СУ) 
^ л ^ М ) -Чз^И ^ *Д±$-̂  ^ д З г Ч д З 1 ^ ^МУУ 

д ^ - У > & \ А ? № ' Л ^ \ О ^ Ы ) о '^1—Ь 
«О М * 01}15) ^ у 1̂5)1 д ^ О ^ о 'З 1 3 > Л 3 1 

8 4 дЬиЛ) д51^5 ^ля^ 0 ^ ^ о 1 ^ 1 . - ^ ^ - ^ 1 ^ 
^ ^1^1 дЬаЛ 0 1адз о11о 4сЛУ1 д к Л Л ДА • к ч у Ш1 
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хафтййак^, к отдельным сурамь6, сочинения по ал-кирСГйт*1^ 
книги общего порядка, так или иначе связанные с Кораном х х . 

В своих работах о Коране джадиды пытались опираться не 
только на традиционные сочинения мусульманских авторитетов, 
но и на достижения современной им русской и западной кора-
нистики. Об этом свидетельствует как публикация упомянутого 
выше татарского перевода статьи Шебунина о «Коране Осма
на», так и обнаруженная в архиве Ризы Фахретдинова машино
писная копия русского перевода введения к публикации текста 
Корана, осуществленного Флюгелем 8 У . В работе «Кур'ан ва ти-
ба'ат» (Казань, 1900) Р. Фахретдинов попытался сформулировать 
проблемы и задачи, встававшие перед мусульманской общиной 
в связи с широким распространением книгопечатания. Анализ 
сочинения показывает, что его автор привлек большое количе
ство современных ему европейских работ. Любопытно, что в 
качестве параллели печатным Коранам Фахретдинов использует 
публикации Торы на древнееврейском и караимском языках. 

В сознании ряда ведущих представителей татарской интел
лигенции вызревала идея необходимости создания нового пере
вода Корана на татарский язык, в основу которого легли бы прин
ципы, в корне отличные от тех, что использовались при подготов-

8 : 1 О^^*^ <ь с!-х^хд —С \{ \ 1\9\ ^ 1_}1з) ^у—<ь с1 ь^>{.Цо ч-з^ 

N АЛЛ .^15) Л-у^-Д у~}5 >ся^^^ Л л м ^ . 3 - ° •( 

*() ,^\у^^о^) <и ^-^мд^ ^ у ь ;( N АЛ • ^1^15 ) уг-& 

.( \ Л Л - . 0 1 з 1 5 ) б д з - угЛ; !( N ^ • V *о1;15) ^ у ^ ь сЯг-^. •( И ^ 
8 7 4лдЛо ,^А^!^5 !( 1̂ 15) з ^ о1у> к ^ л о > 1 

.( . V 

8 8 ч-Лз^ о ! у 1 * & ^ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ЛП у о 1 л й * 1&3 9̂ {$у& 

3 ^ .[^ > зЛ1л]1 ^ к з ] угЛ ^у !( ^ Л * ч2)'3^) 

С 1 ^ СУ. Ся^ Ч ^ * о ' З 1 5 ) с 5 - Ч ^ > и ^ / ^ '^>^ / ц - ^ о 1 Э 

I ^> з ! ^ ! ^ > к.( N \̂ N \ *^5-1^1) 'СЯ^ 

.( N Л N Я" ^ 1 5 . с Л ^ ] | ) ^ 1 > / и : ^ ^ о 
8У Архив СПб ФИВ РАИ, ф. 131, оп. 1, д. 57, л. 65—70. 
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ке прежних перевод,оъ-тафсйров. Именно такую цель поставил 
перед собой Муса Бигиев. Он полагал это важнейшей культур
но-политической задачей и подчеркивал, что в условиях посто
янных побед Запада и отступления ислама по всем фронтам со
вершенно необходимо перевести Коран на родные языки му
сульман. Залогом успеха он мыслил обращение к опыту первых 
веков ислама, когда мусульманские ученые были свободны от 
мертвящей традиции. По его мнению, дух свободы мысли, от
крытой состязательности и взаимной критики, существовавший 
тогда, способствовал формированию наиболее точного и бес
пристрастного толкования Священной книги. Этот, безусловно, 
самый интересный и далеко идущий проект, связанный с Кора
ном и возникший в среде российских мусульман, к несчастью, 
стал жертвой противостояния джадидов и консерваторов. 

Готовясь к переводу, Бигиев тщательно изучил множество 
тафсйров, обращался к тексту «Корана %Усмана», который хра
нился в Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге, сам написал 
несколько работ по предмету. Особенно следует отметить таф
сйр на суру «Ал-Фатиха» 9 0 , работу, посвященную изучению 2-ой 
и 3-й сур К о р а н а 9 1 , брошюру «Тасхйх Раем Хатт Кур'ан» (1909). 
посвященную проблеме типографских ошибок в казанских из
даниях Корана. После ее опубликования в Казани была создана 
специальная комиссия из десяти человек, работавшая с марта по 
июнь 1909 г. Она обнаружила ошибки не только в казанских, но 
и в стамбульских, каирских и индийских изданиях (см. ниже). 

Бигиев называет следующие принципы, которым необходи
мо следовать при переводе Корана: привлечение всех основных 
тафейров Корана; использование только арабского текста: при
оритет правил арабского синтаксиса при толковании «смутных 
мест»; изучение и использование при переводе различных тра
диций рецитации; сохранение всех допустимых смыслов пред
ложений; отказ от изменения структуры текста и замены слов; 
полный отказ от использования при переводе традиций калама и 
философии (как древней, так и новой); отказ от попыток моди
фикации текста «в угоду преданиям» и от субъективного толко
вания; отказ от попыток толкования и разъяснения аиатов. по
скольку в этом случае субъективный подход неизбежен; убеж-

9 0 Бигиев публиковал свои работы по Корану и в эмиграции. См., например: 
Сарф ал-Кур'ан ал-карйм (Бхопал. 1945). Сообщается, что полный тафсйр Бигиева 
был опубликован автором много позже. Если л о так. то изучение данной работы 
следует признать одной из приоритетных задач историков российского ислама. О ра
ботах Бигиева, вышедших за границей, см.: А. ХаПрутдинов, Последний татар
ский богослов (жизнь и наследие Мусы Джаруллаха Бигиева) (Казань. 1999). 
с. 132—137. 

9 1 М. Бигиев. Иизамат аз-захра (Казань. 1812). 
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денность в том, что перевод Корана возможен, поскольку его 
смыслы, как и структура, непоколебимы. 

Перевод Корана на татарско-турецкий язык был готов в 
1911 г. В январе 1912 г. Бигиев договаривается с руководством 
казанского издательства «Эмид» («Амид») об издании перевода. 
Предполагалось, что Бигиев сдаст рукопись перевода в начале 
апреля того же года, и он будет издан тиражом 5 тысяч экземп
ляров. Информация о готовящемся издании стала достоянием 
прессы, в которой началась острая полемика. Так, авторы, пред
ставлявшие консервативное крыло российского ислама, были 
единодушны в том, что перевод недопустим, обвиняли Бигиева в 
безбожии, вероотступничестве и даже сумасшествии. В течение 
1912 г. журнал «Дин вэ Магыйшэт» («Дйн ва Ма 'йшат») напе
чатал целый ряд подобных статей. В казанских периодических 
изданиях было опубликовано и множество статей, поддержи
вавших идею перевода. 

Опасаясь неблагоприятного для себя развития событий, 
группа консервативных казанских имамов обращается с жалобой 
в уфимское Духовное собрание. Вскоре этой инстанцией было 
принято решение наложить запрет на печатание перевода Корана, 
подготовленного Бигиевым. Последний отреагировал на запрет 
специальной статьей, опубликованной в газете «Вакыт» («Вакт»). 
Он обвинял Духовное собрание в том, что с его попустительства 
книжный рынок российских мусульман заполонен бесполезной, 
а то и вредной литературой, и подтверждал свое намерение из
дать переведенный им Коран. Полемика по данному вопросу в 
татарской прессе продолжалась вплоть до 1917 г . 9 2 

Еще один перевод Корана на татарский язык принадлежал 
перу прекрасного мусульманского публициста и педагога Зийа 
ад-Дйна Кемали. Он родился в Уфе в семье муллы, получил об
разование в учебных заведениях Медины и Каира, где встречал
ся с египетскими реформаторами и стал их ревностным после
дователем. По возвращении домой Кемали получает пост му 'ал-
лима в Мадраса «Османие» (« 'Усманиййа») в Уфе, в 1906 г. 
основывает там же Мадраса «Галие» (« 'Алиййа») , ставшее вско
ре одним из важнейших интеллектуальных центров российского 
ислама. Кемали активно сотрудничает в журнале «'Алам ал-ис-
лам», выпускает работы по национальной литературе и мусуль-

О дальнейшей судьбе перевода известно немного. Уже будучи в эмиграции, 
Бигиев попытался опубликовать текст, названный им «турецким переводом Кора
на». По-видимому, эта попытка не увенчалась успехом, хотя сообщалась даже роз
ничная цена издания (ТшЧмас. ор. ей., с. 30—31). Следы рукописи следует искать 
прежде всего в Турции. Ее обнаружение стало бы важным вкладом в воссоздание 
культурной истории российского ислама. Подробнее см.: Хайрутдинов, Последний 
татарский богослов, с. 77—82. 
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манской философии, переводит К о р а н 9 3 . Его современник Дж. 
Валидов так характеризует взгляды Кемали и близких ему 
публицистов на Коран: 

Они видят в Коране ту центральную исходную точку, из которой 
берет начало прогрессирующая человеческая культура. ...Коран толко
вался по самой новой моде, его айатам придавались самые невероят
ные значения в целях осуществления идей нового времени... У них как 
будто все исходит из Корана, все. что только есть лучшего, концентри
руется в Коране, но это кажется только поверхностному читателю или 
слушателю, а в действительности центром мыслей вовсе не является 
Коран, они, собственно, исходят из современных культурных понятий. 
Этого, может быть, они и сами не сознают, но все равно факт остается 
фактом. Л о з у н г — «примирение религии с наукой».— являющийся 
любимым выражением этих ученых, сам показывает, что здесь религия 
играет подчиненную роль У 4 . 

Совокупный тираж только текста Корана, публиковавшегося 
в России, несомненно, достиг сотен тысяч экземпляров. Так. в 
делах цензурных инстанций, ведавших выдачей разрешений на 
публикацию в России печатных изданий, за 1900 г. нами обна
ружено два прошения типографии Казанского университета на 
издание Корана тиражом по 20 тысяч экземпляров и прошение 
на издание хафтййака тиражом 50 тысяч экземпляров 9 : >. 

Понятно, что при таком объеме массовой продукции трудно 
было избежать брака, что, по известным причинам, совершенно 
недопустимо в случае с Кораном. В первую очередь это каса
лось продукции частных типографий. 

16 декабря 1858 г. оренбургский муфтий Сулейменов (1786— 
1862) в своем письме министру внутренних дел сообщил о том. 

9 3 В 1917 г. 3. Кемали становится депутатом Милли Маджлиса, актив
но занимается о б щ е с т в е н н о й деятельностью, избирается председателем 
У ф и м с к о г о губернского национального собрания. В условиях нового п о 
литического р е ж и м а и гражданской войны он отстраняется от обществен
но-политической деятельности, пытаясь занять позицию, равно отдален
ную о т о б е и х конфликтующих сторон. В 1918 г. Кемали подвергался пре
следованиям по о б в и н е н и ю в симпатиях к большевикам. После оконча
тельной п о б е д ы последних становится одним из лидеров мусульманского 
радикально-реформаторского движения в России (СССР) , отвергая ряд 
ключевых догматических элементов традиционного ислама (день Суда, ад , 
рай, чудеса святых) . В 1923 г. избирается кадй Центрального д у х о в н о г о 
управления мусульман европейской части СССР и Сибири. Всецело под
держал Н Э П , который рассматривал как этап по « п р е о д о л е н и ю » социа
лизма. В 1936 г. арестован как член «группы панисламистов» и осужден на 
7 лет л и ш е н и я с в о б о д ы . Скончался Зия Кемали в 1942 г в самарской 
тюрьме. В 1956 г. реабилитирован посмертно. П о д р о б н е е см.: Т, Камалов, 
Зия Кемали (Казань, 1997). 

9 4 Дж. Валидов, Очерк истории образованности и литературы волжских та
тар (до революции 1917<\), 1 (Москва: Петроград, 1923). с. 66, 70: (Ох1сж1. 1986), 
с. 102, 108. 

9 5 РИГА, ф. 777, оп. 5, д. 4 (1900 г.), л. 46, 52. 
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что в Коране, напечатанном 28 января 1856 г. в типографии Ку-
кубина на деньги казанского купца Юсупа Кутувалова. было 
обнаружено 326 ошибок. Магометанское собрание просило на
казать виновных и принять меры, дабы такого не происходило 
впредь, и одновременно нашло необходимым сообщить о про
исшедшем казанскому военному губернатору с просьбой запре
тить «печатание Коранов с ошибками в типографии Кукубина» 
и просило, «чтобы на будущее время по отпечатыванию Корана 
и по пропускам его цензурою один экземпляр, прежде выпуска в 
продажу, был присылаем для пересмотра в Духовном собра
нии» 9 6 . Дело, как всегда в таких случаях, попало к Казем-Беку, 
который вместо присылки сигнального экземпляра в Уфу пред
ложил Духовному собранию иметь в Казани двух специальных 
корректоров. Любопытна поддержанная официально аргумента
ция Казем-Бека: 

Требование того же собрания, чтобы на будущее время по от-
печатании Корана и по пропуске его цензурою один экземпляр прежде 
выпуска его в продажу был присылаем для пересмотра в Духовное соб
рание [...] притеснительно, ибо это может на долгое время задержать 
предприятие книгопромышленника— как-то: отправку им своего из
дания на ярмарки или предстоящими караванами за границы, в Бухар\ 
и в Х и в у 9 7 . 

Официальная поддержка позиции Казем-Бека связана с тем, 
что в те годы татарские купцы и книготорговцы рассматривались 
властями как проводники русского влияния в Средней Азии. По 
завоевании же Хивы, Бухары и Самарканда и установлении здесь 
русского господства ситуация изменилась: рост исламской пропа
ганды стал вызывать озабоченность. Это наглядно проявилось в 
письме генерал-губернатора Туркестанского края 
П. фон Кауфмана от 1876 г. Фон Кауфман обращал внимание на 
размах торговли «печатными Коранами и вообще различными 
теологическими мусульманскими сочинениями», которая велась 
казанскими татарами. Генерал-губернатор Туркестана находил 
это «вредным для русских интересов в Средней А з и и » 9 8 . 

В государственных инстанциях продолжал обсуждаться и 
вопрос о цензуре мусульманских книг. Наиболее полно офици
альная позиция была сформулирована в августе 1872 г. в «Отзы
ве члена Совета Главного управления по делам печати при Ми
нистерстве внутренних дел Варадинова по отношению Департа-

9 6 РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 830. л. 1—3 об. 
9 7 См.: Шс1.. л. 5 об.—6. См. также письмо Министерства внутренних дел Орен

бургскому магометанскому духовному собранию № 4 6 8 от 11 марта 1859 г.. 1Ыс1, 
л! 8—9 об. 

9 8 РГИА. ф. 733, оп. 170, д . 970. л. 1—2. 
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мента духовных дел иностранных исповеданий касательно цен
зурирования магометанских духовных книг» 1* 9. 

Варадинов отмечал, что для мусульманских публикаций в 
России, в отличие от других иностранных исповеданий, не су
ществовало специальной цензуры. Долгое время мусульмане 
публиковали лишь текст Корана, и специальная цензура была 
признана излишней. Публикация других мусульманских книг, в 
том числе религиозного содержания, рассматривалась светской 
цензурой, призванной следить за литературой, издающейся на 
восточных языках. Однако продолжал резко возрастать объем 
литературы, публикуемой мусульманскими типографиями, ме
нялся и ее характер. Два специальных корректора, работавших в 
Казани, едва справлялись с работой, и оренбургский муфтий 
поставил вопрос о введении особой мусульманской цензуры. 
Оренбургский генерал-губернатор выступил против, указав, что 

было бы не в интересах правительства учреждать особую цензур} для 
надзора за чистотою учения мусульман, так как развитие различных 
религиозных толков в магометанском вероучении неминуемо повлечет 
к ослаблению его и, следовательно, может быть одним из средств к 
д о с т и ж е н и ю той цели, к которой, по-видимому, надлежало бы прави
тельству стремиться 1 0 ° . 

Появление жалоб, подобных той, что возникла в 1856 г., Ва
радинов объясняет следствием конкуренции: широкое издание 
текста Корана частными типографиями привело к резкому сни
жению цен и подорвало позиции монополистов, властвовавших 
на рынке почти до 1840 г. Дискуссии на эту тему продолжались, 
но специальная духовная цензура, которая находилась бы под 
контролем Магометанского духовного собрания, не была созда
на. Тем самым власти способствовали возникновению и широ
кому распространению идей джадидизма. 

Это, однако, не означаю, что в данной области существова
ла полная свобода. Так, цензор наложил запрет на прошение не
коего Исма 'йла Шамсутдинова, обратившегося за разрешением 
на публикацию сочинения, названного «Тафсйр Галея (перевод 
Корана)» (по-видимому, следует понимать «Тафсйр \ А л й » ) 1 Ш . 
Политическая конъюнктура менялась, но общий подход, оче
видно, заключался в том, чтобы дозволять публикацию самого 
Корана и препятствовать выходу сомнительных, с точки зрения 
властей, комментариев и переводов ю : . 

9 9 рп1л, ф. 776. оп. 2, д. 11. л. 97 об.—102 об. 
1 0 0 //ж/., л. 99 об.—100. 
1 0 1 РГИА. ф. 777, оп. 5. д. 4. л. 83 (1900 г.). См. также: «О запрещении печатать 

„Келями Шериф Тэфсири" (Толкование Алкорана в двух томах)•>, / Ш . . д. 7, л. 11 
Ц903 г.). 

1 0 2 Любопытный факт запрещения таможней ввоза в Россию рукописи Корана 
зафиксирован в одном из дел РГПА. Подозрение вызвала ошибка в заглавии: Кур аи 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



438 Е . А . Р Е З В Л Н . К О Р А Н И ЕГО МИР 

Мусульмане были полноправными гражданами России и де
лили с ней ее историческую судьбу. Коран читался в ходе спе
циальной службы, организованной Санкт-Петербургской мусуль
манской общиной по поводу смерти брата Николая II Великого 
князя Георгия (1871—1899) и при закладке Санкт-Петербург
ской соборной мечети (1910). Одновременно Коран становился 
знаменем многочисленных антирусских выступлений, начавших
ся в Средней Азии в 1916 г. и продолжавшихся в мусульманских 
районах СССР вплоть до 1931 г. В этом проявлялись разнона
правленные социальные и идеологические процессы, характер
ные для среды русскоподданных мусульман рубежа X I X — X X вв. 

В первые годы X X в. создаются работы В. Р. Розена (1849— 
1908), В. В. Бартольда (1869—1930), И. Ю. Крачковского (1883— 
1951), А. Е. Крымского (1871—1941), в той или иной степени 
связанные с Кораном ю з . Их исследования в целом были посвя
щены проблемам, общим для европейской коранистики. С учеб
ными целями А. Е. Крымским (1905) был издан комментиро
ванный перевод ряда сур 1 0 4 . Коран продолжал вдохновлять и 
русских литераторов. Корану посвящает стихотворение русский 
ученый и известный поэт Серебряного века В. К. Шилейко 
(1891—1930). Будущий лауреат Нобелевской премии по литера
туре И . А . Б у н и н (1870—1953) выбрал коранические строки 
эпиграфами для целого ряда стихов и пытался переложить от
рывки из 6-й суры Корана. 

Революция 1917 г., с одной стороны, усилила центробежные 
тенденции в мусульманских областях России, где возникли мно
гочисленные «эмираты», «имаматы» и «ханства» и Коран объяв
лялся идеологической основой режима, а с другой — привела к 
попыткам вовлечения мусульман в революционную борьбу с 
целью экспорта коммунистической революции на Восток. На
правленный Лениным в Туркестан для установления там совет-

'азйм вместо Кур'ан 'азйм. См. письмо преподавателя персидского языка Санкт-Пе
тербургского университета француза Ф. Шармуа (1793—1869), которого привлека
ли в качестве эксперта (ШШ.. оп. 1, д. 1192 (1833 г.), л. 4). 

1 0 3 В. Р. Розен, «Доклад об отрывках куфического Корана, присланного из 
Бендер-Бушира», Известия Академии Наук, серия V, т. 22 (1905), с. XX—XXI; 
А. Е. Крымский, «Семь спящих отроков Эфесских: а) А. Крымский, Общин исто
рико-литературный очерк сказания; б) М. Аттая, А. Крымский, Переводы арабских 
версий VII—XIII вв.» (Москва, 1914), Труды по востоковедению, издаваемые Лаза
ревским институтом восточных языков, XIV; И. 10. Крачковский, «Описание соб
рания Коранов»; см. также соотвегствующие главы работ, написанных до Октябрьской 
революции 1917 г.: В. В. Бартольд, Ислам (Петроград, 1918); Шепи Культура му
сульманства (Петроград, 1918); Шет, Мусульманский мир (Петроград, 1922). 

1 0 4 А. Е. Крымский, «Суры старейшего периода, перевод с объяснениями»; Лек
ции по Корану, читанные в 1905 г. (приложения к Истории мусульманства) (Моск
ва, 1905). 
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чге#ги »еаде * .м - -*ы*и ь«и* лкс2Й* 

Р И С . 20. Письмо Ленина о передаче рукописи Корана мусульманам 

ской власти известный большевистский военачальник Михаил 
Фрунзе знал восточные языки, был знаком с Кораном, и одним 
из первых его шагов стал указ об объявлении пятницы выход
ным днем. 

В рамках такой политики большевики приняли решение о 
возвращении мусульманам ряда святынь в Оренбурге, Казани, в 
Средней Азии и на Кавказе. В ходе съезда мусульман, состояв
шегося в Петрограде в декабре 1917 г. по прямому указанию 
В. И. Ленина (рис. 20), мусульманской общине был возвращен 
«Коран ^Усмана», хранившийся в Санкт-Петербургской пуб-
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личной библиотеке 1 0 \ Отголоски идей таких деятелей больше
вистской революции, как М. С. Султан-Галиев (ок. 1880—1940, 
расстрелян) ю ъ , можно найти в наследии лидера алжирской ре
волюции Ахмада Бен Беллы (род. 1916). в трудах, в том числе в 
тафсйре, знаменитого иранского теолога *Алй Шарй'атй (ум. 
1977). Сюда же восходит и практика коммунистических партий 
в арабских странах. Так, по словам генерального секретаря 
Компартии Сирии, в 20-х гг. в помещении, где заседали члены 
Политбюро, ленинские труды соседствовали с кораническими 
айаталш 107. 

В то же время перу другого современника революции, упо
мянутого выше М. Дж. Бигиева, принадлежит и написанное в 
1920 г., по-видимому, первое развернутое мусульманское анти
коммунистическое сочинение «Ыаппе!: ЕПЯэазу» («Азбука ис
лама»), направленное против «Азбуки коммунизма» Н. И. Буха
рина 1 0 8 . Развитие этих идей Бигиева легко найти в знаменитом 
тафсйре идеолога организации «Братья-мусульмане» Саййида 
Кутба (1906—1966) «Фй зил ал ал-Кур'ан» («Под сенью Кора
на») (написан между 1963 и 1964 гг.). 

Гражданская война в России разбросала мусульман по раз
ным лагерям. Так, в Восточной Бухаре консервативно настроен
ное духовенство санкционировало газават и торжественно по
клялось на Коране вовлечь в борьбу против большевиков всех 
мусульман. Авторитетные муллы собственноручно написали для 
одного из руководителей басмаческого движения Ибрахйм-бека 
несколько талисманов с изречениями из Корана, которые долж
ны были уберечь его от вражеской пули. 

С другой стороны, 30 января 1924 г. в Западной Бухаре со
стоялся первый курултай (съезд) улемов Пулами*)— мусуль
манских ученых. В резолюции этого курултая было записано: 

...Басмачи ложно прикрываются делом защиты ислама, но это злой 
обман со стороны басмачей... Советская власть не расходится с ша-
рй'атом. она обеспечивает власть народа, а потому наш народ должен 
быть ей верен 1 0 9 . 

В 1990 г. список был передан из Музея истории Узбекской ССР мусуль
манской общине (см. рис. 22). 

1 С К ) Для него «ислам как религия носил и сейчас еще носит, по крайней мере в 
глазах самих мусульман, характер угнетенной и защищающейся религии» 
(М. С. Султан-Галиев, Статьи (Оксфорд. 1984), с. 46). 

1 0 7 Халед Багдаш. Хаула кадета ат-та'рйх ва кадета ас-сй'а (Дамаск, б. г.). 
с. 36. 

1 0 8 Опубликовано как: В1<п. 1з1ат \Ш1е11ег'шс1е сН/и. ес(еЫ. кНшпаЧ, лчдш/ 
ше<;ё"1е1ег 1ес/Ыг1ег 1шккик1а (ВегПп, а.а.). 

1 0 9 Центральный государственный архив Средней Азии, ф. 110. он. 2. д. 530, 
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Рис. 21. Уничтоженное поколение. Мусульманский съезд в Санкт-Петербурге. 
1906 г. Фото К. Буллы (Нива. 1906, № 2) 

Прогрессивное духовенство поддерживало меры новых вла
стей по земельно-водной реформе. В начале 1926 г. группа вид
ных исламских деятелей во главе с председателем Ташкентского 
духовного управления муллой 'Абдул Хафизом Махдумом обра
тилась с воззванием ко всем мусульманам. В тексте верующим 
напоминалось о том, как сподвижники Пророка раздали свои 
сады и имущество беднякам, давались ссылки на соответствую
щие айаты Корана, где говорится о том, что земля принадлежит 
тому, кто ее «воскресил (ахйаха)» 1Ш. 

Начало в 1928 г. форсированного строительства государст
венного социализма в СССР сопровождалось мощной антирели
гиозной кампанией. Начались репрессии против духовенства, в 
том числе и против недавних союзников в борьбе с басмачест
вом. В 1930-е гг. и позже было репрессировано приблизительно 
40 тысяч имамов, мулл, 1ула\ш\ многие из которых являлись 
продолжателями традиций исламского реформаторства и вхо
дили в национальную духовную элиту (рис. 21). 

Все это неизбежно привело к тому, что в обществе устано
вилось безусловное доминирование народного ислама с сильным 
влиянием суфизма, организационной основой которого остава
лись действовавшие подпольно суфийские братства. Представи
тели же другого, догматического, уровня, где создается и хра
нится и нте л л е кту ал ь н ы й потенциал ислама, были уничтожены в 
годы репрессий. 

1 ю М. Базаров, «Советская религиозная политика в Средней Азии. 1918— 
1930», Этнические и региональные конфликты в Евразии. Кн. 1: Центральная Азия 
и Кавказ, ред. А. Малашенко, Б. Коппитерс. Д. Тренин (Москва, 1997), с. 26—27. 
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Рис. 22. Торжественная передача «Корана "Усмана» мусульманской общине 
(Ташкент, 1992). 

В 1927 г. были упразднены шариатские и адатские суды, 
конфискованы вакфы. В феврале 1929 г. за подписью секретаря 
ЦК ВКП(б) Л. Кагановича в республиканские, краевые, об
ластные, губернские и окружные партийные комитеты рассыла
ется письмо ЦК ВКП(б) «О мерах по усилению антирелигиоз
ной работы». Этот документ санкционировал силовое давление 
на религиозные объединения под предлогом смыкания религи
озных организаций с контрреволюционными силами. В массо
вом порядке закрывались и разрушались мечети. Наряду с тек
стом Библии Коран попал в составленный под руководством 
Н. К. Крупской список книг, подлежавших изъятию из массовых 
библиотек. Как тут не вспомнить «Индекс запрещенных книг», 
изданный папской курией в 1557 г. 

В августе 1929 г. Центральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров приняли постановление о замене 
арабской письменности латинским алфавитом. Вскоре на смену 
латинскому алфавиту пришла кириллица. В ряде областей стало 
небезопасным не только держать в доме печатный или рукопис
ный текст Корана, но и любую книгу, написанную арабицей. Это 
привело к массовой гибели рукописей, лишь малая часть которых 
была спасена археографическими экспедициями АН СССР. Мно
жество знатоков традиционных мусульманских наук оказались в 
сталинских лагерях, где их называли «арабистами». Началась 
широкомасштабная работа по вытравливанию из народной па
мяти религиозных традиций. Резко активизировалась атеистиче-
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екая пропаганда, в ходе которой «разоблачался» и Коран ^ . З а 
прет л ю б ы х форм религиозного обучения и воспитания, пуб
личного совершения праздников и обрядов привел к утрате пре
емственности в передаче культурной информации, спонтанному 
отрыву нового поколения от традиций предков. 

В это же время в академических кабинетах продолжалась 
работа по изучению Корана. К началу X X в. европейская наука 
накопила достаточно материала, чтобы поставить задачу осуще-
ствления перевода Корана на основании оригинальных научных 
разработок. В России такая задача была поставлена академиком 
И. Ю. Крачковским. Он одним из первых поднял вопрос о необ
ходимости качественно нового подхода к переводу Корана. Рас
сматривая Коран как памятник определенной эпохи и среды, он 
попытался избежать влияния традиционных толкований и по
ставил задачу создать адекватный литературный перевод. При 
этом И. Ю. Крачковский опирался на материалы современной 
Корану языковой среды, стремился искать объяснения малопо
нятным местам текста в самом Коране. В 1921—1930 гг. им был 
осуществлен рабочий перевод текста, комментарии к которому 
дополнялись вплоть до самой смерти автора. 

Перевод Корана, выполненный И. Ю. Крачковским. был вклю
чен в план публикаций издательства «Всемирная литература», 
однако издание было отвергнуто известным партийным функ
ционером А. А. Ждановым и осталось в рукописи. Этот перевод, 
опубликованный посмертно в 1963 г . 1 1 2 и многократно переиз
дававшийся начиная с 1986 г., не был подготовлен автором к 
печати и, по существу, является публикацией архивных мате
риалов, сохраняя в ряде случаев форму подстрочника. Тем не 
менее по характеру подхода к тексту и филологической точно
сти труд И. Ю. Крачковского превосходит не только все рус
ские, но и многие европейские переводы. 

В прекрасно документированной книге А. А. Долининой, 
посвященной И. Ю. Крачковскому, приводятся важные архив-

1 , 1 В качестве образца такого рода литературы можно привести работы 
Л. И. Климовича: «Коран и его догматы» (Алма-Ата. 1958) и несколько более уме
ренную «Книгу о Коране, его происхождении и мифологии» (Москва, 1977). осно
ванные во многом на антиисламекпх статьях автора, опубликованных в 30—Ю-х г. 

К весне 1930 г. меры, принимавшиеся государством в отношении религиозных 
организации, обострили общественно-политическую ситуацию в стране. В частно
сти, началась массовая эмиграция мусульман Средней Азии в Западный Китай и 
Афганистан. Это вызвано появление постановления ЦК ВКП(б) «О борьбе с ис
кривлениями партийной линии в колхозном движении» (14.03.1930), в котором со
держалось требование «решительно прекратить практик) закрытия церквей в ад
министративном порядке», что сказалось и на судьбе многих из оставшихся мечетей. 

1 1 2 Коран, пер. и коммент. И. Ю. Крачковского (Москва. 1963). См. также: 
М.-Н. Османов, «Достоинства русского перевода Корана, выполненного И. Ю. Крач
ковским», Памятники истории и литературы Востока (Москва, 1986). с. 3—8. 
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ные материалы, связанные с его работой над переводом Кора
на п з . А. А. Долинина цитирует своего рода памятку, составлен
ную И. Ю. Крачковским по прочтении им работы А. Фишера 1 1 4 , 
посвященной анализу переводов Корана. В этом тексте «содер
жатся требования исходить, во-первых, из самого текста Корана, 
не сковывая себя догматическими схемами поздних коммента
торов, однако учитывая их филологические толкования, а также 
все тонкости арабской грамматики, фразеологии и поэтики; во-
вторых — обращать внимание на варианты текста и иметь в ви
ду „проблематичный характер многих мест» и, в-третьих, не 
стремиться обязательно найти в Коране иудейские и христиан
ские элементы, помня, что Мухаммед (транслитерация подлин
ника. — Е. Р.) вырос в арабской языческой среде и должен был 
испытывать влияние ее обычаев, а также мотивов, форм и языка 
поэзии» и \ 

Другая выписка посвящена итоговой оценке всем европей
ским переводам Корана, опубликованным до середины 20-х гг., 
которую дает Т. В. Яйнболл 1 1 ( 3: «Ни один из переводов не со
храняет систематически традиционного, признаваемого у му
сульман правоверным толкования текста, равно как, наоборот, 
никто из переводчиков не стремится защитить исключительно 
верный с историко-критической точки зрения смысл выражений 
Корана» 1 1 7 . 

И. Ю. Крачковский избрал второй путь, и его перевод, опуб
ликованный по архивным материалам через 35 лет после завер
шения, стал одним из самых серьезных достижений российского 
исламоведения. К сожалению, обширнейший комментарий к пе
реводу так и остался нераскрытым в связи с самим характером 
публикации. Анализ перевода и комментариев показывает, что 
последовательное воплощение намеченного автором подхода к 
тексту требовало от него, по существу, пересмотра принятых в 
его время методов исследования, отказа от многих научных 
представлений. Поскольку работа осталась неоконченной, мы не 
можем судить о том, насколько последовательно автор был го
тов применять избранный им метод. 

Закончить свой труд помешали И. Ю. Крачковскому усло
вия, в которые было поставлено научное исламоведение в 
СССР п 8 . Как отмечалось выше, по характеру подхода к тексту 

1 Ь А. А. Долинина. Невольник долга (Санкт-Петербург, 1994), с. 235. 
1 1 4 А. НзсЬег, й1е \Уек с1ег \'огкипс1епеп КогапйЪегхе^ищ ипс1 Зиге 111 {\я\$7Л«, 1937). 
1 1 5 Санкт-Петербургский филиал Архива РАН, Архив Крачковского, оп. 1,№ 203, л. 95. 
1 1 6 Источник не указан. 
1 1 7 Санкт-Петербургский филиал Архива РАН, л. 102. 
1 1 8 А. Н. Кононов, «Академик Игнатий Юлианович Крачковский (к 100-летию 

со дня рождения: 1883—1951)», Известия Академии наук. Серия литературы и 
языка, Х1Л1/4 (1983). с. 374—382. 
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перевод, выполненный И. Ю. Крачковским. в наибольшей степе
ни близок работам Р. Белла, Р. Бляшера и Р. Парета. Причем все 
они часто демонстрируют аналогичный «буквалистский» под
ход к тексту. Так, в результате попытки возможно более точного 
следования синтаксису оригинала язык перевода, по оценке 
критика, стал «поистине ужасным» П У , а текст перевода Р. Белла 
«просто „читать" — невероятно сложно» 1 2 и . 

Работа И. Ю. Крачковского над переводом совпала с началом 
кризиса советского исламоведения, связанного с тем, что подход 
к Корану и методы его анализа определялись в первую очередь 
задачами атеистической пропаганды. Именно в русле атеистиче
ских задач Н. А. Морозовым (1930) была предпринята попытка 
объявить X — X I вв. временем возникновения, а X I V в. (эпоху 
султана 'Усмана I ) — временем фиксации Корана. В 1930-х гг. 
несколько московских ученых во главе с Е. А. Беляевым выдви
нули гипотезу о создании Корана группой л и ц 1 2 1 . Их подход к 
изучению Корана опирался во многом на гиперкритические ра
боты таких западных востоковедов, как Г. Вейль и П. Каэтани. 
Однако отношение к предмету изучения, ненаучный характер ме
тодики исследования и полученных выводов, тенденциозный, не
критичный подбор материала из европейских исследований сбли
жают работы 30-х гг. упомянутых советских авторов с сочине
ниями представителей казанской миссионерской школы. Вульгар
но-материалистический и воинственно-атеистический характер 
работ первых, по существу, смыкался с идеалистическим и под
черкнуто миссионерским подходом вторых. 

В этом отношении труд И. Ю. Крачковского. статьи К. С. Каш
талевой (1897—1939) по терминологии Корана, этнографические 
штудии И. Н. Винникова, исследования В. В. Бартольда. опирав
шиеся на анализ источников, резко выделялись на общем фоне 1 2 2 . 

1 1 9 ). Е. ВепсЬеНсЬ, «Зоигаге аЬкапг пен!* ггаскюнопя с!и Согап». Апа1ухех-гкеопе: 
Ешйех агаЪех, III (1980), с. 2—50. 

1 2 0 А. Кдррт, «КеасИп« 1Ье (Зиг'ап \\'кп К1спагс1 Ве11», Зоити1 о/Атепсап Огкп-
ш1 Зоаеп. СХП/4 (1992), с. 643. 

1 2 1 Н. Морозов, Христос VI (Москва; Ленинград, 1930): Е. А. Беляев. Лещин 
по истории арабов (Москва. 1937). 

1 2 2 См., например: В. Бартольд. и Коран н море». Записки Коллегии востокове
дов, 1 (1925), с. 106—110; переиздано: Шет, Сочинения, \\. с. 54-4—548: \У. ВаппоШ, 
«2иг Рга^е иЬег сНе Вегишп§ МоНаттесРз», Ог. МосН Метопа! \о1ите (ВотЬау. 
1930), с. 706—708; переиздано: «К вопросу о призвании Мухаммеда». Сочинения. 
\К с. 615—616: К. С. Кашталева, «О термине ..ата'а" в КоранеДоклады Академии 
наук (Востоковедение) (1926). с. 56—57; еас!ет. «О терминах анаба и аслама в Ко
ране». / Ш . , с. 52—55: еас!ет, «К переводу 77 и 78 стиха 22 суры Корана». / Ш . 
(1927). с. 121—124; еайет, «К вопросу о хронологии 8, 24, 47 сур Корана», '\Ыа\.. 
с. 101—107; еайет. «О термине „шахида" в Коране», / М , с. 117—120; еаскт, 
«Терминология Корана в новом освещении». \Ый. (1928), с. 7—12; еаскт, «О тер
мине „ханй(]Г в Коране». \Ыс1 (1928). с. 157—162; еаскт. «Подражания Корану»; 
И. Н. Винннков, «Легенда о призвании Мухаммеда в свете этнографии)». Сергею 
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Болезненный процесс освобождения от догматического под
хода 30—40-х гг. в советском исламоведении проходил неровно. 
Попытки преодоления наиболее одиозных крайностей этого 
подхода были предприняты, в частности, И. П. Петрушевским. 
Сочинения коранического круга изучались в первую очередь с 
лингвистическими целями (например, работа А. К. Боровкова) 1 2 э . 
Однако вплоть до начала 90-х гг. продолжали активно публико
ваться имевшие лишь самое отдаленное отношение к науке ра
боты авторов (Л. И. Климович, А. В. Авксентьев и Р. Р. Мавмон-
тов, С. И. Джаббаров и др.) , занимавших воинственно атеисти
ческую п о з и ц и ю 1 2 4 . Это было одним из ответов властей на 
объективную невозможность свести религиозную жизнь му
сульман к формам, жестко контролируемым государством. Так, 
по словам одного из уполномоченных центра, посланных в Уз
бекистан для проверки атеистической работы, ему пытались до
казать, что читающие в специально отведенном в клубе поме
щении Коран старики не что иное, как собрание ветеранов Ве
ликой Отечественной войны 1 2 5 . 

Новый этап в изучении ислама и Корана в СССР был связан 
с осознанием на официальном уровне в начале 1980-х гг. необ
ходимости адекватного анализа процессов и событий на Ближ
нем и Среднем Востоке (мусульманский фундаментализм, иран
ская революция, советское вторжение в Афганистан). В 1980 г. в 
Ташкенте прошло Всесоюзное совещание, призванное наметить 
основные направления изучения ислама в СССР в новых усло
виях. Материалы совещания, опубликованные с грифом «Для 
служебного пользования», отразили растущую озабоченность 
как ученых, так и практических работников уровнем и характе
ром изучения ислама. Результаты совещания и ряд решений, 
принятых на официальном уровне, позволили подготовить и 
опубликовать ряд коллективных работ и монографий, продол
ж а ю щ и х русскую академическую традицию 1 2 ° . 

Федоровичу Ольденбургу к 50-летию научно-общественной деятельности. 1882— 
1932. Сборник статей (Ленинград, 1934), с. 125—146. 

1 2 3 И. П. Петрушевскип, Ислам в Иране в VII—XV вв. (Москва, 1966): А. К. Бо
ровков, Лексика среднеазиатского тафсйра XII—XIII вв. (Москва, 1966): И. Н. Вин-
ников, «Коранические заметки: Коран 96: 1—2», Исследования по истории культу
ры народов Востока (Москва: Ленинград, 1960), с. 309—312. 

1 - 4 А. В. Авксентьев, Р. Р. Мавмонтов, Книга о Коране (Ставрополь, 1979); 
С. И. Джаббаров, Мифология Корана и ее земные корни (Ташкент, 1990). 

1 2 5 Малашенко, Мусульманский мир СНГ, с. 47. 
1 2 6 П. А. Грязневич, «Развитие исторического сознания арабов (VI—VIII вв.)», 

Очерки истории арабской культуры У—ХУвв. (Москва, 1982), с. 75—155; М. Б. Пиот
ровский. Коранические сказания (Москва, 1991): См. также: Е. А. Резван, «Коран и 
кораннстика», Ислам: историографические очерки, ред. С. М. Прозоров (Москва, 
1991), с. 7—84; Шет, «Коран и его толкования» (Санкт-Петербург, 2000); Мет, 
«Пророчество и религиозное вдохновение в исламе (к проблеме научной пнтерпре-
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Именно к этому времени восходит начало раскола среди 
российских мусульман, вызванного во многом распростране
нием среди верующих ваххабитской литературы на арабском 
языке, которая составляла основную часть саудовских книжных 
даров духовным управлениям и мечетям. 

Афганская трагедия обернулась и обостренным интересом к 
исламу и Корану. Припев песни Александра Розенбаума «Ка
раван» («Караван. Шурави убивать им велит Коран. Караван, 
караван, к а р а в а н . . . » ) — прекрасное свидетельство настроений, 
господствовавших в общественном сознании. Библиотекам бы
ло практически нечего предложить в ответ на взрыв читатель
ского интереса. Автор может засвидетельствовать, что 
никогда — ни раньше, ни позже — он не сталкивался с таким 
массовым интересом к публичным лекциям об исламе и Коране. 

После состоявшейся в апреле 1988 г. встречи М. С. Горбаче
ва с патриархом Московским и Всея Руси Пименом и членами 
Синода Русской православной церкви в связи с приближавшим
ся тысячелетием принятия христианства на Руси в СССР нача
лось восстановление демократических принципов отношения к 
религии, церкви и верующим. Однако на первых порах эти пе
ремены коснулись в основном лишь православной церкви. Мас
совая регистрация христианских религиозных объединений не 
сопровождалась адекватными действиями по отношению к по
следователям ислама. 

В столице Туркменистана Ашхабаде в течение 40 лет. вплоть 
до 1989 г., действовали Русская православная церковь и молит
венный дом евангельских христиан-баптистов, а просьба му
сульман о регистрации хотя бы одного их религиозного объе
динения из года в год без всяких законных оснований реши
тельно отклонялась. 

Пришедший в марте 1989 г. на пост председателя Духовного 
управления мусульман Средней Азии и Казахстана муфтии 
Мухаммад-Садик Мухам мад-Йусуф заявил о необходимости 
скорейшего устранения препятствий на пути реализации му
сульманами своего конституционного права на исповедание ре
лигии и отправление культа. Уже на следующий месяц после 
избрания на высокий пост он писал: 

Больной вопрос: мало мечетей, много просьб об их открытии, не 
хватает религиозной литературы, особенно Корана, книг для начально
го религиозного обучения. Есть большие потребности в муллах — об
разованных, отвечающих современным требованиям, способных от
вечать на сложные вопросы , : 7 . 

тации феномена пророческих откровений Мухаммада)», Традиционное мировоззре
ние у народов Передней Азии (Москва. 19С>2), с. 20—33; икчп, «История Корана и 
его и з у ч е н и я » . Коран, пер. и коммент. Д. Н. Богуславского, с. 517—542. 

1 - 7 См.: Московские новости. № 15 (1989), с. 8. 
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БАРОН ИСТИФОДАИ МААСУС 

О С : * Г 

МУХТАСАРИ 
ТАФСИРИ 
КУРЪОН 

{Дер асосн «Т*фс*р* Хусанмй. 
»а «Тафсмрм Чвлопайн») 

ДУШАНбЕ 

1989 

Известную двойственность 
политики местных властей в тот 
период, стремившихся к обнов
лению, но справедливо опасав
шихся роста фундаменталистских 
тенденций, может иллюстриро
вать опубликованное в 1989 г. с 
грифом «Для служебного поль
зования» издание таджикского 
перевода тафсйра (рис. 23), в 
подготовке которого принимали 
участие первые лица Института 
востоковедения АН Таджикской 
ССР, журнала «Коммунист Тад
жикистана», издательство «Ир-
фан». 

Около пятидесяти миллио
нов советских мусульман, из 
которых порядка двадцати мил
лионов живут в собственно Рос
сии (из них около восьмисот 
тысяч в Москве) , ждали пере
мен. И они вскоре наступили. 
Число мусульманских религиоз
ных объединений, зарегистри
рованных в 1989 г., по сравне

нию с 1988 г. увеличилось почти в 10 раз и составило 337. Далее 
начался лавинообразный рост. 

Как за пределами России, так и внутри ее мусульмане расце
нили перестройку как результат вмешательства божественных 
сил. По словам главного редактора авторитетного египетского 
журнала «Манар ал-ислам» при всех способностях человека, ги
гантских возможностях передовой техники никто не мог пред
сказать широкомасштабные реформаторские катаклизмы, по
трясшие от края и до края огромный мир, в центре которого рас
положена столица к о м м у н и з м а — Москва. И причина тому 
кроется в крайней ограниченности человеческих возможностей 
по сравнению с возможностями неба, о которых в Коране ска
зано: «Его приказ, когда Он желает чего-нибудь, только сказать 
Ему: „Будь!» — и оно бывает» (37 : 8 2 ) 1 2 8 . 

Этим словам вторит Максуд Гаджиев, главный редактор ма
хачкалинской газеты «Исламские новости», написавший в ее 
первом номере: 

Рис. 23. Титульный лист книги 
« М у х т а с а р и тафсйр и Куръон» ( Д у 

шанбе. 1989) 

1 2 у Ал-Азхар, апрель 1990. с. 957. Цнт. по: Малашенко, ор. с/7., с. 61. 
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В апреле 1985 г. (начало перестройки в СССР) неустанные молитвы 
верующих и стоны невинно замученных людей были, наконец, услы
шаны Всевышним, который ниспослал нам освобождение от злого д \ -
ха... Перестройка стала поистине знамением Аллаха 1 2 9 . 

Изменение таможенных правил позволило зарубежным еди
новерцам российских мусульман начать массовый завоз в стра
ну религиозной литературы. Только король Саудовской Аравии 
Фахд направил в дар мусульманам Средней Азии, миллион эк
земпляров Корана (в дополнение к ним король передал 400 ты
сяч одноразовых шприцов). 

Массовым тиражом были переизданы не только переводы 
И. Ю. Крачковского и Г. С. Саблукова, но и ряд работ деятелей 
«мусульманского возрождения» начала X X в. Стало возможным 
издание перевода Д. Н. Богуславского. 

Публикации переводов Корана, как и прежде, отражали гос
подствующие в обществе идеологические процессы. Практиче
ская невозможность ознакомления с текстом, вышедшим ограни
ченным тиражом и распространявшимся под «неусыпным кон
тролем» идеологических отделов горкомов и обкомов, вызвала 
публикацию перевода И. Ю. Крачковского эмигрантскими изда
тельствами (1983, 1989, Нью-Йорк). Только в первые годы пере
стройки (1986—1991) увидела свет целая серия из тринадцати 
перепечаток, осуществленных в Москве, Душанбе, Баку и Таш
кенте государственными (в том числе «Физкультура и спорт»!) 
и частными издательствами, совместными предприятиями (Ко
ран приносил хороший доход) и даже журналом «Заря Востока», 
печатавшим текст Корана на протяжении двенадцати номеров 
(1990) и гарантировавшим тем самым значительный рост числа 
своих подписчиков. Чеченское издательство опубликовало текст 
перевода И. Ю. Крачковского без указания имени автора. В 1990— 
1991гг. пять переизданий выдержал перевод Г. С. Саблукова 
(Москва, Казань). 

Стремительная и беспринципная коммерциализация всех сфер 
жизни, ставшая основной приметой облика постперестроечной 
России, к сожалению, коснулась и Корана 1 3 ° . Перевод, осущест
вленный В. М. Пороховой, человеком, не знающим арабского 
языка и не имеющим элементарной специальной подготовки, 
являет собой синтез в высшей степени удачного менеджмента и 
крайне безграмотной реализации сложнейшей научной задачи. 

Долгое время в виде отдельных книг публиковались фраг
менты перевода Пороховой, в 1993 г. был опубликован полный 

1 2 9 Исламские новости, 19 ноября 1990 (Махачкала). 
1 3 0 Ср. пиратское издание перевода Д. Н. Богуславского, осуществленное в Стам

буле без разрешения Архива РАН и других правообладателей, см. выше: примеч. 52. 
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текст 1 3 1 . а в 1997 г. в Абу Даби на средства местного благотво
рительного фонда вышло в свет расширенное и дополненное из
дание. Оно было снабжено факсимиле документа из канцелярии 
знаменитого мусульманского университета ал-Азхар. подтвер
ждающего точность воспроизведения а р а б с к о г о т е к с т а Корана, 
опубликованного параллельно с переводом. 

Причем автор и редактор русского текста выдают документ 
ал-Азхара за официальное одобрение этим авторитетным ислам
ским центром самого перевода . Публикация 1997 г. вызвала в 
Эмиратах настоящий скандал. Министерство вакфов Дубая соз
дало специальную комиссию для анализа опубликованного тек
ста. В нее вошли египетские, саудовские и марокканские, а так
же российские ученые. Их мнение было единогласным: публи
кацию перевода Пороховой следует запретить ввиду огромного 
количества ошибок, серьезно искажающих содержание Священ
ного текста. Кроме того, по мнению ряда членов комиссии, пре
дисловие к изданию пропагандирует «идеи коммунизма, кресто
вых походов, сионизма» 1 3 2 . Крайне нелестные оценки даны пе
реводу и в И р а н е 1 3 3 . Члены Ассоциации исламоведов при 
Совете муфтиев России также «не считают возможным призна
вать этот перевод сколько-нибудь удовлетворительным и реко
мендовать его читателям» 1 3 4 . 

В этот же период были созданы переводы Корана, основан
ные на мусульманской традиции (М.-Н. Османов 1 3 \ анонимный 
перевод движения «Ахмадиййа» 1 3 6 — последний выполнен с 

Коран: Перевод смыслов и комментарии В. Пороховой (Москва, 1993). 
1 3 2 См. газету «Ал-Халйдж» (ОАЭ) от 18.07.1997. Информация об тгом реше

нии Министерства вакфов прошла по каналам ИТАР-ТАСС (см. А б у Даби, 21 июля 
1997 г., корреспонденция Виктора Лебедева). Газета «Ал-Иттихад» (ОАЭ) в номере 
от 8 августа 1997 г. опубликовала целую страницу, где корреспондент газеты по
местил свои интервью с российскими исламоведами, критикующими перевод 
В. Пороховой. 

к 3 Т т а с ! асГОГп Н а п т , « Т п е Ки$!лап 1гап$1аПоп5 оГ1пе (Зиг'ап: Ргот ЗаЫикоу ю 
Рогокпоуа», Тацитшы Маку, и/2 (1999), с. 51—83; А. РакаСсЫ, «Ап т 1 е п т героП 
оп гпе Ки$$1ап 1гап51аПопь оГ 1пе Но1у (Зиг'ап», 1Ыс1., п/1 (1998), с. 54—74. 

1 3 4 В. Д. Ушаков. «Глубинный смысл открывается постепенно. К выходу в свет 
перевода Корана, выполненного Мухаммадом-Нури Османовым». Книжное обо
зрение «Ех ЫЬп8 ИГ» от 02.09.1999, с. 6; Шет, «Какой нужен перевод Корана: ка
нонический или научный», с. 64—76; Коран в России (По материалам «круглого 
стола» «Священный Коран в России: духовное наследие и исторические судьбы») 
(Москва. 1997), с. 70—75. К сожалению, в России продолжают публиковаться за
казные^ рецензии, высоко оценивающие этот перевод. 

1 3 3 Существенным продвижением вперед является новый, во многом пере
смотренный вариант перевода Корана М.-Н. Османова под редакцией В. Д. Уша
кова, опубликованный в 1999 г. московским издательством «Ладомир». Прекрасно 
оформленная публикация содержит комплексный комментарий, основанный на по
следних работах отечественных исламоведов. См.: В. Д. Ушаков, «Глубинный 
смысл», с. 6, 

1 3 6 Когда книга уже была готова к печати, автору стало известно е щ е о двух 
русских переводах Корана. Один из них снова связан с движением «Ахмадиййа», 
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подстрочника). Предпринята попытка создания стихотворного 
перевода (Т. А. Ш у м о в с к и й ) | 3 7 . Исламские пропагандистские 
центры в Иране, Пакистане, Саудовской Аравии, Турции фи
нансируют издание и распространение на территории России и 
стран СНГ специальных учебных пособий, переводов на рус
ский и национальные языки современных тафсйров 13*. финан
сируются программы перевода Корана на языки народов Сред
ней Азии, Поволжья и Кавказа 1 > \ В Россию и страны СНГ про
должают ввозиться сотни тысяч экземпляров арабского текста 
Корана для бесплатного распространения среди верующих. 
Переиздания арабского текста осуществляются и Духовными 
управлениями мусульман (в таких изданиях, появившихся в 
советское время (1923, 1956) по-прежнему использовался текст 
старых казанских изданий Корана, он был заменен текстом 
официального каирского издания 1919—1928 гг. только в из
дании, выпущенном в Ташкенте в 1960 г. и ставшем образцом 
для последних публикаций). Духовное управление мусульман 
Европейского региона России готовит электронную версию пе
ревода И. Ю. Крачковского для размещения на своем сайте в 
Интернете. 

второй выпущен в Германии на спонсорские деньги. Более подробной информаци
ей автор пока не располагает. 

1 3 7 Священный Коран: Арабский текст с русским переводом, опубликован под 
покровительством Четвертого Халифа Обетованного Мессии и Главы Ахмадийско-
го Движения в Исламе Хазрата Мирзы Тахира Ахмада (Лондон, 1987): Коран, пер. 
с араб, с коммент. М.-Н. Османова (Москва. 1995); Коран: Священная книга мусуль
ман, пер. с араб, (и предпсл.) Т. А. Шумовского (Москва. 1995). О последнем см.: 
С. X. Кямилев, «Интернационачизания работы над русскими версиями кораниче
ских текстов — объективная задача в условиях Российской Федерации». Коран в 
России, с. 60—61. 

1 3 8 Учение священного Корана, сост. Сеийд-Реза Боргеи. Мочаммед Бахонар, 
Бахрам Тегерани (сост. русской части) (Тегеран. 1978); Сайд Абул Апа (Маудуди). 
Тафхимул Коран. {Суры: Семейство 'Пмрана и Женщины), пер. Шах Махмуд (Пе
шавар, 1987); Шет, Суры Пбрахгим, .\л-Хиджр, Пчелы, Перенес ночью (Пешавар, 
1990); М. В. М. Ахмад, Введение в священный Коран (Исламабад. 1991): М. Йахна-
Пур, Обучение чтению Священного Корана (Кум, 1998); Священный Коран: Анто
логия (Исламабад, 1991). 

1 3 9 Курану пер. Ж. М. Истаева (Алматы; Москва. 1991); см. также: И. Агаев. 
«Коран как явление культуры», вступ. ст. к пер. и пер. глав Корана И. Агаева (Баку, 
1989), I, с. 170—191: Куран. пер. М. X. Гамидова (Махачкала, 1995): Куръони ка

рим. Узбекча изохли таржима. Таржима ва изохлар муаллифи Ало\ддин Мансур 
(Ташкент, 1992). Опубликованный в 1992 г. в Ташкенте «Хафтпйак шарпф» про
должает серию дореволюционных издании этого типа. В настоящее время А. Б. Ха
лидов готовит татарский перевод Корана. 

Ситуацию с переводами Корана на языки народов СНГ тщательно отслежива
ет журнал «Тарждуман-и Вахй», издаваемый Цетром по переводу Священного Ко
рана" (Кум): см: У1/1 (2000), с. 92—94 — узбекский; / Ш . , с. 11-1—115— таджик
ский: 1/1 (1997), с. 60—73; 1/2 (1998), с. 75—86; 11/1 (1998), с. 47—55: 11/2 (1999), 
с. 135—161— азербайджанский; Ш/1 (1999). с. 174— киргизский; 111/2 (2000). 
с. 103 — грузинский. 
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В ходе дезинтеграционных процессов на постсоветском про
странстве и сложения здесь различных типов государственных 
образований Коран приобрел статус одного из символов го
сударственности (президентская присяга на Коране в ряде госу
дарств С Н Г и субъектов РФ) и объявлялся одним из основных 
источников права (Чечня). В этом отношении социальная и по
литическая практика в мусульманских районах бывшего СССР 
следует за традициями, господствующими сегодня в ряде му
сульманских государств Азии и Африки. 

При этом специфика отношения к Корану во многом обу
словливается особенностями периода становления националь
ной государственности и поисками национальной идеологии. 
Так, президент Туркменистана Сепармурад Ниязов выступил с 
инициативой внести изменения в порядок исламской молитвы, 
предложив «после каждой молитвы, после каждого намаза про
износить: 

Отечество мое, Туркменистан, 
Тебе я посвящаю жизнь свою. 
И коли боль тебе я причиню, 
Пусть длань моя отсохнет навсегда!..» 1 4 0 . 

Упоминание о своем знании Корана, умении его читать ста
ло важной составляющей имиджа мусульманского политика. 
Так, на официальном сайте российского правительства в Интер
нете на странице, посвященной биографии Рамазана Абдулати-
пова, политика, ведавшего вопросами межнациональных отно
шений в российских правительствах разного состава, находим: 
«В прошлом играл за сборную Дагестана по волейболу. Увле
кался охотой в горах, читает Коран, играет на национальных му
зыкальных инструментах». 

Коран является одним из основных аргументов в ожесточен
ных спорах, разгоревшихся в последнее время между так назы
ваемыми тарикатистами, сторонниками традиционных ислам
ских течений, долгое время безраздельно доминировавших на 
территории СНГ, и ваххабитами, ведущими агрессивную пропа
ганду на средства зарубежных исламских центров. На захвачен
ной российскими десантниками ваххабитской базе в Харсеное 

Туркменистан, 24.04.1994. Ср. мнение лидера ливийской революции М. Кад
дафи, согласно которому из Корана следует исключить вводное слово кул — «ска
жи». Мне не известно, был ли в Ливии опубликован текст Корана, который бы со
ответствовал этим пожеланиям. В то же время на существование проблемы как та
ковой указывает бытующая ныне в Саудовской Аравии поговорка: куллу-л-маишкил 
мин кул ва Кум («Все проблемы — от кул и из Кума»). Возможно, что вся эта исто
рия — лишь отражение реальных противоречий, существующих между упомяну
тыми исламскими государствами. Автор искренне признателен за эту информацию 
проф. Т. Ибрагиму (Москва). 
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РИС. 24. Ф р а г м е н т конспекта лекции по ислам}', обнаруженный российскими 
десантниками на базе террористов в Харсеное (Чечня). 

С любезного разрешения А. А. Матвеева 

(Чечня) обнаружены зачитанные копии эмирате кого издания 
перевода Корана, выполненного В. М. Пороховой 1 4 1

? отдельно 
переплетенные комментарии к нему с рукописными исправле
ниями, конспекты лекций по Корану и исламу (рис, 24). Русский 
язык является сегодня одним из основных языков исламской 
пропаганды. 

1 4 1 Что свидетельствует лишь о крайней безграмотности '(учителей веры», ра
ботающих там. Факт использования ими безграмотного и искаженного перевода 
Корана — один в большой серии свидетельств, подтверждающих в целом анти
исламский характер «чеченского н а цп о н ал ь но - ос вобо л птел ь и о го движения». 
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Творческий импульс, заложенный в Коране, продолжает ока
зывать свое влияние на русских писателей. В одном из послед
них интервью А. Битов, несомненно один из наиболее серьез
ных современных русских писателей, отмечал: «Я стремлюсь 
быть гармоничным. И если утром я успеваю прочитать не
сколько предложений из Библии, Корана, Пушкина, Паскаля, 
Даля, наступает просто счастливое отношение к жизни» 1 4 2 . 

Продолжается научное изучение Корана 1 4 3 , готовятся новые 
переводы 1 4 4 , публикуются работы просветительского плана, про
должающие традиции джадидов 1 4 \ Приоритетной задачей рос
сийской коранистики является реализация замысла И. Ю. Крач
ковского по подготовке филологически точного, литературно-
адекватного академического перевода Корана с комплексным 
комментарием и справочным аппаратом. Основой такой работы, 
которая в современных условиях может осуществляться только 
группой специалистов 1 4 6 , должны стать исследования племен
ных диалектов, языка и структуры текста Корана с использова
нием современных методик. Не менее важно изучение истории 
культуры Южной Аравии, Набатеи, длительного процесса фор
мирования «культурного симбиоза» в оседлых центрах Внут-

1 4 2 «А. Битов: между Москвой и Ленинградом», записано М. Котельниковой и 
А. Сергеевым, Домовой, VI (1996), с. 58. 

1 4 3 В. Д. Ушаков. Фразеология Корана (Москва, 1996). 
1 4 4 Коран. Суры 1, 16—19, 35, 36, пер. В. Д. Ушакова (Москва, 1998). Этот пе

ревод, который обещает стать серьезным достижением отечественного исламове-
дения. «вырастает» из редакторской работы автора над текстом М.-Н. Османова. 
Автор использует «эпический стиль», ритмизованную прозу, дает рассчитанные на 
широкого читателя комментарии с использованием тафсйров ат-Табарй и «Ал-
Джалалайн», работ российских исследователей. 

1 4 :" М. Архипов. ТаОжвид: Облегченные правша (Казань, 1993): Священный Ко
ран о человеке, его жизни и бессмертии: Хрестоматия, вступительная и вводная 
статьи: муфтий Р. Гайнутдпн и Т. Саидбаев (Москва. 1998). Из этой категории ра
бот своим высоким качеством выделяется книга Т. Ибрахйма и Н. Е. Ефремовой 
«Мусульманская священная история от Адама до Иисуса» (Москва, 1996). Это — 
краткое и емкое изложение соответствующей мусульманской традиции, равного 
которому на сегодняшний день не существует не только на русском, но и па евро
пейских языках. Авторы готовят новые работы, связанные с Кораном. 

1 4 6 См.: Е. А. Резван, «Коран и кораиистика», Ислам: историографические 
очерки (Москва, 1991), с. 28. Эту точку зрения разделяет и один из наиболее авто
ритетных исламоведов в сегодняшней России проф. Т. Ибрагим (см. его интервью: 
ИГ— Религии. Печатное дело (№ 24/47 от 22Л 2.1999)). Нельзя не согласиться и со 
следующими его словами из того же интервью: «Очень жаль, что за дело перевода 
(Корана. — Е. Р.) берутся непрофессионалы, люди, не владеющие в достаточной 
степени арабским языком (или вовсе им не владеющие), не имеющие востоковед
ческого, исламоведческого образования. Делают также попытку перевести Коран в 
поэтической форме, хотя это целиком противоречит Священной книге, где сказано, 
что Коран — это не стихи. Более того, сами эти переводчики не поэты, и стихо
творный перевод — это их первый поэтический опыт. Оттачивать перо на тексте 
Священной книги — богохульство, это неприемлемо ни с научной, ни с этической 
точки зрения». 
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ренней Аравии с гетерогенным населением. Подготовка такого 
перевода, опирающегося на результаты исследований 1970 — 
1990-х гг., актуальна и для западного исламоведения. 

Российский ислам, представляя собой одну из региональных 
форм бытования этой великой религии, имеет свою замеча
тельную историю и традиции. Судьбы мусульманских народов 
России неразрывнно связаны с исторической судьбой других 
народов, населяющих нашу страну, и прежде в с е г о — с ис
торической судьбой русского народа. Их обединяют общие тра
диции и взгляд на мир, сложивштеся за годы активного взаи
модействия, общие великие победы и национальные трагедии. 
Число Героев Советского Союза, удостоенных этой высшей на
циональной награды за подвиги в годы Великой Отечественной 
войны почти точно соответствует проценту мусульманского 
населения СССР. Тоже самое можно сказать и о числе под
водников с мусульманскими фамилиями, погибших на подвод
ной лодке «Курска». Во время свода с орбиты орбитального 
комплекса «Мир» на его борту сгорели и копия Библии, и копия 
Корана. 

Однажды под впечатлением фресок в церквах Венеции за
мечательный русский поэт, лауреат Нобелевской премии Б. Л . Па
стернак записал: «Я понял, что, к примеру. Библия есть не 
столько книга с твердым текстом, сколько записная тетрадь че
ловечества, и что таково все вековечное. Что оно жизненно не 
тогда, когда оно обязательно, а когда оно восприимчиво ко всем 
уподоблениям, которыми на него озираются исходящие ве
ка» 1 4 7 . Видимо, и Коран в не меньшей степени, чем Библию, 
можно считать «записной тетрадью человечества», которое при 
всем многообразии оценок и мнений никогда не оставалось рав
нодушным к истинам, возвещенным этой книгой. Подтверждает 
это и история Корана в России, страны, которую Николай Бер
дяев однажды назвал «Востоко-Запад» 1 4 ь . 

1 4 7 Б. Л. Пастернак, «Охранная грамота». Воздушные пути: проза разных лет 
(Москва, 1983), с. 252. 

1 4 8 Н. Бердяев. Судьба России (Москва. 1990). с. 28. 
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Варианты наименований сур и их групп 
(в порядке букв русского а л ф а в и т а ) 1 

А 

'абаса— 80 
кабаса ва-тавапла — 80 

АбйЛахаб— 111 
ал-'адийат— 100 
ва-л- 'адгшати субхан — 100 
ва-л- 'адйат — 100 
ал- 'азаб — 9 
'айн-сйн-каф — 42 

ал-ала— 87 
ач-'алак — 96 
ал-а'ма — 80 
а-лам — 105 
а-лам нагирах — 94 
а-лам нашрах лака — 94 
а-лам нашрах лака садрака — 94 
а-лам тара — 105 
а-лам. тара кайфа — 105 
а-лам тара кайфа фа 'ала — 105 
а-лам тара кайфа фа 'ача раббука — 105 
а-лам тара кайфа фа 'ала раббука би-асхаби л-фйл — 105 
алиф-лам-мйм гулибати-р-Рум — 30 
алиф-лам-мгш ас-садэюда — 32 
алиф-лам-мйм сад — 7 
алиф-лам-мгш танзйл — 32 
алиф-лам-мйм танзйл ас-саджда. — 32 
ал 'Имран — 3 
ачлазина кафару — 47 
алхакум— 102 
ачхакуму-т-такатур— 102 

За основу взяты списки наименований сур, собранные Р. Паретом и Л. Кандил 
(К. Рагес, Оег Когап: Коттепшг ипс! Копкога'ат ($№П«ап; ВегПп; Кб1п; М а т 2 , 
1971), с. 551—554; Ь. КапсШ, «01е Зигеппатеп т с1ег огГшеПеп Катпег Когапаи5°д-
Ье ипа" Шге Уапатеп», йсг 1х1ат, ЬХ1Х (1992), с. 44—60), которые были перерабо
таны и дополнены по результатам самостоятельной обработки большого числа ру
кописен Корана и сочинений коранического круга. 
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'амма 
'амма йатаса 'алуна — 78 

ал-ан кам — 6 
ал-анбийа1 — 21 
ал- 'анкабут — 29 
ал-анфал — 8 
а-ра 'айта — 107 
а-ра 'аита ллазй — 107 
а-ра 'аита ллазй йуказзибу — 107 
ал-ар Ъф — 7 
'арус ач-Кур 'ан — 55 
ал-асас — 1 или 112 
ал- 'аср — 103 
ва-л- 'аср — 103 
асхаб ач-кахф — 18 
асхаб ач-фйл — 105 
асхаб ач-Хидэюр — 15 
ата амру-ллах — 16 
а 'узу би-рабби-л-фачак — 113 
а \!зу би-рабби-н-нас — 114 
ач-ахбар — 9 
ал-Ахзаб — 33 
ач-Ахкаф— 46 
ахл ач-кытаб — 98 

Б 

Бадр — 8 
ал-башшна — 98 
ал-оакара — 2 
ач-балад — 90 
Бани Исра 'гш — 17 
Бани Надйр — 59 
Бану Исра 'йл — 17 
Бану Надйр — 59 
бара 'а — 9 
ал-барййа — 98 
ач-басикат — 50 
ач-бахут — 9 
ач-бурудж — 85 

В 

ваилун ли-кулли хумаза — 104 
ваичун лн-л-мутаффифйн — 83 
ал-ваки' — 70 
ач-ваки 'а — 56 
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ал-вакийа — 67 
ал-вафииа — 1 

Г 

гафир — 40 
ал-гаипша — 88 
си-гураф — 39 

д 

Давуд —ЪЪ 
Давуд сурат сад — 38 
ад-дафи 'а — 36 
ад-дахр — 45 или 76 
ал-джами 'а — 26 
ал-джасийа — 45 
ач-длсгтн — 72 
ал-дж:ум 'а — 62 
ал-джуруз — 32 
ад-дйн — 107 
ад-ду V/' (ду 'а' ал-кунут) — 1 2 

ад-духа — 93 
ва-д-духа — 93 
ва-д-духа ва-л-лаш — 93 
ад-духан — 44 

3(3,3) 

аз-забйх — 37 
аз-зайтун — 95 
аз-залзача — 99 
аз-зарийат — 51 
ва-аз-зарийат —51 
аз-захраван3 

аз-зшзал — 99 
аз-знхар — 58 
аз-зумар — 39 
аз-зухруф — 43 
зй-л-хш каридж — 70 

И 

ал- 'ибада— 109 
Ибрахйм — 14 

^ Общее название для сур ал-хал' и ал-хафд согласно передаче Убапйа б. Ка'ба. 
Общее название для сур 2 и 3. 
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иза вака 'ат — 56 
иза вака 'ати-л-ваки 'а — 56 
иза джа 'а— П О 

иза джа 'ака-л-мунафикун — 63 
иза джа 'а насру-ллах — 110 
иза джа 'а насру-ллахи ва-л-фатх — 110 
иза зулзшат — 99 
иза зулзичати-л-арду зилзалаха — 99 
иза-с-сача у-нфатарат — 82 
иза-с-сама [у-ншаккат — 84 
иза-ш-шамс — 81 
иза-ш-шамсу кувират — 81 
икра' би-сми — 96 
икра' би-сми раббика — 96 
икра' би-сми раббика-ллазй хачака — 96 
иктараба — 21 
иктараба ли-н-наси хисабухум — 21 
иктарабат — 54 
иктарабати-с-са 'а — 54 
иктарабати-с-ссГату ва-тиакка л-камар — 54 
ач-йлаф — 106 
ач-имтихая — 60 
юта анзалнаху — 97 
пина анзалнаху фй лайлати-л-кадр — 97 
инна арсална — 71 
инна арсална Нухан — 71 
инна а 'таинака — 108 
инна а'таинака-л-каусар — 108 
инна фатахна — 48 
инна фатахна лака — 48 
ач-инсан — 76 
инфатарат — 82 
ач-инфикак — 98 
ал-инфитар — 82 
иншаккат — 84 
ач-инишкак — 84 
ал-инширах — 94 
икра' — 96 
ач-исра* — 17 
ач- 'итак 4 

ал-ихлас — 112 

4 Общее название для сур 17—21. 
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И 

йа аййуха-л-кафирун — 109 
йа аййуха-л-муддассир — 74 
йа аййуха-л-муззаммил — 73 
йа аййуха-н-набйййу иза таллактуму-н-ниса' — 65 
йа ашгуха-н-набйййу ли-ма тухарръту — 66 
йа'-сйн — 36 
йас 'ачунака — 8 
йа '-сйн ва-л-Кур 'ан — 36 
Йунус — 10 
Йусуф — 12 

К (К) 

кад афлаха-л-му 'минун — 23 
ач-кадий а — 36 
ач-кадр — 97 
ач-катшма — 98 
ач-калакил5 

ал-качам — 68 
колб ал-Кур 'ан — 36 
ал-калГш — 20 
ал-камар — 54 или 31 
ач-канз — 1 
ач-кари'а — 101 
ач-карйнан6 

ал-касас — 28 
ал-каусар — 108 
каф — 50 
каф ва-л-Кур 'ан — 50 
каф ва-л-Кур 'ани-л-мадэ/сйд — 50 
каф-ха '-йа'аин-сад — 19 
ал-кафийа — 1 
ач-кафирун — 109 
ал-кахф — 18 
ал-кийама — 75 или 98 
ал-китал — 47 
кувират — 81 
кул а узу би-рабби-л-фалак — 113 
куч а узу би-рабби-н-нас — 114 
кул йа аййуха л-кафирун — 109 
кул ухийа — 72 

5 Общее название для сур, начинающихся с кул (72, 109, 112, 114). 
6 Общее название для сур 8 и 9. 
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КУЛ ухийа илаийа — 72 
кул хува-ллаху ахад — 112 
[сура та]-л-куну т7 

Курайги — 106 
ач-Курайш — 106 
ач-Кур 'ан ал- 'азГш — 1 

Л 

ач-лайл — 92 
ва-л-лайп — 92 
ач-лайл иза йагша — 92 
ва-л-лайчи иза йагша — 92 
лам йакун — 98 
лам йакуна-лчазйна кафару — 98 
лам йакуни-ллазйна (кафару) мин ахли-л-китаб — 98 
лауксичу — 90 
лауксиму би-хаза-л-бачад — 90 
ла уксиму би-йауми-л-кийама — 75 
Лахаб — 111 
ач-Лахаб — 111 
ли-йлаф — 106 
ли-Гшафи Курайги — 106 
ли-ма тухарриму — 66 
Лукман — 31 
ач-лумаз — 104 

М 

ач-ма 'аридж — 70 
ач-мавадда — 60 
ач-мададэ/си4 — 32 
ап-маджйд — 50 
ач-ма 'ида — 5 
ал-мала ика — 35 
малики йауми-д-дйн 1 
ач-мани 'а — 67 
ал-манна 1а — 67 
ал-мар 'а — 60 
Марйам— 19 
ал-масабйх — 41 
ач-масад — 111 
ал-масанй 8 

Общее название для сур ал-уал' и си-.уафд согласно передаче Убаййа б. Ка*ба. 
8 Общее название для сур 8, 13—15, 19, 22, 24, 25, 27—31, 33—36, 38, 39, 47 

(иногда к этому списку добавляют суры 40,41,43—1-6). 
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ал-маун — 107 
си-ми ун — 107 4 

са-му 'аувизатан 10 

ал-мубашшда — 54 
ал-му б 'асира — 9 
ал-мудамдима — 9 
ал-мудассир — 74 
ал-муджадача — 58 
ал-муджадгпа— 58 или 67 
ал-муззаммил — 73 
ал-му 'имма— 36 
ал-мукашкиша — 9 или 109 
ал-мукашкишатан 11 

ал-мулк — 67 
ал-му 'мин — 40 
ач-му 'минйн — 23 
ал-му \\шнун — 23 
ач-мумтахана — 60 
ал-мумтахина — 60 
ал-мумтахинат 12 

ал-мунаджат — 1 
ал-мунадждэ!сийа — 67 
ал-мунаккила — 9 
ач-мунаккира — 9 
ал-мунафикйн — 63 
ал-мунафикун — 63 
ач-мункиза — 5 
ал-мурсалат — 77 
ва-л-мурсалат — 77 
ва-л-мурсалати Урфан — 77 
Муса — 20 
ал-му•саббихат 13 

ал-мусаувара — 9 
ач-мусйра — 9 
ал-му 'сират — 78 
ач-мутаффифйн — 83 
ал-мутахаррим — 66 
ал-муфассал 14 

9 Общее название для сур 9, 11, 12, 16—18,20,21.23,26, 37. 
1 0 Общее название для сур 113 и 114. 

Общее название для сур 113 и 114(109), пли 109 и 112, или 112 и 114. 
- Общее название для сур 32, 48, 49, 58—68, 71, 72. 

Общее название для сур 57. 59, 61, 62, 64. 87, которые начинаются либо с 
саббах, либо с йусаббщу-ли-ллах, либо с саббих. 

1 4 Общее название для сур 51—56, 70, 73—112 (называют также 37 и/или 45. 
47, 48, 49, 50, 55, 61, 67, 76, 87, 93). 
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Мухаммад — 47 
ач-мухзийа — 9 
ач-мушаррида — 9 

Н 

ан-наба' — 78 
ан-набйй — 65 или 66 
ан-иаджм — 53 
ва-и-иаджм — 53 
ва-н-наджмп иза хава — 53 
аи-наза 'ир 15 

ан-нази 'ат — 79 
ва-н-нази кат — 79 
ан-намл — 27 
ан-нас — 114 
ан-наср — 110 
насру-ллах — 110 
ан-нахл — 16 
ан-тСам — 16 
ан-ниса' — 4 
[сурат] ан-ниса' ал-кубра — 4 
[сурат] ан-ниса' ач-кусра — 65 
[сурат] ан-ниса' ас-сугра — 65 
нун — 68 
нун са-л-калам — 68 
ан-нур — 24 или 1 
Нух — 71 

Р 

ар-ра'д — 13 
ар-рахман — 55 
ар-рукйа — 1 
ар-Рум — 30 

С (С) 

са4 ста — 70 
са 'ала са \ш — 70 
Саба — 34 
ас-Саба — 34 
Саба' — 34 
ас-саб4 ал-масанй — 1 

Общее название для первых двадцати сур по версии Ибн Мас'уда. 
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ас-саб' ат-тувал, ат-тувач16 

саббих — 87 
саббихи-л-жварйййн — 61 
саббихи-сма раббика — 87 
саббихи-сма раббика-л-а \ча — 87 
сад — 38 
сад ва-л-Кур 'ан — 38 
ас-саджда — 32 или 41 
ас-салат — 1 
ас-самад— 112 
ас-сама 'зат ал-бурудэ/с — 85 
ва-с-сама 'г/ зати л-бурудж — 85 
ас-сама' ва-т-тарик — 86 
ва-с-сама 'г/ ва-т-тарик — 86 
санам ач-Кура 'н — 2 
ас-сафф — 61 
ас-саффат — 37 
ва-с-саффат — 37 
ас-су 'ал — 1 
субхана— 17 
Сулайман — 27 
ас-сурату-ллатй йузкару фйха-л-анфал — 8 
ас-сурату-ллатй йузкару фйха-л-а 'раф — 7 
ас-сурату-ллатй йузкару фйха-л-бакара — 2 
ас-сурату-лчатй йузкару фйха Йунус — 10 
ас-сурату-лчатй йузкару фйха-л- Иусуф — 12 
ас-сурату-лчатй йузкару фйха-л-хадйд — 57 
ас-сурату-ллатй йузкару фтха-н-ниса — 4 
ас-сурату-лчатй йузкару фгЪа-р-ра'д — 13 
ас-сурату-лчатй йузкару фйха-т-тауба — 9 
ас-сурату-ллатй йузкару фйха Худ — 11 

Т ( Т ) 

табарака — 67 
табарака-лчазй би-йадихй-л-мулк — 67 
табарака-ллазй наззала-л-фуркан — 25 
табарака-л-мулк — 67 
табарака-л-фуркан — 25 
таббат — 111 
таббат йада Абй Лахаб — 111 
таббат йада Абй Лахабин ва-табба — 111 
ат-тавасйн, ат-тавасйм 17 

Общее название для сур 2—9, или 2—7, 10 или 2—7, 18. 
Общее название для сур 26—28, начинающихся с та'-сйн (мйм). 
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ат-тагабун — 64 
ат-такасур— 102 
шп-таквйр — 81 
сип-пшкмйл — 5 
ат-тачак — 65 
[сурат] та лгт ал-мас 'ала — 1 
танзйл — 32 
танзйл аз-зумар — 39 
танзйл ас-саджда — 32 
ат-тарщ — 86 
ат-таса ул — 78 
ат-таси'а — 10 
ат-татфйф — 83 
ат-тауба — 9 
ат-таудй1 — 110 
ат-таул — 40 
ат-таухйд — 112 
ат-тафвйд — 1 
ат-тафйф — 83 
ат-тахрйм — 66 
та'-сйн — 27 
та'-сйн ан-намл — 27 
та'-сйн аш-шу 'ара' — 26 
та'-сйн-мйм — 26 или 28 
та'-сйн-лпш ап-касас — 28 
та'-сйн-мГш аш-шу'ара' — 26 
та'-сйн Сулайман — 27 
тсУ-ха' — 20 
тйба — 3 
ат-тйн — 95 
ва-т-тйн — 95 
ат-тйн ва-з-зайтун — 95 
ва-т-тйни ва-з-зайтун — 95 
туча ат-тувалайн — 7 
ат-Тур — 52 
ва-т-Тур — 52 

У 

ал- укуд — 5 
умм ач-китаб — 1 
у мм ал-Кур 'ан — 1 
ухийа — 72 
ухийа илаийа — 72 
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Ф 

ал-фаджр — 89 
ал-фаднха — 9 
ал-фалак— 113 
ач-фатиха — 1 
ач-фатх — 48 или 110 
фютир — 35 
фатихат ал-китаб — 1 
фатихат ач-Кур 'ан — 1 
ал-фатир — 35 
ал-фгт — 105 
ач-фтрдаус — 2 
ал-фуркан — 25 
фуссилат — 41 
фустат ал-Кур 'ан — 2 

Х ( Х , X) 

ач-хавсЪпш, ач-хавамймат, ач хамй\м 1 8 

ал-хаварйййн — 61 
ач-хаварййун — 61 
ач-хаджж — 22 
ач-хадид — 57 
ал-ха 'та — 18 
ап-хакка — 69 
ач-хач'19 

хач ата — 76 
хал ата 'ала-л-инсан — 76 
хач ата кача-л-ннсани хйнун лшна-д-дахр — 76 
хач атака — 88 
хал атака хадйсу л-гаиагуа — 88 
ач-хаыд — 1 
ач-хамд ач-аввачй — 1 
ач-хамд ач-касрй — 1 
ач-хамду ли-ллах— 1 
ач-хачду ли-ллахи раббн-л- 'аламйи — 1 
ач-хамду лы-ллахи фатир — 35 
ха'-мйм — 41 или 42 
хау-мйм Ъйн-сйн-каф — 42 
ха'-мйм ал-Ахкаф — 46 
ха-мйч аз-зумар — 39 
ха '-мйм аз~зухруф — 43 

1 8 Общие названия для сур 40—46, начинающихся с.уа'-мйм. 
1 9 Название одной пз сур в версии Убаййа б. Ка*ба. 
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ха'-мйм ач-джасийа — 45 
ха '-д/ш/ ад-духан — 44 
ха '-мйм ал-му 'мин — 40 
ха'-мйм ас-саджда — 41 
ха'-мйм танзйл — 45 
ха'-мйм аш-шарй 'а — 45 
ха '-мГш аш-шура — 42 
ал-хафд20 

ач-хафира — 9 
ал-хашр — 59 
ач-Хидо/ср — 15 
хува-ллаху ахад — 112 
Худ — 11 
ач-худжурат — 49 
хумаза— 104 
ач-хумаза — 104 

Ш 

аш-шамс — 91 
ва-ш-шамс — 91 
аш-шамс ва-духаха — 91 
ва-ш-шамси ва-духаха —91 
аш-шарй'а — 4 5 
аш-шарх — 94 
аш-шафийа — 1 
аш-шифа* — 1 
аш-шу 'ара' — 26 
аш-шукр — 1 
аш-шура — 42 

Название одной из сур в версии Убаййа б. Ка* 
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Проблемы хронологии текста Корана. 
Хронологические таблицы 

Проблема хронологии коранических текстов приобретает се
годня все большее значение, и, прежде всего, в связи с задачей 
анализа структуры Корана, подходами к изучению этого памят
ника как исторического источника, возможностями использова
ния метода контекстового анализа. 

Впервые на научном уровне проблему сформулировал 
Г. Вайль Если в своем труде о Мухаммаде, вышедшем в 1843 г., 
он привел одну из традиционных мусульманских хронологий, то 
в новой книге, появившейся во многом как ответ рецензентам и 
критикам. Г. Вайль для выявления хронологии текстов предло
жил руководствоваться тремя критериями: упоминанием исто
рических событий, известных из других источников, отражением 
в откровении изменявшейся роли и положения Мухаммада — от 
гонимого проповедника до главы могущественной общины — и, 
наконец, стилистическими особенностями откровений. При этом, 
по крайней мере в отношении мединских сур, он высказывал 
идею возможности определения хронологии их отдельных час
тей. На основании этих критериев Г. Вайль сгруппировал суры в 
4 группы — 3 мекканские и одну мединскую. Для разделения 
периодов проповеди в Мекке им были выбраны четыре даты: 
6 1 0 г . — начало проповеди, 615г . — отъезд части последователей 
Мухаммада в Абиссинию, 620 г. — возвращение его из ат-ТТифа, 
622 г. — хиджра. С небольшими изменениями подход Г. Вайля 
к датировке был принят Т. Нёльдеке и Ф. Швалли 2 , а также Р. Бла-
шером (в первом издании текст перевода Корана Р. Блашера был 
расположен в соответствии с принятой им хронологией) 3 . 

Хронологический порядок сур. предложенный X . Гримме 4 , 
восходил к работе Т. Нёльдеке, хотя несколько большее внима
ние уделялось им развитию и изменению позиций Мухаммада 
по доктринальным вопросам, тематической эволюции текста. 

1 С. \УеП, Ш$№п$ск-Кп1'1хс)1е ЕМе'Иипц т с\еп Когап (В1е1еге!с1 ипс! Ь,е1р21Ц, 1878) 
(рус. пер.: Г. Вейль. Псторпко-крнтнческое введение в Коран, пер. с нем. Е. Мало-
ва (Казань. 1875)). 

" Т. ЫбМеке, Сехс}йс1ме с1ех ()огаш>\ \ (Сбтпосп, 1860). Второе издание перера
ботано Ф. Швалли (Р. 5спу/а11у), 1 ( Ь е 1 р 2 ^ , 1909); п, АиП. ЬеагЬ. УОП Р. $сп\\'а11у 
(Ье1р21«, 1919); ш, ЬеагЬ. С. Вег§§1га$ьег ипс! Р. Ргс1г1 (Ь,С1р21«, 1938) (переиздание: 
НПс1е5Не1т, 1961). 

31*е Согап. ТгаЛисиоп поиуеИс раг К. В1аепёге (Рапз, 1949—1950). 
4 Н. О п т т е , Мокаттес1. \: ЕМсчптц т с!еп Когап: п: Зутет с1ег КопитсЬеп 

Т11ео1о^1е (Мйгшег, 1895), с. 25 н след. 
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В 1896 г. У. Мьюир выделил уже 6 периодов произнесения 
сур (5 мекканских, 1 мединский). Его наиболее интересное на
б л ю д е н и е — выделение 18 коротких сур. не имеющих формы 
послания от божества. Их У. Мьюир поместил в первый период — 
«до призвания Мухаммада» ' . В целом, однако, его подход стро
ился на тех же принципах, что и предыдущие. Нетрудно заме
тить, что во многом особенности подходов Г. Вайля. X . Гримме 
и У. Мьюира были обусловлены задачами их исследований, свя
занных с личностью и биографией Мухаммада. 

Собственно мусульманский взгляд на хронологию кораниче
ских текстов был окончательно сформулирован публикаторами 
упомянутого выше египетского издания Корана (1919, 1923, 1928). 
В своих выводах они опирались на достижения классической 
мусульманской экзегетики, главным образом ее разделов, посвя
щенных анализу взаимоотношений «отменяющих» и «отмененных» 
аиатов ( 'илм ан-насих ва-л-мансух) и изучению преданий об об
стоятельствах, связанных с ниспосланием отдельных аиатов и 
сур (асбаб ан-нузул). В египетском издании перед каждой сурой 
традиционно отмечается, ниспослана она в Мекке или в Медине. 

Все европейские хронологии опирались на три главных по
ложения: отдельные суры рассматривались в качестве изначаль
но ниспосланных частей Корана, считалось, что установить по
следовательность сур, в принципе, возможно и что основой такой 
хронологии может служить мусульманская традиция. Сопостав
ление мусульманской хронологии с упомянутыми выше разра
ботками европейских ученых выявляет зависимость последних 
от мусульманской традиции в ряде наиболее принципиальных 
положений, прежде всего в отношении к отдельной суре как к 
изначально ниспосланной части Корана. Действительно, с года
ми стиль и форма проповедей Мухаммада изменились, но ис
пользование этого обстоятельства для установления точной 
хронологии не всегда корректно, так как не все суры, имеющие 
близкую форму, принадлежат к одному периоду. В приведенных 
хронологических системах совершенно недостаточно использо
вался принцип выявления идейной эволюции, развития и изме
нения содержания ключевых понятий. Однако, несмотря на это 
и благодаря авторитету Т. Нёльдеке и его учеников, предложен
ная им хронология широко используется и сегодня, причем по
следовательность сур часто рассматривается предельно упро
щенно, вплоть до составления хронологических списков случаев 
употребления того или иного термина, хотя Ф. Швалли указыва
ет на предварительный и сугубо приблизительный характер 
хронологической системы. 

5 V/. Мшг, Тке Согап: Н'з СотрохШоп апс1 Теас)йп\> (Ьопсюп. 1896). с. 43—М. 
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В вышедшей в 1902 г. работе X . Хиршфельдом была пред
принята попытка взглянуть на хронологию коранических тек
стов с несколько иных позиций. И если, как и прежде, на осно
вании анализа литературных форм и стилей («декламацион
ный», «описательный», «законодательный») им было выделено 
несколько (шесть) периодов, то его подход к суре как некоей из
начально неделимой единице текста изменился в корне. Анализ 
X . Хиршфельда основывался на выделении и изучении отдель
ных отрывков т е к с т а 6 . Семью годами позднее Ф. Швалли отме
чал, что тщательный анализ коранических текстов выявляет фак
ты сведения воедино частей разных откровений, что характер 
такой обработки текста свидетельствует, по-видимому, о ранней 
письменной фиксации текстов и их переработке под руково
дством М у х а м м а д а 7 . 

Принципиально дальше в этом отношении пошел Р. Белл, 
чьи исследования, не вполне оцененные современниками, при
влекают сегодня все большее число специалистов. То, что оста
валось у X . Хиршфельда и Ф. Швалли частными наблюдениями, 
приобрело у Р. Белла характер законченной теории. 

Занимаясь подготовкой перевода Корана, Р. Белл в конце 
20-х гг. убедился в некорректности принципов построения хро
нологии сур, которым следовали Т. Нёльдеке и его последовате
ли. Развивая предложения X . Хиршфельда и Ф. Швалли и ана
лизируя айат за айатом, он вскоре пришел к убеждению, что 
структура отдельных сур значительно сложнее, чем считалось 
прежде. Более чем двенадцатилетние исследования позволили 
ему установить, что первоначальный текст претерпевал с тече
нием времени значительные изменения — расширение, переста
новку частей, смену ритма. По мнению Р. Белла, это свидетель
ствовало о работе с письменно-фиксированными текстами. 

Перевод, опубликованный им в 1937—1939 гг., содержал 
лишь результаты многолетней работы, но не включил в себя 
обоснования выводов, ход анализа, последовательность доказа
т е л ь с т в 8 . Р. Белл не систематизировал собранные им материалы, 
однако в целом выделил три периода: несколько раннемусуль-
манских фрагментов с призывами поклоняться единому Богу и 
повествующих о знамениях власти Бога и Судного дня; «период 
Корана» — когда Мухаммад создавал проповеди-назидания, ис
пользовавшиеся в раннеисламском богослужении (закончился 
через полтора-два года после хиджры в ходе событий, сопрово-

6 Н. Нп-$сп1е1а\ Л^и- Кезеагскез Шо гке Сотрозйюп апй Ехе$еш о/ 1ке 0,огап 
(Ьопсюп, 1902). 

7 ^Меке—5сп\уа11у, ор. с/г., 1, с. 45 и след.; и, с. 77. 
8 Я. Ве11, Тке Оиг'ап. Тгап$1аПоп имп а Спп'са! Кеаггап§етет 01 т е 5игап5 

(ЕатЪиг«п, 1937). 
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ждавших битву при Бадре и разрыв с иудеями); третий период — 
«период Книги» — начался в конце второго года хиджры, когда 
Мухаммад приступил к созданию Писания. В ходе этой работы 
многие из самых ранних откровений-знамений ушли в суры вто
рого периода, а тексты, характерные для проповедей второго 
периода, вводились в состав сур «периода Книги». Поскольку «ре
дакторская работа» не была завершена (в Коран в том виде, в 
каком мы его имеем сегодня, были собраны, очевидно, практи
чески все тексты, известные современникам Пророка), составить 
жесткий хронологический порядок сур практически невозможно. 

По классификации Р. Белла, около 20 коротких сур — мек-
канские, большинство длинных сур (те же. что и у Т. Нёльдеке) — 
мединские. Р. Белл высказал предположение, что секретари Му
хаммада по его указанию записывали расширенный и перерабо
танный вариант текста на обороте пергамента, содержавшего 
первоначальный текст. Впоследствии, при собирании Корана по
сле смерти Мухаммада, тексты с лицевой и оборотной сторон 
листа были записаны один за другим. Именно этим он объясняет 
столь частую повторяемость сходных сюжетов в Коране, когда 
второй из них более подробен, чем первый. Данный момент в 
теории Р. Белла вызвал наибольшую критику 9 , а то обстоятель
ство, что материалы исследования так и не были опубликованы, 
не позволило в то время его выводам занять в науке должное 
место. Популярность работ Т. Нёльдеке и Р. Блашера, ставших 
стандартными введениями к кораническим исследованиям в Гер
мании и Франции, привела к закреплению в качестве повсеме
стно принятой хронологической системы, восходящей, по суще
ству, к мусульманской традиции. 

Задача анализа текста Корана с целью уточнения его хроно
логии выдвигается сегодня на одно из первых мест ш . Очевидно, 
что наиболее перспективным здесь представляется использование 
метода контекстового анализа лексики. В 1927 г. такую задачу по
ставила и обосновала ученица Ю. И. Крачковского К. С. Каш
талева п . К сожалению, эта принципиально важная работа так и 
не была выполнена. 

Другой не менее интересный подход продемонстрироват 
Д. Пауверс в опубликованной в 1988 г. статье, посвященной со
чинениям жанра 'гит ан-насих ва-л-мансух. Он приходит к важ-

9 ^ . М. \Уап\ «Тпе ааип§ ог* ше (Зиг'ап: а геу"е\у оГ К. Ве1Г$ Шеопе^, ^игпа! о/ 
те Ко\а1 Амане Зоаегу (1947), с. 46—56. 

1 0 А. Т. ^/е!сп, «(Зиг'ашс Зшалев— РгоЫет* апё Рго$рес1$», ]оигпа\ о/ гке 
Атепсап Аспекту о/ КеП§юп (Списало, 1980), ХЬУИ/4; ТЪетаис 1$$ие. ЗтсИез т 
Оиг'ап апс! Та&Тг, ей. А. Т. \Уе1сп, с. 628. 

1 1 К. С. Кашталева, «К вопросу о хронологии 8, 24, 47 сур Корана», Доклады 
Академии наук. Востоковедение (1927), с. 101—107. 
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ному выводу о существовании после смерти Пророка внутри ос
тавленных им текстов, вошедших в Коран, некоторой небольшой 
группы аиатов (около 40), которые считались «отмененными». 
Они, в свою очередь, были связаны с «отменяющими» их аиа-
талш. Эти айаты составляли достаточно жестко соединенную 
группу, причем хронологическое место каждого из них ясно 
осознавалось 1 2 . 

Несомненно, проведение исследований по предложенным но
вым методикам позволит ответить на ряд принципиальных во
просов, связанных со структурой и историей сложения корани-
ческого текста не только при жизни Мухаммада, но и после его 
смерти. 

Т а б л и ц а 1 

Х р о н о л о г и ч е с к и й п о р я д о к сур 1 3 

Нёльдеке Егип. Гримме Мьюир Блашер 

1 48 5 79 6 46 

2 91 (частично позд
нее и несколько 
мекканских аиа

тов) 

87(281— 
позднее) 

93 (196—7 — 
позднее) 

94 93 

3 97 (частично позд
нее) 

89 100 108 99 

4 100 92 101 107 102 

1 2 О. 8. Ро\уегз, «ТЬе Ехе«еиса1 Оепге паыкк а1-()иг'ап \\'а тапшккики», Ар-
ргоаскез \о Гке Н'Шогу о/ 1ке 1тегрге1аТюп о/ 1ке Оиг'ап, еа\ А. К1ррт (ОхГога\ 1988), 
с. 117—138. 

ь Таблица составлена на основании материалов, приводимых У.М.Уоттом 
(XV. М.\УаП, ВеИ'х 1шгос1испоп ю гке Оиг'ап: Сотр1е(е1у Ке\'1^ес1 апс! Епки$ес1 (Есип-
Ьиг°п, 1970), с. 205—215), о хронологическом порядке сур. принятом Т. Нёльдеке, 
редакторами «египетского издания», У. Мыоиром. X. Гримме. Привлечены также вы
воды А. Уэлча, посвященные результатам работы Р. Белла (А. Т.\\^е1сп, «Киг'ап», 
ЕпсусЬраесИа о/ Ыат. СИ-КОМ ЕсПпоп, 1.0 (Ье1деп, 1999)), а также хронология 
Р. Блашера (Ее Согап, 1гас1исиоп поиусНе раг К. В1аспёге, 1—и (Рап$, 1949—1950, 
1957)). ПОЗИЦИЯ Р. Белла относительно хронологии коранических текстов не позво
ляет построить хронологическую последовательность в том виде, в каком это воз
можно в остальных случаях. Корректно лишь выделение группы сур по периодам 
(см. табл. 2). Цифра в первой графе обозначает номер суры в Коране. Пример 
пользования таблицей: сура 1, «ал-Фатиха», по хронологическому списку Т. Нёль
деке является 48-й, по хронологии египетского издания — 5-й, по X. Гримме — 79-й, 
по У. Мыоиру — 6-й, по Р. Блашеру — 46-й. Р. Белл не определил своей позиции в 
отношении хронологического места этой суры. Сравнение этих данных с материа
лами табл. 2 показывает, что Т. Нёльдеке и Р. Блашер помещают эту суру в сере
дину мекканского периода жизни Пророка; согласно У. Мыоиру и египетскому из
данию, она была ниспослана в числе первых откровении; по X. Гримме. «Ал-Фа
тиха» была произнесена в последние годы перед хиджрой. 
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Нёльдеке Егип. Гримме Мыомр 

5 114 (частично бо
лее ранние) 

112 95 (1 — 
11 — позднее) 

, 1 
109 

6 89 (91—?) 55 (20, 23,91, 
93, 114, 152— 

154 — м е д . ) 

89 81 91 

7 87(157— 
8 — мед.) 

39 (163— 
70 — мел.) 

88 (155— 
7 — м е д . ) 

1 
91 

8 95 88 (30— 
7 — мекк.) 

97 97 97 

1 
9 113 113(128 и 

след. — мекк.) 
114 114 115 1 

1 
1 
1 

10 84 51 (40. 94— 
6 — мед.) 

87 79 
• • 1 

86 1 

11 75 52(12, 17, 
114 — м е д . ) 

86 78 77 

12 77 53(1,2,3, 
7 — мед.) 

85 7 7 79 

13 90 96 84 89 92 

14 76 (35— 
40 — мед.) 

72 (28 
и след. — мед.) 

50 (35— 
40 — мед.) 

80 78 

15 57 54 48 62 59 

16 73 (41 и след.. 
112—24 — м е д . ) 

70(125— 
127 — м е д . ) 

83(110— 
24 — м е д . ) 

88 75 

17 67 50 (26, 32, 
33, 56, 73— 
80 — м е д . ) 

82 87 74 

18 69 69 (28, 84— 
101 — мед.) 

81 69 70 

19 58 44 (58, 
71 — мед.) 

78 68 60 

20 55 45 (130 и 
след. — мед.) 

74 75 57 

21 65 73 77 86 67 

22 103 49 (25—41, 
77—8 — м е д . ) 

85 109 

23 64 74 75 84 66 

24 105 102 98 103 107 

25 66 42 (68— 
70 — м е д . ) 

73 74 68 
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Нёльдеке Егип. Гримме Мьюир Блашер 

26 56 47 (197, 224— 
228 — м е д . ) 

71 61 58 

27 68 48 70 70 69 

28 79 49 (52— 
55 — мед.. 

85 — в пути) 

69 83 81 

29 81 (1 — 10 — м е д . , 
46—?, 69—?) 

85 (1— 
10 — мел.) 

68 (1—12, 46— 
47,69 — м е д . ) 

90 83 

30 74 84(17 — м е д . ) 67 60 76 

31 82 (14 и след. — 
мед. , 10—19 — ?) 

57 (27— 
9 — мед.) 

65 50 84 

32 70 75 (12— 
20 — м е д . ) 

64 44 71 

33 103 90 108 ПО 105 

34 85 58 (6 — мед.) 63 49 87 

35 86 43 62 66 88 

36 60 41 (45 — м е д . ) 61 67 62 

37 50 56 60 59 52 

38 59 38 59 73 61 

39 80 59 (52— 
54 — мед.) 

58 45 82 

40 78 60 (56 
и след. — мед.) 

57 72 80 

41 71 61 55 53 72 

42 83 62 (23—23, 
27 — мед.) 

80 71 85 

43 61 63 (54 — мед.) 76 76 63 

44 53 64 54 58 55 

45 72 65(14 — м е д . ) 53 57 73 

46 88 66(10, 15, 
35 — мед.) 

51 64 90 

47 96 95 (13 — м е д . ) 96 95 98 

48 108 111 112 105 ПО 

49 112 106 110 113 114 

50 54 34(38 — м е д . ) 47 56 56 

51 39 (24 и след. — 
позднее) 

67 46 63 49 
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Нёльдеке Егип. Гримме Мьюир Блашер \ 

52 40 (21. 29 и 
след. — позднее) 

76 45 55 

53 28 (23, 2 6 — 

32 — позднее) 
23 4 4 ( 2 1 — 2 3 , 27— 

32 — позднее) 
43 зо ! 

1 
| 

54 4 9 37 (44— 

46 — мед.) 
43 48 50 ! 

! 

55 43 (8, 9 — позднее) 97 42 40 | 28 

56 41 (75 и с л е д . — '?) 46 (71, 

7 2 — мед.) 
41 41 23 

57 9 9 94 102 
! 

96 101 

58 106 105 106 
— г 

98 ! 108 

59 102 101 99 102 104 

60 110 91 105 111 112 

61 98 109 104 106 100 

62 9 4 П О 94 101 96 

63 104 104 109 104 106 

64 93 108 103 
1 

82 • 95 

65 101 99 107 99 103 

66 109 107 113 112 111 

67 63 77 66 42 65 

68 18 (17 и след .— 
позднее) 

2 ( 1 7 — 3 3 , 4 8 — 

5 0 — мед.) 

38 52 51 

69 38 78 37 51 24 

70 4 2 79 6 37 33 

71 51 71 72 54 53 

72 62 40 52 65 64 

73 23 (20 — м е д . ) 3 ( 1 2 , 13, 

21 — мед.) 

3 5 ( 1 9 — м е д . ) 46 34 

74 2 ( 3 1 — 

34 — позднее) 

4 34 (56 — 

позднее) 

21 1—7 — 

№? 2, 8— 

55 — 

ЛЙ 36 

75 3 6 ( 1 6 — 1 9 — ? ) 31 33 36 37 

76 52 98 32 (30 и след.— 
позднее) 

35 34 

77 32 33 (48—мед.) 31 34 2 5 
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Нёльдеке Нгип. Гримме Мьюир Блашер 

78 33 80 30 (37 и с л е д . — 
позднее) 

33 26 

79 31 (27— 
46 — позднее) 

81 29 47 20 

80 17 24 28 26 17 

81 27 7 27 (29 — 
позднее) 

27 18 

82 26 82 26 11 15 

83 37 85 25 32 35 

84 29 (25 — позднее) 83 24 (25 — 
позднее) 

28 19 

85 22 (8— 
11— позднее) 

27 23(8— 
11 — позднее) 

31 43 

86 15 36 ?"> 29 9 

87 19 8 21 (7 — м е д . ) 23 16 

88 34 68 20 25 21 

89 35 10 12 14 42 

90 11 35 18 15 40 

91 16 26 17 4 7 

92 10 9 16 12 14 

93 13 11 15 16 4 

94 12 12 14 17 5 

95 20 28 13 8 10 

96 1 (9 и след. — 
позднее) 

1 12 19 1—5 — 
№ 1, 

6—19 — 
№ 3 2 

97 14 25 56 24 29 

98 92 100 90 — ? 100 94 

99 25 93 10 3 11 

100 30 14 9 2 13 

101 24 30 8 7 12 

102 8 16 7 9 31 

103 21 (3 — позднее) 13 6 (3 — позднее) 1 6 

104 6 32 5 10 39 

105 9 19 4 13 41 
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.м- Нёльдеке Ешп. Гримме 1 Мыопр ; Б.:аи:ер 

106 4 29 3 \ 5 3 

107 7 17 2 39 8 

108 5 15 11 1 18 ; 38 

109 45 18 92 •"> 38 | 45 

110 111 114 111 з о ; 113 

111 3 6 1 
• 1 

22 37 

11 п 44 22 91 — V 20 ; 44 

113 46 20 39 — ? 92 | 47 

114 47 21 40 47 48 

С о о т н о ш е н и е числа мекканскнх и мединских сур 

Вариант Мекканские Мединские 

Нёльдеке 90 24 

Егип. 86 28 

Гримме 92 

Мьюир 93 21 

Блашер 90 24 

Белл 
мекканские 1 4 смешанные 1 : 1 мединские : 5 

Белл 
19 57 28 10 

1 4 50. 53, 55, 59, 75. 79, 80, 82. 86. 88. 89, 91, 92, 93, 95. 96. 99. 104. 113 — мек
канские. 

1 5 6, 7, 12. 13, 15, 17, 18, 21, 25. 26. 34, 36, 37, 38. 41. 44, 51. 52. 54. 5<х 68. 70. 
71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 90 — в основном мекканские с элементами пе
ресмотра текста в Медине; 10. 1 1. 14. 16, 19 20, 23, 27, 28. 29. 30 31 32. 33. 39. 40. 
42, 43, 45, 46, 67, 83, 85, 97 — главным образом мединские с некоторыми меккан-
скимп фрагментами или основанные на мекканском магершше. 

16 2_5, 8, 9, 22, 24, 33,47 19, 57—65,98, 102, 105, 110. 112, 114 — мединские. 
1 7 1, 94̂  100, 101, 103, 106—109, 111—7 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 3 

Основные знаки таджвйда 1 

^ — знак для полной паузы; 

— знак обязательной паузы; 

ь — знак абсолютной и очевидной паузы (мутлак ва захир), од
ного из видов достаточной паузы; 

^ — знак допустимой паузы, для обозначения того места, где 
пауза и соединение равны; 

^ — знак переходящей паузы (муджаввиз), т. е. качающейся пау
зы (марджух), при которой, хотя пауза и соединение уравнива
ются, вид паузы ослаблен; 

^ — знак свободной паузы, т. е. того места, где последующее 
не связано жестко с предыдущим. Ставится при необходимости 
прервать дыхание или из-за длины слова. В данном месте нет 
нужды возвращаться к предыдущему и соединяться с ним, так 
как в этой паузе последующее является тем словом, которое по 
сути своей можно понять; 

<Ь* — знак предпочтительного соединения; 

«Й — знак предпочтительной паузы; 

^ > — знак соединения, которое предпочтительней не делать и 
при котором пауза будет великолепна; 

3 — знак паузы «противослова» (кша *алати\ т. е. у некоторых 
в этом месте бывает пауза; 

— знак паузы, при которой чтец предполагает соединение 
(васл), а ему говорят: сделай киф, т. е. остановись; 

. ' . — дословно «объятие», т. е. знак, указывающий чтецу 
на две паузы рядом и на то, что ему следует от одной из них 
воздержаться в пользу другой; иногда заменяется словом мура-
каба, иногда — , иногда — просто тремя точками; 

V — знак отсутствия паузы; 

1 Понятие таджвйд здесь мы понимаем предельно широко. Основная инфор
мация подчерпнута: 'Абд ал-Хаким Бухари, Каджкул-и ваджиб ал-хифз ва ваджиб 
ан-назр (Бухара, 1909), с. 69—73 (благодарю А. А. Хисматулина); А. А. Хисмату-
лин, Суфийская ритуальная практика (Санкт-Петербург, 1996), с. 117; Каран, пер. 
с араб, и коммент. М.-Н. Османова. Издание второе, переработанное и дополненное 
(Москва, 1999), с. 618; А. УОП ОепгТег, '(Лит а1-()иг'ап. Ап 1тгос1исйоп ю гке ЗЫепсех 
о/ 1ке ()иг'ап (Ьэпс1оп, 1983), с. 174; Г. С. Саблуков, Сведения о Коране, зиконополо-
жительной книге мухаммеданского вероучения (Казань, 1884), с. 14—15. В разных 
рукописях и изданиях используется различный набор значков, иногда уже забытых 
и малопонятных. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 3 

ш , — знак приостановки, т. е. перерыва в чтении на время, 
меньшее требуемого для вдоха, но без перерыва в дыхании. Раз
ница между вакфа и сакта (см. ниже) в том. что сакпш ближе к 
соединению, а вакфа ближе к паузе; 

ъ&м — знак остановки, т. е. прерывания слова на время, меньшее 
требуемого для вдоха, но без перерыва в дыхании; 

^ — сШь , т. е. в этом месте пауза и следующие паузы точно та
кие, как и предыдущие; 

— остановка необязательна; 

0 и ^ д Л ^ — остановка похвальна; 

^ — знак используется для обозначения особого способа (тсшб) 
произнесения букв после пуна или танвйна. В этом случае четко 
произносятся хамза, ха\ха \ ха\ 'айн, гайн. Йа \ нун. мгш% вив. 
ра и лам произносятся как нун, а ба произносится как мйм2. 

' — знак ассимиляции и исчезновения (одной из двух букв); 
1 — знак необходимости произнесения «брошенной» буквы; 

^ — знак необходимости произнесения буквы сйн вместо буквы 
сад или модификации ее произнесения; 

• — знак необходимости совершения поклона; 

Д ^ А И ^ ч_а5з) — мусульманское предание связывает такую 
остановку с указанием, полученным через посредство ангела: 

^ 1 ^ — мусульманское предание связывает такую остановку 
с практикой самого Пророка. 

Знаки для исчисления аиатов, 
выписываемые над вышеперечисленными знаками 

^ — знак для 5 аиатов куфийских и басрийских вместе или толь
ко для куфийских; 

— знак для исключительно 5 басрийских аиатов: 

I — знак для 10 аиатов куфийских и басрийских вместе или 
только куфийских. Иногда вместо него пишут перевернутый 
йа\ поскольку эта буква десятая по аоджаду: 

— знак только для 10 басрийских аиатов: 

^ — знак для басрийского айата; 

^1 — знак для небасрийского айата, как будто сокращение от 
«не басрийский» (ла басрйУ. 

2 Информацией по этому поводу я обязан иии'/ху Салиху ар-Рифа"й (Бейрут). 
3 Кроме того, каждый из семи основных чтецов Корана, версии которых были 

приняты Ибн Муджахидом, их передатчики, а также чтецы и передатчики по сие-
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Виды пауз при рецитации К о р а н а 4 

1. Полная пауза (вакф тамм) — предыдущий текст не имеет 
ни смысловой, ни экспрессивной связи с последующим. Разли
чают: а) обязательную (лазим) полную паузу, б) необязательную 
(гаир лазим). Непостановка необязательной полной паузы не 
приводит к искажению смысла. Непостановка же обязательной 
вызывает искажение. 

2. Достаточная пауза {вакф кафй) — предыдущий текст име
ет смысловую связь с последующим. 

3. Красивая пауза (вакф хасан) — предыдущее высказыва
ние имеет экспрессивную связь с последующим. 

4. Неприличная пауза (вакф кабйх) — ведет к непониманию 
смысла высказывания, как-то: паузы между определяемым и оп
ределением, подлежащим и сказуемым и т. п. В исключитель
ных случаях, когда дыхание чтеца слишком стеснено, он может 
позволить себе такую паузу, но затем ему придется вернуться к 
смысловому началу текста и прочитать его уже правильно заново. 

5. Отвратительная пауза (вакф ал-акбах) — не только пол
ностью искажает смысл высказывания, но и приводит к про
тивоположному смыслу. Такого рода паузы запрещены (харам). 

теме «три после семи» и «четыре после десяти» получили каждый свое сокращен
ное буквенное обозначение. Например, когда ад-Дури передает чтение от Абу "Ам-
ра, то его обозначение — та'. если от кого-то другого — то та'. 

4 'Абд ал-Хаким Бухари, ар. са., с. 69—70; А. А. Хисматулии, ор. с/л, с. 116— 
117; К. Ые1зоп, Тке Ап о/КесШп$ гке ()иг'ап (Аизип, 1985), с. 28—30. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 4 

Т а б л и ц а 1 

С п и с о к полностью или частично «отмененных» аиатов 1. 

Номер суры Номер айата 

2 
3, 62,83, 109, 115, 139, 158, 159, 178. 180, 183, 184. 190, 191. 
192, 196, 215, 217, 219, 219, 221, 228, 229, 233, 240, 256, 282, 
284,286 

3 20,28,86—8,97, 102, 111, 145, 186 

4 7—10, 15, 17, 22а, 23, 24, 29, 33, 42, 63, 64, 71, 80. 81. 83, 90, 
91,92, 93, 145 

5 2Ь, 13, 33, 45. 102, 105, 106, 107, 108 

6 15,66,68, 70,91, 104. 106—8, 112, 121, 135, 137, 158 

7 183, 199,199 

8 1,33,61,65,72, 73 

9 1,5,7,34, 35,39,41,80, 98 

10 15Ь, 20,41,46, 99, 102, 108Ь 

11 12, 15, 121, 122 

13 6, 40 

14 34 

15 3, 85, 88, 89, 94 

16 67, 82, 106, 125 

17 23,24, 54, ПО 

18 29 

19 39, 59,71,75,84 

20 114, 130, 136 

21 98—100 

22 52, 68, 78 

23 54, 96 

24 3, 4, 6, 27,31,54,58 

25 68, 69 

26 224—6 

27 92 

28 55 

29 46, 50 

1 Согласно сочинению Хпбат Аллаха б. Саламы о м - Ю20> «Ан-Насих ва-л-
мансух» (Каир, 1315). За основу взяты списки аиатов из статьи Д. Пауверса по 
проблеме: О. 5. Рошеге, «ТЬе ехе^еПса! еепге памкк а1-()иг'ап ид тапшккики», Лр-
ргоаскех ю гке Ншоп о/гке киегргектоп о/1ке Оиг'ап, е<± А. Юррт (ОхГогс!, 1988). 
с. 137—138. 
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30 60 
• 

32 30 I 
33 48,52 

34 25 

35 23 

36 76 

37 174,175,178,179 

38 70, 88 

39 3, 13, 15. 39,40,41,46 

40 12, 55 

41 34 

42 5, 6, 15, 20, 23,39,40, 48 

43 83,89 

44 59 

45 13 

46 9, 35 

47 4, 37 

50 29, 45 

51 19, 54 

52 31,48 

53 29, 39 

54 6 

58 12 

60 8,9 

70 5,42 

73 1,5, 10, 19 

74 11 

75 16 

76 8,24 

80 11 

81 28 

86 17 

88 22 

95 8 

103 -) 

109 6 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 4 

Т а б л и ц а 2 

С п и с о к айатов, полностью или частично «отмененных» 
«Лиатом меча» (9 : 5 ) : 

Номер суры Номер йййпи 

2 83, 139, 190—2,217,256 
3 20,28 

4 63, 80, 81, 83, 90. 91 

5 2, 102 

6 66,91, 104, 106—8. 112, 135. 13", ! 
158 

7 183.199 

8 73 ; 

9 5,7 

10 20,41,46,99, 102, 108, 109 • 

11 12,121,122 ! 

13 40 

15 3. 85, 88, 89. 94 | 

16 82,106,125 : 

17 54 \ 

19 39, 75, 84 : 

20 130, 136 | 

22 68 | 

23 54,96 | 

24 54 | 

27 92 | 

28 55 | 

29 50 ! 

30 60 

32 30 \ 
-> -> 48 ! 

34 ~>Я ! 
- - 1 

35 

36 76 \ 

37 174, 175. 178, 179 | 

38 70,88 | 

2 Согласно тому же сочинению Хпбат Аллаха б. Саламы. Считалось, что ^Ай
ат меча» («А когда кончатся месяцы запретные, то избивайте многобожников. где 
их найдете, захватывайте их, осаждайте, устраивайте засад\ против них во всяком 
скрытом месте! Если они обратились и выполняли молмгву и давали очищение, то 
освободите им дорогу: ведь Аллах — прощающий, милосердный!») Vотменяет» все 
другие, где предписана не столь решительная борьба с многобожниками. 
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39 3. 15.39, 40,41,46 

40 12 

41 34 

42 6, 15,48 

43 14 

46 35 

47 4 

50 29, 45 

53 29, 39 

54 6 

60 8,9 

68 44, 48 

70 42 

73 10 

74 11 

76 8, 24 

86 17 

93 22 

95 8 

109 6 
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Т. К. ИРРДГИП Н. Р. С*РСПОРД 

ГСЛТРОЛИТМЬ ПО КОРИНУ: 0ЕРД 

П утеводитель составлен в соответствии с мусульманской 
традицией структурирования коранического (мусульман
ского) вероучения. Последовательность изложения мате

риала такова: вера в Бога, в ангелов, в ниспосланные Писания, в 
пророков, в Судный день, отдельно рассматриваются выделяе
мые Кораном категории людей в связи с их отношением к вере. 
Что касается догмата о предопределении, порой причисляемого 
к принципам мусульманского «символа веры», то он раскрыва
ется в рамках учения о Боге и его атрибутах (раздел I). При сис
тематизации различных коранических фрагментов, упорядочи
вании их вокруг определенного сюжета или персонажа состави
тели руководствовались мусульманской классической корани-
стикой, базирующейся, в свою очередь, тхадйсах (изречениях) 
пророка Мухаммада, преданиях его сподвижников и других ав
торитетных толкователей Священного Писания первых веков 
ислама. По мере возможности авторы старались избегать мо
дернизирующих интерпретаций, нередко встречающихся у со
временных толкователей Корана. 

Каждый раздел начинается краткой характеристикой, опре
деляющей место данного персонажа или понятия в мусуль
манской традиции вообще. После этого приводятся его различ
ные коранические обозначения, перечисляются все статьи в ко
торых встречается то или иное его обозначение (с указанием 
общего количества упоминаний) и к которым можно обратиться 
за более подробными сведениями. Исключение обычно состав
ляют часто (несколько сотен раз или более) встречающиеся 
имена и термины. В таких случаях указывается лишь айат. в 
котором данное слово появляется впервые. Далее следуют руб
рики, более детально раскрывающие коранические сведения о 
персонаже или теме. 

В разделах о лицах, которым в Коране посвящены повество
вательные сюжеты (в основном, это пророки), приводятся все 
относящиеся к ним фрагменты, в порядке их следования в Ко
ране. Затем айаты из разных сур систематизируются и пере
группировываются в соответствии с хронологической последо
вательностью развертывания событий. 

При составлении «Путеводителя» нашли свое отражение как 
разные интерпретации определенных мест Священного Писания, 
так и разные идентификации безымянных обозначений (мубха-
мат). Учтены и случаи, когда нескольким арабским словам со
ответствует одно русское слово, и наоборот. 
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Путеводитель не привязан ни к какому конкретному пере
воду, поэтому его можно использовать как при чтении любого 
из наличных переводов, так и при непосредственном обращении 
к арабскому оригиналу Корана. 

Суры цитируются в соответствии с их порядковым номером, 
за которым через двоеточие следует номер айата. Помимо об
щеупотребительных знаков сокращения, в настоящем издании 
используются такие, как: знак «в» (в т е р м и н а х — «/в», версия), 
указывающий на наличие иного толкования данного айата (или 
термина); знак «4-» , обозначающий повторение ( « + + » — двой
ное повторение) соответствующего слова в айате\ «вп.» — 
впервые. В именах собственных после наклонной черты следует 
традиционная форма библейских имен на русском языке. 

СТРУКТУРА ПУТЕВОДИТЕЛЯ: 

I. БОГ 487 
1. Имена 487 
2. Атрибуты 490 

II. ДУХИ 503 

1. Ангелы 503 
2. Джинны 505 
3. Демоны 506 

III. ПИСАНИЯ 507 

1. Тора, Псалтирь, Евангелия 507 
2. Коран 509 

IV. ПРОРОКИ 511 

1. Пророческая миссия 511 
2. Доисламские пророки 513 
3. Мухаммад 522 

V. БУДУЩАЯ жизнь 525 
1. Наименования 525 
2. Последний суд 527 
3. Ад и Рай 529 

VI. ВЕРУЮЩИЕ И НЕВЕРУЮЩИЕ 532 

1. «Люди Писания» 532 
2. Правоверные, многобожники, неверные 535 
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У К А З А Т Е Л И 48~ 

I. Б О Г 

1. И м е н а 

• Как правило. Бог в Коране обозначается словом Аллах (ш-лГа. вероятно, 
от ал-Илах— «Достопоклоняемый»), которое было известно в Аравии в доис
ламские времена. Оно встречается 2698 раз (вп. 1:1). Еще 5 раз оно употреб
ляется в форме обращения {Аллахумма: вп. 3 : 26). 

Божество вообще, включая языческие божества-1иолы, обозначается как л/Га-
(III раз. вп. 2 : 133); дважды в двойственном числе (15 : 116; 16 : 51): 35 раз —-
во мн. ч. (вп. 6 : 19). 

Ар-Рахман («Всемилостивый»), встречающийся 57 раз. чаще всего, по мне
нию некоторых толкователей, фигурирует как второе, наряду с Аллахом, соб
ственное имя Божие. 

Достаточно часто Бог характеризуется как Радо, Господь, Владыка — 
964 раза (вп. 1 :2), но всегда в составе выражений типа «Господь [чей-то]» и 
ни разу — с артиклем {ар-Радо). 

Прекрасные имена 1 (ал-асма" ал-хусна) Б о ж и й — 7 : 180; 17 : 110; 20 : 8; 
59 : 24. 

В перечне, данном ат-Тирмизй (ум. после 930), фигурируют следующие 
имена (первые 13 имен идут в том же порядке, в каком они расположены в 
айатах 59: 22—24): 

1) ар-Рахман, Всемилостивый: 
2) ар-Рахйм, Всемилосердный: 
3) ал-Малик. Всецарствующий. Вседержитель; 
4) ал-Куддус. Всесвятый; 
5) ас-Саши, а) Мир (спокойствие, безопасность): б) Дароватсль мира; 

в) свободный от недостатков; 
6) ач-Му'мин, а) Всеверный; б) Дарователь спокойствия (правоверным на 

Страшном суде); 
7) ал-Мухаймин. а) Свидетель; б) Охранитель; в) Всеправдивый; 
8) ал- 'Азйз. а) Всемощный: б) Предрагоценный: 
9) ач-Джадбар, а) Всевеличественный; б) Выправляющий; 

10) ал-Мутакаббир, Веевозносящийся: 
11) ал-Халик. Творец: 
12) ал-Бари ', Созидатель; 
13) ас-Мусаввир. Образоподатель: 
14) ал-Гаффар. Препрощающий (20 : 82) :; 
15) ач-Каххар, Превозмогающий (12 : 39); 

1 К Пророку Мухаммаду восходит предание, по которому число таких имен 
определено в 99. В одной версии этого хадиса дается их перечень, ставший класси
ческим, хотя имеются и другие списки, несколько отличные от него. Данный пере
чень, правда, не охватывает все коранические эпитеты-имена Божий. Кроме того, 
не все названные там имена присутствуют в Коране, и некоторые пз н и х — лишь 
производные от соответствующих коранических слов. Порой список открывается 
самим именем «Аллах». («Прекрасным именам» придается особое мистическое 
значение. См. выше: гл. III ч. II и прилагаемый к настоящему изданию СЭ-КОМ. 
раздел «Таваших». — Е. Р.) Исходя из айатов 56: 74, 96 и 69 : 52, некоторые тол
кователи порой выделяют Величайшее Имя Божие. ал-Псм ал-А 'зам. Полагают, что 
оно известно только избранным, и взыванием им к Богу просьба их непременно ис
полнится. 

: Здесь и далее в скобках приводится айат. в котором данное имя встречается 
впервые (или упоминается соответствующее слово, от которого оно происходит). 
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16) ал-Ваххаб. Вседарующий (3:8); 
17) ар-Раззак. Даритель пропитания (51 : 58); 
18) ач-Фаттах. а) Судья: б) Даритель Победы: в) Даритель Откровения: 

г) Выручающий при трудностях (34 : 26); 
19) ал- 'Алйли Всеведаюший (2 : 29); 
20) ал-Кабид'" и 21) ал-Басипи «Сжимающий» и «Отпускающий» (блага, 

жизни, сердца; см. 2 : 245); 
22) ал-Хафид и 23) ар-Рафи\ «Принижающий» и «Возвышающий» (см 

3 : 56); 
24) ач-Му'изз и 25) ал-Музгшл. «Возвеличивающий» и «Ниспровергающий» 

(в силе, славе, положении; см. 3 : 26); 
26) ас-Самй \ Всеслышащий (2 : 127); 
27) ал-Басйр. Всевидящий (2 : 96): 
28) ал-Хакали Судья (6:114); 
29) ал- \4дл, Всесправедливый (см. 6 : 115): 
30) ал-Латйф. а) Преблагий; б) Проницательный; в) Всемилующий (6 : 103); 
31) ап-Хабйр. Всеосведомленный (2 : 234); 
32) ал-Халгш. Прекроткий (2 : 225); 
33) ал-1Азймщ Недосягаемый (в Своем величии; 2 : 255); 
34) ал-Гафур. Всепрощающий (2 : 173): 
35) аш-Шакур. «Признательный» в переносном смысле: а) ценящий благо

дарность; б) возносит хвалы повинующимся Ему (35 : 30): 
36) ал- \4лйч Всевышний (2 : 255); 
37) ал-Кабйр, Превеликий (4 : 34); 
38) ап-Хафйз, а) Надзирающий; б) Оберегающий (11: 57); 
39) ал-Мукйпи а) Даритель пищи; б) Предустановитель; в) Свидетель (тайно

го): г) Всевластный (4 : 85); 
40) ал-Хасйб, «Учитывающий» в смысле: а) дарует тварям по нуждам их: 

б) требующий отчета от тварей в деяниях их (4 : 6); 
41) ал-Джалйл. Всевеликий (см. 55 : 27); 
42) ал-КарГш. а) Всещедрый; б) Великодушный; в) Предостойный (23: 116в; 

27 :40); 
43) ар-Ракйб, а) Всеблюститель; б) Опекающий; в) Свидетель; г) Всеучиты-

вающий (4 : 1); 
44) ач-Муджйб, Отзывчивый (11 : 61); 
45) ал-Васи \ а) Вездесущий; б) Великосердный (2 : 115); 
46) ал-ХакгЪч, Премудрый (2 : 32); 
47) ал-Вадуд, Любвеобильный (11: 90); 
48) ал-Маджйд, а) Преславный: б) Внимающий (просьбам; 11 : 73); 
49) ап-Ба'ис, Воскрешающий (см. 2 : 259; 6 : 36); 
50) аш-Шахйд, Свидетель (3 : 98): 
51) ал-Хакк, Истина (22 : 6); 
52) ал-Вакйл* а) Покровитель; б) Свидетель; в) Опекающий (3 : 173); 
53) ал-Каей, Всесильный (11: 66); 
54) ап-Матйн, «Крепкий» (несокрушимый; 51 : 58); 
55) ал-Валй, а) Друг: б) Покровитель; в) Властитель (2 : 257); 
56) ал-Халтд, Всехвальный, Преславный (2 : 267); 
57) ал-Мухсй, Постигающий исчисляемое (см. 72 : 28); 
58) сш-Мубди и 59) ал-\1у1йд, Начинающий (творение) и Повторяющий (вос

крешающий; см. 10:4); 
60) ал-Мухйй и 61) ал-Мумйт, Дарующий жизнь и Посылающий смерть (см. 

2 : 258); 

3 Этот и последующие 5 эпитетов в Коране буквально не встречаются, и они 
следуют парами по принципу противоположения. 
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62) ач-Хайй. Присноживущий (2 : 255); 
63) ал-Кагшум. а) Присноеущии; б) Самосущий; в) Опекающий < 2 : 255); 
64) ал-Ваджид, Приснодостаточный (ни в чем не нуждающийся: внекора-

нич.): 
65) ат-МаджиО. Приснославный (см. 11 : 73): 
66) ал-Вахид, Единственный (2 : 133)4; 
67) ас-Ссииад, а) Господь, Владыка; б) Кроткий: в) Взываемый: г) Неполый 

(компактный); д ) Не подверженный смеси и делению; е) Вечный; ж) Не ро
дивший и не рожденный (112:2); 

68) ал-Кадир, Могущественный (6 : 65); 
69) сп-Муктадир. Всемогущий (18 : 55); 
70) ал-Мукаддим и 71) ал-\1у 'аххир. Приближающий и Отодвигающий (вне-

коранич.: некоторые возводят их к 50 : 28 и 15 : 42); 
72) ал-Авсал и 73) ал-Ахир, Первый и Последний (57 : 3): 
74) аз-Захир и 75) ал-Батин, Явный и Скрытый (57 : 3): 
76) ал-Валй. Правящий (см. 13 : 1 Г, 18 :44); 
77) ап-Мута1алй, Всевышний (с доп. оттенком превосходства, торжества; 

13:9); 
78) ал-Еарр, Всеблагостный (52 : 28); 
79) ат-Тавваб, Покаятель (2 : 37); 
80) ал-Мунтаким. Вершащий возмездие (см. 3 : 4; 32 : 22); 
81) ал-'Афу. Преснисходительный (4 : 43); 
82) ар-Ра уф. Благосердный (2 : 143); 
83) Малик ал-мулк. Владыка царства (3 : 26); 
84) Зу-л-Джалал ва-л-икрам. Держатель величия и славы/или щедрости 

(55 : 27); 
85) ал-Муксит, Правовоздающий (в Судный день; см. 3 : 18); 
86) ал-Джами Собирающий (людей на Последний суд; 3:9); 
87) Ш1-Ганй, а) Самодостаточный; б) Богатый (2 : 263): 
88) ал-Мугнй, Обогащающий (см. 9 : 74); 
89) ал-Му'тй и 90) ал-Мани'. Дарующий и Лишающий ' (внекоранич.к 
91) ад-Дарр и 92) ан-Нафи'. Насылающий вред и Дарующий пользу (см. 

48:11); 
93) ан-Иур. Свет (24:35): 
94) а.'1-Хадй, Путеводящий (22 : 54); 
95) ал-БадгУ. а) Творец (Зиждитель); б) Единственный (Несравненный) (2 : 117): 
96) ал-Бакй, Вековечный (см. 20 : 73; 55 : 27): 
97) ал-Варис, Наследующий (см. 15 : 23; 19 : 40); 
98) ар-Рашйд. а) Наставник: б) Правящий по справедливости (внекоранич.); 
99) ас-Сабур, Многотерпеливый (снисходительный: внекоранич.)'°. 
• Имя Б о ж и е 7 поминается: 
— вначале: 1 : 1; 11 : 41; 27: 30 х ; 

4 В некоторых перечнях на этом месте фигурирует ал-Ахад. Единственный; 
порой ал-Вахид и ал-Ахад следуют друг за другом; иногда объединяются в один 
эпитет. 

5 Первый порой возводят к 20 : 50; в некоторых же списках фигурирует только 
второй, и тогда с ним связывают также иные значения. 

ь В некоторых списках появляются также такие имена Бога, как ар-Рабб (Гос
подь, Владыка), ас-Садик (Правдивый), ал-Мун'им (Благодетель), ас-Саттар (По
крывающий). 

7 У мусульман имена Божий часто входят в состав личных имен людей, как. 
например: 'Абд Аллах («Раб Божий»), 'Абд ар-Рахман (иРаб Всемилостивого»). 

8 Согласно мусульманской традиции, основывающейся на первой группе 
айатов, любому делу следует предпосылать полную формулу Бисми-л-лахи-р-рахма-
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— при освящении пищи: 5 : 4: 6: 118, 119, 121, 138; 22 : 36; 
— как молитва: 22: 28. 34, 40: 24 : 36; 73 : 8; 76 : 25; 78 : 15 \ 
Именем Бога вещай! — 6:1, 
Имя Божие прославляется {саббих!) — 56: 74, 96; 69 : 52; 87 : 1; 
...благословляется {шабарака) — 55 : 78. 
Предостережение исказителям Имен Божиих. нарушителям их святости 

7:180. 

2. А т р и б у т ы 

Единственность . По свидетельству Корана (см.. например: 23:84—89; 
29:61—63). мекканцы и другие аравийские язычники, хотя они и верили во 
множество божеств, признали верховенство Бога-Аллаха. Поэтому Священное 
Писание основное внимание уделяет не доказательству существования Бога, а 
убеждению в несостоятельности многобожия. Строгое единобожие (шаухйд)— 
основной догмат мусульманского вероучения. 

• Бог — один, единственен: 2 : 163; 4 : 171:5: 73: 6 : 19: 7 : 70; 9:31: 12 : 39; 
13: 16; 14:48, 52; 16:22, 51: 17:46; 18: ПО: 21 : 108; 22:34; 29:46; 37:4: 
38: 65; 39: 4,45:40: 12, 16, 84; 41 : 6; 60 : 4; 112: 1. 

Кроме Него, нет другого б о ж е с т в а — 2: 163, 255; 3: 2, 6, 18, 62; 4 : 87; 5 : 73: 
6: 102, 106; 7:59, 65,'73, 85, 158; 9:31, 129; 10:90; 11: 14, 50, 61, 84; 13:30: 
16 : 2; 20: 8, 14, 98; 21: 25, 87; 23: 23, 32, 91, 116; 27: 26. 60, 64; 28: 70, 88: 35 : 3; 
37 : 35; 38 : 65; 39 : 6; 40: 3, 62. 65: 44 : 8; 47 : 19: 52 : 43: 59: 22. 23; 64: 13; 
73 : 9. 

Не имеет «соучастников», «сотоварищей» {шарик, мн. ч. шурака') — 6 : 163; 
17: 111; 18 : 26; 25 : 2. 

• Языческие боги-соучастники, идолы (их л о ж н о с т ь ) — 2: 165; 4:48, 116; 
5:72, 76; 6:22, 71, 136; 7:37, 71, 191 — 197; 10: 18, 28—29, 34—35, 66, 106; 
11: 13, 53—54, 101, 109; 12:39—40, 106; 13: 14, 16; 15:96; 16:20—21,27,35, 
52—57,73—74, 86—87; 17:22—23,39,42, 56, 67; 18: 15—16,52; 19:42,46,48, 
81—82; 20: 87—89, 97; 21: 21—22, 24, 29, 36, 43, 52—69, 98—100; 22: 12—13, 
30, 62, 71, 73; 23 : 91; 25: 3. 17—18, 4 2 — в , 55, 68; 26: 29, 70—77, 92—93, 98, 
213; 27: 59—64; 28: 62—64, 71—72, 74—75, 88; 29: 17, 25,42, 65; 30: 13, 33,40; 
31 : 30; 34: 22, 27, 33; 35: 13—14, 40; 36: 23—24, 74—75: 37: 22—23, 36, 86, 
91—96, 161 — 163; 38: 5—6: 39: 3, 8, 36, 38, 43, 45, 64; 40: 12, 20, 43, 66, 73—74, 
84: 41:9, 47—18; 42:21: 43: 15, 26, 45, 58. 86: 45: 10, 23: 46:4—5. 22, 28: 
51 : 51; 52: 43; 53: 19—23; 68 : 41; 71: 23—24. 

Идолы, упомянутые по именам — 53: 19—20; 71 : 23. 
Несостоятельность многобожия — 17: 42—43; 21 : 22; 23 : 91. 
Языческие боги не творят — 7 : 191; 10 : 34: 13 : 16; 16 : 20; 22 : 73; 25 : 3; 

31 : 11; 46: 4. 

Инакость — несравненность Бога, трансцендентность (возвышенность) Его. 
• Ему нет ни подобного, ни равного — 42 : 11; 112:4. 
Он один {бадГГ/ъ) такой на небесах и на земле — 2 : 117; 6 : 101. 
Не рожден — 112:3. 

ни-р-рахйм («Именем Бога Всемилостивого. Всемилосердного») или сокращенную 
Бисми-л-лах. Данной формулой открываются все суры Корана (кроме 9-и. ибо она. 
как полагают некоторые, является продолжением предыдущей; имеются и другие 
объяснения). 

у Лйатами третьей группы, а также и другими аиатами, призывающими к по
минанию Бога (в частности. 2 : 152; 13 : 28; 33 : 41). обосновывается зикр — риту
альное поминание Имени Божиего, культивируемое в особенности мистиками-су
фиями. 
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У Него нет супруги — 6 : 101; 72 : 3. 
Не имеет с ы н о в е й — 2: 116; 4: 171: 6: 100—101; [0:68- Г - III- 1ч-д-

19: 35, 88—92; 21 : 26: 23 : 91: 25 : 2: 39 : 4: 43:81:72:3: П 2 : 3 . 
Не имеет дочерей — 16 : 57: 17 : 40: 37: 149—154; 43 : 16; 52: 39: 53 : 21. 
• Об обожествлении 'Йсы/Иисуса. Пресвятой МарПам'Девы Марии, троебо-

жии ( т р и т е и з м е ) — 4 : 171; 5: 17. 73, 116. 
Против богосыновничества *Йсы/Иис\са— 4 : 171; 9 • 30- 19- 34 -5-

...•Узаира/Ездры — 9 : 30 1 0 . 
• Бог-Всевышний: 
ал- 'алй — 2 : 255; 4 : 34; 22 : 62: 31 : 30; 34 : 23; 40 : 12; 42: 4, 51 • 
ал-а\?д —87: 1; 92 : 20; 
ач-мута'али — 13 : 9. 
Он превыше 1 1 (таала, субхана) описаний язычников, ичдеев и христиан — 

2: 116; 4: 171; 5: 116; 6: 100; 7: 190; 9:31: 10: 18. 68; 16: 1. 3, 57; 17-4> 
19 : 35; 21: 22, 26; 23: 91, 92, 116; 25 : 18; 27 : 63: 28 : 68: 30: 40; 34 : 41: т?: 1̂ 9 
180; 39: 4, 67; 43 : 82; 52 : 43; 59 : 23; 72 : 3. 

• Пресвятый {куддус) — 95 : 23: 62 : 1. 
• Самодостаточен, ни в чем не нуждается {ганй.'в)— 2:263, 267; 3:97; 

4: 131; 6: 133; 10:68; 14:8; 22 : 64; 27 : 40; 29:6; 31: 12. 26; 35: 15; 9̂ 7: 
47 : 38; 57 : 24; 60 : 6; 64 : 6. 

• Трансцендентность (запредельность) Бога миру и людям выражается также 
в том, что Он: 

скрытый (батин) — 57:3; 
недосягаемый знанию людскому — 20 : 110; 
...взору человеческому — 6 : 103. 
Вместе с тем Бог: 
вездесущ {васи'/ъ) — 2: 115, 247, 261, 268: 3 : 73; 4 : 130: 5 : 54; 24 : 32; 
близок к людям — 2 : 186; 4 : 108: 11 : 61: 34 : 50: 80 : 10: 56 : 85; 58 : 7. 
Кроме того, в Коране встречаются некоторые антропоморфные (человеко

подобные) описания Бога. В частности, упоминаются Его: 
лик — 2: 115, 272: 6 : 52; 13 : 22: 18 : 28; 28 : 88; 30: 38, 39: 55: 26—27; 76 : 9: 

92 : 20; 
око — 1 1 : 37; 20 : 39; 23 : 27; 52 :48; 54 : 14; 
длань — 3: 26, 73; 5 : 64; 23 : 88; 36 : 83: 38 : 75; 48 : 10: 49 : 1; 57 : 29: 67 : 1 1 : . 

Всевечность . Понятие о ней в явной форме не встречается в Коране, но вы
ражается в таких терминах, как «живой», «наследник» и т. п. Правда, в смысле 
«всевечный» некоторые толкуют эпитет самао (112: 2). 

• Бог присноживой (хат) — 2 : 255; 3 : 2; 20: 111; 25 : 58; 40 : 65: 
• Присносущий 1 3 (каййум/в) — 2 : 255; 3 : 2; 20 : 111: 
Первый и последний — 57 : 3. 
Все исчезает, кроме лика Его — 28 : 88; 55 : 27. 
• Наследник всего — 3 : 180: 15 : 23; 19 : 40: 21 : 89; 28 : 58; 57 : 10. 

ш По-видимому, такое верование об 'Узанре имело хождение среди иудеев 
Медины во времена Мухаммада. 

1 1 В смысле возвышенности некоторые толкуют также эпитеты кадйр, 'азйм 
(см. ниже: «Величие»). 

1 2 Эти обозначения (а также выражения типа «зрение^, «слух», «любовь-», ^воз
мездие» Божий, о которых пойдет речь ниже) одни понимают метафорически (напр., 
•«длань»— могущество), другие отказываются от их аллегорического истолкования, 
подчеркивая, однако, их принципиальную несхожесть с соответствчющими чело
веческими атрибутами. 

1 3 В последнем смысле иногда трактуется эпитет лт-л: (см. ниже: о.Бог есть Ис
тина»). 
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• К Нему возвращение 
...всякой вещи —2:210; 3: 109; 8 : 44: 1 1 : 123:22:41,48,76; 24: 42; 31- 14 

22; 32: 5; 35 : 4: 42 : 53; 57 : 5: 
...людей — 2: 28, 156, 245, 281; 3: 28, 83: 5: 18, 48, 105; 6: 36, 60, 108. 164-

10:23,46, 56, 70; 11:4,34; 19 : 40: 21: 35, 93; 23: 60, 115:24:64:28:39,70 88-
29: 8. 17, 21, 57: 30: 11; 31: 15, 23: 32 : 1 1; 35 : 18; 36: 22, 32, 53, 83; 39:7, 44* 
40: 3, 43, 77: 41 : 21; 42 : 15; 43 : 85; 45 : 15; 50 : 43; 53 : 42; 60 : 4; 64 : 3; 88 : 25* 
96 : 8. 

Всеведение . Обычно в Коране оно передается словом 'илм. 
• Бог — всеведающий: 
ал-'алйм (эпитет, встречающийся в Коране 32 раза и относящийся исключи

тельно к Богу) — 2:32. 127, 137; 3:35; 5:76; 6: 13, 96, 115; 8:61; 10:65-
12: 34, 83, 100; 15 : 86; 21 : 4; 26 : 220; 27 : 78; 29: 5, 60; 30 : 54; 34 : 26; 36: 38' 
81; 40: 2; 41: 12, 36; 43: 9, 84; 44 : 6; 51 : 30; 66: 2, 3; 

'спим (без артикля) — 2: 115, 158, 181, 224, 227, 244, 247, 256, 261, 268; 3: 34 
73, 121; 4: 11, 12, 17, 24, 26, 35, 70, 92, 104, 111, 147, 148, 170; 5 : 54: 6: 83, 128, 
139:7 : 200; 8: 17,42,53.71:9: 15, 28.60,97,98, 103, 106, 110; 12: 6,76; 15:25: 
16:70; 22:52, 59; 24: 18, 21, 32, 58. 59, 60: 27:6; 31 : 34; 33: 1, 51; 35:44; 
42 : 50; 48 : 4; 49: 1, 8, 13; 60 : 10; 76 : 30 и ; 

'аллам (только в формуле «ведающий ал-ггйуб. т а й н о е » ) — 5: 109, 116: 
9: 78; 34: 48. 

Обозначение 'алим появляется 13 раз и относится исключительно к Богу: 11 
раз в формуле «ведающий тайное {ал-Гайб) и явное (аш-шахада)» и 2 раза в 
формуле «ведающий тайное». 

• Его знание всеохватывающе — 3: 120; 4: 108, 126; 6:80; 7:89; 8:47; 
11 : 92; 17 : 60; 20 : 98; 40 : 7; 41 : 54; 65 : 12; 72 : 28. 

Полное знание — только у Него: 46 : 23. 
Ему ведомо ('алГш) все: 2:29, 231, 282; 4:32, 176; 5:97; 6: 101: 8:75; 

9:115; 24: 35, 64; 29 : 62; 33: 40, 54: 42 : 12; 48 : 26; 49 : 16; 57 : 3: 58 : 7; 64 : 11; 
('алймун) — 21 : 81. 

• Бог знает все. что на небесах и на земле — 3: 5, 29; 5 : 97; 10:61; 14: 38: 
17 : 55; 22 : 70; 29 : 52; 34: 2, 3; 49 : 16; 57: 4; 58 : 7; 64 : 4; 

...все прошлое и будущее — 2 : 255: 20 : 110; 21 : 28; 22 : 76. 
• Богу ведомо тайное {ал-Гайб) 1 5 — 3:5; 5: 109, 116; 6: 59, 73; 9: 78, 94, 105; 

1 0 : 2 0 ; " П : 123; 13:8—9; 16:77; 18:26; 23 : 92; 25 : 6; 27 : 65; 32 : 6; 34: 3,48; 
35 : 38; 39 : 46; 41 : 47; 49 : 18; 53 : 35; 59 : 22; 62 : 8; 64 : 8; 72 : 26. 

Только Ему ведом Судный час — 7: 187; 31 : 34; 33:63; 41 :47; 43:85; 
67 : 26;79:42'--14. 

• Бог ведает о верующих, благочестивых — 3 : 115; 4 : 25; 6 : 53; 9 : 44; 29: 3, 
11; 53: 32; 60: 10; 

...о следующих по истинному пути — 6 : 117; 16 : 125; 17 : 84; 28: 37, 56, 85; 
53 : 30; 68': 7; 

...о нечестивцах и их злодеяниях — 2: 95, 246: 3: 63, 167; 4 : 39: 5 : 61; 6: 58, 
117, 119:9:42, 47; 10:40; 12: 50, 77, 96: 16: 125; 28 : 85; 29 : 3; 42 : 35; 53 : 30: 
62: 7; 68: 7; 84: 23; 

...что в д у ш е («сердцах»), м ы с л я х — 2:235; 3: 119, 154; 4:63; 5:7, 116; 
8:43; 11:5,'31; 17:25,54:27:74:28:69; 29: 10; 31 : 23; 33 : 51; 35 : 38; 39 : 7; 
40 : 19; 42 : 24; 47 : 26; 48 : 18; 50 : 16; 57 : 6; 64 : 4; 67 : 13; 

...что разглашают люди и что с к р ы в а ю т — 2: 33, 77; 3: 29, 167; 5 : 99; 6 : 3; 
11:5; 14 : 38: 16: 19, 23; 20 : 7; 21:110; 24 : 29; 27: 25, 74; 28 : 69; 36 : 76; 
47:26; 60: 1; 64 : 4; 84 : 23; 87 : 7; 

1 4 Помимо приведенных выше айатов (всего 67 раз) 'алйм (без артикля) фигу
рирует еще 20 раз в формуле «Ему ведомо все» (о них ниже), 34 р а з а — в выраже
ниях типа «Ему ведомо [нечто]». 

1:1 О знании Божием сокровенного в мыслях и деяниях людей см. ниже. 
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У К А З А Т Е Л И 49? 

...все деяния людей — 2:283; 10:36; 12:19: П : 4 П - 16-"*8 у ь л л • Ь>г 
23 : 51; 24: 28, 41: 26 : 188; 29 : 45; 35 : 8; 39 : 70: 42 : 25: 47 : 30:" 

...все добрые свершения — 2: 197, 215, 270, 273: 3 : 92; 4: 39, 127. 
• Бог премудрый {хакг'ш) — 94 раза: 2: 32, 129, 209 "»">0 ^8 л40 **60- V 6 

18, 62, 126; 4: 11,17, 24, 26, 56, 92, 104, 111, 130, 158, 165, 170:5: 38. 118; б : 1$' 
73, 83, 128. 139; 8: 10. 49, 63, 67, 71; 9: 15, 28, 40, 60. 71, 79, 106 110" 10 I 
11:1; 12:6, 83, 100; 14:4; 15:25: 16:60: 22:52; 24: 10. 18 58 ^9- ^ 6 о-
29: 26, 42;30:27:31:2, 9, 27; 33 : 1; 34: 1, 27; 35 : 2; 39 : 1:40:8:41 : 42: 42: 3. 
51; 43: 4, 84; 45: 2, 37; 46: 2; 48: 4,7, 19; 49:8:51 : 30; 57 : 1:59; 1.24-60-5 10-
61 : 1; 62: К З ; 64: 18; 66 : 2; 76 : 30. 

• Бог всеосведомлен {хабйр)— 2: 234, 271; 3: 153, 180: 4: 35. 94. 128. 135: 
5:8; 6: 18, 73, 103; 9 : 16; 11: 1, 111; 17: 17. 30, 96; 22:63; 24:30, 53; 2̂  - 58; 
27: 88; 31: 16, 29, 34; 33:2, 34; 34: 1:35: 14, 31: 42 : 27; 48 : II; 49: 13:57 : 10; 
58: 3, 11, 13; 59 : 18; 63 : 11; 64 : 8; 66 : 3; 67 : 14; 100 : 11. 

В сочетании с хабйр встречается эпитет лаптф, проницательный — 5 раз: 
6: 103; 22: 63; 31 : 16; 33: 34; 67: 14. 

• Б о г — свидетель {шахйд) деяний людей, в с е г о — 3:98; 4:33; 5: 117; 
6: 19; 10: 46, 61; 22: 17; 33 : 55; 34 : 47; 41 : 53; 58: 6; 59: 11; 85: 9; 100: 7в 1 6 . 

Его свидетельства достаточно — 4: 79, 166; 10 : 29; 13 : 43; 17 : 96; 29 : 52; 
46 : 8; 48 : 28. 

• Всеучитывающий (к Последнему суду: хасйб) — 4 : 86; 21 : 47: 33 : 39; 
Он все учитывает (глаг. ахса) — 36 : 12; 58 : 6; 72 : 28: 78 : 29 !"; 
Скор в ' р а с ч е т е — 2:202; 3:19, 199; 5:4; 6:62; 13:41; 14:51: 24:39; 

40: 17. 
• Бог ничего не упускает из ВИДУ ([не] гафил)— 2:74. 85, 140, 144, 149; 

3:99; 6: 132; 11 : 123; 14:42:23: 17в; 27:93. 

В с е м о г у щ е с т в о . Идея его в Коране выражается словами с тремя разными 
корнями: каф-дал-ра'\ 'айн-за"-за \ каф-бав-йа'. Причем эпитеты с первым 
корнем здесь прилагаются только к Богу. 

• Бог всемогущий: 
Кодйр — 45 раз: 2: 20, 106, 109, 148,259, 284:3:26,29, 165, 189:4: 133. 149: 

5: 17, 19,40, 120; 6 : 17; 8:41; 9 : 39; 11 :4; 16: 70, 77:22:6,39: 24 :45: 25 : 54: 
29:20; 30:54; 33:27; 35: 1, 44; 41 : 39; 42:9, 29, 50; 46:33; 48:21; 57:2; 
59:6; 60:7:64: 1; 65 : 12: 66:8:67: 1: 

муктадир — 18 : 45; 54: 42, 55. 
Однокоренной эпитет кадир (мн. ч. кадирун) встречается также в айатах: 

6: 37,65; 17 : 99; 23: 18,95; 36 :81;46 : 33: 70 :40; 75: 4, 40; 77 : 23; 86 : 8. 
• Бог всемощный ( азйз) — 82 раза: 2: 129, 209, 220, 228, 240, 260; 3:4, 6, 18, 

62, 126; 4: 56, 158, 165; 5: 38, 95, 118; 6 : 96: 8: 10, 49, 63, 67; 9: 40. 71; 11: 66; 
14: 1,4, 47; 16:60; 22:40, 74: 26:9, 68, 104, 122, 140, 159, 175, 191, 217; 27:9, 
78; 29: 26, 42; 30: 5, 27; 31: 9, 27; 32 : 6; 33 : 25; 34: 6, 27; 35: 2, 28; 36: 5, 38; 
38: 9, 66; 39: 1, 5, 37; 40: 2, 8, 42; 41 : 12; 42: 3, 19; 43: 9, 42; 44: 42; 45: 2, 37; 
46:2; 48:7, 19; 54:42; 57: 1, 25; 58:21; 59: 1, 23, 24; 60:5; 61 : 1; 62: 1+, 3; 
64: 18; 67: 2; 85:8; 

У Него — мощь ('изза)\ 63 : 8; 
...вся мощь — 4 : 139; 10 : 65; 35 : 10; 
Владыка мощи [рабд ач- 'изза) — 37 : 180; 
• Бог всесильный {кавй) — 9 раз: 8 :52; 11 : 66; 22: 40, 74: 33 : 25: 40: 22; 

42: 19; 57: 25; 58: 21: 

1 6 В смысле «свидетель» некоторые толкуют эпитет хафйз в айатах 11 :57; 
34 : 21; 42 : 6; ракйб — в 4 : 1: 5 : 117; 32 : 52; мухаймин — в 59 : 23: мукйт — в 
4 : 85; вакга — особенно в 6 : 66; 28 : 28. 

1 7 Как «Всеучитывающий» иногда толкуется жтчт ракйб —1-: 1; 5 : 117; 32 : 52. 
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У Него вся сила — 2 : 165: 
Держатель силы (зу-л-кувва) — 51: 58: 
Нет силы, кроме как от Н е г о — 1 8 : 39. 
• Бог превозмогающий: 
си-каххар — 12 : 39; 13 : 16; 14 : 48: 38 : 65: 39 : 4; 40 : 16: 
си-кахир — 6: 18, 61. 
• Бог несокрушимый («крепкий»; машин) — 51: 58. 
Он осуществляет, что пожелает {фа "ал ли-ма йурйду) — 11: 107; 85 : 16. 
Никто не может противостоять (му'джиз) Е м у — 6: 134; 9:2, 3: 10:53* 

11: 20, 33; 16 : 46; 24 : 57; 29 : 22: 39 : 51: 42 : 31; 46 : 32. 
Он не знает усталости — 2 : 255: 46 : 33; 50: 15, 38: 
Не властны над Ним ни дремота, ни сон — 2 : 255. 
Всемогущее твародейственное Слово Его (кун! — Будь!) — 2 : 117; 3: 47. 59: 

6 : 73: 16 : 40; 19: 34—35: 36 : 82: 40 : 68: 54 : 50. 

Воля. Это понятие в мусульманской литературе обозначается терминами: 
машй'а (корень шйн-йа'-хамза) и ирада (кореньра'-бас-дсЪ: оба с л о в а — вне-
коранич.). Конкретное его содержание преимущественно раскрывается в кон
тексте других терминов (например: «Бог творит, что хочет»; «Бог возвышает, 
кого хочет» и т. п.). 

• Волевой акт, выраженный глаг. с корнем шйн-йа'-хамза: 2: 20, 70, 90, 105. 
142, 212, 213, 220, 247, 251, 253, 255, 261, 269, 272, 284; 3: 6, 13, 26. 27, 37, 4о! 
47,73,74, 129, 179:4:48,49,90. 116, 133; 5: 17, 18, 40, 48,54, 64; 6: 35, 39, 41. 
80, 83, 88, 107, 111, 112, 128, 133, 137, 148, 149; 7: 89, 100, 128, 155, 156, 176, 
188; 9: 15,27, 28; 10: 16,25,49, 99, 100, 107: 11:33, 107, 108, 118; 12:56,76,99, 
100, ПО: 13: 13,26, 27,31,39; 14: 4, 11, 19, 27; 16:2,9,35,93: 17: 18,30,54,86; 
18: 23, 24, 39, 69; 21 : 9; 22: 5, 18; 23 : 24; 24: 21, 35, 38, 43, 45,46; 25: 10,45,51, 
57; 26 : 4; 27 : 87; 28: 27, 56, 68, 82; 29: 21, 62: 30: 5, 37, 48, 54; 32 : 13; 33 : 24; 
34: 9, 36, 39; 35: 1, 8, 16, 22; 36: 43, 47, 66, 67; 37 : 102; 39: 4, 23, 52, 68; 40: 15; 
41 : 14; 42: 8, 12, 13, 19, 24, 27,29,33,49, 50, 51, 52; 43: 20, 60; 47: 4, 30; 48: 14, 
25, 27; 53 : 26; 56: 65, 70: 57: 21, 29; 59 : 6: 62 : 4; 74: 31, 56; 76: 28, 30, 31; 
81 : 29; 82: 8; 87: 6, 7; 

...глаголами с корнем рй'-вав-да: 2:26, 185, 253; 3: 108, 176; 4:26, 27, 28; 
5: 1,6, 17, 41, 49; 6: 125:8:7, 67; 9: 55, 85; 10: 107; 11:34, 107; 13: 1 Г, 16:40; 
17: 16, 18; 18: 81, 82; 21 : 17; 22: 14, 16; 28 : 5; 33: 17, 33; 36: 23, 82; 39:4. 38: 
40:31:48: 11; 72: 10; 74:31,85, 16. 

• Бог желает людям легкого, а не тяжкого — 2 : 185; 
Не хочет стеснять их — 5:9; 
.. .принуждать их — 3 : 108; 40 : 31. 

Слух , зрение , речь {сам\ басар, калам). 
• Бог — слышащий (сами1). 43 раза: 2: 127, 137, 181, 224, 227, 244, 256; 3: 34, 

35, 121; 4:58, 134, 148; 5 : 76: 6: 13, 115; 7:200; 8: 17, 42, 53, 61; 9:98, 103; 
10:65; 12:34; 17: 1; 21 : 4; 22:61, 75; 24:21, 60; 26:220; 29:5, 60; 31:28; 
34: 50; 40: 20, 56: 41 : 36; 42 : 11; 44: 6; 49: 1; 58 : 1; 

Приснослышащий (асми' ма [х]) — 18 : 26. 
«Слышит» воззвания — 3 : 38; 14 : 39. 
Бог слышит (глаг. сими 'а) — 3 : 181; 20 : 46; 43 : 80; 58 : 1. 
• Бог — видящий {басйр). 42 раза: 2: 96, 110, 233, 237, 265; 3: 15, 20, 156, 

163: 4:58. 134: 5:71: 8:39, 72; 11 : 112; 17: 1, 17, 30, 96; 20:35: 22:61, 75; 
25 : 20; 31 : 28: 33 : 9; 34 : 11; 35: 31, 45; 40: 20,44,56;41 : 40; 42: 11,27; 48:24; 
49 : 18; 57 : 4; 58 : 1; 60 : 3; 64 : 2; 67 : 19: 84 : 15; 

Присновидящий (абсир би-[х}) — 18 : 26. 
Бог видит (глаг. ра а) — 9: 94, 105; 20 : 46; 26 : 218; 96 : 14. 
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• Речь (Слово) Божие в мусульманской литературе обозначается термином 
кшам. В Коране кроме этого обозначения (порой в форме встречается 
также каул (особенно часто в глагольной форме). 

Бог говорил (каллама) с некоторыми пророками — 2 : 253; 
...с Мусой/Моисеем — 4 : 164; 7 : 144. 
Каким образом Бог говорит с людьми — 42 : 52. 
Язычники требовали, чтобы Бог говорил с ними напрямую — 2 : 218. 
В Судный день Он не станет говорить с нечестивцами — 2 : 174; 3 : Т"\ 
Библия (Тора) есть Слово Божие: {колам) — 2 : 75; \ калим) — 4 : 46: 5: 13. 41. 
•Йса/Иисус есть Слово (/сл7ю»д) от Бога — 3: 39. 45; 
...Слово Его — 4 : 171. 
Коран есть Слово Божие: {калам) — 9: 6в: [каул) — 28 : 51; 39: 18н; ~3 : 5. 
Слова {калимаю) Божий неисчерпаемы — 18 : 109; 31 : 27. 
Слово Божие в смысле предустаыовления — 6: 115: 7: 137: 10: 19. 33. 9Ь; 

11: 110, 119; 20: 129; 39: 19, 71; 40 : 6; 41 :45;42: 14.21. 
Слово (Слова) Его неизменно — 6: 34, 115; 10 : 64; 18 : 27; 50 : 29: 
...истинно — 6: 73, 115. 
Его твародейственное Слово {к\'к! — Будь!) — 2 : 117; 3: 47, 59: 6 : 73: 16 : 40: 

19:34—35; 36: 82; 40: 68. 

Величие. Выражающие эту идею эпитеты порой толкуются в - отрицаю
щем» смысле, т. е. как указания на Его возвышенность над тварями с их атри
бутами. 

• Бог превелик: 
кабйр — 4 : 34; 13 : 9; 22 : 62; 31 : 30; 34 : 23; 40 : 2; мупшкаббир — 59 : 23: 
У Него — подлинное величие (кибрййа") —45 : 37: 
Его величай! {каббир!) — 2 : 185; 17 : 111; 22 : 37; 74 : 3. 
•Держатель величия и славы {зу-л-Ожалал оа-л-икрам) — 55: 27. 78. 
Предостойный. прсславный [карГш.'в) — 23: 116в; 27 : 40; 82 : 6; 
Наидостойный (ал-акрам) — 96 : 3. 
• Недосягаемый ('азйм) в своем величии — 2 : 255; 9: 129в: 23: 86в: 2~: 2оь; 

42: 4; 56: 74в. 96в: 69:33. 52в. 
• Преславный {мабжйо) — 11: 73; 15: 85в. 
• Веехвальный (хамйд) — 17 раз: 2 : 267; 4:131:11: 73: 14: 1. 8: 22: 24. 64: 

31: 12. 26; 34: 6; 35: 15; 41 : 42: 42 : 28; 57 : 24; 60 : 6: 64 : 6; 85:8. 
Его славу воспевает (глаг. саббаха) Вселенная— 13:13: 17:44; 21:79; 

24:41;38:"18:57: 1; 59: 1,24; 61 : 1; 62 : 1;64: I; 
...семь н е б е с — 1 7 : 44; 
...ангелы — см. раздел II; 
.. .верующие — 24 : 36; 32 : 15. 
Воспевайте славу Его! {саббих би-хаио!) ъ— 15:98: 20:130; 25:58: 

40: 55; 50: 39; 110:3. 
• Славословие Богу выражается также следующими сказуемыми: 
ал-хамб — 1 : 2; 6:*1, 45: 7 : 43: 10: 10; 14:39; 16 : 75; 17 : 111; 18 : 1; 23 : 28; 

27: 15, 59, 93; 28: 70; 29:63:30: 18; 31 : 25: 34 : Г, 35: 1.34:37: 182:39:29.74, 
75; 40: 65; 45: 36; 64: 1; 

егбхана- 2:32; 3:191; 7:143: 10:10; 12:108; 17:1. 93. 108; 21:87; 
24 ; 16; 27 : 8; 30 : 17; 36: 36, 83; 43 : 13; 68 : 29; 

табарака — 7 : 54; 23 : 14: 25: 1, 10, 61; 40 : 64; 43 : 85: 55 : 78; 67 : 1. 

Бог есть Истина , Свет (Л'дкк , 4 \ Нхр соответственно). 
• 0 „ Истина. Правда (ат-Лаед: 6 : 62; 10: 30, 32; 18 : 44: 20 : 114; 22: 6, 62; 

23: 116: 24: 25; 31 : 30. 

1 Х В смысле величия и славы некоторые толкуют эпитет 'алги Всевышний (см. 
выше: «Инакость»). 

1 У Лл-Л'од; иногда толкуется в смысле иПриеноеу тшш>>. 
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Он правдив, говорит правду (Л-ДКА;, сидк) — 3 : 95: 4: 87, 122; 6 : 146; 33 "4-
34 : 23: 38 : 84. 

Подтверждает Истину словом Своим — 10 : 82; 42 : 24. 
Не ошибается — 20 : 52. 
• Бог есть Свет (иур) небес и земли — 24 : 35. 
Ниспосылает людям свет (Откровение) — 3 : 184; 4 : 174; 5: 15, 44. 46; 6 • 91-

7: 157; 9: 32; 21 : 48; 33 : 46; 35 : 25; 42 : 52: 61 : 8; 64 : 8. 
Он ведет верующих от мрака к свету — 2 : 257; 5 : 16; 14: 1,5:33: 43; 57 • 9* 

65: 11. 
В Судный день земля озарится светом Его — 39 : 69. 

Творец . Как правило, понятие «творения» передается в Коране словами с 
корнем ха'-лам-каф. Наряду с ним иногда употребляются глаголы анша'а, ба
ба 'а. фатара. бара 'а, зара 'а, джа 'ала, фа 'ала, кадвара. 

• Бог — творец: 
ал-хал и к — 59 : 24; 
халик (без артикля) — 6 : 102; 13 : 16; 35 : 3; 39 : 62; 40 : 62; 
халлак— 15 : 86; 36 : 81. 
Искуснейший из творцов (ахсан ал-халикйн) — 23 : 14; 37 : 125. 
В смысле «творца» употребляются также: 
бади1ъ — 2: 117; 6: 101; 
бары' — 2: 54+; 59 : 24; 
фатир (6 раз в формуле «Творец небес и земли») — 6 : 14; 12 : 101; 14:10; 

35: 1;*39 : 46; 42 : 11. 
• Творец всего — 6 : 102; 7: 185; 13: 16; 15 : 85; 25 : 2; 39 : 62; 40 : 62; 54 :49; 

59 : 24. 
Все исходит от Него — 4: 78—79. 
Он сотворил жизнь и смерть — 67 : 2. 
Творит, что хочет — 3 : 47; 5 : 17; 24 : 45; 28 : 68; 30 : 54; 42 : 49. 
• Сотворил небеса и землю —2: 117в, 164; 3: 190—191; 6: 1, 14, 73, 79, 101 в: 

9:36; 12: 101; 14: 10, 19, 32; 15:85; 16:3; 17:99; 18:51; 20:4; 21:16,56; 
27: 60; 29:44, 61; 30: 8, 22; 31 : 25; 35 : 1; 36 : 81; 38 : 27; 39:5, 38, 46; 40:57, 
64; 42: 11, 29; 43 : 9: 44:38—39; 45 : 22; 46: 3, 33; 50: 6—7: 51: 47—48; 64:3; 
65 : 12; 91:5—6; 

...в шесть дней — 7 : 54; 10 : 3; 11 : 7; 25 : 59; 32 : 4; 50 : 38; 57 : 4. 
Создал семь небес — 2 : 29; 23 : 17; 41 : 12; 65 : 12; 67:3; 71 : 15; 78: 12. 
Вознес небеса без видимых опор (или на невидимых о п о р а х ) — 13:2: 

31 : 10. 
Сотворил солнце, луну и звезды; день и ночь — 10 : 5: 21 : 33: 41 : 37; 67 : 5. 
Сотворил землю и обустроил ее за четыре дня — 41 : 9; 
...«семь» земель — 65 : 12. 
Сотворил живые существа — 42 : 29: 45 : 4; 51 : 49; 92 : 3; 
. . .изводы —21 : 30; 24: 45. 
Сотворил джиннов — 6 : 100; 51 : 56; 55 : 15; 
...из огня — 15 : 27; 55 : 15. 
Сотворил Иблйса (Сатану) из огня — 7 : 12; 38 : 76. 
• Все явления природы Бог создал как знамения Своей единственности, все-

благости, премудрости и в с е м о г у щ е с т в а — 2: 22, 164; 3 : 190; 6: 95—99, 141— 
144; 10:5—6; 13:2—4, 12, 17;'14: 32—34; 15:16—22; 16:5—8, 10—18,48, 
65—69, 79—81; 17:12, 66—70; 20:53—54; 21:30—33; 22:5, 61, 63, 65; 
23: 17—22, 80; 24:43—45; 25: 45—49, 53, 61—62; 26:7; 27: 60—61, 63, 86; 
28: 71—73; 29: 61, 63; 30: 19—25, 46, 48—51; 31: 10—11, 20, 29, 31—32, 34: 
32 : 27; 34 : 9; 35: 9, 12—13, 27—28, 41; 36: 33—44, 71—73; 39 : 21; 40: 13,79— 
81; 41: 10—12, 39; 42: 28—29, 32—33; 45: 3—5, 12—13; 50: 6—11; 56: 63—74; 
67 : 19; 78: 6—11, 14—16; 79: 28—33; 80: 24—32; 88: 17—20. 
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• Мир создан для человека — 2: 22, 29; 6: 96—97; 10 • 67- 14 • 16- >—!6 
30—81: 17 : 12: 20 : 53: 22 : 65; 25 : 47: 27 : 86; 28 : 73; 31 : 20; 36*- 4~ 7 Г 40- Ы* 
64.79—80:43: 10—13; 45: 3 - 4 , 12—13:55: 10—12; 67 : 15; 71 : 19: 78:6—16. 

• Творец человека, людей — 2: 21, 54; 4 : 1; 5 : 18; 6: 2, 94, 98; 7: 11 29 181 
189: 11:51, 119: 16:70, 78; 17:51: 18:48: 19:9. 67; 20:72; 21' 104~ " • 5-
23: 12, 78—79, 115; 25 : 54; 26: 77—78, 184; 27 : 64; 29 • 19- 30- 11 21 40 
54; 31 : 28; 36: 22, 79; 37 : 96; 39 : 6; 41: 15,21:43: 27, 87; 45 • 4; 50 • 16- 51 • 
55 : 3: 56:57; 64:2; 67:14, 23—24; 70:39; 71:14; 74:11; 75:38: 76-28: 
78 : 8; 79 : 27; 80: 18—19: 82: 7; 95:4; 96: 1—2. 

Создал человека (Адама) из земли — 6:2; 11:61; 15: 28, 33: 18 • 37- л 0 • 5̂-
22: 5; 23: 12; 30: 20; 32: 7; 35: 11; 37: 11; 40: 67; 53: 32; 55: 14; 

...придал ему образ — 7 : 11; 15 : 29; 32 : 9; 38 : 72; 

...образ наилучший — 40 : 64: 64 : 3; 95 : 4; 
Вдохнул в него от духа Своего — 15 : 29; 32 : 9; 38 : 72. 
Женщина (Хавва7Ева) была взята от мужчины (Адама) — 4:1; 7: 189: 

30: 21; 39: 6; 42; 11. 
• Потомство Адамово создается из семенной жидкости — 16:4; 18:37; 

22:5; 23:13—14; 25:54; 32:8; 35:11; 36:77: 39:6: 40:67: 53:45—46: 
56 : 58; 75: 37—39; 76 : 2; 77: 20—22; 80 : 19: 86: 5—7; 96 : 2. 

Бог придает зародышу в утробах такой облик, какой пожелает — 3:6; 82: 7—8. 
Дарует, кому хочет, потомство женского пола, а кому х о ч е т — мужского 

пола: 42 :49. 
Творец наделил человека различными способностями — 16:78; 23:78; 

32 : 9; 46 : 26; 67 : 23; 76 : 2; 90: 8—10. 
Человек создан слабым — 4 : 28; 30 : 54; 
...нетерпеливым — 21 : 37; 
...тревожащимся — 70 : 90; 
...жалким — 90 : 4. 
Люди образованы в «народы» и «племена» (оседлые и кочевые) — 49 : 13. 
• Творение «первое» и «второе» (воскрешение)— 7:29: 10:4, 34; 13:5: 

17:49, 51, 98; 20:55; 21 : 104: 26:78—81: 27:64; 29:19—20; 30: 11, 27. 40; 
31 : 28; 32 : 10; 34 : 7; 36 : 79; 53: 45-^7; 85 : 13. 

Владыка. Слово рабб, обычно переводимое как «Владыка», «Господь», на 
самом деле выражает также идею попечительства, заботы. В Коране встреча
ется 964 раза. 

• Владыка всего — 6 : 164; 
...миров — 1 : 2; 2 : 131; 5 : 28; 6:45,71, 162; 7: 54, 61,67,104, 121: 10: 10,37; 

26: 16, 23, 47, 77, 98, 109, 127, 145, 164, 180, 192; 27: 8, 44; 28 : 30; 32 : 2; 37: 87, 
182; 39 : 75; 40: 64, 65, 66; 41 : 9; 43 : 46: 45 : 36; 56 : 80; 59 : 16; 69 : 43: 81 : 29: 
83 : 6; 

...небес и з е м л и — 13:16; 17:102: 18:14; 19:65; 21:56; 26:24; 37:5; 
38 : 66; 43 : 82; 44 : 7; 45 : 36; 51 : 23: 78 : 37; 

...семи небес — 23 : 86: 

...Престола — см. ниже; 

...Востока и Запада — 26 : 28; 55 : 17; 70: 40; 73 : 9; 

. . .рассвета— 113: 1: 

...Сириуса — 53 :49; 

...Мекки —27 : 91; 

...Ка'бы — 106: 3; 

...людей — 114 : 1; 

...праотцев — 26 : 26; 37 : 126; 44 : 8; 

. . .Мусы/Моисея и Харуна/Аарона — 7 : 122; 20 : 70; 26 : 48. 
• К Богу прилагается также эпитет л/ал м/с. который обычно обозначает «ца 

ря». 
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Царь —20: 114; 23: 116: 59:23:62: 1; 
.. .всемогущий — 54 : 55. 
Царь людей — 114:2; 
Владыка царства {малик ал-мулк) — 3 : 26. 
У него — царство: 23 : 88: 35 : 13; 36 : 83; 39 : 6. 
Дарует царство, кому пожелает — 2 : 247; 
...и отнимает, у кого хочет — 3 : 26. 
Ем\ — царство небес и земли: 2: 107; 3 : 189; 5: 17, 18, 40, 120; 7: 158-

9 : 116; 24 : 42: 25 : 2; 39 : 44; 42 : 49; 43 : 85: 45 : 27; 48 : 14; 57: 2, 5; 85 : 9. 
Ему — царство в Судный день: 1 : 4; 6 : 73; 25 : 26; 40 : 16. 
Ему нет соучастников в царствовании — 17 : 111; 25 : 2. 
• Все принадлежит (с частицей ли-) Богу — 2: 116, 142, 255, 284; 3: 109, Р 9 

180; 4: 126, 131, 132, 170, 171: 6: 12, 13; 7:54; 10:55, 66, 68: 14:2; 16:5^' 
19: 64—65; 20 : 6; 21 : 19; 22 : 64; 23 : 84; 24 : 64; 30 : 26; 31 : 26; 34 : 1; 42 • 53* 
53: 31; 58: 7. 

Воинство небес и земли Ему принадлежит — 48: 4. 7. 
• Держатель Престола (Зу-л-'арш, Рабб ал-'арш)— 9 : 129: 17 :42; 21 :2~>-

23:86, 116; 27: 26; 40: 15; 43: 82: 81 : 20: 85 : 15 2 0 . 
Восшествие на Престол — 7 : 54: 10 : 3: 13 : 2; 20 : 5; 25 : 59; 32 : 4; 57 :4. 
Престол Божий — на воде: 11:7. 
В айаше 2: 255 встречается слово ал-курсй. толкуемое одними как синоним 

си- 'арии Престол, другими — как Подножие. 

Благость . Помимо следующих здесь эпитетов, идею благости выражают 
также атрибуты: «Покровитель», «Даритель пропитания», «Бог любит...», «Бог 
путеводит...». Божия благодать выражается и в том, что Он являет людям про
роков, дарует им откровения, ниспосылает им Писания. Об этом см. в разделах 
Ш, IV. 

• Бог ни на миг не оставляет творения без Своего внимания — 23: 17в. 
Благосердный {рауф) — 2: 143, 207; 3:30; 9: 117, 128; 16:7, 47; 22:65; 

24: 20; 57: 9; 59: 10. 
Любвеобильный (вадуд) — 11: 90; 84: 14 (см. также: «Бог любит. . .») . 
Кроткий {халйм) — 2:225, 235, 263; 3 : 155; 4: 12; 5 : 101; 17 : 44: 22:59: 

33 : 51: 35 :41:64: 17. 
Великосердный {васи'/в) — 2: 115, 247, 261, 268; 3 : 73; 4 : 130; 5 : 54; 24 : 32: 
Великодушный, всещедрый (карйм/в)— 23: 116в: 27 : 40; 82 : 6; Держатель 

щедрости (зу-л-икрам) — 55: 27, 78: Наищедрый {ал-акрам) — 96 : 3. 
Преблагий. Всемилующий (латйф) — 12 : 100; 22 : 63; 42 : 19. 
Вседарящий (ваххаб) — 3:8; 38: 9, 35. 
Всеблагостный (барр) — 52 : 28. 
Оказывающий милость (зу-фадл) — 2:243, 251; 3: 152, 174; 10:60; 27:73: 

40:61; 
...милость великую — 2 : 105: 3 : 74; 8 : 29; 57: 21, 29; 62 : 4. 
Он отмечает милостью (фадл), кого хочет — 3 : 73; 5 : 54; 10 : 107; 57: 21, 29; 

62 :4. 
Дарящий блага {зу-т-таул) — 40 : 3. 
В Коране часто упоминается благодать {ни \ма) Божия (около 70 раз; напр., 

5 : 3; 14 : 34; 16 : 18; 21 : 30). На этом основании некоторые выделяют эпитет 
ал-мунгш. Благодетельствующий, в качестве одного из «прекрасных Имен 
Божиих». 

• В смысле благости иногда толкуются эпитеты: 
му'мин — Даритель спокойствия (59 : 23); 

В некоторых из этих аиатов после слова ал- 'арш присутствуют эпитеты, 
обозначающие великолепие— 'азйм (9:129; 23:86; 27:26), карим (23:116), 
маджйо (85 : 15). Многие толкователи относят их не к Престолу, а к Богу. 
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мухсиЪшн — Охраняющий (59 : 23): 
кашам — Опекающий (2 : 255; 3 : 2: 20 : 111); 
йжаббар — Выправляющий (59 : 23); 
фаттах — Выручающий (34 : 26); 
хафйз — Оберегающий (II: 57; 12 : 64; 34:21); 
хасйб — Учитывающий (нужды тварей; 4 : 86; 21 : 47: 33 : 39); 
ракйб — Опекающий (4 : 1; 33 : 52). 
• Всемилостивый {ар-рахман) — 57 раз: 1:1, 3: 2:163; 13:30: 1 7 - Ц ( г 

19: 18, 26, 44, 45, 58, 61, 69, 75, 78, 85. 87, 88, 91, 92, 93. 96; 20- 5 90 11)8 ц>с,' 
21:26. 36, 42, 112; 25:26, 59, 60+, 63: 26:5; 27:30; 36: II, 15 ^ >^ 41 • 
43: 17. 19, 20, 33, 36, 45, 81; 50 : 33; 53 : 1; 59 : 22; 67: 3, 19, 20, 29: "8: ?~. 38. 

Всемилосердный {ар-рахгш) — 114 раз: 1: 1, 3: 2: 37. 54, 128, 14" 160 16̂  
173, 182, 192, 199,218,226:3:31,89, 129:4: 16,23,25,29.64, 96, 100. Ю с ПО. 
129, 152; 5: 3, 34, 39, 74, 98: 6: 54, 145, 165; 7: 153, 167; 8: 69, 70: 9: 5. 27,41.99. 
102, 104, 117, 118; 10:107; 11:41,90; 12:53, 98; 14:36; 15:49: 16: 7. 18. 4". 
ПО. 115, 119; 17:66; 22:65: 24:5,20, 22, 33, 62; 25:6, 70:26:9,68. 104, 122. 
140, 159, 175, 191,217:27: 11,30:28: 16; 30:5: 32 : 6; 33: 5, 24.43.50.59.73: 
34:2; 36:5, 58; 39:53; 41:2, 32; 42:5: 44:42; 46:8; 48: 14; 49:5. 12, 14: 
52 : 28: 57: 9, 28; 58 : 12; 59: 10, 22; 60: 7, 12; 64 : 14; 66 : 1; 73 : 20. 

Держатель милости {зу-р-рахма) — 6 : 133: 18 : 58; 
...милости великой — 6 : 147. 
Предписал Себе милость — 6: 12, 54. 
Милостивейший из милосердных — 7 : 151; 12: 64, 92: 21 : 83. 
Лучший из милосердных — 23: 109, 118. 
Милость Его всеохватывающая — 7 : 156; 40 : 7. 
Бог милует и наказывает, кого хочет — 17 : 54; 29 : 21; 
Отмечает милостью, кого хочет — 2 : 105; 3 : 74. 
Грех отчаиваться в милости Божией — 12 : 87; 15: 55—56; 39 : 53. 
• Всепрощающий {гафур) — 91 раз: 2: 173. 182, 192, 199, 218. 225. 226. 235: 

3:31, 89, 129, 155; 4: 23, 25, 43, 96, 99, 100, 106, ПО, 129, 152; 5: 3. 34. 39, 74, 
98, 101; 6:54, 145, 165; 7: 153, 167: 8:69, 70; 9:5, 27, 91, 99, 102; 10: 107; 
11:41; 12:53,98; 14:36; 15:49: 16:18, ПО, 115. 119; 17:25.44: 18:58; 
22 : 60; 24: 5, 22, 33, 62; 25: 6, 70; 27 : 11; 28 : 16; 33: 5, 24, 50, 59. 73: 34: 2, 15: 
35: 28,30, 34,41; 39 : 53; 41 : 32; 42: 5, 23; 46: 8:48 : 14:49:5. 14:57 : 28:58:2. 
12; 60: 7, 12; 64 : 14; 66 : 1; 67 : 2: 73 : 20: 85 : 14. 

Препрощающий {гаффар) — 20 : 82; 38 : 66: 39 : 5; 40 : 42; 71 : 10. 
Отпускающий грехи {гафир аз-занб) — 40 : 3. 
Лучший из прощающих {хайр ал-гафирйн) — 7 : 155. 
Только Он прощает (йагфир) грехи — 3 : 135. 
Держатель прощения \зу магфира) — 13 : 6; 41 : 43; 74 : 56. 
Великодушно прощающий {сбей1 ал-магфира) — 53 : 32. 
Бог прощает (глаг. гафара) и наказывает, кого х о ч е т — 2 : 284; 3: 128—129: 

5:18,40:48:14. 
Прощает все грехи — 39 : 53: 
...кроме многобожия — 4: 48, 116; 
...неверия (или неискренней веры) — 4: 137. 168; 9 : 80: 47 : 34; 63 : 6. 
• Преснисходительный, отпускающий грехи ( афуу) — 4:43, 99, 149; 22 : 60; 

58:2. 
Отпускает прегрешения: 
с глаг. афа — 5 : 15; 42: 25, 30; 
с глаг. каффара — 2 : 271; 3 : 195; 4 : 31; 5: 12, 65; 8 : 29; 29 : 7: 39 : 35; 47 : 2; 

48: 5; 46: 9; 65: 5; 66: 8. 
•Покаятель [тасбаб) — 11 раз: 2:37, 54, 128, 160; 4: 16, 64; 9: 104. 118; 

24: 10; 49: 12; 110:3. 
Любит кающихся — 2 : 122. 
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Принимает п о к а я н и е — 2 : 187: 4: 17, 26, 27: 5:39, 71: 9: 15, 27, Ш"> П 7 — 
118; 16: 119; 33 : 73: 40 : 3: 42 : 25; 58 : 13. 

Чье покаяние не принимает — 3 : 90; 4 : 18. 
Принял покаяние Адама — 2 : 37; 20 : 122. 
• Отзывающийся (мубжйб) на мольбы — 11 : 61; 37 : 75. 
Отзывается (глаг. аожаба) на мольбы — 2 : 186; 27 : 62; 40 : 60. 
«Слышащий» {сами) мольбу — 3 : 38; 14 : 39. 
• Бог «признательный» (шакир, шакур)21 — 2 : 158; 4 : 147; 35: 30, 34; 4̂  - ?3-

64: 17. 
• Бог принимает заступничество — см. раздел V. «Последний суд». 

П о к р о в и т е л ь . Этот эпитет Божий обозначается терминами вакГи, ссий 
(маула) и насйр. 

• ВакГи — 3: 173; 4:81, 132. 171; 6: 102: 11 : 12; 17:65; 33:3, 48- 39 • 6~> 
73 : 9: 

Вали —2: 257; 3 : 68; 4 : 45; 5 : 55; 6 : 127; 7: 155. 196:42:9, 28; 45 : 19* 
Маула — 2 : 286; 3 : 150; 8 : 40; 9 : 51; 22 : 78; 47 : 11; 66 : 2; 
Насйр — 4 : 45; 8 : 40; 22 : 78; 25 : 31. 
• Его покровительства д о с т а т о ч н о — 2:137; 4:45, 81, 132, 171; 17-65-

25: 31; 33: 3,48. 
Нет защиты вне Него — 2 : 107; 3 : 160; 4: 123, 173; 6: 51, 70; 9 : 116; 13- 11 

34; 18:26—27; 29: 22; 32: 4; 33 : 17; 42: 31, 44, 46: 46 : 32; 72 : 22. 
Ничто не спасает от Его (гнева) — 2 : 120; 13 : 37; 17 : 86; 40 : 33; 72 : 22. 
• Бог дарует победу {наср, фатх)— 3: 13, 123, 126, 160; 4 : 141; 7: 10, 26* 

8: 10, 26; 9:'14, 25, 40; 22: 39, 40, 60; 30:5, 47: 40:51; 47:4. 7; 48: 1, 3, 18, 27; 
П О : 1. 

Лучший даритель победы (или лучший покровитель; хайр ан-насирйн) — 
3 : 150. 

В смысле «Даритель победы» порой понимают и вышеупомянутый эпитет 
насйр. а также фаттах (см. 34 : 26). 

Д а р и т е л ь п р о п и т а н и я {ризк— потребного для жизни, средств существова
ния): 2 : 212; 3: 27, 37; 24 : 38; 27 : 64; 30 : 40; 34 : 24; 35 : 3; 40 : 64; 42 : 19; 
67: 15. 

Он — лучший даритель (хайр ар-разикйн): 5 : 114; 22 : 58; 23 : 72; 34: 39; 
62:11: 

. . .ириснодарящий (ар-раззак) — 51 : 58. 
Он подает одним щедро, другим — умеренно: 13 : 26; 17 : 30; 28 : 82; 29 : 62: 

30 : 37; 34: 36, 39; 39 : 52; 42: 12, 27. 
Питает живые существа — 6 : 14; 11 : 6; 29 : 60. 
Предустановил пропитание обитателей Земли за четыре дня творения — 41 : 10. 
Ризк ниспосылается согласно предопределению Б о ж и е м у — 11:6; 15: 19—20. 
Согласно некоторым толкователям, о Боге, как питающем все (мукйт), го

ворится в айате 4 : 85. 

Бог л ю б и т и ненавидит . Любовь Божия обычно передается словами с кор
нем ха '-ба '-ба \ а иногда-с корнем вав-дал-дал. 

• Он — любвеобилен (вадуд): 11 : 90; 85 : 14; 
...к праведным — 19 : 96. 
Любит (йухибб) людей — 5 : 54: 
. . .верующих — 3:31; 
. . .добротворцев — 2 : 195: 3: 134, 148; 5: 13, 93; 
...справедливых — 5 : 42; 49 : 9; 60 : 8; 
...благочестивых, богобоязненных — 3 : 76; 9: 4, 7; 
...кающихся — 2 : 222: 

Согласно толкователям, под этим эпитетом подразумевается благосклон
ность Божия к благодарным. 
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. . . очищающихся — 2 : 222; 9 : 108; 

. . .терпеливых — 3 ; 146; 

. . .уповающих на Него — 3 ; 159; 

. . .борющихся за Его дело — 61 ; 4. 
Л ю б о в ь (махабба) Бога к Мусе/Моисею — 20 : 39. 
• Но Он не л ю б и т {л а йухибб) неверных, нечестивцев — 190 ">~о-

3:32,57 , 140; 4: 36, 107; 5: 64, 87; 6 : 141; 7: 31, 55; 8 : 58: 1 6 : 2 3 ' ^ - и 8 ~ \ 8 - 0 ' 
77: 3 0 : 45; 31 : 18; 42 : 40; 47 : 23. 

• Довольство (корень ра'-дад-йо") Божие (искомое в е р у ю щ и м и ) — л - "*07 
265: 3: 162, 174; 4 : 1 1 4 ; 5: 2. 16, 119; 9 : 100: 48: 18. 29: 57: 20. 27: 58 • 2 Л - >9 • 8-
60 : 1; 98 : 8. 

• Гнев {гадаб, сахат, риджс) Его — 1 : 7; 2: 61, 90; 3: 112, 162: 4 • 9"- 5- 60 
80: 6 : 125; 7 : 7 1 , 152; 8 : 16; 10: 100: 16: 106; 20: 81, 86; 24 :9" 4^ • 16-47 • 
4 8 : 6; 5 8 : 1 4 : 6 0 : 13. 

Ненависть {макт) к неверным — 35 : 39; 40 : 35. 
Враг (*б/с)г) им — 2 : 9 8 . 
• Проклятие Б о ж и е (ла'на) — 2: 88, 89, 159, 161; 3: 61, 87; 4: 46, 47, 52. 9 V 

118; 5: 13, 60; 7 : 4 4 ; 9 : 6 8 : 11: 18, 60, 99; 13 :25 ; 15 :35 ; 24:7. 2 3 : 2 8 : 42: 
33: 57, 61, 64; 38 : 78; 40 : 52; 47 : 23: 48 : 6. 

Б о г п у т е в о д и т и с б и в а е т (обычно глаг. хода и адалла соответственно). 
• Руководительствует (глаг. Оаббара) всеми т в о р е н и я м и — 10: 3. 31; 13 : 2; 

32 : 5' 
Путеводит (глаг. хада) ими — 20 : 50. 
Путеводит л ю д ь м и — 2: 142, 213, 272; 4 : 175; 5 : 16; 6: 88—90. 149: 9 : 115; 

10: 9, 25, 35; 16 : 9; 19 : 76; 22 : 16, 54; 24: 35, 46; 26 : 78: 28 : 56: 29 : 69: 33 : 4; 
3 4 : 6 ; 39: 18,23, 37 :42 : 13,52:43 : 27:47: 5, 17:64 : 1 1 : 7 6 : 3 : 8 7 : 3: 92 : 12. 

Путеводимый Им не собьется — 17 : 97: 18 : 17. 
Его путеводительства достаточно — 25 : 31. 
Ведет прямо или сбивает, кого хочет — 6: 39. 125; 7: 155, 178; 13 : 27; 14 : 4: 

1 6 : 9 3 : 3 5 : 8 : 7 4 : 3 1 . 
Но неверными, нечестивцами Он не п у т е в о д и т — 2: 258, 264; 3 : 86; 4: 137, 

168; 5 :51 , 67, 108; 6 : 144; 9: 19, 24, 37, 80, 109: 16:37. 104, 107: 28 : 50; 39 : 3 ; 
40 : 28; 46 : 10; 6 1 : 5 , 7; 62 : 5; 63 : 6; 74 : 31. 

Их с б и в а е т 2 2 — 2 : 26; 4 : 88; 14 : 27; 40: 34. 74; 45 : 23. 
Кого сбивает Он , тем нет н а с т а в н и к а — 4: 88, 143; 7 : 186; 13 : 33; 14 : 37: 

17 : 97; 18 : 17; 30 : 29; 39: 23, 36; 40 : 33; 42 :44 ,46 ; 45 : 23. 
• Бог «запечатывает» неверным сердца, зрение и СЛУХ — 2 : 7: 4 .* 155; 6 : 46; 

7: 100, 101:9: 8 7 , 9 3 ; 10 :74 ; 16: 108; 30 : 59; 40 : 35: 45 : 23; 47 : 16; 6 3 : 3 . 
к Налагает покрывало» на их сердца — 6 : 25; 17 : 46; 18 : 57; 14 : 5. 
Сердца их ожесточает — 5 : 13; 
. . .сбивает их — 61 : 5; 
. . .делает их беспечными — 18 : 28. 
• « Х и т р о у м и е » 2 3 Бога {макрч кайд)— 7:99, 183: 13 :42 : 2 7 : 5 0 : 6 8 : 4 5 ; 

8 6 : 16. 
Скор на х и т р о с т ь — 1 0 : 2 1 . 
Л у ч ш и й из х и т р е ц о в — 3 : 54; 8 : 30. 

Б о г д а р у е т ж и з н ь и п о с ы л а е т с м е р т ь — 2 : 2 5 8 : 3 : 156; 4 : 133: 7 : 158: 
9 : 116; 15 : 23; 23 : 80; 40 : 68; 44 : 8: 53 : 44; 57 : 2; 67 : 2. 

Распоряжается ж и з н ь ю , смертью и воскрешением — 2 : 28; 3 : 27; 6 : 95; 
10: 31, 56; 20 : 55; 22: 5—7. 66: 26 : 81: 30: 19, 40, 50; 35 : 16: 36 : 79: 45 : 26: 
50: 43—14; 56: 57—61; 71: 17—18; 80: 19—22. 

" Согласно толкователям, выражение иБог сбивает» означает лишь, что Он 
оставляет неверных в заблуждении. 

2 3 В кораническом контексте, замечают толкователи, хитрость Божпя означает, 
что Он расстраивает козни нечестивцев. 
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Возврашает жизнь мертвым — 36 : 12; 41 : 39; 42 : 9: 46 : 33; 75: 40 (см. так
же раздел V). 

Устанавливает «срок жизни» [айжал) — 3: 145, 154: 6: 2. 60, 128: 7: 34, 185* 
10:49; 11:3, 104; 14:10; 15:4—5; 16:61: 17:99; 20: 129; 23 : 43; 29-53-
30:8:35:45:40:67:42: 14:63: 11; 71 : 4. 

Предначертал судьбу всего — 6: 38, 59; 9:51; 17 : 58; 27 : 75; 34 : 3: 35 : 1 Г 
57 : 22 : 4 . 

Бог в о з н а г р а ж д а е т и карает (см. также раздел V — «Будущая жизнь»). 
• Обещание Божие {ва 'б, мй 'ад) 
Истинно — 3 : 152; 4 : 122; 7 : 144; 9:111; 10: 4, 55; 11 : 45; 14 : 22; 16:38-

18: 21, 98; 21:9, 97; 28 : 13; 30 : 60; 31: 9, 33: 35 : 5; 39 : 74; 40: 55, 77; 45 : 32; 
46:16,17:51:5: 

Будет исполнено — 17:5, 108; 19: 61; 21 : 104; 73: 18; 77: 7; 
Ненарушимо —3:9, 194; 13:31; 14: 47; 30: 6; 39:20. 
• Вознаграждает в е р у ю щ и х — 3:57, 199; 4:146, 152, 162, 173; 10: 4* 

16: 96—97; 29 : 7; 30 : 45; 33: 29, 31, 35, 44; 34 : 4; 42 : 23; 48: 10, 16, 29; 57: 1К 
18—19, 27:65: 11; 

. . .богобоязненных — 16 : 31; 65 : 5; 78: 31—36; 

...праведных — 33 : 24; 

.. .благодарных — 3: 144, 145; 54 : 35; 

. . . д о б р о т в о р ц е в — 3:133—136; 4:114; 5:85; 6:84; 9:121; 12:22, 88; 
24: 38; 28: 14; 35:30; 37:80, 105, ПО, 121, 131; 39: 34—35; 45: 14, 22; 53: 31; 
73 : 20; 77 : 44; 

. . .благотерпеливых— 16 : 96; 23 : 111; 25 : 75; 76 : 12; 

...борцов за веру — 3: 172—174; 4: 74, 95, 100. 
Только от Бога пророки ожидают награды — 10 : 72; 11: 29, 51; 26: 109, 127, 

145, 164, 180; 34:47. 
У Него не пропадает вознаграждение верующим, д о б р о т в о р ц а м — 3: 171; 

7: 170; 9: 120; 11 : 115; 12:56,90; 18:30. 
Воздает сторицей, кому пожелает — 2 : 261. 
Возвращает «заем» {кард: по толкователям, «добрые деяния») многократ

н о — 2 : 2 4 5 : 5 : 12; 57: П , 18; 64: 17:73:20. 
• Карает — 2 : 284; 3 : 56; 4 : 173; 5: 18, 40, 115:7: 156; 9: 14, 26, 39, 74; 

17:54; 18:87; 29:21; 33:24, 73; 34: 12; 39:26; 40:21, 85; 41:27, 43, 50; 
46 : 25; 48: 6, 14, 16—17, 25; 59 : 3; 65 : 8; 70: 1—3, 27—28; 72 : 17; 73: 12—14; 
87: 24; 89: 13. 

Готовит наказание —4 : 102; 33: 8, 57; 48 : 6; 58 : 15; 65 : 10; 76 : 31. 
Суров в наказании — 2: 165, 196, 211; 3 : 11; 5: 2, 98; 8: 13, 25. 48, 52; 13 :6; 

40: 3, 22: 69: 4, 7. 
Скор в наказании — 6 : 165; 7 : 167. 
Покрывает позором нечестивых — 2: 85, 114; 3 : 192; 5: 33,41; 9: 2, 14; 22 : 9; 

39: 26; 41 : 16; 59 : 5. 
Уничтожает неверных, нечестивцев 2 5 — 6: 6, 47, 131; 7 : 4; 8: 17, 54; 10: 13; 

11 : 117; 17: 16, 17; 18:59; 19:74, 98; 20: 128; 21:6, 9, 95; 22:45: 26:139; 
28: 43, 58, 59, 78; 32 : 26; 36 : 33; 38 : 3; 43 : 8; 44 : 37; 46 : 27: 47: 10, 13; 50 : 36; 
53: 50; 54: 51; 77: 16—18. 

" 4 Согласно толкователям, в этих айатах подразумевается небесная книга, 
«Благохранимая Скрижаль» (ал-лаух ал-махфуз) — 85 : 22. 

Многие из аиатов, толкуемые в смысле Божиего предопределения, допускают 
иную интерпретацию. Это относится и к айатам, в которых встречаются слова с 
корнем каф-бал-ра' и которые нередко приводятся как свидетельство предопреде
ления [каОар). 

~* Об уничтожении нечестивых народов, отвергавших посланных к ним проро
ков, см. также в разделе IV. 
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• Вершитель возмездия {зу-интикам) — 3 :4: 5 : 95: 14 : 47: 39 : 37. 
Посылает возмездие нечестивцам — 32 : 22; 43 : 41; 44 : 16. 
Глагольная форма (корень нун-каф-лиш) встречается также в айатах-

7: 136; 15 : 79; 30 : 47; 43: 25, 55. 
• Собирающий {бжами') людей на Последний суд — 3 : 9 : ь . 
Соберет (глаг. джама'а, хашара) и х — 3:25: 4:87. 172; 6: 12. 22 Р 8 

10:28, 45; 15:25; 17:97; 18:47, 99; 19:68, 85; 20: 102- г*-*>& 40- 4> • Чг 
64 : 9; 77 : 38. 

Люди будут собраны перед Ним — 2 : 203: 3 : 158; 5 : 96: 6* "8 1̂ 8 • п4 
23 : 79; 58 : 9; 67 : 24. 

• Наилучший судья — 5 : 50: 6 : 57; 7: 87, 89; 10 : 109; 11 : 45: 12 : 80: 95 : 8. 
У Него судейство — 6: 57, 62; 12: 40, 67; 28: 70, 88; 40 : 12. 
Он С У Д И Т — 2 : 113;4: 141:7:89; 13:41; 16: 124:22: 56. 69: 27:78; лО • 2 г 

34 : 26; 39: 3, 46; 40: 20,48; 42 : 10: 45 : 17: 60: 3, 10. 
• Бог — правосудный: 3 : 18; 6 : 115 : 7 . 

И. Д У Х И 

В Коране упоминается три рода духовных существ — добрые, злые и сме
шанные, которым соответствуют обозначения— ангелы, демоны и ожинны. 
Однако в перечне основных догматов ислама встречается только вера в ангелов. 

1. А н г е л ы 

• Как правило, ангелы обозначаются словом мала'ика {ед.ч. малак; 73 ра
з а ) — 2 : 30,31,34, 98, 161, 177.210,248, 285; 3: 18,39,42,45, 80, 87. 124, 125; 
4:97, 136, 166, 172; 6: 93, 111, 158; 7: 11; 8: 9, 12,50; 13: 13,23; 15:7,8,28,30; 
16: 2, 28, 32, 33, 49; 17: 40, 61, 92, 95; 18 : 50; 20 : 116; 21 : 103: 22 : 75: 23 : 24; 
25:21, 22, 25; 33:43, 56; 34:40; 35: 1; 37: 150: 38:71, 73; 39:75: 41: 14, 30; 
42 : 5; 43: 19, 53, 60; 47 : 27; 53 : 27; 66: 4, 6; 70 :4; 74 : 31; 78 : 38; 97 : 4. 

Малакайи (двойств, число) встречается дважды — 2 : 102 7 : 20. 
Ангел, липок, 
— как имя собирательное фигурирует 3 раза: 53 : 26; 69 : 17; 89 : 22; 
— как имя нарицательное — дважды: 12 : 31; 32 : 11: 
— допускает оба толкования 8 раз: 6: 8+, 9, 50; 11: 12, 31; 17 : 95: 25 : 7. 
Ангелы также обозначаются: 
как посланники, русул — 6 раз: 6 : 61; 7 : 37; 10 : 21; 29: 31, 33; 43 : 80; 
как воины, ожунуд — 6 раз: 9: 26,40; 33 :9; 48: 4, 7; 74 : 31. 
По одной из версий, именно об ангелах речь идет в начальных айатах трех 

сур — 37-й, 77-й и 79-й, отчего они и получили наименования ас-Саффат 
(«Выстроенные в ряды»), ал-Мурсаиип («Посланники»). ан-Нази'ат (^Отни
мающие» ). 

• Предписание верить в ангелов — 2: 177. 285; 4 : 136. 
Предостережение от неприязни к ангелам — 2: 97—98. 
• Ангелы числом многие — 74 : 31; 
...имеют крылья — 35 : 1. 
Приближенные ангелы (л1укарраоун/х2рут\\\ь\) — 4 : 172: 38 : 21: 
. . .окружающие Престол Божий — 39 : 75; 40 : 7; 
. . .удерживающие Престол — 40 : 7; 69 : 17. 

~6 См. также: раздел V, ^Последний суд». 
"7 См. там же. 
: ь В айате 2: 102 упоминаются Хар\"т и Мар\т, обучающие людей волшебств). 

Они обозначены словом лшлакийн. которое одни толкователи понимают как ^два 
ангела», а д р у г и е — как прозвища, данные им людьми. Третьи же читают вместо 
люлакайн —люликайн, т. е. «два царя». 
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Поклоняются БОГУ, воспевают славу Его и беспрекословно исполняют волю 
Его — 2:30:3: 18:4: 172:7:206; 13: 13; 16:49:21: 19—20,27:37: 1, 164— 
166:39:75:40:7:41 : 38; 42 : 5. 

Заступаются перед Господом за людей — 33: 43, 56; 40: 7—9; 42 : 5: ср • 
21:28:53:26. 

Вестники Божий — 2:87, 97, 253; 5: ПО; 16:2, 102; 22:75; 42:51—5^ 
57:4:70:4:77: 1,5:80: 13—16:81: 19—21:97:4. 

Ангелы, посланные к Ибрахйму/Аврааму — 11: 69—73; 15: 51—57: 29: 31 
32; 51: 24—31; 

...к Л 5 т у / Л о т у — 11:74, 77—83; 15:57—75; 26:160—161; 29:31-35-
51:31—37; 

...к Закарййе/З&харии — 3: 38—41: 

...к Пресвятой Марйам/Деве Марии — 3: 42—43, 45—47; 19 : 21. 
Воинство небесное —3: 124—125; 6: 158:8:9, 12; 9: 26,40; 11 :81; 15:58— 

66; 16 : 33; 29: 31—35: 33 : 9; 37: 1 — 10; 48: 4, 7; 51: 31—37; 74 : 31; 96 : 18. 
Оберегающие людей и записывающие их д е я н и я — 6:61; 10:21; 13:11; 

43 : 80; 45 : 29; 50: 17—18, 21; 82: 10—12; 86 : 4. 
Ангел смерти; ангелы, принимающие людские д у ш и — 4:97: 6:61, 93; 

7: 37; 8: 50; 16:28, 32; 32: 11; 25 : 22; 47 : 28; 79: 1—5. 
Ангелы могилы, допрашивающие покойников и карающие их за г р е х и 2 9 — 

6: 93; 8: 50; 47:27. 
Участники Последнего с у д а — 2:210; 21:103; 25:22, 25; 34:40—41; 

39 : 75; 41 : 30; 50: 21,41; 69 : 17; 78 : 38; 89: 22—23 3 0 . 
Хранители Рая — 13: 23—24; 16 : 32; 39 : 73 3 1 . 
Стражи А д а — 39 : 7 Г, 40 : 49; 66 : 6; 67 : 8; 74: 30—31: 96: 18 (Малик, глава 

их. - 4 3 :77). 
• Главными ангелами (архангелами), управляющими земными делами, в му

сульманской традиции считаются четыре: 
Джибрйл (др. чтение — Джибра'йл) — Гавриил, хранитель Откровения, не

сущий его пророкам; по имени в Коране упоминается трижды — 2: 97, 98: 
66:4. 

С Джибрйлом отождествляют такие обозначения, как: 
...Дух святости (рух ал'кудус) — 2: 87, 253; 5 : 110; 16 : 102; 
...Дух верный (ар-рух ал-амин) — 26 : 193; 
...Дух Наш (рухуна) — 19 : 17; 21 : 91; 66 : 12 3 2 . 
Мйкал/Михаил — 2 : 98. Согласно мусульманской виекоранической тради

ции, Мйкал (более распространенная форма Мика'йл) — ангел, пекущийся о 
пропитании всех тварей. Толкователи полагают, что в данном айате Мйкал 
упомянут вместе с Джибрйлом в связи с осуждением тех иудеев, которые рас
сматривали Мйкала как своего покровителя, а Д ж и б р й л а — как врага, по
скольку он приносил им дурные вести. 

"Изра'йл. В Коране по имени не назван, присутствует просто как Ангел 
смерти, — 32:11. Полагают, что другие ангелы, отнимающие души, суть его 
помощники. 

Исрафйл (варианты: Сарафйл, Сарафйн) — ангел Трубы. Гласом трубным 
возвещает о наступлении конца света, а затем о воскрешении и Последнем су-

"У Согласно толкователям, два таких ангела — это Мункар и Накйр. 
3 0 Также см. ниже: об Исрафйле. 
3 1 Их предводитель, Ридван, в Коране не упоминается. 
3 2 Слово ар-рух в айатах 17 : 85; 70 : 4; 78 : 38; 97: 4 относят либо к Джибрйлу, 

либо к особому, величественному ангелу, либо к отдельному роду духов, либо к 
человеческим душам. О Джибриле, полагает большинство толкователей, говорится 
и в айатах 53: 1—18; 81: 19—21, 23. 
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де. В Коране архангел не назван по имени, но о зове его Трубы, полагают тол
кователи, говорится в айатах — 6 : 73; 18 : 99; 20 : 102; 2̂  - 101 - 7̂ • $ 7 - л9 
49—51, 53; 39 : 68; 50: 20, 42; 69 : 13: 74: 8—9: 78 : 18; 79: 6—7." " 

Исрафйла также отождествляют с «Глашатаем» {ач-Мунаои) в айате 50 : 41. 
• Споры ангелов с Богом относительно сотворения человека — 2 : 30: 38 : 69. 

Преклонение их перед А д а м о м — 2:31—34: 7:11: 15:28—30; 1 т:61: 
18: 50; 20: 116:38:71—74. 

• Ложные представления аравитян-язычников об ангелах— 3:80; 16:57; 
17:40:21 : 26; 34: 40-41; 37: 149—152:43: 19:53:27. 

Требования язычников явить ангелов вместо пророков или в подтверждение 
их посланничества — 6: 8—9, 111: 11 : 12: 15: 7—8; 17: 92, 95; 23 : 24: 25: 7. 21: 
41:14:43:53. 

2. Д ж и н н ы 

• Чаще всего (22 раза) джинны обозначаются словом ач-джинн (ед. ч. ожин-
ни) — 6: 100, 112, 128, 130:7:38, 179; 17:88; 18:50: 27: 17, 39:34: 12, 14.41; 
41: 25, 29; 46: 18,29:51 : 56; 55 : 33; 72: 1,5, 6. 

Другая ф о р м а — мн. ч.. ал-джинна, употребляется 5 раз — 11 : 119; 32 : 13; 
37: 158+; 114: 6. 

В двух айатах (15: 27 и 55 : 15) фигурирует слово ал-джанн, истолковывае
мое как имя собирательное применительно к джиннам или же как собственное 
имя Иблйса-Сатаны (о нем ниже). Еще трижды (в айатах 55: 39. 56. 74» слово 
джанн употребляется в смысле «джинны» 

• Джинны сотворены из особого огня — 15 : 27: 55 : 15. 
Созданы для поклонения Богу — 51 : 56. 
Намек на наличие у них пола — 55: 56, 74. 
Поклонение джиннам среди арабов-язычников - , 4 — 6 : 100: 34 : 3 Г, 37 : 158. 
Меж джиннами встречаются верующие и неверующие — 72: 11. 14. 
К ним были посланы пророки из них же самих — 6 : 130. 
Некоторые (джинны восприняли чтение Корана и уверовали в Мухаммада — 

46: 29—32; 72: 1 —19 (отсюда 72 сура Корана называется «Джинны»). 
Демоны {гиайатйн) из числа джиннов — 6 : 112. 
Джинны подслушивали речи небожителей — 72: 8—9. 
Лишены знания о тайном (ач-гайб) — 34 : 14. 
Совращают людей с пути истины — 6 : 128; 41: 25, 29: 72 : 6; 114: 4—6. 
Устраивают козни пророкам — 6 : 112. 
Джинны были среди воинства Сулаймана С о л о м о н а — 27 : 17; 
...трудились на него — 34: 12—14; 
джинн ( 'Ифрит) предложил ему доставить трон царицы Савской — 27 : 39. 
Джинны на Последнем суде — 6: 128, 130; 34 : 41; 37 : 158: 55 : 39. 
Нечестивцы из них обречены на геенну — 6 : 128: 7: 38, 179: 11:119; 32 : 13; 

41 :25:72 : 15. 

3 3 Джанн в айатах 27: 10 и 28:31 толкователи единогласно понимаю г как 
«змей». 

3 4 Среди аравитян бытовали представления о вселении в людей ожиннов. От
сюда происходят выражения, обозначающие одержимого: 

— би-хи джинна, «в нем джинны»: 1: 184; 23: 25, 70: 34: 8, 46; 
— маджнун, «одолеваемый джинном»: 15 : 6; 26 : 27; 37 : Зо; 44 : 14; 51: 39, 

52; 52: 29; 54 :9; 68: 2, 51; 81 : 22. 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



5 0 6 Т . К . И Б Р А Г И М , Н . В . Е Ф Р Е М О В А , ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КОРАНУ 

3. Д е м о н ы 

Злые духи, или демоны-потомки и поспешники падшего ожинна Полиса 
ставшего Сатаной ° . 

• Под собственным именем Иблйс Сатана упоминается в Коране 11 раз 
2:34:7: II; 15:31,32; 17:61; 18:50: 20: 116; 26 : 95; 34 : 20; 38: 74, 75; 

...как аш-Шайтан — 65 раз: 2: 36, 168. 208, 268, 275; 3: 36, 155. 175: 4: 38, 
60, 76+, 83. 119. 120:5:90,91:6: 43,86, 142:7:20, 22, 27. 175. 200, 201: 8: 1К 
48; 12: 5, 42, 100: 14 : 22; 15 : 17; 16: 63, 98: 17: 27. 53+, 64: 18 : 63; 19: 44+. 45: 
20: 120: 22:52+, 53; 24:21+; 25:29: 27:24: 28: 15: 29:38; 31 :21; 35:6: 
36: 60; 38: 41; 41: 36:43: 62:47 : 25: 58: 10, 19++: 59 : 16. 

Шайтан, демон, встречается 5 раз: 4 : 117; 22 : 3: 37 : 7; 43 : 36; 81 : 25. 
Эпитет раджГш, «окаянный», прилагается к шайтану в айатах — 3 :36; 

15: 17, 34; 16 : 98; 38 : 77; 81 : 25. Отсюда распространенное обозначение Сата
ны как аш-шайтан ар-раожйм. 

Слово шайатйн (демоны) фигурирует 17 раз: 2: 102+; 6: 71, 112, 121; 7:27, 
30; 17 : 27; 19: 68. 83; 21 : 82; 23 : 97; 26: 210, 221; 37 : 65; 38 : 37; 67 : 5 З б . 

• Иблйс (Сатана) создан из огня — 7 : 12; 38 : 76; 
...был в числе Ожинноо — 18 : 50; 
...проклят Господом за отказ преклониться перед А д а м о м — 2: 34; 7: 11— 

19; 15:30—12; 17:61—65; 18:50—51:20: 116; 38: 73—85 3 7 ; 
...непризнательный Б о г у — 17 : 27; 
...заклятый ослушник Всевышнего — 19 : 44: 
...склонил Адама к нарушению Божией заповеди — 2: 35—36; 7: 19—22, 27: 

20: 117. 120—121. 
Потомство И б л й с а — 18 : 50. 
Войско Иблйсово — 26 : 95. 
• Сатана, человеку отъявленный в р а г — 2:36, 168, 208; 6: 142; 7:22, 24; 

12 : 5; 17 : 53; 18 : 50; 20 : 123: 28 : 15; 35 : 6; 36 : 60; 43 : 62. 
Козни его и демонов против людей — 2: 168—169, 268; 3: 155, 175; 4: 38,60. 

76, 117—120:5:90—91:6:43,68, 112, 121:7: 16—17, 27, 175,200—201:8:11, 
48; 12:42, 100; 14:22: 16:63; 17:53, 64—65; 18:63; 22:52—53; 24:21; 
25:29; 27:24; 28: 15: 29:38: 31 :21: 34:20—21; 35:6; 36:60—62: 38:41: 
41 : 36; 43: 36—38; 47: 25; 58: 10, 19:59: 16—17; 114:4—6; 

...против каждого из пророков — 6 : 112; 22 : 52. 
Часть демонов Бог подчинил Сулайману /Соломону — 38: 36—38. 
• Демоны подкрадываются к небесам, чтобы выведать тайны их обитате

л е й — 15: 17—18; 26: 221—223; 37: 7—10; 67 : 5; 
Но Божие Откровение для них закрыто — 26: 210—212. 
Демоны обучают людей волшебству — 2 : 102. 
Сатана и демоны на Последнем суде — 14 : 22; 19 : 88. 

Джинны порой рассматриваются как всеобъемлющий род, включающий в 
себя также ангелов и демонов. По мнению ряда толкователен, демоны суть самая 
нечестивая и неверующая часть Ожиннов. 

м" Иносказательно, т .е . о людях-демонах (шайатйн), говорится в 2:14. В 
айате 6: 112 упоминается «шайатйн людей и Ожиннов». 

3 7 На основании вышеприведенных аиатов, в которых повествуется о прекло
нении Адаму всех ангелов, кроме Иблйса, ряд толкователей считают Иблйса (Сата
ну) падшим ангелом. 
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Они будут ввергнуты в Ад — 7 : 18; 17 : 63: 19 : 68: 26 : 95: 38 : 85: с,9 : 5. 
• Предписание просить \ Бога зашиты от Сатаны и его наветов — ~ "Чю— 

201: 16: 98—100; 23:97—98:41 : 36 3 & . 
Молитва родительницы Мариам; Девы Марии предохранить ее дочь с б \ д \ -

щим потомством от Сатаны — 3: 36—37 3 \ 

III. П И С А Н И Я 

Направляя людей на путь истинный. Бог дарует им Откровение, являет им 
пророков. Некоторые способы нисхождения Откровения описаны в ^ / / . т с 

42 : 51. В мусульманской традиции основным видом откровения счшасгся Пи
сание, или Книга. 

1. Тора, Псалтирь, Евангелия 

• В Коране Писание (Писания) обозначается: 
как китаб (мн. ч. кутуб)40 — 2: 159, 177. 185,213:3: 79+, 81,119. 184:4: 54, 

136, 153; 5 :48; 6: 7, 89, 156, 157: 22 : 8; 27:40; 28 :49; 29 : 27; 31 : 20: 34 : 44; 
35: 25, 29, 40; 40 : 70; 43 : 21; 45 : 16: 57: 25, 26; 66: 12в. 68. 37; 

как зубур (мн. ч.) — 3 : 184; 16 : 44; 26 : 196; 35 : 25; 54 : 43: 
как сухуф (мн. ч.) — 20 : 133; 87 : 18. 
• В Коране по имени названы Библия (ал-Китаб). Тора (ат-Гаурат'и Псал

тирь (аз-Забур). Евангелие (ач-ИнджГи) и Коран {ал-Кур'ан). В айатах 
53: 36—37 и 87: 18—19 говорится также о «свитках» (сухуф) М\сы.Моисея и 
Ибрахйма/Авраама 4 1 . 

Библия (ап-Китаб)42 — 2:78. 85в; 2: 101, 113, 174; 3:23; 3:78++: 5: 15; 
10:94; 13 : 43; 42 : 14. 

л й Чтобы отогнать Сатану, рекомендуется формула: а'узу би-л-лахи мин-аш-
шайтани-р-раджГш («Да предохранит меня Бог от Сатаны окаянного!»: ср. 16 : 98) 
и/или: бислш-л-лахи-р-рах\шни-р-рах1ш («Именем Бога Всемилостивого. Всемило-
сердного»; ср. 1:1). Эти две формулы надлежит произносить перед чтением Ко
рана. 

Заклинанием против Сатаны служат также айат 2: 255 и последние две 
суры — 113-я и 114-я. известные как ал-Му'абвизатан. Ограждающие. 

В объяснение последним айатаи Мухаммад, по преданию, говорил, что Сата
на прикасается к каждому новорожденному младенцу, отчего тот плачет при появ
лении на свет; исключением были только Мариам и сын ее. 

3 9 В объяснение последним айатаи Мухаммад. по преданию, говорил, что Са
тана прикасается к каждому новорожденном} младенцу, отчего тот плачет при по
явлении на свет; исключением были только Мариам и сын ее. 

4 0 В большинстве аиатов слово «Писание-/ (китаб) можно понимать узко, в 
смысле «Библия», и даже уже — как «Тора» или «Евангелие/.. Напротив, во многих 
айатах. где ото слово толкуется как обозначение одной из данных книг, его можно 
трактовать более широко — как Писание вообще. 

4 1 Согласно преданию. Бог ниспослал пророкам >казанные четыре Книги и. е ю 
свитков, из которых: Адаму — 21, Шйеу.Спфу — 29. Идрису/Енох\ — 30, 116-
рахйму/Аврааму и Мусе/Моисею — по 10 (имеются и другие версии). 

4 2 В выражениях типа «люди Писания», обозначающих иудеев и христиан »о 
них см. ниже), «Писание» можно толковать и в смысле Библии. 
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Единожды в айате 16: 43 Библия обозначается как аз-зикрАо. Поучение. 
Библия есть Писание Божие — 2 : 101; 3 : 23. 

Тора (ат-Таурат)— священная книга, открытая Мусе и известная также 
как Пятикнижие. Закон. Мусульманская традиция распространяет это название 
и на другие книги Ветхого Завета. 

• По названию ат-Таурат упоминается 18 раз — 3: 2, 48, 50, 65, 93+; 5:43, 
44, 46+, 66, 68, 110: 7 : 157; 9 : 111: 48 : 29; 61 : 6; 62 : 5. 

Другие ее обозначения: 
«Писание Моисеево» (Китаб Муса) — 11 : 17: 46 : 12; 
«Писание, ниспосланное М у с е » — 2:53, 87; 6:91, 154; 11:110; 17:2; 

23 : 49; 25 : 35; 28 : 43; 32 : 23; 37 : 117; 41 :45; 
ал-Фуркан («Различение», т. е. между правдой и ложью, добром и злом: «Спа

сение») — 2 : 53; 21 :48; 
«Книга Божия» — 2: 101 в; 5: 44в. 
С Торой порой отождествляются «свитки Мусы», которые упоминаются 

дважды —53 : 36; 87 : 19. 
• Тора ниспослана после Ибрахйма/Авраама — 3 : 65. 
Дана Мусе и Харуну/Аарону — 21 : 48; 37 : 117; 
...сынам Израилевым — 40 : 53; 45: 16—17. 
Преподана Йахйе/Иоанну Крестителю — 19:12; 
...*Йсе/Иисусу Христу — 3 : 48; 5 : 110. 
Ее истинность подтверждена *Йсой, — 3 : 50; 5 : 46; 61:6; 
...Кораном — 3 : 3; 2 : 89; 5 : 48; 46 : 12. 
Руководительство людям — 3: 3—4; 5 : 44; 6: 91, 154; 11 : 17; 17 : 2; 28 : 43; 

32:*23;40: 53, 54; 46 : 12. 
Свет — 5 : 44; 6 : 91; 21 : 48. 
Милость — 6 : 154; 11 : 17; 28: 43; 46: 12. 
Разъяснение обо всем — 6 : 154. 
Поучение, назидание — 21: 48: 40 : 54. 
Писание ясное — 28 : 43; 37 : 117. 
В ней суд Божий — 5 : 43. 
По Торе судят иудеев пророки и ученые мужи — 5 : 44. 
Содержит закон талиона (равноценного возмездия) — 5 : 45. 
Указания в ней: 
...на пророка Мухаммада — 7: 157; 
...на его сподвижников — 48 : 29; 
...на благовестие павшим за веру — 9 : 111. 
Иудеи не соблюдают ее надлежащим образом — 5: 66, 68; 62 : 5; 
Некоторые из них исказили ее — 2: 75, 79; 3 : 78; 4 : 46; 5: 13, 15, 41: 6 : 91. 

Псалтирь (Забур, аз-Забур) — священная книга, ниспосланная пророку Да'у-
ду/Давиду. 

• Аз-Забур (с артиклем) встречается 1 раз — 21 : 105; 
Забур (без артикля) — 2 раза: 4 : 163; 17 : 55. 
Дана Да'уду — 4 : 163; 17 : 55. 
Благовестие в ней об окончательном торжестве праведников— 21: 105 (ср. 

Псалом 37 : 29). 

' Согласно одной из версий, в айате 21: 105 при обозначении аз-зикр («По
учение») подразумевается Тора. 
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Евангелие (ал-Инджш) — Писание, ниспосланное "Йсе,-Иисусу Христу, а 
также священные книги (прежде всего четыре Евангелия), имеющие хождение 
среди современных Мухаммаду христиан. 

• По названию встречается 12 раз — 3: 3, 48, 65; 5: 46.47, 66 68 110- 7 • 157-
9: 11 Г, 48: 29; 57: 27. 

Как Писание (ал-Китаб) обозначается е д и н о ж д ы — 19 : 30. 
• Евангелие ниспослано после Ибрахйма/Авраама — 3 : 65. 
Дано ч Йсе/Иисусу — 3 : 48; 5 : 110; 57 : 27. 
Руководительство, свет и поучение — 3 : 4; 5 : 46. 
В нем подтверждается истинность Торы — 5 :46. 
Христианам надлежит строго соблюдать его — 5:47. 66, 68. 
Указания в нем: 
...на пророка Мухаммада — 7 : 157; 
...на его сподвижников — 48 : 29: 
...на благовестие павшим за веру — 9 : 111. 
Христиане скрыли часть его — 5: 14, 15. 

2. Коран 
Коран — священная Книга, дарованная пророку Мухаммаду. 
• Арабское его обозначение {Кур 'ан, Чтение) в самом Коране встречается 

как с артиклем (ал-), так и без артикля 4 4 : 
Ал-Кур'ан — 50 раз: 2:185: 5:101; 6:19; 7:204: 9:111: 10:37: 12:3: 

15:87,91; 16:98; 17:9,41,45.46, 60, 82, 88. 89; 18 : 54; 20: 2, 114:25:30,32; 
27: 1, 6, 76, 92; 28:85; 30:58: 34:31; 36:2; 38: 1: 39:27; 41:26; 43:31: 
46:29; 47:24; 50: 1, 45; 54:17, 22, 32, 40; 55:2: 59:21: 73:4, 20; 76:23: 
84:21: 

Куран — 16 раз: 10: 15, 61; 12:2; 13:31; 15: 1; 17: 106; 20: 113; 36:69: 
39 :'28; 41: 3, 44; 42 : 7; 43 : 3; 56 : 77; 72 : 1; 85 : 21. 

Коран обозначается также как Писание (Книга), Китаб: 
ал-Китаб (с а р т и к л е м ) — 50 раз: 2:2, 44, 129, 151, 176, 231; 3:3, 7, 164; 

4: 105, 113, 127, 136, 140; 5:48; 6: 114; 7: 196; 10: 1; 12: 1: 13 : 1: 15: 1: 
16:64, 89; 18: 1; 19: 16, 41, 51, 54, 56; 26:2; 28:2, 86: 29:45, 47, 51; 31 : 2; 
32 : 2; 35: 31, 32; 39: 1, 2, 41; 40 : 2; 42: 17, 52; 43 : 2: 44 : 2; 45 : 2; 46 : 2: 62 : 2; 

Китаб (без артикля) — 17 раз: 2 : 89; 5 : 15; 6: 92, 155; 7: 2, 52; 11 : 1; 14 : 1; 
21: 10: 27: 1; 38 : 29; 39 : 23: 41: 3, 41; 42 : 15:46: 12, 30 4 \ 

• Характеристики Корана, толкуемые иногда как его названия: 
Фуркан, Различение (т. е. между правдой и неправдой, добром и злом) или 

Спасение — 2 : 185; 3:4; 25: 1; 
Танзйл, Ниспосланное — 26 : 192; 41:2, 42; 56 : 80: 69 : 43; 
Зикр. Поучение, Увещевание 4 6 — 3 : 58; 7: 63, 69; 12 : 104; 15: 6, 9; 16 : 44; 

21: 10, 24, 36, 42, 50; 23:71+; 25: 29: 26:5; 36: 11, 69: 38: 1, 8, 49, 87: 39:22; 
41:41:43:44; 53:29; 54: 17, 22, 25. 32, 40; 57: 16; 58: 19; 65 : 10:68:51,52; 
72: 17; 81: 27. 

• Коран есть откровение Б о ж и е — 3:3, 7; 4: 136; 6:92, 114, 155; 11 : 14; 
12 : 3: 14 : 1; 15 : 87; 17 : 106; 20: 2—4: 25: 1, 6; 26 : 192: 32 : 2: 36 : 5; 39: 1, 23; 

4 4 Оба слова в Коране порой могут обозначать часть Корана или просто его 
чтение. Кроме того, в айате 17: 78 дважды фигурирует выражение иутреннпп 
Кур ан», которое одни толкуют как «утренняя молитва», а другие — как «чтение 
Корана во время утренней молитвы». 

4 5 Слово «Писание» в айатах 6: 38 и 56: 78 одни относят к Коран\, другие — к 
его небесному прототипу. 

4 6 Такое значение имеют и однокоренные термины: 
Зикра —6:90;7 : 2; 11: 114. 120:29 :51;51 :55; 
Тазкйра — 20 : 3; 69 : 48; 73 : 19; 74: 49, 54; 76 : 29: 80 : 11. 
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40:2; 41:2—3, 42; 42:7. 17: 44:2—3: 45:2: 46:2; 56:80; 69:43: 76-
79 : 1. 

Книга Божия — 2 : 101: 18 : 27; 35 : 29. 
Слово Божие — 9 : 6; 28 : 15: 37 : 5. 
Милость — 7:203: 10:57; 12:111: 16:64. 89; 17:82; 27:77; 28:46 86-

29:51:31:3:45:20. 
И с т и н а — 2:91, 109, 176: 3:3: 4:105, 170: 5:48, 84; 6:66: 10:94 108-

11 : 17; 13: 1, 19; 16: 102: 17: 1, 105: 22:54; 23:70, 71. 90; 28:48, 53; Р • з-
34: 6, 43, 48. 49: 35: 24, 31; 37 : 37; 39: 2, 41; 41 : 53: 42 : 17: 43: 29, 30; 46 : Г 
47:2, 3:56:95:57: 16:60: 1:69:51. 

Застрахован от лжи 11 : 42. 
Свободен от противоречий 1: 82. 
Руководительство — 2:2, 97, 185; 3: 138: 4: 115; 6: 157; 7:52, 203; 9 • 43* 

10:57; 12: 11 1: 16:64. 89, 102; 17:9,94; 18 : 55; 27: 2, 77; 31 : 3; 39 : 23; 41 : 44-
45: 11, 20; 46 : 30; 47: 25, 32; 48 : 28; 53 : 23; 61 : 9: 72: 2, 13. 

Доказательство от Бога — 4 : 174. 
Великая весть — 38: 67—68; 78: 1—2в. 
Свет (нур) — 4 : 174; 5 : 15; 64 : 8. 
Озарение {баса ир) — 6 : 104: 7 : 203: 45 : 20. 
Ведет от тьмы к свету — 5 : 16; 14 : 1: 57 : 9. 
Разъяснение всего — 6: 38в; 12 : 111; 16 : 89. 
В нем — всяческие притчи: 17 : 89; 18 : 54; 30 : 58; 39 : 27. 
Благовестие — 2 : 97; 16: 89, 102; 27 : 2. 
Благовестие и предупредительное у в е щ е в а н и е — 17:9—10; 18:2; 19:79: 

41:4:46:12. 
Увещевание — 7 : 2; 53 : 56. 
Предостережение — 20 : 113. 
Исцеление — 10 : 57; 17 : 82; 41 : 44. 
Наставление — 3 : 138: 10 : 57; 11 : 120; 24 : 34. 
Ясное Писание (мубйн) — 5 : 15; 12 : 1; 15 : 1; 26 : 2; 27 : 1; 28 : 2; 36: 69: 

43 : 2; 44 : 2. 
Ясно изложенный (муфассап) — 6 : 114; 7 : 52: 41 : 3. 
Благословенный — 6 : 92; 21 : 50; 38 : 29. 
Славный, великий — 15 : 87: 41 : 41; 50 : 1; 56 : 77; 58 : 21. 
Мудрый —3:58; 10: 1-31 : 2; 36:2:43:4. 
Пречистый — 98 : 2. 
Дивный — 72 : 1. 
• Подтверждение прежних Писаний — 2: 41, 89, 91, 97, 101; 3: 3, 81: 4:47; 

5: 48; 6: 92; 10:37; 12: 111; 35 : 31; 46: 12, 30. 
• Чудесность, неподражаемость (и'джаз) К о р а н а — 2:23; 10:38: 11:13; 
17: 88; 28: 49; 52: 34. 
Оберегаемый Богом — 15:9. 
• Небесный прототип (подлинник) Корана 4 7 — 13 : 39; 43 : 4; 56 : 78; 85: 21—22. 
В свитках небесных — 80: 13—16. 
• Дается Пророку через архангела Джибрйла/Гавриила, или Духа — 2:97: 

16 : 102; 26: 193—194; 53: 5—18: 
...по частям — 17 : 106; 25: 32—33; 
...на арабском я з ы к е — 1 2 : 2 ; 13:37; 16: 103; 18 : 1; 19 : 97; 20 : 113:26: 195, 

198—199; 39 : 28; 41: 3, 44; 42 : 7; 43 : 3; 44 : 58; 46 : 12. 
Начало ниспослания — 2 : 185; 44: 3—5; 97: 1—3. 
Заучивание его Пророком — 20 : 114; 75: 16—19; 87 : 6. 
• Коран состоит из 114 ч а с т е й — сур {сувар, ед. ч. сура), составленных в 

свою очередь, из отдельных единиц — айатов {айат, ед. ч. айа) 4 8 . 

Согласно мусульманской традиции, на Небесной Скрижали хранится прото
тип не только Корана, но и других священных Писаний. 
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Слово сура встречается в Коране 9 раз — 2 : 2V 9- 64 86 Р 4 1 10 • 
24: 1:47: 20+. 

Во мн. ч. (субар) — единожды: 11 : 13. 
Айа фигурирует 86 раз. из которых 4 раза — д л я обозначения единицы Ко

рана (2 : 106; 6 : 25; 16: 101т); в остальных случаях имеет смысл . знак-, - зна
мение», «назидание», «учение». 

Во мн. ч. айат фигурирует 295 раз. из которых более 100 раз имеет значение 
единицы Корана; в прочих же случаях допускаются и другие вышеприведен
ные значения. 

Айаты К о р а н а — ясные доказательства: 2:99; 10: 15: 19 : "V ")2- 1Ь г">-
24: I, 34, 46: 29 : 49; 34 : 43: 45 : 25; 46 : 7. 

Среди аиатов есть и ясно изложенные, с открытым смыслом гш.уя\;л.\7/н». и 
иносказательные, имеющие скрытый смысл (муташабихат). которые требчмч 
аллегорического толкования (та 'вйл) — 3:7. 

Айаты отменяющие (насих) и айаты отменяемые (мансух)— 2:106; 
10:15:16:101. 

• Заповедь читать Коран — 35: 29—30; 73 : 20; 
...нараспев (тартйл) — 73 : 4. 
Слушать Коран надлежит безмолвно — 7 : 204. 
Приступая к чтению Корана, предписано быть рит\ально чистым — 

56:78 — 79в; 
. . .произносить заклинания от Сатаны — 16: 98 (см. об этом также в разделе 

П. «Демоны»). 

IV. П Р О Р О К И 

Пророчество занимает центральное место в системе мусульманского веро
учения. Это выражается, среди прочего, в том. что священная (кораннческая) 
история является прежде всего повествованием о пророках. 

1. Пророческая миссия 
Через пророков Бог открывает людям свои таинства и вечные изволения, да

руя Законы, по которым следует жить. Роль же пророков как предсказателей 
будущего в Коране (и в мусульманской традиции вообще) едва ли заметна. 

• В Коране пророческая миссия обозначена двумя различными терминами: 
нубусва, пророчество — 5 раз (вп. 3 : 79); 
рисала. посланничество— 3 раза (вп. 5 : 67,); рисалат 1мн. ч.) — 7 раз (вп. 

7:62). 
набй \ пророк встречается 21 раз (вп. 3 : 39): 
ан-набй\ Пророк (с артиклем; имеется в виду пророк Мухаммад 1— 33 раза 

(вп. 2 : 246). 
Для мн. ч. употребляются две формы: 
набиййун — 16 раз (вн. 2 : 61); 
анбййа' — 5 раз (вп. 2:91). 
Обозначениерасул . посланник, фигурирует 235 раз (вп. 2 : 87): 
расулан (двойств, ч.) — 20 : 47; 
русул (мн. ч.) — 88 раз (вп. 2 : 87). 
Реже встречаются однокоренные с вышеназванными: 
мурсал. посланник — 7 : 57; 13 : 43: 
мурсалун, посланники — 25 раз (вп. 2 : 252)" . 

4 8 Ср. выше: раздел 3 гл. 1 ч. 1. — Е. Р. 
4 4 В Коране термины, переводимые как «пророк» и .^посланник», часю взаи

мозаменяемы. Но в некоторых айатах (7: 157. 158; 19: 51. 54 и особенно 22 : 52) 
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• Предписание уверовать во всех пророков, не проводя различия между ни
ми, — 2: 98, 136. 177. 285; 3: 84, 179; 4: 136, 150. 152: 37 : 37; 57: 19, 21. 

• Бог явил людям пророков из них самих — 7 : 35. 
Все они — простые смертные: 13 : 38; 14 : 11; 16 : 43; 21: 7—9, 34; 25 : 20; 
. . .проповедовали на языке народа, к которому посланы — 14:4. 
Посланники, призванные к джиннам2,0, — 6 : 130. 
• Все пророки придерживались единой веры — 23: 51—52; 
. . .проповедовали чистое е д и н о б о ж и е — 1 6 : 3 6 ; 21:25; 23:32; 39-65-

41:14:43:45. 
Это чистое единобожие , преданность единственному Богу, и есть ислам — 

исключительно богоугодная религия (3: 19. 85). В Коране эпитет муслим, му
сульманин, прилагается и к домусульманским пророкам: 

' . . . к Н у х у / Н о ю — 1 0 : 72; 
...к Ибрахйму/Авра&му — 2 : 128; 3 : 67; 
...к Исма'йлу/Измаилу — 2 : 128; 
...к Йакубу/Иакову — 2 : 133; 
...к Лугу /Лоту — 51 : 36; 
...к Йусуфу/Иосифу — 12 : 101; 
...к М у с е / М о и с е ю — 10 : 84; 
...к Сулайману/Соломону — 27 : 42. 
• Пророки-благовестники и предостерегающие увещеватели — 2 : 213: 4 : 165; 

6:48:18:56. 
Долг и х — верно и ясно передать послание Божие: 5:99; 16:35; 24:54; 

29: 18; 36: 17. 
В подтверждение истинности их посланничества Бог дарует им знамения 

( ч у д е с а ) 5 1 — 7 : 101; 9 : 70; 10: 13, 74: 14 : 9; 17 : 59; 30: 9, 47; 35 : 25: 40:22; 
57:25. 

Пророки являют знамения только с соизволения Божьего — 13 : 38; 14: 11; 
40: 78. 

Испытания народов, к которым посланы пророки, — 7: 94—95. 
• Завет Бога с пророками — 3 : 81; 33: 7—8. 
Им обещано, предопределено одержать в е р х — 6:34; 10:103; 13:110: 

14 : 47; 21 : 9; 30 : 47; 37: 171—173; 40 : 51: 58 : 21. 
• Пророков преследовали — 6 : 112; 25 : 31; 40 : 5; 
...считали самозванцами — 2:87; 3: 184; 5:70; 6:34, 148; 7:92, 96, 101; 

10: 39, 74; 12 : 110; 15 : 80; 16 : 113; 22: 42—44; 25: 37—38; 26: 5—6; 29 : 18; 
34: 34, 45; 35:4, 25; 36 : 14; 38 : 14; 40: 5, 51: 41 : 43; 43 : 23; 50: 12—14:67: 18; 

...высмеивали —6 : 10; 13 : 32; 15 : 11; 18 : 106; 21 :41; 36 : 40; 43 : 7; 

...объявляли одержимыми, чародеями — 51 : 52. 
Убитые пророки — 2 : 87, 91; 3:21, 112, 181, 183; 4: 155; 5 : 70. 
«Стойкие пророки» — 46 : 35. 
Козни Сатаны против каждого из пророков — 6 : 112; 22 : 52. 
• Пророки в Судный день — 5 : 109; 7 : 6; 10 : 47; 39 : 69; 40 : 51; 77 : 11. 
Мир и м ! э " — 37 : 81. 

эти термины рядополагаются, что дает основание для их различения. В одном из 
преданий число пророков определяется в 124 тысячи, из которых посланников — 
лишь 313. Полагают, посланник— пророк, получивший божественное Писание, 
несущий людям новый Закон или передавший об изменениях в прежнем. Просто 
же пророк посвящает себя проповеди уже ниспосланного Закона. Согласно еще од
ному критерию, посланник получает откровение через архангела Джиб-
рйла/Гаврипла, а просто пророк — через другого ангела, сновидение или иного ро
да внушение. 

Пророк Мухаммад, полагают толкователи, был послан и к людям, и к джин
нам (см. выше: раздел II, «Джинны»). 

*1 О знамениях, связанных с миссиями тех или иных пророков, см. ниже. 
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• Универсальность пророчества (Бог не станет карать какой-либо народ, за
ранее не явив им учителя-посланника) — 6: 130—П1* 10'47* 16' 36- Р - 15-
28 : 59; 30 : 9; 35 : 24. 

Пророческий дар в роду Ибрахйма/Авраама — 29 : 27; 57 : 26; 
...в роду Израилевом — 5 : 20; 45 : 16. 
Бог являет Откровение, пророчество, КОМУ х о ч е т — 6 : 124* 16* п - 43- 31 

32; 
...выделяет одних пророков преимуществом — 2 : 53; 17 : 55. 
• В Коране повествуется не о всех пророках — 4 : 164; 40 : 78. 
Цель рассказа о них — 6: 34, 42—45; 7 : 101; 9 :70; 10: 13, 73—74- 11 • Р 0 -

12:111. 

Список некоторых пророков: 2 : 136:4 : 163; 6: 83—86. 

2. Доисламские пророки 
Из множества доисламских пророков Коран упоминает около тридцати, о 

которых будет рассказываться ниже, в порядке их следования. Ряд кораниче
ских лиц (о них — в конце данного параграфа) одни толкователи относят к 
пророкам, другие — лишь к святым, богоугодным людям. 

Раздел, посвященный тому или иному пророку, предваряется общим его оп
ределением, основанным не только на Коране, но и на сведениях толкователей. 

А д а м — первый человек и первый пророк. 
• По имени упомянут 16 раз. Ему посвящены айаты — 2: 30—39; 3: 33, 59; 

4:1; 7:11—27, 189—190; 15:26, 28—44; 17:61—65; 18:50—51; 19:58; 
20: 115—126:21 : 37; 23 : 12; 30 : 21; 32: 7, 9; 33:72; 37: 11; 38: 71—85; 39 : 6; 
42: 11; 55: 14; 76: 1. 

Адам фигурирует также в выражениях: 
бану Адам, сыны Адамовы, обозначающее людей вообще — 7: 26, 27, 31, 35, 

172; 17 : 70; 36 : 60; 
иона Адам, два сына Адама — 5 : 27; 
зурргшат Адам, потомство Адамово — 19 : 58. 
• Наместник Божий — 2 : 30. 
Споры ангелов с Богом по поводу сотворения Адама — 2 : 30; 38 : 69. 
Создание его (и ХаввыУЕвы) — см. в разделе I, «Творец». 
Преклонение перед ним всех ангелов, кроме И б л й с а — 2:31—34; 7:11; 

15:28—31; 17:61; 18 : 50; 20 : 116: 38: 71—74. 
Принятие Закона — 33 : 72. 
Предвечное исповедание — 7 : 172. 
Завет Господа с Адамом — 20: 115. 
Грехопадение — 2: 35—36; 7: 19—22; 20: 117—121. 
Покаяние Адама, прощение Божие — 2 : 37: 7 : 23; 20 : 122. 
Удаление из Рая — 2: 36, 38; 7: 24—25; 20 : 123. 
Еще одно прегрешение Прародителей — 7: 189—190 ~\ 
История двух сыновей Адама — 5: 27—32 • . 

Идрйс/Енох — пророк, прославившийся своей мудростью и посвященностью 
в тайное знание. 

Дважды назван по имени. Упоминается в айатах 19: 56—57; 21: 85—86 " . 

5 2 Вслед за вышеприведенным и другими айатами мусульманам рекомендует
ся всегда при упоминании имени какого-либо пророка произносить формулу и Мир 
ему!» или более пространную «Мир ему и милость Божия!». 

5 3 Ряд толкователей относят айат 7: 190 не к Адаму, а к мекканским много-
божникам, дававшим своим сыновьям имена идолов. 

5 4 Согласно толкователям, они звались Кйбйл/Каин и Хйбйл/Авель. 
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Нух.Ной — посланник Божий, во время служения которого нечестивцев по
разил Великий Потоп. Именем Нуха названа 71-я сура. 

• Встречается по имени 43 раза. О нем повествуется в айатах — 3 • 33-
4 : 163: 6: 84, 89; 7: 59—64, 69; 9 : 70: 10: 71—73; 1 1: 25—49, 89; 14 : 9; 17: 3— 
4, 17; 19 : 58; 21: 76—77; 22: 42—44; 23: 23—30; 25 : 37; 26: 105—121; 29: 14— 
15; 33 : 7; 36: 41; 37: 75—82; 38: 12—13; 40:5, 31; 42: 13; 50: 12—14; 51-46-
53:52:54:9—16; 57 : 26: 66: 10; 69: 11—12:71: 1—28. 

• Пророк — 6: 84, 89; 7 : 61; 26 : 107. 
Преданный {муслим) единому Богу — 10 : 72. 
Истинно благодарный раб Божий — 17:3. 
Предупреждающий увещеватель — 71 : 2. 
Требовал повиновения — 26: 108, 110; 71 : 3. 
Споры с н е в е р н ы м и — 7:59—64; 10:71—72; 11:25—36; 23:24—26; 

26: 105—118:71: 1—28. 
Обвинен в самозванстве — 7 : 64; 10 : 73; 22: 42—44; 23 : 26; 25 : 37; 26: 105, 

117; 38: 12—13; 40 : 5; 50: 12—14; 44 : 9; 
...в одержимости — 23 : 25; 54 : 9. 
Строительство к о в ч е г а — 11: 36—39; 23 : 27. 
Потоп: НУХ спасен, нечестивцы у н и ч т о ж е н ы — 7:64; 10:73; 11:40"—18: 

21:76—77;'23:27—29; 25:37; 26:119—120; 29:14—15; 36:41; 27:76; 
54: Ц — 1 4 ; 69: 11—12:71:25—27. 

В числе погибших был и сын Нуха — 11: 42—47. 
Жена Нуха — 6 6 : 10. 

Х у д — арабский пророк, проповедовавший среди 'адитов, которые жили на 
юге Аравии. Его именем названа 11 -я сура. 

• Адиты ( 'Ад) упомянуты 24 раза — 7: 65, 74; 9 : 70; 11: 50, 59, 60+; 14 :9; 
22:42; 25:38; 26: 123; 29:38; 38: 18; 40:31; 41: 13. 15: 46:21; 50: 13; 
51 : 41: 53: 50; 54: 18; 69: 4, 6; 89:6. 

Единожды обозначены как «народ Худа» (каум Худ) — 11 : 89. 
Жили в землях Ахкаф («Песчаные холмы») — 46 : 21 (отсюда название 46-й 

суры Корана — ал-Ахкаф). 
В 53-й суре говорится о ранних *адитах ('Ад ал-ула, 53:50), 'адитах-

соотечественниках Худа {каум Худ, 11:60) и 'адитах-ирамитах ('Ад ирам, 
89: 6—8). Некоторые толкователи отождествляют их всех. -Адиты безымянно 
фигурируют также в айатах 23: 31—41. 

• По имени Х у д назван 7 раз. Ему и 'адитам посвящены айаты: 7: 65—74; 
11:50—60, 89; 23:31—41; 26: 123—139; 29:38—40; 38: 12—14; 41: 13—16; 
46: 21—28: 50: 12—14; 51: 41—42; 54: 18—21; 69: 4—8. 

• Увещевание *адитов —7: 65—71; 11:50—57:23:22:26: 124—135; 41 : 14; 
46:21,23. 

Отверженный ' а д и т а м и — 7 : 66; 23: 33—38; 26: 123, 136—139; 38: 12—14; 
41: 14—15:46:22:50: 12—14; 54: 18; 69: 4. 

Смертоносная буря: гибель неверных, спасение Худа с последователями — 
7 :72; 11:58—60; 23:39—41; 26: 139:41 : 16; 46: 24—28; 51:41—42; 54: 18— 
21; 69: 6—8. 

Салих — пророк самудян, обитавших на севере Аравии. 
• Самудяне (самуд) по имени упомянуты 26 раз — 7 : 73; 9 : 70; 11:61, 68+, 

95; 14:9: 17 : 59; 22:42:25:38:26: 141; 27 : 45; 29 : 38; 38 : 13; 40: 31; 41: 13, 
17; 50: 12; 51 : 43; 53 : 51; 54 : 23; 69: 4, 5; 85 : 18; 89: 9; 91 : 11. 

По одному разу обозначены: 

х В толкованиях к айату 19: 57 обычно говорится о вознесении Идрйса жи
вым на небо. 
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как «народ Салиха» (каум Сашу) —11: 89; 
как «обитатели Хиджра» (асхаб ал-Хиожр) — 15 : 80 Iотсюда название 15-и 

суры Корана — ал-Хиджр). 
Процветали после 'адитов — 7 : 74. 
Страна их и жилища — 7 : 74: 15 : 82; 26: 146—149; 89 : 9. 
• По имени Салих назван 9 раз. О нем и самудянах повествчегся в ййатих — 

7: 73—79; 9 : 70; 1 1:61—68, 89,95; 14:9; 17:59: 22-42- *>5 ̂ 8- V 1-41 158 
27:45—53; 29: 38—40; 41: 13-14, 17—18; 50: 12—14: 51: 43—1>; 54-
69:4—5: 89: 9; 91: 11—15. 

• Салих был послан к самудянам — 7 : 73; 11 : 61; 26: 141 142: 27 : 45. 
Его проповедь —7:73—74: 11 : 61; 26: 142—152:27:45:41 : 14. 
Отверженный самудянами — 7:75—77: 11:62—63; 26-153—154- 4> 3̂-

69 : 4; 27: 45—47; 54: 23—25; 91 : 11. 
Верблюдица, явленная Салихом как чудесное знамение— 11 -64- 17 • 5у-

26: 155—156; 54: 27—28; 91 : 13: 
...убиение ее — 7 : 77: 11 : 65; 26: 157:54:29:91: 12—14. 
Покушение на Салиха — 27: 48—50. 
Поражение с а м у д я н — 7:78; 11:67—68: 15:83—84; 26:158; 27:51—52; 

41 : 17:51:43—45; 54: 30-31:69:5:91: 15—16. 
Спасение Салиха и его последователей — 7 : 79; 27 : 53:41 : 18. 
Назидательная участь самудян и "адитов — 9 : 70; 11: 89, 95; 14 : 9: 22 : 42; 

25:38; 29:38; 38: 12—13; 40:31; 41:13, 15—17; 46:26—28; 50:12—13: 
51: 41—43; 53: 50—51; 54: 18—23; 69: 4—6; 89: 6—9. 

Ибрахйм/Авраам — духовный и кровный отец последователей трех едино-
божных религий: иудаизма христианства и ислама. Вслед за айатом 4: 125 
получил в мусульманской литературе почетное прозвание «Друг Божий» 
(Хачйл Аллах, сокр. ап-Халйл). 

• По имени упомянут 69 раз. О нем повествуется в айатах — 2: 124—140. 
258, 260; 3: 33, 65—68, 84, 95—97; 4: 54, 125, '163; 6: 74—84. 161; 9: 70, 114; 
11:69—76; 12:6, 38; 14:35—41; 15:51—60; 16:120—123; 19:41—50, 58: 
21:51—73; 22:26—27, 42—44, 78: 26:69—103: 29:16—27. 31—32: 33:7; 
37: 83—1 13; 38 : 45; 42 : 13; 43: 26—28; 51: 24—37; 53: 36—37; 57 : 26; 60:4— 
6; 87: 18—19. 

• В поисках истинного божества — 6: 75—79. 
Споры с отцом, отречение от него — 6 : 74; 9 : 114; 19: 42—19; 26: 70—89; 

37: 85—87; 43 : 26; 60 : 4. 
Развенчание идолопоклонства— 6: 74, 80—81: 19 : 42; 21: 52—67: 26: 69— 

82:29: 16—23; 37: 85—96. 
Спасение от костра — 21: 68—70; 29 : 24; 37 : 97. 
Ибрахйм и Намруд/Нимврод — 2 : 258. 
Просьба к Богу явить воскрешение мертвых — 2 : 260. 
Переселение в «благословенную землю» (Палеетннч) — 21 : 7 Г, 37 : 99; 60 : 4. 
Мольба о сыне (Исма'йле/Измаиле) — 37: 100—101. 
Выдворение жены Хаджар/Агари с младенцем (Исма йлом) в Мекканскчю 

долину — 14 : 37. 
Благовестие ангелов о рождении сына (Исхака/Исаака) — 11: 69—74; 15: 51— 

56:37: 112; 51: 24—30. 
Ходатайство о согражданах .Плта/Лота— 11: 74—76; 15: 57—60; 29: 31—32; 

51:31—37. 
Принесение сына в жертву Богу — 37: 102—111. 
Строительство Ка*бы — 2: 125, 127; 14 : 37; 22 : 26. 
Молитва о Ка'бе, Мекке, чадах своих и явлении пророка (Мухаммада) к 

ним — 2: 126—129; 1 4 : 3 9 — П . 
Религия чистого е д и н о б о ж и я — 2: 130—135; 3: 65—68, 95: 4 : 125; 6 : 161; 

12:38; 16: 120—123:22:78; 
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...завещанная им своим потомкам — 2 : 132; 43 : 28. 
Свитки Ибрахйма — 53: 36—37; 87: 18—19. 
«Место стояния» (Макам) Ибрахйма — 2 : 125; 3 : 97. 

Ис.ма'ил. Измаил — сын Ибрахйма. распространивший веру отца среди пле
мен Северной Аравии и ставший родоначальником арабов Хиджаза, к которым 
принадлежит пророк Мухаммад. Он помогал своему отцу Ибрахйму в строи
тельстве Ка'бы. Согласно преобладающему среди толкователей мнению, имен
но его. первенца (от египтянки Хаджар/Агарь) Ибрахйм должен был принести 
в жертв\'. 

По имени упомянут 12 раз — 2: 125, 127, 133, 136, 140; 3 : 84; 4 : 163; 6 : 86; 
14:39; 19:54:21 : 85; 38 : 48. 

Исхак/Исаак — второй сын Ибрахйма (от Сары), проповедовавший веру от
ца среди жителей Ханаана и Сирии. Мнения о нем как о сыне-жертве (пере
кликающееся с библейской трактовкой) придерживаются некоторые толкова
тели, особенно ранние. 

Упоминается по имени 17 р а з — 2:133, 136, 140; 3:84; 4:163: 6:84: 
11:71+; 12: 6,38; 14:39; 19:49:21 : 72; 29 : 27: 37: 112, 113; 38: 45. 

Лут/Лот — племянник Ибрахйма. посланный Богом увещевать жителей Со
дома, погрязших в страшном грехе мужеложества. 

В Коране содомяне обозначены как «народ Луга» (каум Лут) — 11: 70, 74, 
89; 22 : 43; 26 : 60; 38 : 13; 54 : 33; (ихван Лут) — 50 : 13. 

• Л У Т упомянут по имени 17 раз. Ему посвящены айаты — 6 : 86; 7: 80—84; 
11:70/74—83, 89; 15:57—77; 21:71, 74—75; 22:43; 25:40; 26:160—174; 
27:54—58; 29:26, 28—35; 37:133—138; 38:13; 50:12—14; 51:32—37; 
54:33—39: 66: 10. 

• Пророк — 2 6 : 162; 37: 133. 
Переезд вместе с Ибрахймом из родных земель (Вавилона) в «благословен

ную землю» (Палестину) — 21 : 71; 29 : 26. 
' Пророческое служение — 26: 160—169: 27: 54—56; 29: 28—30. 

Приход ангелов для наказания нечестивцев и спасения Л у т а — 11:74—81: 
15: 57—72; 29: 31—34; 51: 31—36; 54 : 37. 

Небесная кара грешникам — 7:84; 11:82—83; 15:73—77; 26:172—174; 
27 : 58; 29 : 35; 51 : 37; 54: 34, 38—39. 

Жена Л у г а — 7:83; 11 : 81; 15:60; 26: 171; 27:57; 29:32—33; 37:135; 
66 : 10. 

Йакуб/Иаков — сын Исхака и внук Ибрахйма. Проповедовал в Ханаане. 
УПОМЯНУТ по имени 16 раз — 2: 132, 133, 136, 140; 3:84; 4: 163: 6:84; 

11 :71; 12: 6,38,68; 19: б 5 6 . 49; 21 : 72; 29 : 27; 38 : 45. 
По прозвищу «Исра'йл/Израил» встречается дважды — 3 : 93; 19 : 58. 
Его прозвание Исра'йл фигурирует также 41 раз (вп. 2 : 40) в выражении бо

ну Мера ил. сыны Израилевы, обозначающем иудеев. 
О жизни Йакуба рассказывается в 12-й суре в ходе повествования о его сы

не-пророке Йусуфе. 

Й у с у ф / И о с и ф — сын Йакуба/Иакова, попавший в рабство, ставший впослед
ствии наместником Египта. Его именем названа 12-я сура, почти целиком по
священная ему. Имя его также упоминается в айатах — 6 : 84 и 40 : 34 5 7 . Все
го в Коране о н о фигурирует 27 раз. 

'^Упомянутого в 19:6 Йакуба ряд толкователей считают другим лицом — 
братом пророка Закарййи/Захарии или братом "Имрана, отца Пресвятой Марйам/ 
Девы Марии. 

5 7 Некоторые считают, что в 40: 34 подразумевается не тот Йусуф, а внук его. 
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Сон Й у с у ф а — 12: 4—7. 
Зависть братьев, их козни — 12: 8—20. 
Йусуф в Египте — 12: 21—22. 
Искушение — 12: 23—34, 50—53. 
В темнице — 12: 35—42. 
Толкование снов — 12: 43—19, 54. 
Наместник Египта — 12: 54—57. 
Две встречи с братьями — 12: 58—88. 
Йусуф открывается братьям — 12: 89—92. 
Исцеление Йакуба от слепоты и его переселение в Египет — 12: 93—101. 

А й й у б / И о в — пророк, увещевавший жителей Хаурана (в Сирии). Известен 
своей стойкостью в перенесении невзгод, воплотившейся в выражении «Айй\ -
бово многотерпение», сабр Аййуб. Имя его встречается по ОДНОМУ разу в четы
рех фрагментах — 4 : 163; 6 : 84; 21: 83—84; 38: 41—Ы. 

Йунус/Иона — уроженец Иерусалима, призван Богом проповедовать в асси
рийскую столицу Нйнаву/Ниневию. Его имя носит 10-я сура. 

Имя Йунуса встречается четыре раза в айатах— 4:163; 6:86; 10:98; 
37: 139—148; 

Единожды по прозвищу Зу-н-Шн. «Проглоченный китом»— в айатах 
21:87—88; 

...Сахиб ал-Хут (синоним вышеприведенного) — в айатах 68: 48—50. 
Ш у к а й б — аравийский пророк, явленный жителям Мадйана (северо-запад 

Аравии). По имени упомянут 11 раз. 
Пророческое служение среди мадйанитов— 7:85—93; 9:70; 11:84—95; 

22:42—44; 29: 36—37; 
...среди айкитов (асхаб ал-Айка) 5 8 — 15 : 78 ; 26: 176—191; 38 : 13; 50 : 14. 
Согласно некоторым преданиям, Шу'айб и есть тот ^почтенный старец» из 

Мадйана (28 : 23), который приютил у себя Мусу/Моисея и дал ему в жены 
одну из своих дочерей. 

М у с а / М о и с е й — освободитель израильтян от египетского рабства, удосто
енный священной Книги Торы. Вслед за айатами 4: 164 и *!*: 144 получил по
четное прозвание в мусульманской литературе нСобеседник Божий-- (АЛшТл/ 
Ал-лах. сокр. ал-Калй.м). 

• По имени упомянут 136 раз. ЕМУ посвящены айаты — 2: 49—74. 87, 92— 
93, 108, 136, 246, 248; 3 : 84; 4: 153—155, 164; 5: 20—26; 6: 84. 91, 154; 7: 103— 
161, 171; 10:75—93; 11: 17, 96—99, ПО; 14:5—8: 17:2, 101—104; 18:60—82; 
19: 51—53; 20: 9—73, 77—98; 21 :48; 22 :44: 23:45—49; 25: 35—36; 26: 10— 
67; 27: 7—14; 28: 3-^6, 48, 76—82; 29: 39—40; 32 : 23; 33: 7, 69; 37: 114—122; 
38; 12—13; 40: 23—46, 53—54; 41 :45; 42 : 13: 43:46—56; 44: 17—33; 46: 12, 
30; 50: 12—14; 51: 38—40: 53 : 36; 61 : 5:69 : 10:73: 15—16:79: 15—26; 87: 19. 

• Пророк, посланник Божий — 7:104; 19:51; 26:16, 21; 28:7; 43:46; 
44: 17—18; 61 : 5; 69 : 10; 73: 15—16. 

Ему ниспослана Тора и Свитки — о них см. выше (раздел Ш). 
Приближенный к Богу — 19 : 52; 
Любимец Его — 20 : 39; 
Избранник Его — 6: 84—85; 7 : 144; 20: 13. 41. Одарен мудростью — 28 : 14. 
• Фараон, царь египетский времен Моисея, 
. . .обожествлявший себя самого — 26 : 29; 28 : 38; 79 : 24; 
.. .преследовавший сынов Израилевых — 2 :49; 7 : 141; 10: 83; 28: 4—5. 
Хаман, визирь Фараона — 28: 6, 8; 29 : 39: 40 : 24. 

3 8 Ряд толкователей отождествляют мадйанитов и айкитов. 
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• Детство Мусы, воспитание его при дворе Ф а р а о н а — 2 0 : 3 7 — К ) ; 26* 18-
28: 7—13. 

Убийство египтянина — 20 : 40; 26: 14, 19; 28: 15—21. 
Бегство в Мадйан, жизнь его там — 20 : 40: 28: 22—28, 45. 
Призвание в пророчество — 11: 96—97; 14 : 5: 17 : 101; 19: 52—53; 20* 9— 

36. 40—18; 23: 45—48; 25 : 36; 26: 10—17; 27: 7—12; 28: 29—35, 44; 43 :46-
51 :38:79: 15—19. 

Муса. Фараон и волхвы — 7: 103—137; 10:75—86; 17:102; 20:56—73-
26:32—51:27: 13—14; 28: 36—39; 43: 47—54; 44: 18—21; 79: 21—24. 

Правоверный из семейства Фараонова — 40: 25—35, 38—46. 
Жена Фараона, уверовавшая в Мусу — 66 : 11. 
Фараонова башня — 28 : 38; 40: 36—37. 
Казни египетские —7: 130—135; 10: 88—89:20:56. 
• Исход израильтян из Египта — 10: 87, 89; 20 : 77; 26 : 52; 44 : 23. 
Переход через море — 2 : 50; 7 : 138: 10:90; 20:77: 26:63; 37: 114—116-

44: 22—24. 
Фараон и его войско потоплены — 2 : 50; 7: 136—137; 10: 90—92; 17 : 103; 

20: 78—80; 23 : 48; 25 : 36; 26: 53—68; 28: 40—42; 29 : 40; 43: 55—56; 44: 24— 
29; 51 : 40; 54 : 16; 69 : 10: 73 : 16; 79 : 25. 

Встреча с идолопоклонниками — 7: 138—141. 
Облако, манна, перепела — 2 : 57; 7 : 160; 20 : 80. 
Двенадцать водных ключей — 2 : 60; 7 : 160. 
Ропот израильтян против однообразной пищи — 2:61. 
Свидание Мусы с Богом на Горе (Синай) — 4 : 164; 7: 142—143; 20 : 80. 
Муса просит лицезреть Бога — 7 : 143. 
Синайский З а в е т — 2:63. 93:4: 153:7: 144—145, 171. 
Золотой телец — 2:51,54, 92—93; 4: 153; 7: 148—154:20: 83—98. 
Сыны Израилевы требуют видеть Бога воочию — 2: 55—56; 4 : 153; 7 : 155. 
Сорокалетнее странствование — 5: 20—26. 
Земля благословенная дарована сынам Израилевым 5 9 — 7 : 137; 10 : 93; 17 : 104. 
Обиды, причиненные соплеменниками Мусе , — 33 : 69; 61 : 5. 
Другие события, относимые толкователями то к египетскому периоду жизни 

Мусы, то ко времени его странствования по Синаю: 
закалывание коровы — 2: 67—73 (отсюда название 2-й суры «Корова»); 
гибель Каруна/Корея — 28: 76—82; 29: 39—40; 40 : 24; ' 
путешествие Мусы (с Хидром) — 18: 60—82. 
Согласно некоторым толкователям, в айатах 7: 175—176 повествуется о 

прорицателе Балааме/Валааме, посвященном в тайное знание, но впоследствии 
отверженном Богом за намерение в угоду противникам израильтян наслать 
проклятия на лагерь Мусы с соплеменниками. 

Харун/Аарон — брат Мусы, соучастник его пророческой миссии. 
Имя Харуна встречается 20 раз. Ему посвящены айаты — 2 : 248; 4: 163; 

6:84:7: 122, 142, 150—151; 10:75,78,87—89: 19: 28 6 0 , 53; 20: 29—32.42—70, 
90—94; 21 : 48; 23: 45—48; 25: 35—36; 26: 13, 48; 28: 34—35; 37: 114—122. 

Йуша' /Иисус Навин — служитель Мусы и его преемник, под чьим води
тельством сыны Израилевы завоевааи Землю обетованную. В Коране встреча
ется безымянно. 

^ По толкователям, она была завоевана позже, преемником Мусы, которого 
звали Иуша7Ипсус Навин. 

"° В айате 19: 28 говорится о принадлежности Пресвятой Мариам/Девы Ма
рии к его древу. Однако некоторые толкователи считают, что в данном айате под
разумевается другой Хйрун, современник Мариам. 
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Служитель Мусы, сопровождавший его в путешествии (к Хидру) — 18: 60—65. 
Был в числе двенадцати посланцев, отправленных Мусой соглядатаями в 

Священную землю, — 5 : 12. 
Один из двух мужей (второй — Калйб/Халев). которые уверяли соплемен

ников в победе над неприятелем. — 5 : 23 ы . 
В айатах 2: 58—59; 7: 161 —162, полагают толкователи, повествуется о Божь

ем наказании израильтянам, нарушившим заповеди Йуша* при вступлении в 
Иерусалим (или Иерихон). 

Илйас/Илия — пророк, разоблачивший культ идола БаМа/Ваала среди изра
ильтян. По имени упоминается дважды в айатах — 6 : 85; 37: 123—132. 

Единожды в форме Ил ЙасГш — в айате 37 : 130. 

Алйас'а/Елисей — ученик и преемник Илйаса/Илии. По одному разу его 
имя упоминается в айатах — 6 : 86: 38 : 48. 

Ш а м в й л (или Ашамвйл, Шам'ун, Са\гун)/Самуил — пророк, избравший 
соплеменникам единого царя, Талута/Саула: 2: 246—248 б : . 

Да'уд/Давид — преемник Талута/Саула, первый царь-пророк среди израиль
тян. 

• По имени упомянут 16 раз. Ему посвящены айаты — 2 : 251; 4 : 163: 5 : 78; 
6: 84, 89; 17 : 55; 21: 78—80; 27: 15—16; 34: 10—11, 13; 38: 17—26, 30. 

• Победитель Джалута/Голиафа — 2 : 251. 
Царь израильский — 2 : 251; 38 : 20. 
Пророк — 2 : 2 5 1 ; 6 : 84, 89. 
Ему ниспослана Псалтирь — 4 : 163; 17 : 55. 
Облагодетельствован мудростью, даром судейства— 2 1 : 7 9 ; 2 7 : 1 5 ; 

34: 10—11:38 :20 , 26; 
...чудесным голосом — 2 1 : 79; 34 : 10:38: 18—19. 
Железоделатель — 21 : 80: 34: 10—11. 
Дарование ему сына (Сулаймана/Соломона) — 38 : 30. 
Благочестие Да 'уда и его семейства — 34 : 13; 38: 17. 30. 
Грех Да'удов — 38: 21—35. 
Суд его (вместе с сыном Сулайманом) о потравленном поле — 21: 78—79. 
Проклятие Д а ' у д о м «нарушителей субботы»— 2:65—66; 5 : 7 8 : 7: 163— 

166. 
Ему наследовал Сулайман — 27 : 16. 

С у л а й м а н / С о л о м о н — сын и преемник Да'уда'Давида. 
• По имени упомянут 17 раз. Ему посвящены айаты — 2 : 102; 4 : 163; 6: 84, 

89: 21: 78—79, 81—82; 27: 15—44; 34: 12—14; 38: 30—40. 
• Сын Да'уда — 3 8 : 30; 
...его наследник — 27 : 16. 
Пророк — 4 : 163:6: 84—89. 
Наделен мудростью — 21 : 79; 27 : 15. 
Посвящен в язык птиц — 27 : 16; 
...других животных (муравьев) — 27: 17—19. 
Бог облагодетельствовал его необычайными дарами — 38: 35, 39; 
...властью над ветром — 21 : 81; 34 : 12; 38 : 36; 
...над джиннами и демонами — 21 : 82; 27 : 17; 34: 12—13; 38: 37—38; 
...медным источником — 34 : 12. 

6 1 Калйб/Халев также причисляется к пророкам. 
6 2 Некоторые толкователи полагают, что Шамвйл участвовал в описанном в 

айатах 2: 249—251 походе Талута/Саула против ДжадутаТолиафа. 
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С У Д О потравленном поле — 21: 78—79. 
Сулайман и царица Савская — 27: 20—44. 
Искушение Сулаймана — 38: 31—35. 
Кончина его — 34 : 14. 
Почет ему в будущей жизни — 38 : 40. 
Ложность утверждений о его чародействе — 2 : 102. 

Закарййа/Захария — пророк, упоминающийся в Коране прежде всего как 
отец Йахйи/Иоанна Крестителя и попечитель Пресвятой Марйам/Девы Марии. 

По имени фигурирует 7 раз. Ему посвящены айаты — 3: 37—41. 44; 6: 85 
89; 19: 2—11; 21: 89—90. 

Йахйа/Иоанн К р е с т и т е л ь — сын Закарййи. предвестник (предтеча) пророка 
*Йсы/Иисуса Христа. 

По имени упомянут 5 раз. О нем повествуется в айатах — 3: 38—41; 6:85, 
89; 19: 2—15; 21: 89—90. 

4 Й с а / И и с у с Х р и с т о с — пророк Божий, получивший священную книгу Инд-
жйл/Евангелие. 

• Марйам/Мария — мать *Йсы. Упоминается в Коране 34 раза, из них 23 ра
з а — при обозначении *Йсы как ее сына (см. об этом ниже), остальные— в 
айатах 3:36, 37, 42, 43,44, 45; 4: 156, 171; 19: 16. 27; 66 : 12 6 3 . 

Дочь -Имрана — 3 : 35: 66 : 12 6 4 . 
Молитва матери предохранит ее и ее потомство от Сатаны — 3: 36—3765. 
В Храме —3 : 37. 
Под попечением Закарййи — 3 : 44. 
Избранная Богом — 3 : 42. 
Пример верующим — 66 : 12. 
• *Йса по имени назван 9 раз — 2 : 136; 3: 52, 55, 59, 84; 4 : 163; 6 : 85; 42 :13; 

43 : 63. 
Как 'Йса б. М а р й а м — 16 раз: 2: 87, 253; 3 :45; 4: 157, 171; 5:46, 78, ПО, 

112, 114, 116; 19:34; 33 : 7; 57 : 27; 61: 6, 14. 
Как Ибн Марйам — 7 раз: 5: 17+, 72, 75; 9 : 31; 23 : 50; 43 : 57. 
• -Йса есть Мессия {ал-Масйх: 11 раз) — 3 : 45; 4: 157, 171, 172; 5: 17+, 72+, 

75:9: 30,31; 
...Слово от Бога — 3: 39, 45: 
...Слово Его — 4 : 171; 
.. .Дух от Него — 4 : 171 6 6 ; 
...Раб Божий — 19 : 30; 43 : 59; 
. . . Ч у д е с н о е з н а м е н и е — 19 : 21; 21 : 91; 23 : 50. 
• 'Йсе посвящены айаты— 2:87, 136, 253; 3:39, 4 2 ^ 3 , 45—63, 84; 

4: 157—159, 163, 171—172; 5: 17, 46, 72—75, 78, 110—118; 6:85; 9:30—31; 
19: 16—36; 21 : 91; 23 : 50; 33 : 7; 42 : 13; 43: 57—64; 57:27; 61:6, 14; 66: 12. 

• Благовещение ангелов Марйам — 3: 42—43, 45—47; 19: 16—21. 
Чудесное зачатие — 19 : 22; 21 : 91; 66 : 12. 
Рождение *Йсы — 19: 22—33; 5:110. 
Бегство Марйам с младенцем в Е г и п е т — 23 : 50. 

Марйам — единственное женское имя, упомянутое в Коране. Ее именем на
звана сура 19. 

6 4 Третья сура Корана носит название «Семейство "Имрана». 
0 5 По преданию, из всех новорожденных только Марйам и ее сын избежали 

прикосновения Сатаны. 
0 6 Вслед за айатом 4: 171 'Йса получил в мусульманской литературе почетное 

прозвание «Дух Божий» (Рух Аллах). 
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• Пророк, посланник Б о ж и й — 3:49. 53: 4: 157 171- 5*75 11Г б 1 85 89-
19:30:61 : 63. 

Откровение ему — 2 : 136; 3 : 84; 4 : 163; 42 : 13. 
Укреплен «Духом святости» (Джибрйлом.Тавриилом) — 2: 87, 253: 5 : 110. 
Одаренный Евангелием — 3 : 48; 5: 46, 110; 57 : 27 ̂ . 
Проповедовал чистое е д и н о б о ж и е — 3:50—51: 5- 7"» 116- 9>1- 19- >б-

43:63—65. 
Подтверждал прежние откровения — 3 : 50; 5 :46; 61 : 6. 
Смягчил некоторые прошлые предписания — 3 : 50. 
Творил чудеса — 3 : 49; 5:110; 
...в том числе Трапезу — 5:112—115 (отсюда название 5-й суры Трапеза-). 
Возвестил о приходе пророка Мухаммада — 61:6. 
Ученики 'Йсы, апостолы —3:52—53; 5: 1 1—115:36: 13—306>; 61 : 14. 
Вознесение его — 3: 54—57; 4 : 158; 5 : 117. 
Второе пришествие (указания на него) — 4 : 159:43: 57, 61. 
Свидетельства 'Йсы в Судный день — 5:116—120. 
• Вера, данная пророку Мухаммаду, тождественна вере, ниспосланной "Йсе 

и другим пророкам, — 2 : 136; 3 : 84; 4 : 163; 42 : 13. 
Возмущение аравитян-язычников тем. что пророк Мухаммад ставил *Йсу 

выше их божеств — 43: 57—59. Заблуждения об 'Йсе: 
...о его божественности — 5: 17, 72—77; 9:31; 
...о богосыновничестве — 4: 171—172; 9 : 30; 19: 34—35; 
...о его распятии — 4 : 157. 
Д р у г и е л и ц а священной истории. Толкователи упоминают о двух проро

ках эпохи Вавилонского плена — Ирмийе/Иеремии и Хизкйле Иезекииле. 
Ирмийа предупредил соотечественников о Божией каре — разру шении Ие

русалима и последующем плене. Об уничтожении Храма упоминается в 
айатах 17: 4—7. 

Ирмийу отождествляют также с человеком, который был воскрешен после 
столетнего смертного с н а о чем повествуется в айате 2 : 259. 

Хизкйл упоминается в связи с изложенной в айатах 2: 243—244 историей 
об умерщвленных, а затем воскрешенных израильтянах. 

К пророкам причисляются порой следующие коранические лица: 
Зу-л-Карнайн. о походах которого повествуется в айатах 18: 83—98: по 

имени упомянут трижды: 
Хидр (ал-Хидр. ал-Хадир. Хизр). безымянный «раб Божий», посвятивший 

Мусу/Моисея в сокровенную мудрость. — 18: 60—82; 
Зу-л-Кифл, дважды упоминающийся в айатах 21: 85—86: 38 : 48: 
'Узайр/Ездра, восстановивший Тору. О нем единожды говорится в айате 

9: 30 в связи с осуждением культа его как Сына Божьего, распространенного 
среди иудеев Медины. Ряд толкователей отождествляют его (а не Ирмийу) с 
воскрешенным из айата 2 : 259; 

Л у к м а н — дважды упоминается в 31-й суре (айаты 12—13). носящей его 
имя; 

Тубб'а — встречается дважды, в айатах 44: 37 и 50 : 14 Ь У . 

6 7 О Евангелии см. также в разделе III. «Писания». 
6 8 Согласно некоторым толкователям, в айатах 36: 13—30 повествуется не об 

апостолах *Йсы, а о трех пророках стародавних времен. 
ь ч В айатах 2 : 136; 3 : 84; 4: 163 говорится об Откровении Божием. ниспос

ланном неким ал-асбат. Как полагают некоторые толкова!ели. под ними подразу
меваются братья Йусуфа, на основании чего их причисляют к пророкам. Большин
ство же комментаторов относят Откровение к пророкам из 12-ти колен израиль
ских, которые обычно в мусульманских источниках фигурируют как ал-асбат (ср. 
выше, раздел 5, гл. 1, ч. 1. —Е. Р.) 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



5 2 2 Т . К . И Б Р А Г П М , Н . В . Е Ф Р Е М О В А , ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КОРАНУ 

3. М у х а м м а д 

Именем Мухаммада названа 47-я сура. Его жизнь и пророческое служение 
преимущественно освещаются не в Коране, а в Предании (сунне). 

П о с л а н н и к Божий. В мусульманской литературе пророк Мухаммад изве
стен под почетным наименованием Расул Аллах. Посланник Божий. Обознача
ется он также и как ан-набй (с артиклем). Пророк. Этот термин в Коране при
лагается только к нему. 

• По имени Мухаммад («Достохвальный») упомянут 4 р а з а — 3:144; 
33 : 40: 47 : 2; 48 : 29; 

единожды, как Ахмад (синоним вышеназванного). — в айате 61:6. 
Обычно же Мухаммад обозначается: 
как Ан-набй («Пророк») — 33 раза: 5 : 81; 7: 157, 158; 8: 64, 65, 70; 9: 61, 73, 

113, 117;33: 1,6, 13, 28, 30, 32, 38, 45, 50+++, 53+, 56, 59:49: 2, 12; 65 : 1:66: К 
3, 8, 9; 

как Ар-расул («Посланник») — 53 раза: 2: 143+. 214, 285; 3: 32. 86. 132, 153, 
172; 4: 42, 59+, 61,64, 69, 80, 83, 115. 170:5:41,67, 83,92, 99, 104; 7 : 157; 8: 1, 
24, 27, 41; 9: 13, 88, 99; 22 : 78; 24:47, 54+, 56, 63; 25: 7, 27, 30; 33 : 66; 47: 32,' 
33:48: 12; 57 : 8; 58: 9, 12: 59:7+: 60: 1:64: 12; 

как Расул ( « П о с л а н н и к » ) — 17 раз: 2: 101, 108, 129, 151; 3:164; 4:79; 
9: 128; 17: 93; 25 : 41; 43 : 29; 44 : 13; 61 : 6; 62 : 2: 65 : 11:69:40:73: 15:98:2; 

как Расул Аллах («Посланник Б о ж и й » ) — 13 раз: 7:158; 9:61, 81, 120; 
33: 21, 40,~53; 48 : 29; 49: 3, 7; 63: 1, 5, 7; 

как Расулу-на («Посланник Наш») — 4 раза: 5: 15, 19, 92; 64 : 12; 
как Расулу-ху («Посланник Е г о » ) — 84 раза: 2 : 279; 3 : 101; 4: 13, 14, 100, 

136+;5:33,55,'56;7: 158; 8: 1, 13+, 20,46:9: 1,3+, 7, 16, 24. 26, 29,33,54,59+, 
62, 63, 65, 71, 74, 80, 84, 86, 90, 91, 94, 97, 105. 107; 24: 48, 50, 51, 52, 62+; 
33: 12,22+, 29, 31, 33, 36+, 57, 71: 48: 9, 13, 17,26, 27,28:49: 1, 14, 15:57:7,28; 
58: 4, 5, 13, 20, 22: 59: 4, 6, 7, 8; 61: 9, 11; 63: 1. 8; 64 : 8; 72 : 23. 

• «Печать пророков» (т. е. завершающий пророк, по толкователям) — 33 : 40. 
Упомянут в Торе и Евангелии — 7 : 157. 
О его приходе молился Ибрахйм/Авраам — 2 : 129; 
...возвестил 'Йса/Иисус — 61 : 6. 
Сыны Израилевы, «люди Писания» (т.е. иудеи и христиане), уведомлены по 

своим Книгам о его посланничестве: некоторые из них уверовали в него — 
2: 89,91, 101, 121, 146, 174; 3: 70—71,99, 199; 5 : 83: 6: 20,' 114; 10: 94; 11 : 17; 
13 : 36: 26: 196—197; 28: 52—53; 29: 47, 49; 34: 6; 42 : 14; 46 : 10 (см. также 
раздел VI, «Люди Писания»). 

• Ему ниспослан Коран — см. раздел III, «Коран». 
Одарен Писанием, мудростью — 4 : 113: 
.. .руководительством и истинной религией — 9 : 33; 48: 28: 61:9. 
Светоч —31 :46; 33:46. 
Выводит людей из тьмы к свету — 57 : 9; 65 : 10. 
Свидетель — 2 : 143; 22 : 78; 33 : 45; 48 : 2; 73 : 15; 
...в СУДНЫЙ день — 4:41; 16 : 89. 
Благовеститель — 2: 155—157, 223; 9: 112; 10:2; 19:97; 22:34—35, 37; 

33:47:36: 11:39: 17; 42: 23; 61 : 13. 
Благовеститель и предупреждающий увещеватель— 2 : 119; 5 : 19; 7: 188; 

10:2: 11 : 2; 17: 105; 19 :97; 25 : 56; 33 : 45; 34 : 28; 35 : 24; 48 : 8. 
Увещеватель — 6:51,92:7: 184; 11 : 12; 13:7; 15: 89; 21 : 45; 22 : 49: 25: 1: 

26: 194, 214; 27 : 92; 28 : 46; 29 : 50; 34: 44, 46; 35 : 23; 36: 6, 11, 70; 38: 4, 65,70; 
42 : 7; 46 : 9; 51: 50, 51; 67 : 26; 74 : 2; 79 : 45. 
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• Был уммй (неуч, не владеющий письмом и чтением, согласно то л копа
т е л я м ) — 7: 157, 158. 

Не читал книг и не переписывал их — 29 : 84. 
• Благородство, высоконравственность его — 68 : 4. 
Образец для остальных — 33 : 21. 
Кроткость — 3 : 159. 
Доброжелательность — 9 : 128. 
Бескорыстие — 12 : 104; 23 : 72: 34 : 47; 38 : 86: 68 : 46. 
Милость ко всем людям — 21 : 107: 
...верующим — 9:61. 
• Облагодетельствованный Божиим покровительством — 52 : 48: 
. . .победой — 48 : 3. 
Возвышенный Богом во славе — 94 : 4. 
Прощенный во грехах своих — 48 : 2. 
Одаренный ал-Каусар (райским источником или обилием благ) — 108: 1. 

(Отсюда название 108-й суры — ал-Каусар.) 
Заступничество его принимается Богом — 4:64. Преимущество его в за

ступничестве перед Богом в Судный день — 17 : 79. 

О т в е р ж е н н ы й язычниками. В основном здесь подразумеваются меккаи-
ские многобожники. 

• Требования чудес от Пророка 7 1 — 2 : 118; 3 : 183; 4 : 153; 6: 7—9, 37. 50. 
109—111, 124; 7: 187—188; 10: 15, 20, 96—97; 11 : 12; 13:7, 27, 31: 15:7—8: 
17: 59, 90—95; 21:5—7; 25: 7—10, 21; 74 : 52. 

• Обвинения неверных против него: 
поэт-ведун (ша ир) — 21 : 5; 36 : 69; 52 : 30; 69 : 41; 
поэт-одержимый (бжинном) — 37 : 36; 
одержимый — 7 : 184; 15 : 6; 23 : 70; 34: 8: 44: 14; 51 : 52; 52 : 29: 68: 2. 51: 

81 : 22; 
чародей (сахир)— 6:7: 10:2: 11:7: 15: 15; 17:47: 21 : 3; 25:8: 34:43; 

37 : 15; 38 : 4; 43 : 30; 46 : 7; 51 : 52; 52 : 29; 54 : 2: 74 : 24: 
прорицатель (кахгш) — 52 : 29: 69 : 42: 
лжепророк, вымышляющий К о р а н . — 3:184: 10:37—38. 41; 11: 13. 35; 

12: 111; 16: 101, 113; 22: 42; 23:38; 25:4, 77; 26 : 6; 32 : 3: 34: 8. 43; 35: 4, 25; 
38 : 4; 42 : 24; 46 : 8; 52: 33—34; 56 : 82; 68 :44; 69: 44—17, 49: 74 : 25: 84 : 22; 
96: 13; 

в Откровении научен другими смертными — 16 : 103: 25:4—5:44 : 14. 
• Насмешки, издевательства— 6:10; 8:32—33; 15:94—96; 19:77—80; 

25 : 41; 83:29—31; 104: 1—9. 
• Печаль отвергнутого Пророка, утешение ему — 3 : 176: 5 : 41; 6 : 33; 7 : 2; 

10 : 65; 11 : 12; 15: 88, 97—99: 16 : 127; 31 : 23; 36 : 76. 
Долг его — лишь ясно и верно донести послание — 3 : 20; 5: 92, 99; 13 : 40: 

16 : 82: 24 : 54; 29 : 18; 42 :48: 64 : 12. 
Не Пророк обращает в ислам кого хочет, а лишь Г о с п о д ь — 2 : 272; 3 : 128: 

5:41: 6: 33—35; 16 : 37: 27 : 81: 28 : 56: 30 : 53. 
Не во власти Пророка ни вред нанести себе, ни пользу — 7 : 188; 10:49; 

46:9: 67 : 28; 72: 21—23. 

7 0 Некоторые толкователи полагают, что слово уммй может обозначать челове
ка из народа, не имеющего Писания. В этом смысле, считают они. данное слово во 
мн. ч., уммиййун, употребляется в 62: 2 для характеристики аравитян-язычников. 
Исходя из такого понимания, «книга» в айате 29: 84 обозначает Священное Писание. 

7 1 Согласно Корану, чудом, дарованным пророку Мухаммаду, является сам 
Коран. Об этом см. в разделе III. «Коране». 
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• Предостережения поддаваться искушениям язычников и маловеров (муна-
фиков) — Ю: 94—95, 105—106; 25 : 52; 26 : 213: 28: 86—87; 30 : 60; 33: \\ 48-
45 : 18:68:8—9; 76: 24; 96: 19; 

.. .иудеев и христиан — 2 : 120; 4 : 113; 5 : 48; 17: 73—77. 
Упреки Божий е м у — 4: 105—107; 8: 67—68; 9: 43,113; 33 : 37; 66 : 1; 80: 1—11. 
Заповедь Пророку быть кротким в отношении к правоверным — 6:5~)-

15:88; 18:28:26:215. 

П р о р о к в М е к к е . Город Мекка (родина Пророка) обозначен в Коране: 
как Макка — 48 : 24; 
как Бакка — 3 : 96; 
как «Город» — 2 : 126; 14 : 35: 27 : 91; 28 : 57; 29 : 67; 43 : 31; 47 : 13; 90: 1, 2 

{ал-балад, отсюда название данной суры): 95 : 3; 
как «Мать городов» (Умм ал-кура) — 6 : 92; 42 : 7. 
как Курайш (племя Пророка) упоминается единожды — в айате 106: 1 (от

сюда и название данной суры). 
• Указания на события мекканского периода жизни Пророка: 
«раскрытие груди» — 94 : 1: 
сиротство, попечительство деда — 93: 6—7; 
первое откровение — 2 : 185; 4: 3—5; 96: 1—5; 97: 1—3; 
начало тайной проповеди — 74: 1—7; 
провозглашение посланничества — 15 : 94: 26 : 214; 
противодействие многобожников — см.: «Отверженный язычниками» и «Име

нитые мекканские противники»; 
н е б о ш е с т в и е — 17: 1; 53: 13—18; 
заговор мекканцев — 8 : 30; 
переселение {хиджра) в Медину — 9 : 40; 47 : 13. 
• Именитые мекканские противники 7 2 ; предостережения им: 
А б у Л а х а б — 111: 1—5; 
Абу Джахл — 44 : 43; 96: 6—19; 
Абу Суфйан — 8: 36—38; 
"Укба б. А б у Му'айт — 25: 27—29; 
Ан-Надр б. ал-Харис — 8 : 31; 25: 5—6; 31: 6—7; 45 : 7; 
Умаййа б. Халаф — 104: 1—4в; 
ал-*Ас б. Ва'ил ас-Сахмй — 15: 9 4 — 9 6 в ; 19: 77—80; 104: 1—4в; 
ал-Валйд б. Мугйра — 15: 9 4 — 9 6 в ; 68: 8—16в; 74: 11—30; 104: 1—4в: 
ал-Ахнас б. Шарик — 2: 2 0 4 — 2 0 6 в ; 104: 1—4; 68: 8—16в. 

П р о р о к в М е д и н е . Город Медина, в который переселился Пророк (в 622 г.), 
упоминается в Коране: 

какал-Мадйна —9: 111, 120:33 : 60; 63 : 8; 
как Йасриб (другое название) — 33 : 13. 
• Ансары {ал-ансар) — жители Медины, приютившие у себя Пророка и при

нявшие его веру. В Коране это их название фигурирует дважды — в айатах 
9:100,117. 

Мекканские приверженцы Пророка, перебравшиеся в Медину, известны как 
мухаджиры {ал-мухаджирун). Под этим обозначением в Коране они встреча
ются 5 раз — 9: 100, 117; 24 : 22; 33 : 6; 59 : 8; 

Еще 9 раз упоминаются они как ап-лазйна хадж'ару. «те. которые пересели
лись» — 2 : 218; 3 : 195; 8: 72, 74, 75; 9 : 20; 16: 41, 110; 22 : 58; единожды как 
май хаджара (синоним предыдущего) — в айате 59 : 9. 

• Мунафики — маловеры (прежде всего, среди мединцев и окрестных ко
чевников). Вслед за ними названа 63-я сура. 

Все названные лица, кроме Абу Лахаба, в Коране по имени не упоминаются. 
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Характеристики маловерам, предостережения и м — 2 - 8 — 7 0 76 ">04— "•Об 
3: 118—120, 167; 4:60—63, 72—73, 81. 88—89, 91, П8—145-* 5-41~ 
61—63; 8 :49; 9:42—69, 73—87, 90, 93—98, 101, 107—110 Р 4 — Р ? " П • V 
24:47—50, 53, 63; 29: 10—11; 33: 1, 12—20, 24,48,60—61, 73; 47- 10~ 18 6̂1 
30; 48: 6; 57: 13—15; 58: 14—19:59: 11—16:63: 1—8: 66 : 9; 74 : 31. 

Бедуины (а раб) — заядлые маловеры: 9: 97, 101; 48 : 11; 49 : 14. 
•Абдаллах б. 'Убайй (главарь мединских маловеров) — 9: 46 80 84- 4̂  • 14-

63: 1—8. 
Джадд б. Кайс — 9: 6, 49 7 3 . 
Учредители «Соперничающей мечети» (масджид ад-дирар) — 9: 107—111. 
• Вооруженная борьба дозволена Пророку — 2 : 190; 22: 39—40. 
Поход "Абдаллаха б. Джахша — 2:217. 
Битва при Бадре — 3 : 13; 8: 5—19,41—44.48—49, 65—67; 54 : 45. 
Изгнание племени кайнука' — 3 : 12; 8 : 58. 
Битва при Ухуде —3: 121—128, 139—145, 149—160, 164—171; 4: 88, 104. 
Поход на Хамра' ал-Асад — 3 : 172. 
Выселение племени надйр — 59: 2—5, 11—14. 
Второй поход на Бадр — 3: 173—175. 
Битва у рва — 33: 9—25. 
Поход против племени курайза — 4 : 51; 8: 27, 56—58: 33: 26—27. 
Соглашение у водопоя ал-Худайбййа— 48: 1—14, 17—26. 
Поход н а Х а й б а р — 48: 15—16. 
Поход на Табук — 9: 41—59, 61—97, 117—118. 
Взятие Мекки — 48 : 27. 
Осада ат-Та'ифа, сражение в Хунайне — 9:25—27. 
• Семейный быт Пророка. 
Женщины, на которых ему дозволено жениться, — 33: 50—52. 
Женам предложен выбор — 33: 28—29. 
Особые требования к ним — 33: 30—34, 59. 
Женитьба на Зайнаб — 33: 36—40. 
Инцидент с женами — 66: 1—5. 
Дело о клевете на *А'ишу — 24: 11—26. 
На супругах Пророка после него не дозволено жениться — 33 : 53. 
Они — матери верующих — 33 : 6. 
Некоторые правила этикета — 33 : 35; 24 : 63; 49: 1—5; 58: 8—13. 
• Верующим предписано: 
повиноваться Пророку и Богу — 3: 32, 132: 4: 13, 59, 69, 80; 5 : 92: 8: I, 20, 

46; 9: 71; 24: 51—52,54; 33:33, 66, 71; 47 : 33; 48 : 17:49: 14; 58: 13:64: 12; 
...Пророку — 3 : 50; 4 : 64; 24 : 56: 59 : 7; 
брать с него пример — 33 : 21; 
предпочитать его всем остальным, включая родственников, — 33 : 6; 
просить благословения и мира Божьего ему — 33 : 56. 
• Торжество ислама — 5 : 3; 110: 1—3. 

V. Б У Д У Щ А Я ЖИЗНЬ 

В Коране большое внимание уделяется будущей жизни, поскольку аравий
ские язычники отрицали ее вообще. 

1. Наименования 
Иная, потусторонняя жизнь обозначается словом ал-ахира (в противополож

ность ад-дунйа. настоящая, посюсторонняя). Встречается 102 р а з а — 2: 4, 86, 
102, 114, 130, 200, 201, 217, 220: 3: 22. 45, 56, 77. 85, 145, 148, 152, 176; 4: 74, 

Оба они не упомянуты по имени. 
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77, 134; 5: 5, 33, 41:6:92, 113, 150:7:45, 147. 156; 8 : 67; 9: 38+, 69,74; 10:64-
11: 16, 19, 22, 103; 12: 37, 57, 101; 13: 26, 34; 14: 3, 27; 16: 22, 41, 60, 107. 109' 
122; 17: 10, 19, 21, 45, 72, 104; 20: 127; 22: 11, 15; 23:33. 74; 24: 14, 19, 23-
27: 3. 4, 5, 66: 28 : 70; 29 : 27: 30: 7, 16; 31 : 4; 33 : 57: 34: 1, 8, 21; 39: 9, 26. 45-
40: 39. 43; 41: 7, 16, 31: 42: 20+; 43 : 35; 53: 25. 27: 57 : 20: 59 : 3: 60 : 13; 68 : 33-
74:53; 75:21:87: 17:92: 13:93:4. 

Еще 7 раз фигурирует обозначение аб-дар ал-ахира. иное жилище — 2 : 94-
6 : 32; 7 : 169; 28: 77, 83; 29 : 64; 33 : 29. 

Дважды встречается синонимичное выражение дар ач-ахира — 12 : 109; 16 : 30. 
• Последний Суд обозначается такими словами, как: 
йагм ал-кийама. День в о с к р е с е н и я — 70 раз: 2: 85, 113, 174, 212; 3: 55, 77. 

161,'180, 185, 194; 4:87, 109, 141, 159: 5: 14, 36, 64; 6: 12; 7:32, 167, 172-
10:60, 93; 11:60, 98, 99; 16:25, 27, 92, 124; 17: 13,58, 62, 97; 18: 105; 19:95; 
20: 100, 101, 124; 21 : 47; 22: 9, 17, 69; 23 : 16; 25 : 69; 28: 41, 42, 61, 71, 72; 
29: 13, 25; 32 : 25; 35 : 14; 39: 15, 24, 31, 47, 60, 67; 41 : 40; 42 :45: 45: 17, 26; 
46: 5; 58: 7; 60:3; 68: 39; 75: 1,6; 

йаум ал-ба'с (синоним предыдущего) — дважды: 30: 56+; 
в глагольной ж е форме (йаум йуб'асуна)— 7 раз: 7 : 14: 15 : 36: 33 : 100; 

26 : 87; 27 : 65: 37 : 144; 38 : 79; 
йаум ан-нушур (синоним предыдущего): само это выражение в Коране не 

встречается, но нушур (воскресение) упоминается в айатах — 25: 3, 40; 35 : 9; 
67:15:80:22; 

йаум ал-хурудж. День выхода (из могил) — 50 : 42; глагольная форма (йаум 
йахруджуна) — 70 : 43; 

ас-са'а. Час (т. е. час воскресения, суда) — 41 раз: 6: 31, 40; 7 : 187; 12 : 107; 
15:85; 16:77; 18:21,36; 19 : 75; 20 : 15; 21 : 49; 22: 1,7,55:25: 11+; 30: 12, 14, 
55; 31 : 34; 33—63+; 34: 3, 30; 40: 46, 59; 41: 47, 50; 42: 17, 18; 43: 61, 66, 85; 
45: 27, 32+; 47 : 18; 54: 1, 46+; 79 : 42; 

йаум ап-хашр, День собрания — внекоранич. обозначение. Само слово хашр, 
преимущественно в глагольной форме, часто встречается в Коране (см. этот 
раздел, «Последний суд»); 

йаум ал-джам' (синоним предыдущего) — 42 : 7; 46 : 9; 
йаум ал-азифа. День приближающегося ( с у д а ) — 40: 18; ап-азифа встреча

ется также в 53 : 57; 
йаум ат-тагабун. День о б и д — 64 : 9 (отсюда название 64-й суры — ат-

Тагабун)\ 
йаум ат-танади. День воззвания (оглашения) — 40 : 32; 
а!-йаум ал-ахир. День последний — 26 раз: 2: 8, 62, 126, 177, 228, 232, 264; 

3: 114;'4:38, 39, 59, 136, 162; 5:69; 9: 18, 19, 29, 44, 45, 99; 24:2; 29:36; 
33: 21; 58: 22; 60: 6; 65:2; 

йаум ат-талаки. День в с т р е ч и 7 4 (т. е. с Богом) — 40 : 15; 
йаум ад-дйн, День с у д а 7 5 — 13 раз: 1:4; 15:35; 26:82; 37:20; 38:78; 

51 : 21; 56: 56; 70 : 26; 74 : 46; 82: 15, 17, 18; 83 : 11; 
йаум ал-фасл, День решения — 6 раз: 37 : 21; 44 : 40; 77: 13, 14, 38; 78 : 17; 
йаум ал-хисаб. День расчета — 5 раз: 14 : 41; 38: 16, 26, 53; 40 : 27; 
ач-ваки'а, Грядущий (день) — 56 : 1: 69 : 15 (отсюда название 56-й суры); 
ал-хакка, Приснонаступающий (день) — 69: 1, 2, 3 (отсюда название 69-й суры)\ 

О будущей жизни как о встрече (корень лам-каф-йа") с Богом говорится 
также в айатах— 2:46, 223, 249; 6:31, 130, 154; 7: 51, 147; 9: 77; 10:7, И , 15,45: 
11 :29; 13:2; 18: 105, ПО; 23:33; 25:21; 29:5, 23; 30:8, 16; 32: 10, 14: 33:44; 
39 : 71; 41 : 54; 45 : 34: 52 : 45; 84: 6в. 

7 5 Слово дин в смысле суда встречается также в айатах: 37 : 53; 51 : 6; 56 : 86: 
82:9:95:7; 107: 1. 
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ал-кари 'а. Поражающий — 69 : 4; 101: 1, 2, 3 (отсюда название 101-й сгрык 
ас-сахха. Оглушающий — 80 : 33; 

ад-гашййа. Покрывающий — 88 : 1 (отсюда название 88-й суры): 
ат-тамма ал-кубра, Величайшее бедствие — 79 : 34. 
• Судный день характеризуется также как: 
йаум кабйр. День великий — 11:3: 
шум машхуд. День торжественный — 11:103; 
ал-йаум ал-хакк. День истинный — 78 : 39; 
йаум малум. День присноопределенный — 56 : 50; 
йаум ал-вакт ал-малум (синоним предыдущего) — 15 : 38; 38 : 81: 
йаум ал-хулуд, День вечности — 50 : 34; 
йаум ал-са 'йд, День угрозы — 50 : 20; 
си-йаум ал-мау'уд, День обещанный — 85 : 2; 
йаум ла-марадд ла-ху, День неотвратимый — 30 :43; 42 : 47: 
йаум ла-райб фй-хи. День несомненный — 3:9, 25; 
йаум ал-хасра. День печали — 19 : 39; 
йаум алии, День мучительный — 11 : 26: 43 : 65; 
йаум 'азГш, День страшный (или великий)— 6: 15; 7:59; 10: 15; 19 : 3~; 

26: 135, 156: 39: 13; 46 : 21; 83 : 5; 
йаум 'асир. День тяжкий — 54 : 8; 74 : 9; 
йаум ташхасу фй-хи ал-адсар. День ужасный (букв.: «День, когда глаза 

стынут [от ужаса]») — 14 : 42; 
йаум мухйт. День всеобъемлющий — 11: 84. 

2. П о с л е д н и й суд 

Конец света. Среди знамений (ашрат, см. 47: 18), указывающих на его 
приближение, мусульманская традиция различает малые и большие. К первым 
обычно относят резкий упадок веры и нравов, ко вторым — «десять великих 
знамений», указанных в одном хадйсе. Из последних в Коране упоминаются 
следующие четыре: 

явление Зверя [Дабба) из-под земли — 27 : 82; 
нисхождение (второе пришествие) *Йсы/Иисуса Христа — 4 : 159: 43 : 61; 
нашествие Йаджуджа и Маджуджа /Гога и Магога — 18 : 94; 21: 96—97; 
Дым —44 : 10—1 1 7 6 . 
• Трубный звук (и/или Глас), возвещающий о гибели мира, а затем о воскре

сении — 6:73; 18:99; 20: 102; 23:101: 27:87; 36:29. 49—51, 53; 37: 19; 
39 : 68; 50: 20,42; 69 : 13; 74 : 8; 78 : 18; 79: 6—7, 13. 

Космические я в л е н и я — 14:48; 18:47; 20:105—107; 21:104; 22:1—2; 
25: 25—26; 39 : 67; 52: 9—10; 55 : 37; 56:4—6; 69: 13—16; 70: 8—9:73: 14—17; 
75:6—10; 77:8—10; 78: 18—20; 81: 1—6, 11; 82: 1—3; 84: 1—5; 86: 11—12; 
89:21—22; 99: 1—2; 101 : 6. 

В о с к р е ш е н и е (воскресение) выражается такими словами, как кийама, ба'с, 
нушур, хурудж и другими. 

• О воскрешении мертвых говорится в следующих айатах (см. также 
айаты. приведенные выше при обозначении Дня воскресения и при обозначе
нии Бога как Творца, Дарителя Жизни и Воскресителя — в разделе I) — 2 : 73; 
6 : 36; 20 : 55; 22 : 7; 23 : 16; 27: 65—66; 30: 25, 40; 32 : 10; 34 : 7; 39 : 68; 50: 11, 
44; 53 :47: 54 : 7; 58:6, 18; 64:7: 67: 15; 70:43: 75: 1-4:79: 1—14: 82: 1—5: 
83:4-6:84: 1—6, 16—19:99: 1—2: 100:9:101:1—5. 

Предзнаменованием конца света некоторые толкователи считают раскол 
Луны на две части, упомянутый в айате 54 : 1. 
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• Язычники (особенно мекканцы) отвергали воскрешение и будущую жизнь 
вообще — 6: 29, 31; 10:45; 11:7; 16:38: 17:49. 98; 22 : 5; 23: 33—38, 81—8V 
25 : 11; 32: 10, 20: 34:42: 36 : 78: 37: 15—17, 21: 45 : 24; 50 : 3: 52: 14; 55 :43; 
56: 46—50: 64 : 7; 68 : 44; 74 : 46; 77: 15 (и часто в этой суре); 79: 10—12; 82 • 9* 
83: 10—13, 17: 92: 9. 16: 95 : 7: 107 : 1. 

• Доказательства возможности воскрешения: 
всемогущество Божие (Творец небес и земли достаточно силен, чтобы ожи

вить мертвых) — 17 : 98; 36 : 81; 46 : 33; 
аналогия с созданием человека в первый раз — 17: 49—51: 18 : 48; 19: 66— 

67; 20 : 55; 21 : 104; 22: 5—6; 23: 14—16; 27 : 64; 29: 19—20; 30: 11, 20, 27, 40; 
31 : 28: 36: 78—79; 50 : 15; 53: 45—47; 56: 60—62; 64 : 7; 75: 37—40; 85 : 13; 
86: 5—8: 

сравнение с появлением растений из-под з е м л и — 6:95; 7:57; 10:31; 
16 : 65; 22: 5—6; 25: 48-49; 29: 63—64; 30: 19—24; 32 : 27; 35 : 9; 36: 32—33; 
41 :39;43: 11; 50: 11; 57: 17; 71: 17—18; 

предыдущие чудеса — 2: 72—74, 259—260. 
• Глашатай, призывающий людей к Воскресению (или позже на СУД), — 

20: 108; 50: 41; 54: 6. 
Трубный звук воскрешения — 17 : 52; 18 : 99; 36 : 51; 39 : 68; 50 : 42; 78 : 18; 

79 : 7. 
Новая земля — 14 : 48; 79 : 13. 
Воскрешенные думают, что они пробыли в земле незначительное время — 

10:45; 17 : 52; 20: 103—104:23: 112—114:30:55—56; 46:35. 

В с е о б щ и й суд. «Собрание» людей на него обычно обозначается словами 
хашр и джам'. 

• Хашр фигурирует один раз в айате 50 :44 1 1 . 
Глагольная же его форма встречается в айатах — 2 : 203; 3: 12, 158; 4 : 172; 

5:96:6:22, 38,51,72, 128; 8:24, 36; 10:28,45; 15:25; 17:97; 18:47; 19:68, 
85: 20: 102, 124, 125; 23 :79; 25: 17, 34; 27 : 83; 34:40; 37 :22: 41 : 19; 46:6; 
58: 9; 67: 24; 81 : 5. 

Джам' встречается дважды в выражении «День собрания» — 42 : 7; 64 : 9; 
Глагольная и иные его формы фигурируют в айатах — 3: 9, 25; 4 : 87; 6 :12; 

11 : 103; 18 : 99; 34 : 26; 36: 32, 53; 42: 15, 29; 45 : 26; 56 : 50; 64 : 9; 77 : 38. 
Будут собраны также животные — 6 : 38; 81 : 5; 
...джинны — 6 : 128; 37 : 158; 
. . .демоны — 19 : 68; 
.. .ложные божества — 10 : 28; 16 : 86; 25 : 17; 37 : 22: 46 : 6. 
• Состояние людей в ожидании суда (и на с у д е ) — 3: 106—107; 4:42; 

10:54; 11 : 105; 14: 21—22,42—43; 16:84; 17: 13, 97—98; 18: 48—49; 19: 95— 
96; 20:102, 111—112, 124, 126; 27:83—85, 89; 30:43, 57; 29:13; 34:52; 
40 : 52; 42: 22, 45; 54: 6—8; 56: 7—11, 41—42; 68: 42—43; 70: 10—14, 43—44; 
74: 8—10; 75: 10—13; 77: 35—36; 79: 8—9, 35; 80: 33—42; 83 : 15; 90: 17—20; 
101 :5. 

• Раскаяния и взаимные о т р е ч е н и я — 2: 165—167; 4:142; 7:53; 10:54; 
14:21—22; 16:86; 25:17—19, 26—28; 28:62—64; 34:40—41; 37:27—34; 
43:67—68; 46: 5—6. 

Ни родственники, ни друзья не п о м о г у т — 2:254; 23:101; 26:88—89; 
34 : 42; 44: 41—42; 52: 45—47; 60 : 3; 70: 10—14; 80: 34—37; 82 : 19. 

Слово хашр в агнате 59: 2 (откуда и название данной суры) большинство 
толкователей понимают как «исход» (выселение иудеев племени надир из Меди
ны). Порой его связывают с будущим ,гш///?-собранием, ибо в Сирии, куда было вы
селено племя надйр, и должно состояться собрание людей при конце света. 
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• Явление Бога в окружении ангелов— 2 : 210; 25: 25 26: 39 : 69; 69 : 17; 
78:38. 

Коленопреклонение людей — 45 : 28; 68 : 42. 
Приближение Рая и Ада — 18: 100—102; 26: 90—91; 50: 31: 79 : 36: 81 : 13. 
Книги деяний — 17: 13—14, 71—72; 18 : 49; 23 : 62; 26 : 12; 39 • 69- 45- ">8— 

29; 50 : 4; 54: 52—53; 69: 19—20, 25—26; 78 : 29; 81 : 10; 84: 7—12. 
• Предстояние пред Богом, д о п р о с — 5:109, 116—119; 7:6; И : 9"> 93-

16:111: 17 : 26; 28: 65—66; 30 : 57; 37 : 24; 40: 52; 58: 6, 18: 66 : 7: 69 • 18: 

75: 13, 15; 102:8. 
Свидетели — 2 : 143; 4: 41, 159; 11 : 18; 16: 84, 89; 28 : 75; 40: 51; 50 : 21. 
Члены тела в качестве обличителей — 24 : 24; 36 : 65; 41: 20—23; 75 : 14. 
В е с ы — 7:8—9; 18:103—105; 21:47; 23:102—104; 42:17; 99:7—8: 

101:6—9. 
• Каждому Бог воздает по справедливости, согласно деяниям его (помимо 

вышеприведенных аиатов о весах) — 2 : 281; 3: 18, 25, 30, 108, 161, 182, 185: 
4:40,49,77, 124; 6: 115, 132, 160; 8 :51; 10:44,47,54: 11 : 117; 14 : 31; 16 : 111: 
17: 15,71; 18:49; 19:60:21 : 47; 22 : 10; 23 : 62; 30:44—45: 36: 54; 39: 69—70: 
40: 16—17, 31:41 : 46; 45: 22, 28; 46 : 19; 50 : 29: 53: 31, 38-41. 

• Заступничество всецело принадлежит Богу — 39 : 44. 
Нет заступничества от Н е г о — 2:48, 123, 254; 6:51, 70, 94; 26: 100—101: 

30: 12—13; 32 : 4; 39: 43—44; 40 : 18; 74 : 48; 
...без Его соизволения—2 : 255; 10 : 3; 19 : 87; 20 : 109; 21 : 28; 34 : 23: 43 : 86; 

53 : 23. 
• Заступничество действует не только на суде, но и потом — чтобы вывести 

грешников из Ада или смягчить их наказания. 

3. Ад и Р а й 

Ад в Коране (а вслед за ним и в мусульманской литературе) обычно обозна
чается словом ан-нар. Огонь. 

• Ан-нар (с артиклем) встречается 96 раз — 2: 24, 39, 80, 81, 126, 167, 175, 
201, 217, 221, 257, 275; 3: 10, 16, 24, 103, 116, 131, 151, 185, 191, 192: 4: 145; 
5: 29, 37, 72; 6: 27, 128; 7: 36, 38+ , 44, 47, 50; 8 : 14; 9 : 17; 10: 8, 27; 11: 16, 17, 
98, 106, 113; 13:5, 35; 14: 30, 50; 16:62; 18 : 53; 21 : 39; 22 : 72; 23 : 104:24:57; 
27:90; 28 : 41; 29 : 25; 32: 20+; 33 : 66; 34:42; 38:27, 59, 61, 64: 39:8, 16. 19; 
40: 6, 41, 43, 46, 47+, 49, 72; 41: 19, 24, 28, 40; 45 : 34; 46: 20, 34; 47: 12, 15; 
52: 14; 54 : 48; 57 : 15; 58: 17; 59:3, 17, 20; 64: 10; 66: 10; 74: 31; 87: 12. 

Нар (без артикля) — 9 раз: 4: 14, 56; 18 : 29; 66 : 6; 71 : 25; 88 : 4; 90 : 20; 
92 : 14; 1 1 1 : 3 7 8 . 

• Со смыслом «огонь» (Ад) употребляются также слова: 
1. Джаханнач, Г е е н н а — 77 раз: 2: 206; 3: 12, 162, 197: 4: 55, 93, 97, 115, 

121, 140, 169; 7: 18, 41, 179; 8: 16, 36, 37: 9: 35, 49, 63, 68, 73, 81, 95, 109: 
11: 119; 13: 18; 14: 16, 29; 15:43; 16:29: 17: 8, 18,39. 63,97: 18: 100. 102, 106; 
19: 68, 86; 20 : 74; 21: 29, 98; 23 : 103; 25: 34, 65; 29: 54, 68; 32 : 13; 35 : 36: 
36 : 63; 38: 56, 85; 39: 32, 60, 71, 72; 40: 49, 60, 76; 43 : 74; 45 : 10; 48 : 6; 50: 24, 
30; 52 : 13; 55 : 43; 58 : 8; 66 : 9; 67 : 6; 72: 15, 23: 78 : 21; 85 : 10; 89 : 23; 98 : 6: 

2. Ал-ДжахгЪч (с артиклем) — 23 раза: 2: 119; 5: 10, 86; 9: 113; 22:51; 
26:91; 37:23, 55, 64, 68, 97, 163; 40:7; 44:47, 56; 52: 18; 57: 19; 69:31: 
79: 36, 39; 81 : 12; 83 : 16; 102:6; 

Джахг1ч (без артикля) — 3 раза: 56 : 94; 73 : 12; 82 : 14: 
3. Ас-са ир (с артиклем) — 8 раз: 22 : 4; 31:21; 34 : 12; 35 : 6; 42 : 7; 67: 5, 10, 

11: 

7 8 Слово нар встречается в Коране еще 40 раз в смысле обычного, земного ог
ня. Другие синонимы прилагаются исключительно к Адскому огню. 
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Са ир (без артикля) — 6 раз: 4 : 10; 25 : 11: 33 : 64; 48 : 13; 76 : 14; 84 : 12; 
4. Лаза — 10:\5\ 
5. Сакар — 54 : 48; 74: 26, 27, 42: 
6. Хавййа (букв.: «низвергающий») — 101:9; 
7. Ал-Хутама (букв.: «сокрушающий») — 104: 4, 5 7 9 . 
• Врата (или отделения, абуаб) Ада — 16: 29. 39, 71—72; 
...их с е м ь — 1 5 : 44. Стражи Геенны — 39 : 71:40 : 49; 66 : 6; 67 : 8; 96 : 18; 
...их девятнадцать — 74: 30—31; 
.. .под началом ангела по имени М а л и к — 43 : 77. Вопросы-упреки грешни

кам, вступающим в А д — 39: 70—72; 67: 8—11. 
• Ярость и рев Геенны — 25: 13: 67 : 8. 
Столбы ее пламени — 77: 32—33. 
Дым без тени — 77: 30—31. 
• Грешники в одеянии из смолы — 14 : 50; 
...из огня — 22 : 19; 
Цепи и ошейники — 14 : 49; 40 : 71; 69 : 32; 76 : 4. 
Железные палицы — 22 : 21. 
Жжение огнем — 2 : 24; 3 : 10; 4:56; 7:41; 9:35; 21 : 98; 22:9; 23: 104; 

39 : 16; 40 : 72; 54 : 48; 66 : 6: 77: 30—33; 104: 6—7. 
Пища — 37: 62—67; 44: 43—47; 56: 52—54: 69: 36—37; 88: 6—7. 
Питье — 6 : 70; 10 : 4; 14: 16—17; 18 : 29; 37 : 67; 38 : 57; 47 : 15; 56: 54—55; 

78: 24—25. 
• Взаимные упреки и проклятия — 7: 38—39; 26: 96—99; 33: 67—68; 

38:58—61; 40: 47—48; 41 : 29. 
Разговоры грешников с обитателями Рая — 7: 44, 50; 74: 42—47. 
Мольбы их —6: 27—28; 23: 106—108; 26 : 102; 35 : 37; 40: 11—12; 43: 77—78. 
• В Геенне караются также джинны — 6 : 128; 7: 38, 179; 11 : 119; 32:13; 

41 :25;72: 15; 
.. .демоны — 7 : 18; 17:63; 19: 68; 26: 95; 38:85:69:5. 
• Безысходность адских м у к — 2:161—162, 167; 5:37; 22:22; 32:20; 

35:36:45:35; 
...их вечность — 2: 39, 81, 162, 217, 257, 275; 3: 88, 116; 4: 14, 93. 169; 5 : 80; 

7:36; 9: 17, 63, 68; 10:27, 52: 13:5; 16:29; 20: 101; 21 : 99; 32: 14; 33:65; 
23 : 103; 34 : 74; 39 : 72; 40 : 76: 41 : 28; 47 : 15; 64 : 10; 58 : 17; 59 : 17; 72:23; 
98 :6; 

...на многие века (ахкаб) — 78 : 23; 

...зависят от воли Божией — 6 : 128; 11: 106—107 8 0 . 
В айатах 7: 46—49 упоминается ал-а'раф (отсюда и название 7-й суры). По 

толкователям, это преграда между Раем и А д о м , где временно пребывают те, у 
кого число грехов и добрых деяний уравновешено (есть и другие мнения отно
сительно находящихся там людей) . Позже они перейдут в Рай. О стене (сур) 
между Адом и Раем говорится также в айате 57 : 13. 

Рай обычно обозначается словом ал-Джанна, Сад. 
• Ал-Джанна (с артиклем) встречается 45 раз — 2: 82, 111, 214, 221; 3: 142, 

185; 4: 124; 5:72; 7:40, 42, 43, 44, 46, 49, 50; 9:111; 10:26: 11:23, 108; 
13 : 35: 16 : 32; 19: 60, 63; 25 : 24; 26 : 90; 29 : 58; 36: 26, 55; 39: 73, 74; 40:40; 
41 :30; 42:7; 43:70, 72; 46: 14, 16; 47:6, 15; 50:31; 59; 20+: 66: 1 Г, 79:41; 
81 : 13; 

Некоторые толкователи понимают эти семь обозначений как семь ярусов 
Ада, о которых говорится в айате 15: 44 (ср. выше: раздел 2 гл. 5 ч. 1. — Е. Р.). 

8 0 Согласно господствующему среди богословов мнению, после соответст
вующего пребывания в Аду грешники из числа мусульман (в широком смысле сло
ва, т. е. единобожники) будут помещены в Рай. За ними последуют и те. у кого в 
сердце веры «хоть с крошечное зерно». Некоторые же толкователи вообще отри
цают вечность адских мук. 
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Джанна (без артикля) употребляется 5 раз — 3 • 133- ^ • 69 • ^ "6 • <л-
88: Ю 8 1 ; 

Джаннат-и. Сад Мой — 89 : 30. 
Шесть раз в Коране упоминается ал-Цжанна в смысле первобытного Рая < из 

которого были изгнаны Прародители) 8 2 — 2 : 35; 7: 19, 22. 27; 20: 117. 121. 
Джаннатан, два Сада (двойств, число) — трижды: 55: 46, 54, 62; 
Джаннат, Сады (мн. ч.) — 57 раз (см. ниже). 
• Характеристики, порой толкуемые как название Рал в целом или некото

рых его ярусов: 
Джаннат 'адн 8 3 , Сады истинного (вечного) пребывания — 9 • 1" • 23-

16:31; 18:31; 19 : 61; 20 : 76; 35 : 33; 38 : 50; 40 : 8; 61 : 12:98:8: 
Джаннат ан-на 'йм. Сады благодатные — 5 : 65; 10 : 9: 22 • 56' 31 • 8* З"7 • 43-

56:12:68:34; 
Джаннат ан-на 'йм (ед. ч.). Сад благодатный — 26 : 85: 70: 38: 
Джаннат ал-хул д. Сад вечности — 25 : 15; 
Джаннат ал-ма 'ва (ед. ч.). Сад обитания — 53 : 15; 
Джаннат ал-ма 'ва (мн. ч.). Сады обитания — 32 : 19; 
Джаннат ал-фирдаус84, Сады райские — 18 : 107; 
Дар ас-салам. Обитель умиротворения — 6 : 127; 10 : 25; 
Дар ал-мукама, Обитель присножития — 35 : 35; 
Мак'ад сидк, Обиталище истинное — 54 : 55; 
Макам амин, Житие надежное — 44 : 51. 
• Рай — сад, обширный, как небеса и земля — 3:133:57:21. 
Сад превышний — 69 : 22: 88 : 10. 
Сады — 9 : 21; 52 :17; 70 : 35; 74 : 40. 
• Единожды употребляется слово хада 'ик. сады — 78 : 32. 
Сад (-ы), где текут ручьи — 2 : 25; 3: 15, 136, 195, 198; 4: 13, 57. 122; 5: 12. 

85, 119; 7:43; 9:72, 89, 100; 10:9; 13:35; 14:23; 16:31; 18:31: 20:76; 
22: 14, 23; 25 : 10; 47 : 12; 48: 5, 17: 57 : 12; 58 : 22; 61 : 12; 64 : 9; 65 : 11; 66 : 8: 
85: 11; 98: 8; 

...четыре реки — 47 : 15. 
Сады и реки — 54 : 54; 56: 28—31. 
Сады и источники — 15 : 45; 44 : 52; 51 : 15. 
Два сада и два источника — 55: 46—66. 
Источники — 76: 6, 18; 77 : 41; 83: 27—28; 88 : 12. 
Цветник — 3 0 : 15; 42: 22. 
Горницы — 25 : 75; 34 : 37. 
Горницы и ручьи — 29 : 58; 39 : 20. 
Дворцы — 25 : 10. 
Шатры — 55 : 72. 
• Яства райские — 2 : 25; 13 : 35; 19 : 62: 36 : 57; 37 : 42; 38:51; 43 : 73; 

44 : 55; 47 : 15; 52 : 22; 55: 52, 54, 68; 56: 20—21, 28—29, 32—33; 69: 23—24; 
76 : 14; 77: 42—44; 78 : 32. 

Напитки — 37: 45-47; 38 : 51; 43 : 71; 47 : 15; 52 : 23: 56: 18—19; 76: 5—6, 
15—18, 21; 78 : 34; 83: 25—28; 88 : 14. 

К 1 Еще четырежды слово джанна употребляется в составе более широкого 
обозначения типа «Сад вечности» (см. ниже); 9 раз (в ед. ч.), 4 раза (в двойств, чис
ле) и 12 раз (во мн. ч.) — хтя обозначения обычного, земного сада. 

8 2 Большинство толкователей отождествляют згот Рай с будущим Раем. 
8 3 Слово 'адн некоторые истолковывают как название дворца или реки в Раю. 

Это же слово в арабском языке обозначает и библейский Эдем. 
8 4 Фирдаус как обозначение Рая встречается еще в айате 23 : 11. Некоторые 

связывают это слово с греч. рагаскЬах. Согласно внекораническому преданию. 
Фирдаус — высший ярус Рая (ср. выше: раздел 2 гл. 5 ч. 1. — Е. Р.). 
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• Жены — 2 : 25; 3 : 15; 4 : 57: 36 : 56; 37: 48—49; 38 : 52; 55: 56, 58. 70—74-
56: 35—38: 78 : 33 * \ 

Гурии — 44 : 54: 52 : 20: 55 : 72; 56: 22—23. 
Отроки-прислута— 52 : 24; 56 : 17: 76 : 19. 
Присоединение потомства к блаженствующим в Раю — 52 : 21. 
• Одеяния и наряды — 18 : 31; 22 : 23; 35 : 33; 44 : 53; 76: 12, 21. 
Ложи, седалища — 15 : 47: 18 : 31; 36 : 56; 37 : 44; 38 : 51; 52 : 20; 55:45, 76-

56: 15—16, 34: 76 : 13: 83: 23, 35; 88: 13, 15—16. 
П о е \ д а для яств и питий — 37 : 45; 43 : 71; 52 : 23; 56: 17—18; 76: 5, 15 17-

78 : 34; 88 : 14. 
• Разговоры блаженствующих д р \ т с другом и со страдающими в Аду 

7: 44, 50—51; 37: 50—61; 52: 25—28; 74: 40^-47. 
Приветствия — 10 : 10; 13: 23—24; 14 : 23; 19 : 62; 36 : 58; 39 : 73; 56 : 26. 
Славословия Господу — 7 : 43; 10 : 10; 35: 34—35; 39 : 74. 
Благоволение Божие к ним — 3 : 15; 5 : 119: 9: 21, 72, 100; 58 : 22; 98 : 8. 
Лицезрение Бога (по толкователям) — 10 : 26; 50 : 35; 75: 22—23. 
• Вознаграждение (аджр) щедрое — 33 : 44; 36 : 11; 57: 11, 18; 
.. .прекрасное — 3 : 136; 18 : 2; 29 : 58; 39 : 74; 48 : 16; 
...великое — 3: 172, 179: 4:74, 146, 162; 5:9; 8 : 28; 9 : 22; 11:11; 17:9: 

33: 29, 35; 35 : 7; 48: 10, 29; 49 : 3; 57 : 7; 64 : 15; 65 : 5; 67 : 12; 
. . .неисчерпаемое — 41 : 8; 48 : 25; 59 : 6. 
Блаженство (фауз) явное — 6 : 16; 45 : 30; 
...великое — 4 :"13; 5: 119; 9:72, 89, 100, 111; 10:64; 37:60; 40 : 9; 44:57; 

48:5:57: 12; 61 : 12; 64: 9; 85: 11. 
Дары неиссякаемые — 9 : 21; 11 : 108; 13 : 35; 38 : 54. 
Награда выше всех описаний — 32 : 17. 
Жизнь без смерти — 44 : 56. 
Непрекращающееся пребывание в Раю — 15 : 48. 
Вечное пребывание — 2: 25, 82; 3: 15, 107, 136, 198; 4: 13, 57, 122; 5: 85,119; 

7:42; 9:22, 72, 89, 100; 10:26; 11:23, 108; 14:23; 15:48; 18:108; 20:76; 
21 : 102; 23 : 11; 25: 15, 16, 76; 29:58; 31 : 9; 39:73: 43:71; 46: 14; 48:5; 
50:34:57: 12:58:22; 64:9:65: 11:98:8. 

• Хранители Рая — 13: 23—24; 16 : 32; 39 : 73. 

V I . В Е Р У Ю Щ И Е И Н Е В Е Р У Ю Щ И Е 

1. «Люди Писания» 

Под наименованием ахл ал-Китаб, люди Писания, в Коране подразумевают
ся прежде всего иудеи и х р и с т и а н е 8 6 . 

«Люди Писания» упомянуты 31 раз —2: 105, 109:3:64,65,69,70,71,72,75, 
98, 99, ПО, 113, 199: 4: 123, 153, 159, 171; 5: 15, 19, 59, 65, 68, 77; 29:46; 
33:26:57: 16, 29; 59: 2, 11; 98: 1,6. 

8 : > В некоторых из данных айатов, порой полагают, речь идет о гуриях. 
Ь 6 В одном ряду с мусульманами, иудеями и христианами трижды упоминается 

о неких сабиях [ас-саби уна) — 2 : 62: 5 : 69; 22 : 17. Согласно некоторым толкова
телям, это — группа домусульманских аравийских единобожников — ханйфов. 
Позже мусульманская традиция отождествляет с ними месопотамскую секту ман-
деев («Христиане Иоанна Крестителя») и общину сабиев [ас-сбби'а) из города 
Харран. По своему правовому статусу сабии приравнивались к «людям Писания». 
Юридически равными «людям Писания» считаются также зороастрийцы (маджус), 
упоминающиеся в Коране единожды — 22 : 17. 
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Сходные обозначения (типа «те, которые ПОЛУЧИЛИ Писание») встречаются 
также 29 раз — 2: 101, 121, 144, 145. 146:3: 19,20, 23. 100. 186. 18~ 4 44 4^ 
51.131:5: 5+, 57; 6: 20, 89, 114: 9 : 29: 13 : 36: 28 : 52; 29 : 47; 57 • 16: "4- 31-
98:4; 

Единожды они определяются как «читающие Писание» — 10 : 94. 
• «Иудеи» {йахуд\ худ\ ал-лазйна хаОу) в Коране означают прежде всего со

временных Мухаммаду иудеев. В рассказе же об иудейской древней истории 
употребляется в основном термин «сыны Израилевы» (банг Исра Та). 

Йахуд фигурирует 8 раз — 2: 113+, 120; 5: 18, 51, 64, 82; 9 : 30: 
Худ —3 раза: 2: 111, 135, 140; 
Лл-лазйна хаду — 10 раз: 2:62: 4:46, 160; 5:41, 44, 69; 6: 146; 16: 118: 

22: 17; 62 : 6. 
«Сыны Израилевы» встречается 41 раз — 2: 40. 47. 83, 122. 21 1, 246: 3: 49. 

93; 5: 12, 32,70,72, 78, ПО; 7: 105, 134, 137, 138: 10: 90+, 93; 17: 2, 4. 101, 104: 
20: 47, 80, 94; 26: 17, 22, 59, 197; 27 : 76; 32 : 23: 40 : 53; 43 : 59; 44 : 30; 4^ • 16; 
46: 10:61:6, 14. 

• Христиане называются в Коране насара (мн. ч. от насранй). назаретяне т т 
г. Насира. Н а з а р е т ) 8 7 . 

Насара встречается 14 раз — 2: 62, 111, 113+, 120, 135, 140; 5: 14, 18.51.69. 
82; 9 : 30: 22 : 17. 

Единожды употребляется обозначение «люди Евангелия», ахл ал-Иножйл — 
5:47. 

• Слово «иудей» {йахудй\ как и «христианин» {насранй). в ед. ч. встречается 
лишь в айате 3: 67. где говорится, что Ибрахй.М/Авраам не был ни иудеем, ни 
христианином. 

• Поскольку иудаизм и христианство суть ниспосланные Богом религии, по
следователи их приглашаются принять новую веру (ислам), но не принужда
ются к этому. 

Предписание веротерпимости к «людям Писания» — 2 : 62; 5: 48, 69; 22 : 17: 
29 : 46; 42 : 15. 

Они должны следовать собственному Писанию, и согласно ему следует су
дить их пророку Мухаммаду — 5: 42—44, 47, 48. 65—66, 68. 

Мусульманам дозволена пища «людей Писания», брать их женщин в супру
г и — 5 : 5. 

• Современные Мухаммаду «люди Писания» призываются к истинному 
единобожию общего с мусульманами праотца Ибрахйма - Авраама— 2: 135— 
136, 140:3:64—65. 

Отказ их (прежде всего иудеев) признать посланничество Мухаммада; козни 
против мусульман — 2:41^-42, 88—91, 100—101, 103, 105, 109. 120. 140, 
144—146, 174—176; 3: 19—20, 23, 69—72, 98—100, 105, 110—112, 118—120, 
183, 186—187;4:44—47, 51—52, 60, 153, 155:4:44—17.51—52, 60, 153, 155; 
5: 15, 19, 41, 51, 57, 59, 61, 65—66, 68, 80—81: 6: 20, 91, 114; 42 : 14; 98: 1. 
4—6. 

Некоторые из них уверовали в Мухаммада — 2:121; 3:113—115, 199; 
4:162; 5:82—85; 7:157; 13:43; 17: Ю7—109; 26:192; 28:52—55; 29:47; 
46: 10 8 8 . 

• Напоминание иудеям о благодеяниях Божиих их предкам — 2: 40, 47, 49— 
50, 57, 122; 5:20; 7:137, 160; 10:93; 14:6—8; 20:80; 28:5; 40:53—54; 
44: 30—31;45: 16—17; 

8 7 В современном арабском языке слово «христианин» обычно передается сло
вом маейхй (последователь Мессии. ал-Масйх). 

8 8 Толкователи указывают, что в Штах 5: 82—85 и 28: 52—55 подразумева
ются христиане: соответственно эфиопский Негус и христиане из Наджрана (или 
посланники Негуса к Пророку). Среди иудеев, обращенных в ислам, называют "Аб-
даллаха б. Саламу (из Медины). 
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...о возвышении их над всеми прочими н а р о д а м и — 2:47, 122: 7:140-
44:32:45: 16. 

Напоминание им о гневе Бога на предков за нарушение Завета и других Его 
повелений —2:50—51.55—61.63—66. 83,92—93:4: 47, 153—154, 160:5: 13 
26, 78—79: 7: 138, 152. 161 — 162, 163—166, 171; 17: 4—8; 

...за пророкоубийство — 2:61,87, 91:3: 112, 181, 183:4: 155; 5 : 70. 
Укоризны современным Мухаммаду иудеям: 
за искажение Писания и сокрытие части его — 2: 42, 75, 79; 3 : 78; 4:46-

5:13,15,41:6:91: 
за отвержение посланничества М у х а м м а д а — см. выше, в предыдущем 

пункте: 
за богохульство — 3 : 181; 5 : 64; 
за культ *Узайра/Ездры — 9 : 30; 
за неприязнь к Джибрйлу/Гавриилу — 2 : 98; 
за клевету на Пресвятую Марйам/Деву Марию и *Йсу/Иисуса— 4: 156— 

157; 
за объявление себя исключительными возлюбленными Б о ж и и м и — 5:18; 

62 : 6; 
...Его единственными путеводимыми — 2 : 135; 
...кому исключительно будет дарован Рай — 2: 94, 111; 4 : 123; 
...а в Аду пробудут лишь считанные дни — 2 : 80; 3 : 24; 
за ростовщичество, корыстолюбие, неправдивость — 2: 84—86, 96; 4: 160— 

161;5:42, 62, 63; 
за слепое следование своим книжникам — 9:31. 
Недовольство иудеев переменой киблы (направление при молитве) Мухам

мадом — 2: 142—145. 
Вооруженные столкновения с иудеями: 
с кайнука* — 8 : 58; 3 : 12; 
с надир — 59: 2—5, 11—14; 
с курайза —4 : 51; 8: 27, 56—58; 33: 26—27; 
с жителями Хайбара — 48: 15—16. 
• В сердца христиан Бог вселил сострадание и милосердие — 57 : 27. 
Они наиболее благосклонны к мусульманам — 5 : 82. 
Упреки им за обожествление *Йсы/Иисуса и Пресвятой Марйам/Девы Ма

р и и — 4 : 171—172:5: 17,72—77, 116:9:30—31: 19: 34—35; 
...за забвение или сокрытие части Завета Божьего — 5: 14, 15; 
за претензии на исключительную любовь Божию к н и м — 2:111, 135; 

4:123:5:18; 
...за слепое следование своим духовным авторитетам — 9:31. 
М о н а ш е с т в о — собственный обет христиан, а не Божее предписание — 

57 : 27. 
Пророчество о предстоящей победе христиан-ромеев над язычниками-

персами — 30: 2—4 (отсюда название 30-й суры — ар-Рум, Ромеи). 
Мудахала (молитва взаимного проклятия) Пророка и христиан города Над-

жран — 3: 58—61. 
• Намеки на внутренние распри иудеев и христиан — 3 : 105; 5 : 14; 6: 159; 

10:93:45:17; 
...вражду между ними — 2 : 113. 
Велено сражаться с нечестивцами из них — 9 : 29 8 9 . 

} В айате 9: 29 говорится об особом налоге с «людей Писания» — джизйе, 
толкуемом обычно как плата за покровительство мусульманским государством (ср. 
закипи взимаемый с мусульман). 
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2. Правоверные, многобожники, неверные 

В е р у ю щ и е (характеристики, испытания и ожидаемая награда) — 2- — \ л 5 
62,82, 136—137, 153—157, 165, 177, 218, 257, 277; 3: 57, 64, 84, 114, 152 154 
179, 186, 199—200: 4: 57, 69, 122, 124, 135—137, 144, 146, 152, 162, 174 175-
5: 8—9, 11, 35, 55—56, 69, 93; 6: 54, 82, 92; 7: 42-43, 153, 156, 196; 8: 1—}. 17, 
74—75; 9: 18, 44, 51, 52, 71—72, 100, 112, 122—124; 10: 2, 4, 9—10, 26 10* 
11: 11,23, 108; 13: 18, 20—29; 14: 23, 27,31: 16: 30—32,96—97; 17:9, 19—21-
18:2—3, 30—31, 88, 107—108; 19:60—63, 96; 20:75—76, 112; 21:94. 101— 
103; 22: 14, 23—24, 30—32, 50, 56; 23: 1—11, 57—62; 24: 37—38,47,51, 55, 58. 
62; 25: 15—16, 63—76; 26 : 227; 27: 2—3; 28 : 67; 29: 2—3, 7, 9, 58; 30: 15, 30— 
32, 44—45; 31: 8—9; 32: 15—19; 33: 11, 23—24, 35, 37,41—42,47,49, 56: 34: 4, 
37; 35: 7, 32—35; 36 : 11; 37: 40—49; 39: 9—10, 17—18; 40: 7—9; 41: 8, 18. 30— 
32; 42: 22—23, 36—39; 43: 68—73; 45 : 30; 46 : 13; 47: 2, 12, 31,33; 48: 4—5. 29; 
49:1—3, 11—12, 15; 53:31—32; 57:8, 12—16, 19, 21, 28; 58:9—13, 22: 
61: 10—13; 62: 9—10; 64:9; 65: 10—11; 66: 8; 70: 22—35; 79:40—41; 84:25; 
85: 11:87: 14—15:90: 17—18;91 : 9; 92: 5—7; 95 : 6; 98: 5, 7—8; 103:3. 

М н о г о б о ж н и к и {мушрикун и производные от ширк, придавание БОГУ со
участников) — 2: 96, 105, 165,221:3: 151, 186:4:36,48, 116—117; 5 : 82; 6: 14, 
'19, 22—23,40—41,56, 80—81,88,94, 100, 106—108, 121, 136—140. 143—144, 
148, 150—151, 162—164; 7: 33, 37, 173, 190—198; 9: 1—15, 17, 28, 31, 33. 36, 
113: 10: 18, 28—30, 34—36, 66, 105—106; 12: 38, 106, 108; 13: 16, 33—34, 36; 
14:30; 15 : 94; 16: 35, 56—59, 62, 86—87, 100; 17:40, 111; 18: ПО; 19:81—84, 
88—93; 22: 17, 31; 23: 59, 117; 24: 3, 55; 25: 2—3, 55; 27 : 60; 28: 87—88; 29: 8, 
41. 65; 30: 31, 33—35, 42: 31: 13, 15: 33 : 73; 34: 22, 40—41, 43—45; 35: 14, 40; 
37:35—39, 149—158; 38: 4—11; 40: 42; 41: 6—7; 42: 6, 13; 43: 15—22; 46: 4— 
6; 48 : 6; 50 : 26; 52 : 39; 53: 19—21, 27—28; 61 : 9; 98: 1, 6. 

Н е в е р н ы е , н е ч е с т и в ы е (их характеристики, угроза и м ) — 2:6—7, 18, 26, 
114, 161—162, 171, 212, 217, 254, 257, 264: 3:4, 10—12, 19, 21—22, 28, 32, 
56—106, 116, 127, 141, 151, 176, 196—197:4:36—37, 56, 76, 89—90, 137, 139, 
150—151, 167—169, 173; 5:5, 10, 36—37, 41, 44, 57—58, 103; 6: 1, 4—7, 12, 
20—31, 33, 35, 39, 46, 49, 57—58, 93, 122—125, 158; 7: 3 6 — 4 К 44—45,50—51, 
96—100, 146—147, 159; 8: 12—18, 30—40, 50—57, 59—61, 73; 9:23. 73. 74; 
10:2, 4, 7, 27, 30, 42—43, 52, 54, 96—97; 11:7—8, 17—22, 24, 116; 13:5, 7, 
18—19, 31, 35, 42-^3; 14: 2—3, 9, 27—30, 42—45; 15: 2—3, 90—93; 16: 22— 
29, 60—61, 83—85, 88, 104—109; 17: 10,45—51, 69, 72, 79—99; 18: 29,56—57, 
100—106; 19: 37—39, 68—87; 20: 74, 124—127; 21: 1—3, 11—15, 29—30, 39— 
41, 97—100; 22: 19—22, 25, 38, 44—48, 55, 57, 71—72: 23:53—56. 63—77; 
24 : 57; 25: 19, 32—34, 50, 60; 27: 4—5, 14, 67—69; 28 : 59; 29: 12—13, 23. 52— 
55; 30: 7, 10, 16, 29, 44, 52—53; 31: 6—7; 32: 20—22, 29; 33: 8, 19, 64; 34: 5. 
31—33, 38; 35:7, 10, 36, 39; 36:9, 46, 59—65; 37: 12—16, 22—26, 62—73; 
38:2—11,55—58:39: 22, 47—48,51,63,71—72; 40:4, 6, 10—12, 18, 52,58— 
63, 69—76; 41-4, 26—28, 44, 52; 42: 18, 26, 44—16; 43: 36, 40, 65, 74—78: 
44: 9—16, 43—50; 45: 7—11, 31—35; 46: 3, 20, 34—35; 47: 1—4, 8—11, 32, 34; 
48- 13 ?5—26- 50- 1—5, 24—27; 51:8—14, 52, 59—60; 52: 11—16, 42, 47; 
53 • ?9- 56- 97—94; 57: 15, 19; 59: 16—17; 64: 6—7, 10; 67: 6, 20—27: 68: 43— 
47 ; 70-36—37,42—44; 76 : 4; 78 : 40: 79: 37—39; 82: 14—16; 83: 7—17. 29—36; 
84:10—24; 85:10, 19; 86:15—17; 87:11—13: 88:23—24; 90:19; 91:10; 
92:8—10:98: 1,6; 109: 1—6. 
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( Ж Т Е Ш ТРАНСКРИПЦИИ 

В работе использована система передачи знаков арабского ал
фавита: 

' (только в середине и конце слова) 

б (б) <— 

т(/«) о 

с (с) о 

дж (дж) Е 

*(*) с 
Х(Л") с 

я{д) 

3(3) 

Р(р) 

3(3) 

с (с) 

ш (м) 

с (с) 

т («о ]с 

3(3) 

сг 

Г (г) Ё: 
Ф(Ф) 

к (к) 3 
К (АС) 

л (л) ^ 

м (м) 

н(н) 

х(х) 6 
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С И С Т Е М А ТРАНСКРИПЦИИ 

в (в) (в н а ч а л е с л о в а , после с о г л а с н о 

го и м е ж д у г л а с н ы м и ) ; у (у) 
^ 

и (и) 

а(д) -
и (2/) 

У М 

а (а) | - ' Л 

У 0') 1 

и (н) 
! 

ай ( а й ) 
1 

& \ 

ау (ау) 
д ж ж (джэ/с) 

авв (авв) 

увв (уев) * * 

йй, ийй (ни) 

у н (ун) I 

ин (ан) | 

ан (ан) г | 
! 

Диакритический знак над последней гласной опускается при поста
новке слова в косвенном падеже (например, Мусы, а не Мусы). В именах 
собственных наших современников, чьи фамилии имеют устойчивые на
писания латиницей или кириллицей (напр., Джура-Хан Асамов, Нассер 
Халили) диакритические знаки опускаются. Аналогичным образом в уп
р о щ е н н о й транскрипции даются распространенные географические назва
ния (Эр-Рияд) и имена собственные, вошедшие в известной форме в обще
употребительный оборот . В ряде случаев сохраняется персидское, турец
кое или диалектальное произношение терминов и имен собственных 
(напр. Садр-и Зийа' казй-качан), Мехмед , Селим, Нагйб Махфуз) . Неясная 
этимология некоторых, в первую очередь среднеазиатских географических 
названий и м е ю щ и х фиксированное кириллическое написание предопреде
лила выбор в пользу их передачи в форме, принятой на отечественных 
географических картах. Термины на других восточных языках передаются 
с п о м о щ ь ю знаков международной латинской транскрипции, принятой, 
например, в « Э н ц и к л о п е д и и ислама». 

Первоначальный вариант книги был написан и опубликован на анг
л и й с к о м языке. В ряде случаев следование принятым в этом издании нор
мам транскрипции привело к появлению в русском тексте излишне ус
л о ж н е н н ы х вариантов терминов (например, айат (ауа) — айаты [аут)) и, 
к с о ж а л е н и ю , к в о з м о ж н ы м сбоям при корректуре. 
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ШЖШ ИПСН СОРСТРЕННМХ. ДИНАСТИЙ 

Абазид С. 11 
Абашкин А. В. 12 
Аарон 497, 508, 518 
= Харун 
ал-'Аббас 76 
ал-'Аббас ' А б д ал-Мулталиб 167 
'Аббас М у х м у д ал-'Аккад 308 

прим. ПО; 317 
Аббасиды 179, 227, 269, 271, 272, 273 
' А б д ал-'Азйз 189 
'Абд Аллах («Раб Божий») 489 

п р и м . 7 
'Абд Аллах = Мухаммад 
'Абдаллах б. 'Аббас 271, 272, 291 
'Абдаллах б. Вахб 267 
'Абдаллах ад-Даваиш 312, 313 
'Абдаллах б. Джа.хш 525 
'Абдаллах б. аз-Зубайр 272 
'Абдаллах б. Мае 'уд = Ибн Мае'уд 
'Абдаллах б. Мухаммад б. Хусайн 323 

прим. 4; 343 прим. 61 
'Абдаллах б. Салама 533 прим. 88 
'Абдаллах б. Салам б. ал-Харис 355 

п р и м . 8 
'Абдаллах б. Сулайман ас-Сиджиста-

нй 208 прим. 108 
'Абдаллах б. "Убайй 525 
'Абд ал-Ахад 212 
'Абд ал-Барй 'Абдаллах Баттал-Тай-

мас 422 прим. 70 
'Абд ал-Ваххаб аш-Ша'ранй (аш-

Ша'равй) 299 
'Абд ал-Джаббар, ал-кадй 282 
'Абд ад-Джаббар б. Ибрахим, имам 

203 п р и м . 9 7 ; 2 2 3 
'Абд ал-Каййум б. 'Абд ал-Бадй' 427 
'Абд ал-Кахир ал-Джурджанй 286 

п р и м . 6 4 
'Абдал-Малик 162, 187 
'Абд ан-Насир б. Ибрахим Абу-н-

Наср ал-Булгарй ал-Курсавй = ал-
Курсавй 

'Абд ар-Раззак Нуфл 316 
'Абд ар-Рауф Рахйм-орлы = Фитрат 
'Абд ар-Рахман («Раб Всемилостиво

го») 489 прим. 7 
'Абд ар-Рахман Фарфур 11 

'Абд ар-Рахйм б. 'Усман ал-Булгарй 
420 

'Абд ал-Хамйд ал-Джуда ас-Саххар 
318 

'Абдо Мухаммад 286 прим. 64; 303 
304,313,316,424 

'Абдул Хафиз Махмуд 441 
Абдулатилов Рамазан 452 
Абдуллаева Р. 217 
АбдуллаеваФ. И. 12, 340 прим. 58 
Абу-л- 'Ала' ал-Ма'аррй 289, 422 

п р и м . 7 0 
Абу-л- 'Ала' ал-Маудудй = Маудудй 
Абу 'Алй ал-Джубба'й 291 
Абу 'Алй б. С й н а 2 1 2 
Абу 'Алй ал-Фадл б. ал-Хасан б. гл-

Фадл ат-Табарсй = ат-Табарсй 
Абу 'Амр 480 прим. 3 
Абу 'Амр б. ал-'Ала' 175, 177, 178 

п р и м . 1 9 
Абу ал-Асвад ал-Ду'алй 175 
Абу-л- 'Атахийа 288 
Абу Бакр 164 прим. 70; 166, 171, 174, 

222 прим. 155; 308, 336 
Абу Бакр ал-Асамм 282 
Абу Бакр ас-Сулй 209 прим. 112 
Абу Джа'фар Мухаммад б. Джарйр 

ат-Табарй = ат-Табарй 
Абу Джа'фар ат-Тусй 291 
Абу Джахл 524 
А б у Йазйд ал-Бистамй ал-Тайфурй 

ал-*Ишкй 220 
А б у Йахйа Закарийа' б. Мухаммад 

б. Махмуд = ал-Казвйнй 
Абу-л-Касим Фирдаусй = ал-Фирдаусй 
А б у Лахаб 106, 524 
Абу-л-Мутйс ал-Хусайн б. Мансур 

ал-Халладж = ал-Хал л ад ж 
Абу Муса ал-Аш'арй 170, 171 
Абу Муса ал-Казвйнй 179 
Абу Мухаммад Сахл б. 'Абдаллах ат-

Тустарй = ат-Тустарй 
А б у Суфйан 524 
Абу Талиб 30 
Абу 'Убайда 268 
Абу-л-Фадл 'Абд ар-Рахман б. Абй 

Бакр б. Мухаммад Джалал ад-Дйн 
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ал-Худайрй аш-Шафи'й ас-Суйу
тй = ас-Суйутй 

Абу-л-Хасан, внук Абу-л-Хасана Ка
лана ал-'Ишкй 220, 224 

Абу-л-Хасан "Алй ан-Надвй 305 
Абу-л-Хасан Калан ал-*Ишкй 216, 

220 
Абу-л-Хасан Мукатил б. Сулайман 

ал-Аздй ал-Балхй = Мукатил б. Су
лайман 

Абу-л-Хасан ан-Надвй 311 
Абу-л-Хасан Наср б. ал-Хасан ал-

Маргйнанй 287 
Абу Хилал ал-'Аскарй 288 
Абубацер = Ибн Туфайл 
ал-Аввал = Аллах 
Авель 513 прим. 54 = Хабйл 
Аверроэс = Ибн Рушд 
Авксентьев А. В. 446 
Авраам 32, 79, 80, 97 прим. 36; 112, 

504, 507, 508, 509, 512, 513, 515. 
522 = Ибрахйм 

Аврамов Михаил 391 прим. 15 
Агарь 515,516 = Хаджар 
Адам 21. 64, 65, 72 прим. 86; 79, 84, 

85, 86, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 137, 
152 прим. 36; 165, 290 прим. 71; 
293, 318. 328, 497, 500, 505, 506, 
507 прим. 41; 513 

Аджа' б. 'Абд ал-Хайй 90 
".Адй б. Зайд 64.' 84, 85. 102. 103 

прим. 26; 110 
'Адй б. Хатим 159 
ал-'Ад л = Аллах 
Адлер Я. 187 прим. 48 
'Аднан 94 
Адонис 20 
ал-'Азйз = Аллах 
ал-'Азйм = Аллах 
'Азра'йл 323 
ал-Азракй 90 
\ А и ш а З З , 5 2 5 
'А 'иша 'Абд ар-Рахман бинт аш-

Шати' 381 
Аййуб 517 = Иов 
А й н и С . 212 
Айуб М. 290 прим. 71 
Акимушкин О. Ф. 12,204,215 прим. 123 
Акир Премудрый 110 = Ахикар 
Аксам б. Сайфй 101 
д'Алверни М. Т. 365 прим. 28 
Александр VII, папа 366 
Александр Македонский 218 
ап-'Алй = Аллах 

'Алй Абдух Исма'йл 311 прим. 117 
'Алй б. Абй Талиб 37. 167. 170. Р 4 . 

175. 179. 222 прим. 155; 269. 290. 
306 прим. 106: 327. 335. 336 

'Алй б. Хусайн Зайн ал-'Абилин 323 
'Алй Шари'атй 313, 314, 440 
Алиды 269. 271 
Аликберов А. К. 12 
'Алй-Мухамма'1 Шйразй (Баб) = Баб 
а ь ' А т й м = Аллах 
'Алйм-джан б. Мухаммад Хан ап-Ба-

рудй (Гатеев) = а1-Барудй (Галеев) 
Алйас'а 519 = Елисей 
Алкоран, персонаж 389 
Аллат 22 
Аллах 20, 27, 29, 30. 34, 38, 39, 41. 48, 

49, 55, 56, 63. 65, 67, 68, 75, 77. 79. 
80, 85, 86, 94. 95. 108—110, 114. 
119, 124, 125, 128, 133, 136, 137, 
141—160, 164—166, 228, 264, 265, 
271, 272, 278—280 прим. 55; 286. 
289, 293, 294, 298, 299, 312, 323. 
327, 334. 335, 379. 449. 483 прим. 2: 
487—490 

Аллен В. 118 
Амари М. 187 прим. 48 
Амин Ахсан Ислахй 37 прим. 41 
Амин ач-Хули 303, 381 
Амир-Ханов 403 
*Амр, лахмид 163 
*Амр б. ал-*Ас 410 
'Амр б. ал-Ахтам 67 
\Амр б. 'Убайд 282 
Амурат Третий 405 прим. 34 
Амурский В. 130 прим. 49 
Анак 137 
Анвар Садат 308 прим. 110 
ат-Андарасбани 282 прим. 59 
Андреев Петр 405 прим. 35 
Андрей дю-Рюэр-де ла Гару Мачезер 

405 прим. 34 = дю Рие Андре 
АндрэТ. 120 
Анна Иоанновна 397 
Анненский И. 128 
Антихрист 365 
'Арабй-паша 303 прим. 101 
Арбери А. 65 прим. 58; 376 
Арбман Е. 117 
Арене К. 121 прим. 24 
Арривабена А. 364 
Аркун Мухаммад 378. 382 прим. 76, 79 
а!-Ас б. Ва'ил ас-Сахмй 524 
'Асамов Джура-Хан 203 прим. 97 

217,537 
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ач-Асвад 25, 105 
'Асим 178 
&1-Аема*й 177 
Ататюрк 307 
'Ата'улла Баязитов = Баязитов 
ал-'Аттар 178 прим. 17 
А у д ж Г 90 
Ауэрбах Э. 55 
ал- 'Афу = Аллах 
ал-Ахад 489 прим. 4 = Аллах 
Ахи кар 21, 110 = Хай кар (ал-Хай кар) 
ал-Ахир = Аллах 
Ахмад = Мухаммад 
Ахмад I 331 прим. 43 
Ахмад Бен Белла 440 
Ахмад Кашмйрй 220 прим. 145 
Ахмад б. Ханбат 278 прим. 49 
Амадуллина Б. 128 
Ахматова А. 128—130 
ал-Ахнас б. Шарик 524 
ат-А'ша 110 
Ашамвил = Шамвйл 
Ашуралиев С. 203 прим. 97 
Баб 296, 309 
Бабаджанов Б. 12, 203 прим. 97; 216, 

217,219 
ал-Бадй' = Аллах 
Бадух 332 прим. 46 
ат-Ба'ис = Аллах 
ал-Байдавй 65, 66 прим. 63; 282, 297; 

319,329,368 
Байдаха 137 
ал-Бакй = Аллах 
ал-Бакилланй 287 
ал-Баклй 276 
Ба'л /Ваал90 , 519 
Ба'ла 90 
Балаам/Валаам 518 
Бальмонт К. Ф. 128, 129 
Баратынский Е. А. 128 
ат-Бар' = Аллах 
ал-Барр = Аллах 
Барт Я. 56, 372 
Бартольд В. В. 120, 121. 425 прим. 75; 

438, 445 
Бартон Дж. 9 
ал-Барудй (Галеев) 421, 427 
ал-Басйр = Аллах 
ал-Басит = Аллах 
ал-Батин = Аллах 

Батыркаев Т. О. 12 
Баумстарк А. 103 
Баха' ад-Дйн Вайсов 426 

Бахман Ингеборг 78 прим. 110 
Бахромов 'Абд ар-Рашид 13, 203 

прим. 97 
Бахтин хМ. 63 
Бациева С. М. 412 прим. 49 
Башшар б. Бурд 288, 289 
Баязитов 421, 422 прим. 71; 423, 425, 

431 п р и м . 8 2 
Бёверинг Г. 276 
Б е й т - А р и е М . 12, 191 прим. 61; 233 

прим. 179. 
Беккер К. 62 прим. 46 
Белл Р. 9, 12, 38, 121, 375. 445, 470— 

472 п р и м . 1 3 ; 477 
Белый А. 128, 129 
Белявский А. Г. 218.224 
Беляев В. И. 412 
Беляев Е. А. 445 
Бенедикт XIV, папа 368 
Берберова Н. 15 
Бергштрессер Г. 171 прим. 3; 172 

прим. 4; 232, 373, 374,411 
Бердяев Н. 455 
Бертельс А. Е. 328 прим. 25 
Библиандер = Бухман 
Бигиев 421, 422 прим. 70; 423, 433, 

434,440 
Билал 308 
Билкйс 327 прим. 18 
Бирд И. 62 прим. 46 
Бйрунй 211,213 
Битов А. 15, 454 
Блашер Р. 9, 53, 65 прим. 58; 66 

прим. 64; 229, 375, 376, 403, 445, 
468,471—477 

БлокА. 128, 129 
Блох М. 57, 59 
Боголюбов А. С. 412 прим. 49 
Богуславский Д. Н. 8, 372, 414, 416, 

449 
Бойко К. А. 412 прим. 49 
Боймиров Т. 216 
Большаков О. Г. 166, 412 прим. 49 
Бонапарт 410 = Наполеон 
Боровков А. К. 446 
Борхес X. Л. 16, 130 прим. 49 
фон БотмерХ. -К. 193,207 
Бравман М. 60, 144, 149 
Бродский И. 130 прим. 49 
Бунды 180 
Булатта 185 
Булла К. 441 
Буль Фр. 108 прим. 35 
Бунин И. А. 16, 438 
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Б\рган Шараф 421 прим. 66 
Бургийон Э. 118 
Б\харй. переписчик 216 
ал-Бухарй 267,268,311 
Бухарин Н. И. 440 
Бухман 362, 364, 365 

Ваал = Ба'л 
Вагнер 185 
Вадд 23 
ал-Ваджид = Аллах 
ал-Вадуд = Аллах 
Вайль Г. 119, 372, 375, 468, 469 
ал-Вакйл = Аллах 
Валаам = Балаам 
ал-Валй = Аллах 
ап-Валй = Аллах 
ап-Вачйд 198 
ап-Вапйд б. Мугйра 524 
Валидов Дж. 435 
Ваттасар 124 прим. 33 
Ван дер Плихт 226 
Варадинов 436 
ап-Варис = Аллах 
Варш 178, 231 
ап-Васи' = Аллах 
Василий 335 прим. 53 
Васильев А. М. 161 прим. 58 
Васильева И. В. 12 
Васильева О. В. 13 
Вахб ал-Мунаббих 176. 272 
ал-Вахид = Аллах 
В а х и д о в Ш . 12, 202 прим. 95; 203 

прим. 97; 213 прим. 121; 219 
ап-Ваххаб = Аллах 
Вебер М. 62 прим. 46 
ВейльГ. 414, 445 
Вейнберг И. П. 61 прим. 44 
Вейраух А. Н. 414 прим. 52 
Великие Моголы 321 
«Величайший учитель» = Ибн 'Арабй 
Веллхаузен 10. 375 
Вельяминов-Зернов В. В. 412. 413 
Веревкин М. И. 405 
Версенев В. В. 13 
Винников И. Н. 120, 121. 445 
Воевудский И. Н. 13 
Вольтер 368, 380 
Воробьева-Десятовская М. И. 12 
Вяземский Александр 397 прим. 24 
Вялкина М. В. 15 

Гавриил 124 п р и м . 3 3 : 504, 510, 512 
прим. 49; 521, 534 = Джибрйл 

Гадзеловский С. И. 389. 390 
ал-Газалй 135. 13 л 138 прим. 68: 183. 

276. 284 прим. 63; 303. 304 
Гайнутдин Р. 454 прим. 145 
Гатпян Антуан 368 
Га1ятовский Иоанникий 388. 389. 390 
ач-1 анй = Аллах 
ГаньеЖ. 368 
Гараева Н. В. 12, 430 прим. 80 
Гарризон В. 118 
Гаспринский 421, 423—425, 427 
Гассаниды 18, 162, 164, 167, 186. 200 
Гассенди 365 
ач-Гафур = Аллах 
ап-Гаффар = Аллах 
Гегель 320 
Гейгер 372 
Гейер Р. 53, 232 
Гейне, проффессор 402 прим. 25 
Георгий, святой 335 прим. 53 
Георгий, архиепископ 406 
Георгий. Великий князь 438 
Георгий Сейл 405 прим. 35 = Сейл Дж. 
ГерокК. 372 
Гете И. -В. 16.368 
Гибб X. А. Р. 99 прим. 3 
Гийом Альфред 131 прим. 51 
Гийом Постель 364 
Гилл С. 55 прим. 14 
Гильемо Раймондо де Монкада 359 

прим. 16 
Гиргас В. Ф. 416 
Гог и Магог 527 = Йаджудж и Мад-

ж \ д ж 
Голиаф 519 = Джалут 
Гольдциер И. 57, 232. 263 прим. 5; 

374 
Горбачев М. С. 447 
Готвальд И. Ф. 416 
Грабарь О. 162 
Граф Г. 103 
Граф фон Ботмер Х.-К. 12 
Гримме X. 38. 56, 74. 468, 469. 4'72— 

477 
Громан 197 
Грушевой А. Г. 12 
Грэм У. 180. 182 прим. 31: 185. 378. 

379, 381,382 прим. 79 
Грюнебаум фон Г. 180 
Грязневич П. А. 11. 60. 61. 83. 88. 383 

прим. Г, 412 
де ГуеМ. 121 
Гулам Ахмад 316 
Гуревич А. Я. 77 прим. 107 
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Д а б б а 527 
Давид 112, 508. 519 = Д а Ч д 
Даль В. 16.454 
Даниил 124 прим. 33 
Даранбур А. 232 
Дарвин 34 прим. 37 
ад-Дарр = Аллах 
Д а ' у д (Давуд) 112, 152. 154. 508, 519 
= Давид 
Дворжак Р. 57 
«Двурогий» = Зу-л-Карнайн 
Девкалион 92 прим. 25 
Декарт 365 
Денисова Е. М. 15 
Денни Ф. 75, 181 
Д е р о ш Ф . 12, 187, 192, 194, 195, 202. 

205,216, 226 
Дерягина Т. П. 13 
ал-Джаббар = Аллах 
Джаббаров С. И. 446 
Джабир б. Йазйд 269 
ал-Джавалйлйкй 96 прим. 34 
Д ж а д д б. Кайс 525 
Джалал ад-Дйн 'Абдаллах Мухаммад 

б. Ахмад ал-Ансарй ал-Махаллй 
аш-Шафи'й = ал-Махаллй 

Джалал ад-Дйн ал-Махаллй = а ъ М а -
халлй 

Джалал ад-Дйн Мухаммад б. Ахмад 
ал-Махаллй 75 

Джалал ад-Дйн ас-Суйутй = ас-Суйу
тй 

ал-Джалйл = Аллах 
ап-Джалсад 91 
Джалут 519 = Голиаф 
Джамал ад-Дин ап-Афганй 424 
ал-Джами' = Аллах 
Джамшйд 137 
Джанйбек-султан 223 
Джар Аллах = аз-Замахшарй 
Джа'фар, имам-заде 330 
Джа'фар б. 'Аффан 272 
Джа'фар ас-Садик 294, 323, 327 
ал-Джахиз 80, 99 прим. 3; 282 
Дженкинс М. 198, 199 
Джеффери А. 57, 61, 172 прим. 4; 

195; 232; 373, 374 прим. 46; 411 
Джибрйл (Джибра'йл) 34, 35, 38, 128. 

129, 170 прим. 1; 271, 280 прим. 55; 
323, 504, 510, 512 прим. 49; 521, 
534 = Гавриил 

Джойс 382 
Джума ал-Мадж ид 11 
ал-Джу'фй 269 

Диа Мамаду 306, 307 
Дйлй = Абу ал-Асвад ад-Ду'алй 
ад-Дани 374 прим. 46 
Дионисий бар Сатйбй 354 
Дихлавй 213 прим. 119 
Дмитриев Н. К. 59 прим. 37 
Дози Р. 374 
«Долгожитель» = Лукман 
Долинина А. А. 443, 444 
Доминик Герман Силезский 368 

п р и м . 3 2 
Дон Родриго Хименос д е Рад 355 
Дорн Б. А. 412 
Дубков К. В. 13 
Дубровский П. П. 412 
ад-Д>'рй 178 прим. 19; 480 прим. 3 
Дьяков Н. Н. 

Ева 93. 497, 513 = Хавва' 
Ездра 491, 521, 534= 'Узайр 
Ейнбол 185 
Екатерина П Великая 229, 230, 383. 

397, 398, 400, 402—405 
Елисей 519 = Алийас'а 
Енох 154 прим. 45; 507 прим. 41; 513 

= Идрйс 
Ермаков Д. В. 10 прим. 12 
Ефремова Н. В. 12, 14, 454 прим. 145 

Жданов А. А. 443 
Жиллио К. 382 прим. 79 
Ж у з е П . К. 415 
Жуппе М. 202 

Заболоцкий Н. А. 128 
аз-Заджжадж 282 
Зийад б. Абй.хи 175 
Зайд б. 'Амр 81 
Зайд б. Сабит 171—173 
Зийад б. ал-Хабула 161 
Зайд б. Хам ад 102 
Зайковский Б. И. 13 
Зайнаб 158, 525 
Зайцева Г. И. 226 
Закарййа 111, 504, 516 прим. 56; 520 

= Захария 
аз-Замахшарй 36 прим. 40; 281, 282, 

284, 297. 300 прим. 96; 319, 368 
аз-Заркашй 36 прим. 40 
Захария 504. 516 прим. 56, 520 = За

карййа 
аз-Захир = Аллах 
Зийа ад-Дйн Кималй = Кималй 
Зийад б. Абйха 174 
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Зистер М. 55 
аз-Зубйанй 292 
Зу-л-Джалал ва-л-икрам = Аллах 
Зу-л-Карнайн 21, 521 
Зу-л-Кифл 521 
Зу-н-Нун ал-Мисрй 276 прим. 44 
Зу-р-Румма 292 
Зухайр б. Джанаб 160 прим. 56 

Иаков 79 прим. 112; 512, 516 = Йакуб 
Иблйс 65, 85, 86, 137, 496, 505, 506, 

513 = Сатана 
Ибн 'Аббас 268, 273. 294. 300 
Ибн Абй Давуд 177. 374 прим. 46 
Ибн Абй Исхак ал-Хадрамй 175 
Ибн Анбарй 177 
Ибн 'Арабй 68 прим. 72; 276, 294— 

296, 299,315 
Ибн ал-Ахдал 296 
Ибн Ашта ал-Исфаханй 177 
Ибн *Йса 174, 177 
Ибн Исхак 275 
Ибн Касйр 298,311,319 
Ибн Марйам = 'Иса 
Ибн Мас'уд 37, 171. 173, 177. 179. 

182. 199, 209, 210, 258, 259, 463 
п р и м . 1 5 

И б н М и к с а м 177. 209 
Ибн ал-Муджавир 90 
Ибн Муджахид 177, 178, 180. 182, 

186, 188, 278. 479 прим. 3 
Ибн ал-Мукаффа" 288 
Ибн Мукла 174, 177 
Ибн ал-Му*тазз 287 
Ибн ан-Надйм 136, 187 
Ибн ар-Равандй 289 
Ибн Рушд 293 
Ибн Саййад 25, 105 
Ибн Таймиййа 297—299, 304, 310, 

311,318 
Ибн Гумарт 356 
Ибн Туфайл 293 
Ибн Хазм 287 
Ибн Халавайх 374 прим. 46 
Ибн Халдун 125 прим. 36; 299 
Ибн Халликан 187 прим. 48 
Ибн Ханбал 279 прим. 49 
Ибн Хишам 113, 159. 275 
Ибн Шаннабуз 177, 209 
Ибрахйм 24. 32. 74. 75. 79—81, 88 

прим. 12; 96 прим. 34; 112, 124, 
165. 166, 222 прим. 155; 328, 504. 
507_509, 512, 513, 515, 516, 522 
= Авраам 

Ибрагим Т. К. 12. 14. 452 прим. 140: 
454 прим. 145. 146 

Ибрахйм-бек 440 
Иван V 388 
Иван Грозный 383—385 
Идрйс 96 прим. 34: 154. 507 прим. 41; 

513. 514 прим. 55 = Енох 
Иезекиил (Иезекиль) 19. 521 = Хизкйл 
Иеремия 521 = Ирмийа 
'Иззат Су бра 12 
Измаил 512,515.516 = Исмайд 
'Изра'йл 504. 516 = Исра'л 
Израиль 79 прим. 112 
Изуцу Т. 60 
Иисус Навин 518 = Йуша* 
Иисус Христос 22. 491. 495. 508. 509. 
_ 520, 522, 5 2 7 , 5 3 4 = * Й с а 
Ил = ал-Лах 
Ил Йасйн = Илйас 
ал-Илах = ал-Лах 
Илия 519 = Илйас 
Илйас 96 прим. 34; 519 = Илия 
Илйас ал-*Ишкй 220 
ал-Йманкулй 427—1̂ 30 прим. 78 
'Имран 88 прим. 12; 165. 516 прим. 56; 

520 
Имру'-л-Кайс 70 прим. 76; 110 
Иннокентий XI. папа 366 
Иоанн, царевич 389 
Иоанн Дамаскин 353 
Иоанн Креститель 508. 520 = Йахйа 
Иоанн Эфесский 162 
Иов 517=Аййуб 
Иона 517= Иунус 
Ионин Б. И. 11 
Иохан Габриэль Терроленсис 359 
Иосиф 512,516 = Йусуф 
Ираклий 25 
Ирмийа 521 = Иеремия 
'Йса 21. 22, 71. 154. 318. 328. 491. 

495, 508, 509, 520—522, 527, 534 
= Иис\с Христос 

"Йса б. Джабир 358_ 
'Йса б. Марйам = 'Иса 
Исаак 515. 516 = Исхак 
Исаф 24. 89—91,93,94 
Искандар/Искандер 94, 327, 328 

прим.19 
ап-Исм ал-А'зам = Аллах 
Исмаил = Исма'йл 
Исма'йл 93. 96 прим. 34; 97 прим. 36; 

512, 515, 516 = Измаил 
Исма'йл. еефевидский шах 334 
Исма'йл I 322 
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Исма'йл Бей Гаспринский (Гаспра-
лы) = Гаспринский 

Исма'йл Фаррух 416 
Исма'йл Шамсутдинов 437 
Исмет Иненю 422 прим. 70 
Исра'йл 71.516 = Израил 
Исрафйл 323. 504, 505 = Сарафйл/ Са-

рафйн 
Исхак 96 прим. 34; 166, 515, 516 

= Исаак 
'Ифрит 505 

Йагус -3 
Йаджудж и Маджудж 328 прим. 19; 

527 = Гог и Магог 
Йазйд б. 'Абд ал-Мадан 160 
Йа'куб 111. 166, 512, 516, 517 = Иа

ков 
Йа'ук 23 
Йахйа 508. 520 = Иоанн Креститель 
Йахйа б. Йа'мур 176 
Йахуда А. С. 158 прим. 48 
Йунус 328, 517 = Иона 
Йунус Мухаммад б. Джанбай 420 

п р и м . 6 6 
Йусуф 124, 269. 327, 512. 516. 517, 

521 = Иосиф 
Йусуф ал-'Азм 311 прим. 117 
Йусуф 'Алй 376 
Йусуф Ас'ар З у Ну вас 25 
Йуша" 518, 519 = Иисус Навин 

Ка'б б. Ахбар 272 
Ка'б б. Мума 100 
Ка'б б. Зухайр 292 
ал-Кубид = Аллах 
Кабйл 513 прим. 54 = Каин 
ал-Кабйр = Аллах 
ап-Кавакибй 303 
ал-Кава = Аллах 
Каганович Л. 442 
Каддафи М. 452 прим. 140 
Кади В. 382 прим. 79 
ал-Кадир = Аллах 
Кадиров Т. 217 
Казанова П. 56, 375 
ал-Казвйнй 129, 328 прим. 18 
Казем-Бек 270. 407—409, 417, 436 
Казимирский А. Б. 371, 406, 416 
Каин 513 прим. 54 = Кабйл 
ал-Каййум = Аллах 
ал-Калби 300 
Кале Поль 53 
Калйб 519 = Халев 

Калйм Ал-лах (ал-Калйм) = Муса 
Камйл Хусайн 316 
Кандил Л. 456 прим. 1 
Кансаух ал-1аурй 322 
Кантимир Дмитрий 391. 395 
Карабачек 191 
ал-Карим = Аллах 
Карлайл 316 
Карпацано В. 118 
Картер М. 12. 267 прим. 17 
Карун 518 = Корей 
Кассис X. 376 
Кастальский Б. Н. 218 прим. 135; 219 
Катада 291 
фон Кауфман П. 410, 436 
Кахтан 272 
ал-Каххар = Аллах 
ал-Кашанй 295 
Каштапева К. С. 58—60,69, 81,445.471 
Каэтани П. 445 
Кибилов 217 
К им м ад ж Д. 11 
Кималй 422 прим. 70; 434. 435 
Киндиты 146, 164 
Кирилл Лукарис 368 прим. 32 
Кирпиченко В. Н. 318 прим. 132 
Кистер М. 12. 290 прим. 71 
Климович Л. И. 443 прим. 111; 446 
Кляшторный С. Г. 12 
Кныш А. Д. 10 прим. 12; 296 прим. 87 
Когелет. персонаж 389 
Коллингвуд Р. 62 прим. 46 
Колмаков А. 405 
Колосовский 218 прим. 133 
Конашевич Лука 397 
Кондыбаев Н. И. 13 
Конрад Л. И. 12 
Константин Великий, император 334 

п р и м . 4 9 
Коперник 317 
Корей 518 = Карун 
Корнель 365 
Котелышкова М. 16 прим. 16 
Краус 329 
Крачковская В. А. 412 
Крачковский И. Ю. 9, 20 прим. 8; 59 

прим. 37; 65 прим. 57; 75, 200, 203, 
375, 383 прим. 1; 412, 438, 443— 
445,449, 451,454,471 

Кремер А. 119 
Кришна 316 
Кроне 62 прим. 46 
Круден А. 407 прим. 39 
Крулинг А. 398 прим. 24 
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Крупская Н. К. 442 
Крымский А. Е. 438 
Крэгг К. 377 
ал-Куддус = Аллах 
Кузанский Николай 358, 362, 385 
Кузах 24 
Кукубин 436 
Кун А- Л. 410 прим. 43 
Курбский Андрей 385 
ал-Курсавй 420 
Кусе б. Са'ида ал-Ийадй 102 
Кутб = Саййид Кутб 
Кутувалов Юсуп 436 
ал-Кушайрй 276, 378 
Кюнстлингер Д. 58, 81 

Лайла 78 п р и м . 1 1 0 
Ламменс А. 56—58 
Лангар-Ата = Мухаммад Садик Лан

гар й 
Ланкастер Хардинг Г. 95 прим. 34 
ал-Лат22 , 265,379 
ал-Латйф = Аллах 
ал-Лах 22 
Лахмиды 18, 19, 162—164, 167, 187 
Лебедев В. 450 прим. 132 
Лев Африканский 359 
Левин Б. 103 
Лекер М. 12 
Лемхёйс Ф. 382 прим. 79 
Ленин В. И. 438, 439 
Лермонтов М. Ю. 128 
Линдерхолм Е. 117 
Литвинов Б. 219 
Лот 504, 512, 515, 516 = Л>т 
Лукман б. 'Ад ал-Му'аммар ап-Ха-

к й м 2 1 , 101, 110, 111,521 
Лундин А. Г. 12 
Лут 504, 512,515,516 = Лот 
Лычко А.Е. 120 прим. 16 
Льюис И. 135 
Лэйн Е. 65 прим. 63 
Людовик (Лудовик) Ш 405 прим. 34 
Людовико Мараччи 367 
Лютер Мартин 363—365 

Мавмонтов Р. Р. 446 
Магн 162 
Магог = Гог 
Магомет = Мухаммад 
Магомет, сарацин 354 
ап-Маджид = Аллах 
ап-Маджйд = Аллах 
Маджнун 78 прим. 110 

Маджхдж 328 прим. 19; 527 
Мадир 100 
Макаров Алексей 391 прим. 15 
аьМакки 269 
Маколифф Дж. Д. 382 прим. 79 
Максим Грек 384, 385 
Максуд Гаджиев 448 
Малик, ангел 530 
ал-Малик = Аллах 
Малик б. Анас 275 
Малик ап-мулк = .Аллах 
Маюв Е. 74.415 прим. 56: 468 прим. 1 
ал-Ма'мун 271 
Манат 22. 265, 379 
Мандельштам О. 128—130 
ал-Мани' = Аллах 
Мар'аа-Кайс 186 прим. 46 
Мараччи Людовико 366, 368 
Марван б. Абй Хафс 271 
Марван б. ат-Хакам 272 
Марголиус Д. С. 57 прим. 21: 58 

прим. 26 
ал-Марджанй 421, 427 
дева Мария 335 прим. 53: 491, 504, 

507. 516 прим. 56; 518 прим. 60: 
520. 534; см. также Марйам 

Марйам 71. 154. 491, 504, 507. 516 
прим. 56; 518 прим. 60; 520, 534: 
см. также дева Мария 

Марк Толедский 355,356.365 прим. 28 
Маркс К. 306 
Марсель Ж.-Ж. 180,410 
Марте X. 13 
Мартин Р. 55, 180 
Мар\т = Хар5т 
Массой М. Е. 215. 216. 219. 220, 224 

прим. 159 
Матвееве А. А. 12, 453 
ап-Матйн = Аллах 
ап-Матурйдй 278 
Маудудй 55, 305, 311,312 
Маулана Абу-л-Капам Азад 305. 316 
ал-Махаллй 299, 302 
Махмуд б. кУмар Абу-л-Касим аз-За

махшарй = аз-Замахшарй 
МацухР. 12 
Мелиоранский П. М. 218 прим. 137 
Мельников А. М. 13 
Мендельсон И. 411 
Мехмед 537 
Мехмед П 363 
Мехмет Шюкрю Сезер 316 
Мйка'йл (Мйкал) 323, 504 
Мингана 316 
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Минови 191 
Минь, аббат 405 
Мир 'Алйм 225 
Мир Хайдар 224 
Мйрза А. Казем-Бек = Казем-Бек 
Мйрза Мухаммад 'Алт Гаджи Кае им 

оглы (Александр Касимович) Ка
зем-Бек = Казем-Бек-

Михаил Архистратиг 335 прим. 53 
Михаил 504 = Мика'йл (Мйкал) 
Михайлов М. Л. 406 
Михайлова А. И. 412 прим. 49 
Михайлова И. Б. 12, 168 прим. 80 
Моисей 154, 495, 497, 501, 507, 512, 

517,521 = М у с а 
Монтгомери У. 376 
Монтескье 369 
Мориц 192 
Морозов Н. А. 445 
Мотцки X. 185 прим. 44 
Мохаммад Реза-хан Пехлеви 315 
Му'авийа 175 
Му'аз б. Джабал 80, 171 
ал-Му'аххир = Аллах 
ал-Мубаррад 177 
ал-Мубди' = Аллах 
ал-Мугнй = Аллах 
Муджахид 268 
ал-Муджйб = Аллах 
«Мудрец» = Лукман 
Музаффар ад-Дйн 212 
ал-Музилл = Аллах 
ал-Му'йд = Аллах 
ап-Му'изз = Аллах 
ал-Мукаддим = Аллах 
ал-Муканн'а 218 
Мукатил б. Сулайман 274, 275, 278. 

291 
ал-Мукйт = Аллах 
ал-Муксит = Аллах 
ал-Муктадир = Аллах 
ал-Му'мин = Аллах 
Муминов А. 202 прим. 95; 203 

прим. 97; 216,219 
ал-Мумйт = Аллах 
Мундар = ал-Мунзир б. ал-Харис 162 

п р и м . 6 2 
Мунзир б. ал-Харис 162 
ал-Мун'им 489 прим. 6 = Аллах 
Мункар и Накйр 504 прим. 29 
ал-Му итак им = Аллах 
Муса 21, 30, 71. 125, 136. 290 прим. 72; 

295; 318, 328, 495, 497, 501, 507, 
508, 512 ,517—519,521 ,537«= Моисей 

Муса Бигиев = Бигиев 
Муса Джарулла (Бйгй) Бигиев = Би

гиев 
Муса б. 'Убаид Аллах б. Хакан ал-

Багдадй 182 
ал-Мусаввир = Аллах 
Мусаййаб б. Зухайр 218 
М у с а й л и м а 2 5 , 105 
Муслим 311 
Мустафа Ддрйр 35 
Мустафа Камил 308 прим. 110 
Мустафа ас-Сиба'й 306 
Мустафа Шукрй 311 прим. 117 
ач-Мута'алй = Аллах 
а г1-Мутакаббир = Аллах 
ал-Мутанаббй 289 
ал-Му'тй = Аллах 
ал-Муфаадал б. Мухаммад а^-фбой 
ал-Мухаймип = Аллах 
Мухаметшин Р. М. 12 
Мухаммад (Пророк) 7. 16, 22, 25—43, 

52—57, 59, 60, 63, 65—74, 77, 79̂  
80—82, 85—88, 96, 101, 105, 106. 
108. 109, 111—114, 119—122, 124— 
127, 131 — 136, 138—141, 143—148, 
150, 152, 153, 155—160, 163—167, 
170. 171, 175, 176 прим. 14; 178. 
182 прим. 33; 184, 188, 189 прим. 55; 
199, 201, 208, 222, 223, 226, 261, 
263—267, 269, 271, 273, 274, 276, 
278—280 прим. 55; 281, 285, 286, 
290 прим. 6; 327, 335, 336, 355, 365, 
368—370, 374, 375, 377, 379, 385, 
395, 405 прим. 34; 406 прим. 82; 
441, 444; 468-^72, 479, 485, 487 
прим. 1; 491 прим. 10, 505, 507 
прим. 38, 39, 509—512 прим. 50; 
515—517, 519,521—525,533,534 

Мухаммад. брат Саиййда Кутба 311 
п р и м . 1 1 7 

Мухаммад б. 'Абдаллах = Мухаммад 
(Пророк) 

Мухаммад 'Абд ал-М>"гталиб 107 
Мухаммад б. Абй-л-Касим ар-Ригй 

285 
Мухаммад Ахмад Д ж а д Маула Бак 

161 п р и м . 5 7 
Мухаммад ал-Бакир 296 
Мухаммад Замап 80 
Мухаммад б. Исма'йл Абу 'Абдаллах 

ал-Джу'фй ал-Бухарй = ал-Бухарй 
Мухаммад б. Мустафа ал-Куджавй 

Шайхзаде 297 
Мухаммад Насйр 215 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



У К А З А Т Е Л Ь И М Е Й С О Б С Т В Е Н Н Ы Х , НАЗВАНИИ ДИНАСТИЙ 54" 

Мухаммад Насир ад-Дйн ал-Ал бани 
312 

Мухаммад Рашйд Рида = Рида Рашйд 
Мухаммад Садик ал-Иманкулй = ал-

Йманкулй 
Мухаммад Садик Лангарй 220, 222— 

224 
Мухаммад Садик Мухаммад-Йусуф 

447 
Мухаммад б. Са'йд ал-Бусйрй 324, 

325 
Мухаммад Сиддйк б. Амйр Музаф

фар 212—214 
Мухаммад б. Сулайман Фудулй = ал-

Фудулй 
Мухаммад Тауфйк Баракат 312 
Мухаммад Фу'ад 'Абд ал-Бакй 409 

прим. 41 
Мухаммад б. ал-Хасан 272 
Мухаммад Шайбанй-хан 221 
Мухаммад Шарйф-Джан Махудум 

Садр-и-Зийа' = Садр-и Зийа' 
Мухаммад Шарйф Инак 212 
ал-Мухйй = Аллах 
Мухйй ад-Дйн А б у 'Абдаллах Му

хаммад б. 'Алй б. 'Алй Ибн 'Арабй 
(Ибн ал-'Арабй) ал-Хатимй ат-Та'и 
= Ибн 'Арабй 

Мухйй ад-Дйн Абу Закарййа Йахйа 
ал-Хизамй ад-Димашкй 182 прим. 32 

ал-Мухсй = Аллах 
Мьюир У. 38, 469, 472—477 

Набига аз-Зубйанй 67, 110, 145. 292 
Нагйб Махфуз 318, 381 
Наджм ад-Дйн Ахмад б. Мухаммад 

ал-Камулй 285 
Надр б. ал-Харис 114, 524 
На'ила24 , 89—91,93,94 
Накйр см. Мункар 
Намруд 515 = Нимврод 
Наполеон 321, 368 = Бонопарт 
Насер 307 
Насир ад-Дйн 'Абдаллах б. 'Умар ал-

Байдавй = ал-Байдавй 
Нассер Хал ил и 537 
Наср 23 
Наср Абу Зайд 125 прим. 36; 381, 382 

п р и м . 7 9 
Наср б. *Асим 176 
Нафан 112 
Нафи' 178 
ан-Нафи' = Аллах 
Небоиид 89 

Негря Л. В. 140 
Негус 533 прим. 88 
Нёльдеке Т. 38. 52, 88 прим. 11; 231. 

372—374, 382, 468-477 
Нельсон К. 181 прим. 31 
Низам ал-Мулк 179 прим. 22 
Низами 86, 94. 123. 327 прим. 18: 32* 

прим. 19, 20. 24 
Николаев К. 406 
Николаева Л. И. 15, 412 прим. 49 
Николаева!. М. 128, 129 
Николай 1404 
Николай II438 
Нимврод 515 = Намруд 
Ниоб 92 прим. 25 
ан-Нйсабурй 36 прим. 40 
Ниязов Сепармурад 452 
Ной 80, 512, 5Г4 = Нух 
Нофаль И. Г. (Селим) 200—202. 411 
Ну'ман 149, 153 
Ну'ман V Хирский 67 
Ну'ман б. '.Амйр б. 'Уе.мйн а > 

Курсавй = ас-Саманй 
ан-Ну'ман б. ал-Мунзир 163. 188 
ан-Н>р = Аллах 
Нух 21, 22, 30, 64, 80. 88 прим. 12: 

165, 295, 512, 514 = Ной 
Ньёвирт 382 прим. 79 

ОлешаЮ. 100 
Омеййады 162, 164, 167, 175, 269. 353 
Ори С. 194 
Ориген 102 прим. 18 
Осман = •Усман б. Аффан 
Османов М.-Н. 450. 454 прим. 144 
Османы 321. 368 
д'Оссон Игнас 405 
Остроумов Н. П. 425 

Павел 426 прим. 76 
Павлов В. И. 13 
Паганини Бриксенсис 359. 361. 402 

прим.26 
Падвик К. 181 
Паисий. иеромонах 389 прим. 9 
ПамукО. 320 прим. 132 
Парет Р. 9. 60. 185. 375. 376. 381. 445. 

456 прим. 1 
Паскаль Б. 16. 454 
Пастернак Б. П. 128, 378.455 
Пауверс Д. 471,481 прим. 1 
Пауте О. 56 
Певзнер С. Б. 412 прим. 49 
Педро де Альфонсо 355 
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Пересветов Иван 385 
П е с л ь О . 377 
Петр 426 прим. 76 
Петр I 383, 389, 391,395,396 
Петр (из Пуатье) 354 
Петр Достопочтенный 354. 355. 385 
Петр Толедский 354 
Петросян И. Е. 11 
Петросян Ю. А. 11 
Петрушевский И. П. 446 
Пигулевская Н. В. 162 прим. 62 
Пий И, папа 363 
Пико делла Мирандолла 358, 359 
Пиктхолл М. 376 
Пимен, патриарх 447 
Пиотровский М. Б. 10 прим. 12; 12, 

39, 122, 290 прим. 71; 412 
Пирра 92 прим. 25 
Писарев С. И. 172 прим. 4; 411 
Платон 131 
Полосин Вал. В. 12 
Полосин В. В. 12 
Пончаев Дж. Н. 13 
Поппер К. 34 прим. 37 
Порохова В. М. 449—451, 453 
Постников Петр 391, 394 
Претиль О. 374 
Придо Ханфри 356, 405 прим. 35 
Прозоров С М . 10 прим. 12; 12, 290 

п р и м . 7 1 
Пророк = Мухаммад 
Птолемей 19 
Пуин 12, 193, 199 
Пулен А. 122 
Пушкин А. С. 16, 128. 405, 406, 454 

ар-Рабб 487. 489 прим. 6 
Рабй' б. Хадй ал-Мадхалй 312 
Рабй'а б. 'Амр 67 
Рабй'а б. 'Амир б. Рабй'а б. Са ' с 'а 

101 
Рабй'а ал-Бакка'= Рабй'а б . ' А м и р 

б. Рабй'а б. Са'са'а 
Рабин X. 53 
Раджазов Тухто-Баба 217 
ар-Раззак = Аллах 
ар-Разй 75, 135, 282, 284, 285, 297 

прим. 89; 303,319 
ар-Ракйб = Аллах 
Расул Аллах = Мухаммад 
ар-Ра 1 уф = Аллах 
ар-Рафи' = Аллах 
ар-Рафй'и 286 прим. 64 
ар-Рахман = Аллах 

ар-Рахим = Аллах 
ар-Рашйд = Аллах 
Редслаб Г. 373 
Резван Е. А. 10 прим. 12: 414 прим. 52 
Резван М. Е. 15 
Рейнессиус Кристиан 366 
Релан А. 359 
Ренан Эрнест 316, 423 прим. 71 
Рида Рашйд 304, 424 
Ридван 504 прим. 31 
д ю Рие Андре 365. 366, 391, 405 
Ризаэтдин Фахретдинов (Риза Казн. 

Рида ад-Дйн б. Фахр ад-Дйн 
б. Сайф ад-Дйн) 430, 432 

Р и п п и н А . 12, 98, 185, 262 прим. 4; 
263 прим. 5; 290 прим. 71; 381, 382 

Роберт (из Кеттона) 354, 356, 358,359 
Родионов М. А. 12 
Розен В. Р. 410, 412, 415, 438 
Розенбаум А. 447 
Розенфельд А. 3. 217 прим. 132 
Роксана 218 
Романовы 426 прим. 76 
Рубин У. 382 прим. 79 
Рудольф 185 
Рух Аллах = 'Йса 
Рушди Салман 22 прим. 15; 379—381 

Саблуков Г. С. 9, прим. 9; 372, 414, 
415,416, 449 

ас-Сабах 336 прим.55 
ас-Сабур = Аллах 
Савари К. 370 
царица Савская 505, 520 
Садат 307, 312 
Саджах 25, 105 
ас -Садик 489 прим. 6 = Аллах 
Садр ад-Дйн Канавй 315 
С а д р - и З и й а ' 211—214,537 
Са'йд Хавва' 307,312,314 
Са'йд Аййуб 307 
Саидбаев Т. 454 прим. 145 
Саййид Ахмад-хан 424 
Саййид Кутб 305, 308—312, 316, 319. 

440 
ас-Саййид ал-Муртада 291 
СайфуллинаГ. Р. 12, 14, 181 прим. 31 
ас-Салам = Аллах 
Салим 170 
Салих 20, 21, 30, 96 прим. 34; 514, 

515 
Салих ар-Рифа'й 12, 479 прим. 2 
Салих б. Тариф 280, 281 
Салма 90 
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Салман 308 
Салтыков-Щедрин М. Е. 329 прим. 28 
ас-Самад = Аллах 
ас-Саманй 421 
ас-Самй' = Аллах 
Самуил 125 прим. 35; 519 = Шамвйл 
Сам'ун = Шамвйл 
Сана'й М. 12 
Сара 516 
Сарафйл/Сарафйн 504 = Исрафйл 
СарбинТ. 118 
Сарджант Р. Б. 107 прим. 34; 185 
ас-Саррадж 177 
Саеаниды 26 
де Саси Сильвестр 372. 375 
Сатана 496, 505—507, 512, 520 = Иб-

лйс 
ас-Саттар 489 прим. 6 = Аллах 
Саул 519 = Талут 
Сафй ад-Дйн ал-Ардабйлй 322 
Сахиб ал-Кашшаф = Замахшарй 
Седов А. 
Сезгин Ф. 269, 269 прим. 22 
Селим 537 
Сепир Э. 52 
Сергеев А. 16 прим. 16 
Сержио Иойа Носеда 12. 359 прим. 18: 

361 
Сефевиды 322 
Сйбавайхи 177. 267 прим. 17 
Сиван Е. 298, 299 прим. 92 
Сид (герой трагедии Корнелия) 365 
Сиддики А. 56 
СиккалаА.-Л. 118 
Симон Р. 142 прим. 4 
Сиф 507 прим. 41 = Шйс 
Скалигер Дж. 359 
С о в а ж е Ж . 162 
Совин П. Г. = Петр Григорьев 385, 386 

прим. 4 
Созомен 97 прим. 36 
Соликов Василий 405 прим. 35 
Соловьев В. 27, 128, 406,422 прим. 71 
Сологуб Ф. 
Соломон 505,506,512,519 = Сулайман 
Стеблин-Каменский И. М. 12, 217 

п р и м . 1 3 2 
Столыпин П. А. 426 
Стрика В. 360 
Сува* 23 
ас-Суддй 269 
ас-Суйутй 36 прим. 40; 57, 75. 127. 

280, 287. 289, 290, 299 прим. 96: 
300, 302, 368, 430 

Сулайман 21, 137. 152, 269. 32~\ 505. 
506.512, 519, 520 

= Соломон 
ас-Суламй 276 
Сулейменов. муфтий 418. 435 
Султан-Галиев М. С. 440 
Султанова Суфй 431 
СурдельД. 194 
Сурдель-Томин Ж. 194 
Сухайб 308 
Сфар М. 11 
Сэйл Дж. 368. 405 
Сюкияйнен Л. Р. 10 прим. 12 

ат-Табарй 65, 75. 134, 208 прим. 108; 
278—280, 291.31 1,319 

ат-Табарсй 290, 291. 300 прим. 96: 
319 

ат-Тавваб = Аллах 
Талут 519 = Саул 
Тантавй. шейх 201 
Тангавй Джаухарй 303 
Тарафа 110 
Темкин Э. Н. 12 
Теодор Бухман (Библиандер.) = Б\лман 
Тиджанй А. 377 
Тимур 219. 223.224.321.410 
Тиммуриды 221 
ат-Тирмизй 487 
Тихонова И. Г. 13 
Тойнби 316 
Толстой Л. Н. 406 
Толстой Ф. А. 390 
Томпсон С. 92 прим. 25 
Три.мингэм Дж. 219 прим. 145 
Тубб'а 521 
Тулайха 25, 105 
ат-Тустарй 276, 277 
Тютчев Ф. И. 128. 129 

Убанйб. Ка'б 37. 170, 171. 177. 199. 
458 прим. 2: 461 прим. 7: 466 
прим. 19: 467 прим. 20 

'Убайдаллах б. Зийад б. Абйхи 208 
прим.108 

'Убайдулла 223 
Увайс аьКаранй 222 прим. 155 
УваровС. С. 412 
"Узайр 491. 521. 534 = Ездра 
ат-'Узза 22, 265.379 
Уилмет Дж. 52 
Уиткам Ю. 202,216 
'Укба б. Абу М у а й т 524 
Улендорф 185 
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Умаййа б. Абй-е-Салт 70 прим. 77; 
74, 95 прим. 34: 105, 114, 148 

Умаййа б. Халаф 524 
"Умар 152 прим. 35; 166. 174, 189 

прим. 55: 269, 336. 355 прим. 8 
•Умар 1283,290, 291 
*Умар ал-Акта' 410 прим. 43 
*Умар б. "Умар б. Гуде 100 
'Умар Хаййам 311 
Умм Райта бинт Ка'б б. Са'д б. Тайм 

б. Мурра 109 
Уоллес 34 прим. 37 
У о н с б о р о Д ж . 9, 53, 55, 88 прим. 11; 

185, 262 прим. 4; 269 прим. 22; 353, 
381. 382 прим. 76 

Уотг У. М. 26 прим. 27: 122, 378, 472 
п р и м . 1 3 

Урбан VIII, папа 366 прим. 29 
ал-Урмавй 297 прим. 88 
'Усман I 445 
'Усман б. 'Аффан 166, 170—172 

прим. 4; 173, 176 прим. 14; 178, 
179, 212, 213, 222 прим. 155; 227, 
269. 291, 336, 355 прим. 8 

'Усман Исма'йл 229, 399, 402 
Успенский В. И. 172 прим. 4; 411 

прим.45 
Ушаков В. Д. 11, 12. 108 прим. 35; 

148 п р и м . 2 3 ; 164 п р и м . 7 0 : 450 
прим. 135; 454 прим. 144 

Уэллан 12. 184 прим. 38; 211 
Уэлч А. 180, 472 прим. 13 
У э р р и Э . 316, 371.416 

Фазлур Рахман 317 
Фараон = Фир'аун 
Фарва б. 'Амр ал-Джузамй 153 
ач-Фарра' 177 
Фару к 308 прим. 110 
Фатйма 272. 334 
ал-Фаттах = Аллах 
Фахр ад-Дйн ар-Разй 36 прим. 40 
Фаузи Хури 12 
Фахд. король 315, 449 
Ф а х д Т . 90, 91. 93 
Фахр ад-Дйн 'Абдаллах б. Мухаммад 

ар-Разй = ал-Разй 
Фахр ад-Дйн ар-Разй = ар-Разй 
Фахр Хваризм = аз-Замахшарй 
Февр Л. 59 
Федорова Т. 14 
Феодор 335 прим. 53 
Феонова В. 320 прим. 132 
Фет А. А. 128, 129 

Филипп Меланхтон 363 
Фир'аун 136,148,149,153,295,517,518 
ал-Фирдаусй 167.327 прим. 18 
Фйрузабадй 187 прим. 48; 300 
Фитрат 424. 425 прим. 72 
Фишер А. 444 
ФлюгельГ. 203. 231. 343 прим. 61-

373. 374, 409 прим. 41; 411. 432 
Фляйш X. 53 
Фоллерс Карл 53 
Французов С. А. 12 
Фрейд 316 
Ф р е н Х . Д. 412 
Френкель С. 56 
Фрунзе М. 439 
Фу'ад 1 230, 231 
ал-Фудулй 87. 328 прим. 20, 21, 23 
Фурньо В. 12, 203, прим. 97 

Х а б й б Лаббауф 12 
Хабйл 513 прим. 54 = Авель 
ал-Хабйр = Аллах 
Хавва' 87, 93, 328 прим. 20; 497, 513 

= Ева 
Хаджар 93, 515, 516 = Агарь 
ал-Хаджжадж 174, 176, 191,269,291 
ал-Хадй = Аллах 
Хадйджа 28, 30 
ал-Хадр = Хидр 
Хазрат Мирза Тахир Ахмад 451 

п р и м . 1 3 7 
Хаит-бобо 224 прим. 159 
Хай дар 334 
ат-Хайй = Аллах 
Хайкар (ал-Хайкр) 21, 110 = Ахикар 
Хайруллаев М. М. 12, 203 прим. 97 
ал-Хакам = Аллах 
ал-Хакйм = Аллах 
ал-Хакк = Аллах 
Хаксли Д. 311 
Хал ев 519 = Капйб 
Хал ид б. ал-Валйд 160 
Халид б. Са'йд 170 
Халидов А. Б. 12, 209 прим. 112:412, 

430 прим. 78: 451 прим. 139 
ал-Халик = Аллах 
Халйл Аллах (ал-Халйл) = Ибрахим 
Халйл б. Ахмад 177 
Халили Нассер 179, 189 прим. 56; 205 

прим. 100; 330 прим. 31, 34; 332 
п р и м . 4 5 

ал-Халйм = Аллах 
аг-Халладж 276—278, 309 
Хамам 517 
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ад-Хам йд = Аллах 
Хамйд ад-Дйн ал-Фарахй 37 прим. 41 
ал-Хамйдй 430 
ал-Ханса' 292 
Ханыков Н. В. 309,412 
Харун 497, 508, 518 = Аарон 
Харут и Марут 136. 503 
Хасан 167, 224 
Хасан-'Ата' б. Мухаммад б. *Убай-

даллах б. Калймаллах Габашй 415 
п р и м . 5 6 

ал-Хасан ал-Басрй 291 
ал-Хасйб = Аллах 
ал-Хасканй 290 
Хассан б. Сабит 77, 126. 153 
Хатим 100 
Хаутиг Г. 382 прим. 79 
Хаутсма 120 
ал-Хафид = Аллах 
Хафиз 422 прим. 70 
ал-Хафйз = Аллах 
Хафс 178, 230, 231,373,426 
Х в аджа Ахрар 221 
Хегер К. 103 прим. 24 
Хейзинги 62 прим. 46 
Херман Далматинский 354, 356, 359 
Хибат Аллах б. Салама 481 прим. 1: 

483 прим. 2 
Хидр (ал-Хидр, ал-Хадир. Хизр) 518, 

519, 521 
ал-Хидр = Хидр 
Хизкйл 521 = Иезекиил 
Хизр = Хидр 
Хилал ас-Сабй 168 
Хинд б. к Утба б. Рабй'а 76 
Хинкельман Абрахам 366 
Хиршфельд X. 56, 57, 372, 375. 470 
Хисматуллин А. А. 12, 182 прим. 32; 

478 прим. 1 
Хитти Ф. 316 
«Хишмат» = Мухаммад Сиддйк 

б. Амйр Музаффар 
Хокарт А. 94 
Хорде 214 
Хорезм шах и 281 прим. 59 
Хоровитц Й. 74, 372 
Хосров II 26 
Храповницкий Александр 397 прим. 

24;398 
Хуан д е Сеговия 358, 385 
Хубайра б. Абй Вахб 67 
Хубал 24 
Х5'д514 
Худаджа 100 

Худжр б. ал-Харие 161 
Худай-Кулй 220 
Худай-Кулй Мухаммад 220 
Хумайнй 271, 306, 314. 379, 380 
Хурмузан 166 
Хусайн 167, 208 прим. 108; 224 
Хусайн В а ' и з 4 1 6 , 427 
ал-Хуттай'а 67 

Цветаева М. 128 
Цветлер М. 54 
Цезарь 82 
ЦеповаО. 12.203 прим. 97 
Циетен Г. 12 
Циммерман 402 прим. 25 

Чаадаев П. Я. 406 
Чарыков212 
Чингизиды 298 
Чингйз-Хан 298 

Шабан Курт 414 прим. 52 
ащ-Шайтан 506, см. также Иблйс 
Шайх ап-Ислам б. Асад Аллах ал-Ха

мйдй = ал-Хамйдй 
Шакиров О. Г. 15 
Шайбаниды 221 
ал-Шакур = Аллах 
Шамвйл 519 = Самуил 
Шамиль 414 
Шамс ад-Дйн Ахмад ал-Афлакй 309 
Шамс ад-Дйн Ахмад б. ал-Халйл ал-

Хуваййа 285 
Шам'ун = Шамвйл 
Шараф Нйса 407 
Шармуа Ф. 438 прим. 102 
Шатобриан Ф. Р. 370 
Шах А б д Аллах 219 прим. 145 
аш-Шахйд - Аллах 
Швалли Ф. 53, 88 прим. 11; 374, 468— 

470 
Шварц Ф. 12, 202 прим. 95; 203 

прим. 97; 213 прим. 119, 121 
Швейггер С. 364 
Шебунин А. Ф. 172 прим. 4; 410. 411. 

432 
де Шервиль 187 прим. 48 
Шилейко В. К. 438 
Шйс 507 прим. 41 = Сиф 
Шифман И. Ш. 12. 20. 65. 140 прим. 3 
Шихаб ад-Дйн ал-Марджанй = ал-

Марджанй 
Шихаб ад-Дйн Сухравардй 219 

прим.145 
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Шкловский В. Б. 295 прим. 80 
Шмидт А. Э. 304 прим. 101 
Шмидт4^линтцер X. 13 
Шнор 402 прим. 28 
Шпенглер О. 62 прим. 46; 373 
Шпренгер А. 57, 58 прим. 26; 119 
Шу'айб 30, 65. 96 прим. 34; 517 
Шультенс А. 373 прим. 43 
Шумовский Т. А. 412 прим. 49; 451 

Э б б о т Н . 103. 187 прим. 48; 192, 195 
прим. 78; 268 прим. 22 

Эдижио да Витербо 359 
Эйхенбаум Б. М. 295 прим. 80 
Эл = ал-Л ах 
Эразм Роттердамский 364 
Э р к и н о в А . 12, 202 прим. 95: 203 

прим. 97; 213 прим. 121; 216, 219 

Эрландус Дриселиус 369 
Эрпениус Т. 359 
ван Эсс 185 

Юзеев А. Н. 12 
Юнусов 403 
Ю н у с о в К . У. 12 
Юстиниан II 163 

Яйнболл Т. В. 444 
Ярослав Всеволодович, князь 

п р и м . 5 3 
Ясперс К. 17, 34 прим. 36 
Яхве 20 

М а п а 335 прим. 53 = дева 1\4ария 
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У К Д Ж Е Л О Н/РРДНИЙ РЕЛИГИОЗНЫХ ФИЛОСОФСКИХ ТЕЧЕНИЙ 
И ДИСЦИПЛИН. СУФИЙСКИХ 6РЙТСТР. О Р Г Ш Ж И Й . ПАРТИЙ И Т. 1 

аздиты османские 166 
антишуубнты 273 
аскетизм 166, 420 
аскеты исламские 182 
«Ассоциация братьев-мусульман» 

= «Братья-мусульмане» 
ахл ал-батин 276, 278, 280 
ахл аз-захир 276, 278, 280 
ахл ал-кахф 307 
ахл ал-китаб 32, 532 
ахл ан-назар ал-'аклй 294 
«Ахмадиййа» 287 прим. 66; 296 

прим. 84; 316, 381. 450,451 прим. 137 
аш'ариты 296 

бабитское движение 296 
бадавиййа 322 
баргавата 281 
большевики 435 прим. 93 
безбожники 87 
бистамиййа 220 прим. 145 
«Братья-мусульмане» 305, 306. 308 

прим. 110-310,440 
«Братья чистоты» = ихван ас-сафа' 
«буквалисты» 283 

«Вайсов божий полк» 426 
«Батан» 308 прим. 110 
«Вафд» 308 прим. ПО 
ваххабизм 426 
ваххабитское движение 299 = вахха

бизм 
ваххабиты 145 прим. 17; 315,452 

гугеноты 365 

д ж а д и д ш м 437 
джадидизм бухарский 424 
джадидистское движение 415 прим. 56 

= усу л-и д ж а д й д 
джадиды 421, 422 прим. 70; 424— 

427; 430 прим. 80; 432, 433. 454 
джарйриййа 279 прим. 49 
джахмиты 313 
догматика исламская 44, 311 
догматика мусульманская 201 прим. 90 

европоцентризм 371 
единобожие 25, 41, 44, 61, 105. 110. 

282, 363,512,533 = ат-та\хйд 
единобожие строгое 490 
единобожие чистое 512. 515, 521 
едииобожники 530 прим. 80 
единобожники аравийские 532 прим. 86 

зороастризм 42 
зороастрийцы 532 прим. 86 = маджуе 

идолопоклонники 518 
идолопоклонство 515 
иидуисты 316 
ислам 7—9, 14, 18—20, 23—26 

прим. 27: 27. 31, 32. 41—43. 48. 49. 
57, 59—61. 64, 70, 73, 74, 84. 88. 92. 
95 прим. 33: 96—98. 102, 103. 
109—111, 114, 115, 119. 125, 134. 
135, 138, 139, 143—145 прим. I 7 ; 
147, 149. 152, 156, 159. 160. 170. 
171, 174, 175, 180. 182, 189—191. 
200. 222 прим. 155; 229—231. 
261—263 прим. 5: 264, 266, 267. 
277, 280, 281, 286, 289, 292, 296. 
298. 299, 301, 303—308 прим. ПО; 
310, 312, 314, 315. 317, 319. 321. 
322, 336, 338, 352, 353, 355. 356, 
358, 362—364, 366. 368—372. 377, 
379, 380, 383—385, 388, 395—397. 
402, 404. 406, 407. 409, 414, 416, 
420—*22 прим. 70; 423 прим.71: 
424, 425. 431, 433, 434, 440. 441, 
446, 447. 451 прим. 137; 452. 453. 
485, 503. 512. 515, 523, 525, 533 

ислам «аравийской» 43 
ислам «базовый» 338 
ислам «классический» 43. 44 
ислам кораническин 43 
ислам народный 135, 136. 322, 338. 

441 
ислам «нациопаино-специфичеекий?' 

338 
«ислам официапьный» 179. 338 
ислам первоначатьный 14. 73. 78 

прим.108 
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ислам «практический» 338 
ислам ранний 61. 92. 101 
ислам российский 434. 455 
ислам средневековый 136, 289 
ислам суннитский 285 
ислам «теоретический» 338 
ислам традиционный 435 прим. 93 
ислам шиитский 313 
«исламское возрождение» 311 
исмаилиты 262. 284 прим. 63; 292. 296 
«Иттифак ал-муслимйн» 422 прим. 70 
иудаизм 41, 44. 70. 74, 114. 181. 285. 

'286, 288,358, 364,515,533 
иудеи 24. 25. 30—32, 35, 37, 68, 71, 

74, 105, 114, 133, 153 прим. 44; 170, 
188, 190, 355, 356, 364, 471, 491, 
504, 507 прим. 42; 508, 516, 522, 
524. 528 прим. 77; 532—534 

иудеи аравийские 74 прим. 93; 84 
иудеи йеменские 272 
иудеи мединские 105. 521 
ихванское движение 145 прим. 17 
ихван ас-еафа' 292 
•ишкийиа 214, 215, 219—224 

кадйанй 296 прим. 84 
кадимисты 422 прим. 70; 424 
кадириййа 322 
калам 281, 284 прим. 63; 292, 294 

прим. 79; 433 
каёлам Аллах 287 
калам ашаритский 284 
калам ал-м&хлукйн 287 
«кальвино-туркизм» 365 
карматы 179 
каррамиты 284 прим. 63 
католицизм 369, 370 
«кораническая философия» 317 
крестоносцы 298 

«лицемеры» = мунафикун 
«люди пещеры» = ахл ал-кахф 
«люди в белых одеждах» 218 
«люди Евангелия» 533 = христиане 
«люди Писания» 14, 111. 191, 253. 

356, 507 прим. 42: 522, 532. 533, 
534 прим. 89 = ахл ач-китаб 

маги берберские 137 
маги египетские 137 
магия 37, 136, 137 
магия божественная 137 
магия «законная» = ат-тарйка ал-мах-

муда 

магия «запретная» = ат-тарйка ал-
мазмума 

магия охранительная 37 
магометанство 397. 398 прим. 24 
мазхаб шафиитский 278 прим. 49; 297 

п р и м . 8 8 
мамлюки 321 
мандеи 532 прим. 86 
манихейство 42 
марксизм 307 
марксизм-ленинизм 49 
мистика западная 122 
мистики 120, 276 прим. 44 
мистики мусульманские 134 
мистики-суфии 490 прим. 9 
мистики христианские 120 
многобожие 41, 110, 490, 499 
многобожники 41, 151, 173, 265, 483 

прим. 2; 524, 535 
многобожники мекканские 513 

прим. 53; 523 
модернизм исламский 306 
модернисты египетские 286 прим. 64 
монотеизм 41, 57, 87 
монотеисты 70. 78 прим. 109: 95, 103, 

145 
мусульмане 9 прим. 9; 13, 14, 23, 

"31 —34, 38, 42, 49, 73—76, 79, 95, 
107, 108, ПО, 1 11, 142—144, 147, 
148, 152, 155, 159, 168. 170 прим. 1; 
171, 174. 180. 184 прим. 42; 190, 
191, 200, 218, 223, 226, 230, 231, 
263, 272, 280, 287, 294, 298, 301, 
303, 308, 312. 315, 353, 355, 356, 
358, 364, 376, 377, 379—381, 386, 
395 прим. 19; 397, 402. 403 прим. 28; 
412, 417, 420, 423 прим. 71; 424, 
430, 433—435, 437—441, 443 
прим. 111; 444, 446—449, 451, 489 
прим. 7; 512, 513 прим. 52; 530 
прим. 80; 532 прим. 86; 533, 534 

мусульмане российские 433, 434, 438, 
447,449 

мусульмане советские 448 
му'тазилизм 282 
му'тазилиты 137. 281, 282. 284. 289. 

291,313 
мюризизм 414 

накшбандиййа 221, 322. 420 
национализм арабский 308 прим. ПО 
национализм джахилиййский 307 
ни'аматуллахиййа 322 
неоплатоники 292 
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«обладатели Писания» 31, 41, 73, 80 
= ахл ал-китаб 

панарабизм 306—308 
панисламизм 426 
панисламисты 435 прим. 435 
полухристиане 364 
православие 49, 404 

радикализм исламский 307 
радикалы мусульманские 307 
рационализм 285. 294 прим. 79, 365 
рационализм мусульманский 304 
рифа'иййа 322 

ас-сабй 103 
ас-саби'а 103, 532 прим. 86 
сабии 103, 532 прим. 86 = ас-саби'уна 
салафиййа 312 
ас-салимиййа 276 
сафавиййа 299. 322 
сунниты 179, 262, 269, 297, 298, 316 
суфизм 49, 134 прим. 60: 135—137, 

228, 276, 295, 422 прим. 70; 441 
суфии 135. 182, 219 прим. 145; 222 

прим. 155; 262. 277. 278 прим. 47: 
294,321 

суфии хорасанские 220 прим. 145 
суфийские братства 48. 49. 228. 305, 

" 322, 329, 441 
схоластика 294 прим. 79; 299 
схоластика средневековая 365 
«сыны 'Аднана» = аднаниды 

«Ат-Такфйр ва-л-хиджра» 307, 310 
прим. 112; 313 

тамплиеры 365 
тарикатисты 452 
традиционалисты 137, 296. 424. 426 
«турко-папизм» 365 

унитариане 365 
усул-и джадйд 421, 424 
усул кадйм 424 

философия 431 прим. 82: 433 
философия греческая 310 
философия европейская 301 
философия кораническая 377 
философия мусульманская 134, 284 

прим. 63; 293,295, 435 = фалсафа 
философия немецкая классическая 131 
философия шиитская 295 прим. 84 
философы 27. 177, 293, 306, 316. 358, 

368, 391.406, 422 прим. 71 

философы-мистики 294 
философы христианские 359 
францисканцы 368 прим. 32 
фундаментализм мусульманский 446 

ханафиты 137. 281. 420 
ханбалиты 278, 279 прим. 49; 281. 

284 прим. 63 
ханйф, ханйфы 25. 62. 74. 81. 95. 105. 

112, 532 прим. 86 
ханйфиййа 70, 74. 147, 264 
ханифиты 105 
хариджиты 281.313 
христиане 24. 25. 31. 32. 35. 3". 68. 

74, 105. НО. 114. 153 прим. 44: 170. 
190, 353, 354, 356, 358, 364, 377. 
384, 491. 507 прим. 42; 509. 522. 
524,532—534 

христиане аравийские 74 прим. 93; 84. 
102 

христиане-баптисты 447 
христиане-византийцы 30 
«Христиане Иоанна Крестителя •> 532 

прим. 86 
христиане-монофизиты 25 
христиане-ромеи 534 
христианство 41. 44. 70. 74, 114. 181. 

285, 286, 288. 353, 356, 358, 363, 
404,447,515,533 

христианство аравийское 22 
христианство православное 384 

шаттариййа 219 прим. 145 
шафи'иты 137 
шиизм 322 
шиизм исна'аширитский 322 
шииты 179. 180. 262, 296, 316 
шу'убиййа 273 
ш\у биты 273 

экзистенциализм 307 

язычество 27. 41. 44. 97 
язычество аравийское 30 
язычество семитское 22 
язычники 30, 41, 74 прим. 93: 78 

прим. 109; 86, 152, 295, 363. 491, 
495, 505, 521, 523, 524, 528 

язычники аравийские 74 прим.93: 83. 
84, 148, 151.490,525 

язычники мекканские 528 
язычники-персы 534 
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Абиссиния 468 
Абу Даби 450 
Австрия 10 
ал-Азд 18 
Азербайджан 10, 317 прим. 129; 412 

п р и м . 5 0 
Азия 287 прим. 66; 381, 402, 452 
ап-Азхар 287 прим. 66; 303 

прим. 101; 304, 376,450 
Актау 217 прим. 133 
Алжир 371 
Алма-Ата 406, 413 прим. 50; 443 

п р и м . 1 1 1 
Америка = С Ш А 
Амстердам 366, 405 прим. 34 
Аму-Дарья 223 
Амул 278 прим. 49 
Анатолия 330 прим. 31; 331 прим. 42 
Анбар 102 
Англия 366. 368, 402 прим. 25 
Андалусия 294 прим. 79 
Андхой 223 
Анкара 316 
Арабкишлак 218 
Аравийский полуостров 10 
Аравия 7, 15, 17, 18, 20—28, 33, 41— 

43, 52—57, 60—66, 70, 78 
прим. 108: 82—85, 88, 89, 91—94, 
96, 97, 100 прим. 5; 101 — 106, 
109—113, 121, 125, 133. 139—141, 
143, 145 прим. 17; 146, 156, 162, 
163, 165, 171, 188, 189, 200, 227, 
229, 298, 312, 319, 368, 379. 404, 
487,514,517 

'Арафат 24, 90,91,93—95 
Армения 413 прим. 50 
Ассур 19 
Астана 406 
Астана-Ата 220, 221 
Астрахань 395, 396, 431 прим. 81 
Афганистан 214, 217 прим. 132; 220, 

223. 225, 230, 274 прим. 38; 322, 
332, 404, 411, 443 прим. 111; 446 

Африка 19, 137, 299. 452 
Ах ваз 166 
Ахкаф 514 
Ашхабад 413 прим. 50: 447 

Бабур-тепе 218 
Баварские Альпы 232 
Багдад 87, 177, 179, 180, 274 прим. 38-

277. 278 прим. 49; 309 
Бадр 32, 76, 151,471, 525 
Базель 362. 364 
Бакка 524 = Мекка 
Баку 403,413 прим. 50; 449 
Балканы 322. 352 
Балтийский регион 412 
Балх 223, 274 прим. 38 
Басра 85 прим. 7; 171, 172, 175, 177, 

178, 274 прим. 38; 276 
Бахрейн 172, 189 прим. 56 
Бахчисарай 403. 426 
Бейрут 12, 230. 318, 403, 479 прим. 2 
Белоруссия 409 
Бельгия 10 
Берген 12 
Берлин 12, 422 прим. 70 
Библиотеки — 

Австрийская национальная библио
тека (Вена) 13 

Башкирская государственная 
библиотека, Сектор редких книг 
и рукописей (Уфа) 391 прим. 14 

Библиотека Академии наук (БАН) 
в Санкт-Петербурге 12, 13, 389 
прим. 10; 391 прим. 14; 394, 395 
п р и м . 1 8 

библиотека Амброзиана (Милан) 
13, 359 прим. 16 

Библиотека герцога Августа (Воль-
фенбюттель, ФРГ) 13, 357 

Библиотека Зимнего дворца (Эрми
таж) 400 

библиотека Института арабистики 
и исламоведения Университета 
Новая Сорбонна (Париж III) 10 

библиотека Института арабского 
мира (Париж) 10 

библиотека Казанского универси
тета 420 прим. 66; 421 прим. 67 

Библиотека Пьерпонт Морган (Нью-
Йорк) 13 

Библиотека Российского государст
венного архива древних актов 
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(РГАДА) в Москве 386 прим. 5; 
389 прим. 8, 9: 391 прим. 14 

Библиотека Санкт-Петербургского 
филиала Института востоковеде
ния (СПбФ ИВ РАН) 154, 392, 
393, 430 прим. 79—81 

Библиотека Санкт-Петербургского 
филиала Института истории РАН 
391 прим. 14 

библиотека Топканы Сарай (Стам
бул) 13 

библиотека Управления мусульман 
Узбекистана (Ташкент) 172 прим. 4 

Британская библиотека 205 прим. 100; 
233. 328 прим. 18, 19,21 

Бухарская областная библиотека 
им. Абу 'Алй б. Сйны 212 

Ватиканская библиотека 359 прим. 16 
Восточный отдел Научной 

библиотеки СПбГУ 12, 324" 
Государственная Публичная исто

рическая библиотека. Отдел исто
рии книги (Москва) 391 прим. 14 

Гулистанская библиотека в Тегера
не 327 прим. 17 

Еврейская национальная библиоте
ка (Иерусалим) 13, 179 

Копенгагенская королевская биб
лиотека 187 прим. 48 

Парижская национальная библио
тека 187 прим. 48 = ВНэНоШёцие 
ЫаПопа1е 

Публичная библиотека в Санкт-Пе
тербурге 409,410, 433. 439 = РНБ 

Российская государственная биб
лиотека (РГБ), Музей книги 389 
прим. 8; 391 прим. 14 

Российская национальная библио
тека (РНБ) им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина в Санкт-Петербурге 12. 
233. 329 прим. 28: 385 прим. 3: 
388, 389 прим. 8, 9: 390, 391 
прим. 14; 400. 409, 412 прим. 48 

Свободная библиотека Филадель
фии (США), отдел редкой книги 
13,155 

Собрание Санкт-Петербургской ду
ховной академии 389 прим. 9 

Университетская библиотека в Ба
зеле 364 

Университетская библиотека в Ие
русалиме 13 

Французская национальная биб
лиотека = ВЛНои^тие Кааопа!е 

(Париж) 13. 87. 327 прим. 18: 328 
прим. 19. 20. 21; 330 прим. 30: 
334 прим. 47 

ЗШеуташуе Кдаопапем 328 прим. 20 
Р1егропг Мог«ап ьлЪгагу ( . \еи Уогк' 

309 
Ближний ВОСТОК 20,21, 25.26 прим. 26: 

34, 44, 82, 111, 122; 171, 186, 189. 
200. 297, 306, 313, 319, 382. 446 

Бова-шады 218 
Болонья, Г. 10 
Бостон 189 прим. 56 
Бохум 12. 202 прим. 95; 203 прим. 97 
Бугульма431 прим. 81 
Бухара 202. 212. 218, 219 прим. 140: 

223—225, 230, 260. 26 7 прим. 19; 
404, 411.412 прим. 50:422 прим. 70: 
430 прим. 78; 436 

Бухарский эмират 217 прим. 133; 218 

Вавилон 136, 516 
Вадй-л-Кура 18 
Валенсия 48 
Ватикан 366 
Великая порта 385 
Великобритания 9, 10, 380, 407 
Вена 13, 321, 359 
Венеция 359. 361,364, 455 
Верхняя Месопотамия 17 
Византия 25, 27, 30, 136, 162. 353. 384 
Внутренняя Аравия 17—19, 34. 41, 

42, 66,79, 89, 98, 146, 147, 150, 155, 
156,454 

Внутренняя Россия 430 
Волго-Уральский регион 420 
Волжская Булгария 352, 383 
Вольфенбютгель 13. 357 
Восток 7. 102, 229, 307, 308 прим. 110: 

370. 378, 384, 396, 403. 410. 416, 
425,438. 497 

Восток мусульманский 168. 190. 366. 
391,407,411 

«Востоко-Запад» = Россия 
Восточная Бухара 440 
Восточная Европа 49. 352. 412 
Восточное Средиземноморье 44 
Восточный Иран 330 прим. 31 

Гадйр Хумм 269 
Гассан 18 
Герат 284 прим. 63: 328 прим. 25; 332 
Германия 9, 10, 366. 372, 373. 451 

прим.136 ;471 
Гиссар 224 
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Гиссарекий хребет 225 
Голландия 10, 366 
Гоморра 85 прим. 8 
-<Город» = Мекка 
«город Пророка;) = Медина 
Гранада 384 
Греция 10 
гробница святого ал-Хусайна в Каире 

172 прим. 4 
Грозный 412 прим. 50 
Гронинген 226 
Грузия 413 прим. 50 
Гургандж 281 прим. 59 

Дагестан 426, 452 
Дальний Восток 19, 319 
Дамаск 102, 171, 172, 193, 194, 199, 

205, 285, 298 
Дам ран 330 
Дедан 19. 89 
Дельфы 14 
Дербент 383 
Джидда 23 
Джизак 217 
«Дом Аллаха» = Ка'ба 
Дубай 11. 12, 450 
Дублин 189 прим. 56 
Думат ал-Джандал 23 
Душанбе 212, 215 прим. 123; 413 

прим. 50; 449 

Европа 49, 134, 229, 287 прим. 66; 
297 прим. 89; 312, 321, 352, 354— 
356, 358, 359, 364—366 прим. 29; 
368—372, 378, 381, 384, 401, 402 
прим. 25; 403, 409, 410, 414 

Европейская Россия 423 прим. 71 
Египет 24, 25, 48, 136, 171, 172, 181 

прим. 31; 190, 262, 278, 299, 303, 
306, 308 прим. ПО; 318, 321, 322, 
331 прим. 39, 40; 368, 381, 410, 411 
прим. 44; 516—518, 520 

Ереван 413 прим. 50 

Женева 189 прим. 56 

Заиорданье 17 
Закавказье 412 
Замахшар 281 прим. 59 
Замзам 24, 90, 93 
Запад 7, 134, 263 прим. 5; 301, 307, 308 

прим. ПО; 313,378—381,433,497 
Западная Аравия 200 
Западная Африка 409 

Западная Бухара 440 
Западная Европа 49, 352. 354. 383. 

395 прим. 17 
Западный Китай 443 прим. 111 
Зарафшанский хребет 217 
Зирабулакские горы 220 
Золотая Орда 383 
Зу Кар 30 

Иерихон 519 
Иерусалим 12, 32, 44, 45, 179, 187, 

198. 355 прим. 8; 517—519, 521 
Израиль 10 
Ингичка пос. 220 
Индийский океан 19 
Индия 19. 48, 136. 217 прим. 133; 219 

прим. 145; 230, 262, 299, 305, 321, 
322, 331 прим. 34, 36, 38, 39; 332̂  
380, 397,404, 421 

Индонезия 181 прим. 31; 319 
Ирак 18, 43. 97, 103, 171, 187, 191, 

278 прим. 49; 282, 330 прим. 32; 
410 

Ирам 63 
Иран 10, 25, 135 прим. 64; 217 

прим. 132, 220 прим. 145; 230, 278 
прим. 49; 282, 298, 301, 306, 310, 
314. 315, 328 прим. 25; 330, 331 
прим. 35, 41—43; 332, 333, 334, 
382, 397, 404, 411, 450, 451 = Пер
сия 

Испания 10. 262, 272, 321, 329, 336 
п р и м . 5 5 ; 3 5 2 , 3 5 4 , 359 

Исфахан 38, 85 прим. 7; 338 
Италия 10, 365, 366 

Йакшй-бай, аул 430 прим. 80 
Иамама 105 
Йасриб = Медина 
Йемен 10, 18, 19, 23, 26, 80, 105, 199, 

222 прим. 155, 231,272 

Ка'ба 24, 30. 32, 33, 90, 92, 94, 96, 
108, 112, 179,277, 497,515,516 

Кавказ 439, 451 
Казанская губ. 421 
Казанское ханство 385 
Казань 14, 229, 230, 384, 397, 402— 

404, 412 прим. 50; 414—416, 421, 
422 прим. 70, 71; 426, 430,433,436, 
437, 439, 449 

Казахстан 406, 413 прим. 50; 447 
Каир 172 прим. 4; 187 прим. 48; 194, 

205, 230, 231, 307, 308 прим. ПО; 
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316, 318, 403, 422 прим. 70; 434. 
481 прим.1 

Кайраван 189 прим. 56: 193 прим. 71; 
194 

Калгари 12 
Калуга 414 
Калькутта 407 
Канада 317 прим. 129 
Канберра 378 
Карйат ал-Фау 186 прим. 46 
К а р ш и 2 1 2 , 224 
Касимово 413 
Катар 430 прим. 78 
Катта Лангар, кишлак 202. 203 

прим. 97,214,215—225 
Кашкадарьинекая область 217 
Кашмир 215 прим. 123 
Кембридж (Массачусетс) 189 прим. 56 
Кербела 179 
Кеттон 354 
Кидар 19 
Кинд, Киндитское царство 18 
Китай 19. 48, 224, 397 
Кок-Су, ущелье 217 
Константинополь 25, 321, 358, 359, 

414 
Косово 298, 403 прим. 30 
Кракатау 316 
Красное море 19 
Крым 353. 397, 412, 421 
Ктесифон 26 
Кувейт 13, 178 прим. 18; 232, 330, 336 

п р и м . 5 5 
Кум 287 прим. 66: 382, 451 прим. 139 
Курайш 524 = Мекка 
Курса, деревня 421 
Куфа 171. 172, 175, 177, 178, 187. 269 

Лангар/Лянгар 217—219 прим. 140; 
224 

Лангар восточный 217 прим. 133 
Лангар северный («Старый Лангар») 

217 прим. 133: 222 прим. 155 
Лейден 191 прим. 62; 263 прим. 5 
Лейпциг 405 прим. 34; 407 
Ленинград 430 прим. 79 = Санкт-Пе

тербург 
Ливан 10, 201,306,411 
Ливия 452 прим. 140 
Литва 385 
Лондон 12, 189 прим. 56; 314, 371, 

379, 381 прим. 71; 451 прим. 137 
Лос-Анджелес 327 прим. 18 
Львов 389 прим. 10 

Ма'адд 18 
Ма'ан 154 прим. 45 
Мавераннахр 217 прим. 133; 219. 

220—222 прим. 155: 223, 225. 383 
мавзолей имам-заде Дж'фара в Дам-

гане 330 
Магриб 190 прим. 58; 323 прим. 5; 

343—350 
Мада'ин Салих 19—21. 89 
ал-Мадйна 524 = Медина 
Мадайан 517. 518 
Майнц 12 
Макка 524 = Мекка 
Малая Азия 298 
Малмалыж431 прим. 81 
Мамлюкская держава 321 
Мамлюкский Египет 331 прим. 34 
ал-Марва 24, 90, 93—95 
Марибская плотина 101. 110 
Марокко 336 прим. 55 
Массачусетс 189 прим. 56 
ат-Масджйд ал-Харам 95 
«Мать городов» = Мекка 
Махачкала 412 прим. 50 
Махлаб ан-Нака 21 
Медина 18. 20. 30—34, 73, 104. 109. 

112, 113, 142, 144, 152, 156. 165, 
166, 171, 172, 176. 178, 189, 220, 
266 прим. 15; 355 прим. 8: 422 
прим. 70; 434. 469. 477 п р и м . 15: 
491 прим. 10; 521, 524. 528 прим. 77; 
533 прим. 88 

медресе (Мадраса) — 
'Адиййа/Талие 434 
Амирхановская 397 
Апанаевская 397 
Ахундовская 397 
Бйбй Ханым 410 прим. 43 
Галие = ' Алнййа 
Курсавй 421 
Мухаммадиййа421, 430 прим. 80 
Османие = "Усманиййа 
•Усманиййа'Османие 430 прим. 80; 

434 
Хусайнййа 422 прим. 70 

Междуречье 19 
Мекка 23. 26—34, 53, 62, 65. 76 

прим. 98: 89. 90, 93, 95, 105. 107, 
109, 112, 113, 151, 153, 156, 165, 
166, 171, 172, 178, 187, 189, 230. 
266 прим.15: 281 прим.59: 301, 
368, 391 прим. 16; 407, 468. 469, 
497.515,524,525 

Мекканская долина 515 
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Мерв 223 
Месопотамия 17. 136.227,298 
Мечети — 

'Амра б. *Аса в Каире 410 
Большая мечеть в Герате 332 
Большая мечеть в Дамаске 194, 199 

= соборная мечеть в Дамаске 
Каср ал-Хайр ал-Гарбй 198 
«Купол скалы» (мечеть Скалы) в 

Иерусалиме 44. 45 
мечеть в Катта Лангаре 221. 223,224 
«Мечеть священной могилы» 

Муздалифе 95 прим. 33 
Мечеть Скалы в Иерусалиме 187, 

198 = «Купол скалы в Иерусали
ме Сйдй к Укба 193 прим. 71 

Соборная мечеть в Дамаске 198 
= Большая мечеть в Дамаске 

Соборная мечеть в Сане 198, 207 
Соборная мечеть в Санкт-Петер

бурге 422 прим. 70; 426 прим. 76; 
438 

Хаммам ал- 'Анджар 198 
Хваджа Ахрар в Самарканде 214, 

410 
Хирбат ал-Мафджар 199 
Шестая казанская мечеть 430 

п р и м . 7 8 
М е ш х е д 194, 290 прим. 72 
Милан 12, 13, 359 
Мина 24 
могила Святого Сергия (Аравия) 162 
Могилев 389 прим. 10 
Молдавия 395 прим. 19 
монастырь Айтон (Савой) 358 
монасгырь Клюни (Франция) 354, 355 
Москва 12, 384, 397, 412 прим. 50; 
• 422 прим. 70; 426, 431 прим. 81; 

443 прим. 111; 448, 449, 452 
п р и м . 1 4 0 

Московский Кремль 384 
ал-Муздалифа 24, 93, 95 
Музеи — 

Азиатский музей Академии Наук 
409, 410, 430 = Санкт-Петербург
ский филиал Института востоко
ведения РАН, рубрика «Научные 
центры» 

Государственный музей республи
ки Татарстан 420 прим. 66 

Государственный Эрмитаж 327 
п р и м . 1 8 ; 4 1 3 

Дар ал-асар ал-исламиййа (Кувейт) 
13, 330" 

Лувр 175 прим. 9 
Метрополитен-музеум в Нью-Йор

ке 189 п р и м . 5 6 ; 1 9 8 
Музей антропологии и этнографии 

им. Петра Великого в Санкт-Пе
тербурге (Кунсткамеры) 334 
прим. 47; 336 прим. 55 

Музей истории Узбекской ССР 440 
п р и м . 1 0 5 

Музей короля "Абд ал-*Азйза (Эр-
Рияд) 189 

Музей турецкого и исламского ис
кусства (Стамбул) 194 

Национальный музей Ирана 333,338 
Российский этнографический музей 

(Санкт-Петербург) 336 прим. 55 
Вгоокгуп Мизешп, Ые\у Уогк 328 

прим. 20, 21 
Ьоз Ап°е1е$ Соипгту Мизешп 328 

прим. 21 5а1ап§ 1ипо; Мизешп ала1 

ЫЬгагу 323 прим. 2 
Т о р к а р 1 5агау1 Михеы 34, 86,94,172, 

327 прим. 18; 328 прим. 19, 20, 
24; 334 прим. 49 

Тигк Ы а т Езег1еп Ми2е$1 336 
Мульвийский мост 334 прим. 49 
Мунчак-Тепе 218 
Му'та 76 
Муша" 308 прим. 110 
Мюнхен 232 

Набатея 18. 454 
Наджд 91 
Наджран 25, 102, 104, 533 прим. 88; 534 
Назарет 533 
Накйл 90 
Намара 186 прим. 46 
Насир 533 = Назарет 
Научные Центры (Университеты, Ин

ституты, собрания рукописей, ар
хивы, фотоархивы) — 
Академия наук Азербайджана 317 

прим. 129 
Академия наук в Санкт-Петербурге 

229, 407 
Аризонский государственный уни

верситет 181 п р и м . 3 1 
Археологический институт (Санкт-

Петербург) 411 п р и м . 4 5 
Бергенский университет (Норве

гия) 10 
Берлинская академия наук 395 
Геттиигенский университет (Гер

мания) 402 прим. 25 
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Дар ал- кулум (Египет) 308 прим. 110 
Иерусалимский университет 10 
Императорская академия наук 405 
Институт востоковедения АН .Азер

байджана 10 
Институт восто ко ведения АН Тад

жикской ССР 448 
Институт востоковедения им. Бй

рунй АН Узбекистана в Ташкен
те 12, 202, 203,211,213,217, 220 
п р и м . 1 4 5 ; 225 

Институт искусствознания УзССР 219 
Институт истории материальной 

культуры РАН (Санкт-Петер
бург) 172 прим. 4; 410 прим. 43 

Институт рукописей АН Азербай
джана 10 

Казанский университет 403 прим. 28; 
435 

Каирское собрание рукописей 233 
Киево-Могилянская коллегия (позд

нее — академия) 388 
Отдел рукописей Института восто

коведения АН СССР 204 = Санкт-
Петербургский филиал Института 
востоковедения (СПбФ ИВ РАН) 

Падуанский университет 395 
Российский государственный архив 

древних актов (РГАДА) в Моск
ве 386. 387, 389 прим. 8, 9, 11: 
391 прим. 14, 15 

Российский государственный исто
рический архив (РГИА) в Санкт-
Петербурге 13, 395 прим. 21; 396, 
397 прим. 23: 398, 402 прим. 26; 
403 прим. 28,29; 418,437 прим. 102 

Российская Академия Наук (РАН) 
8, 402, 40, 407. 449 прим. 130 

Санкт-Петербургский государствен
ный университет 10, 407, 414, 
422 прим. 70; 438 прим. 102 

Санкт-Петербургский филиал Ин
ститута востоковедения (СПбФ 
ИВ РАН), Архив, Фонд восточ
ных рукописей и документов 8, 
12, 14,'38, 80, 104, 123, 129, 167, 
183, 200, 201 прим. 90; 203, 210, 
301, 323 прим. 3: 324 прим. 6; 
325, 326 прим. 13; 329 прим. 27; 
340, 358 прим. 13; 386, 395 
прим. 19; 409—411. 432 прим. 89 

Стамбульское собрание рукописей 
233 

Стенфордский университет (США) 10 

Ташкентский государственный уни
верситет 219 

Узбекский институт реставрации 
памятников архитектуры 219 

Университет г. Болонья (Италия) 10 
Университет в Гронингене (Нидер

ланды) 226 
Французский Институт по исследо

ванию Центральной Азии (1РЕРС 
Ташкент) 203 прим. 97 

Центр исламоведения Школы вос
токоведения и африканистики 
Лондонского университета 381 
прим.71 

Центр культуры и наследия (Ду
бай) 11 

Центр по перевод) Корана (Кум) 
287 прим. 66 

Центральный Государственный ар
хив Узбекистана 172 прим. 4 

Со11е§е 1е 1а Ргора^ааоп 366 прим. 29 
Неаполь 360 
Неджд 54. 105 
Низар 18 
Нижний Новгород 422 прим. 70 
Низар и Ма'адд 18 
Николаеве 405 прим. 34 
Нйнава 517 = Неневия 
Ниневия = Нйнава 
Новгород-Северский 389 прим. 11 
Норвегия 10 
Нью-Йорк 12, 13. 449 

ОАЭ 10, 450 прим. 132 
Оренбург 403, 421 прим. 67; 422 

прим. 70, 71; 430.431 прим. 81: 439 
Осло 12 
Османская империя 359 = Турция 
Османская Турция 220 прим. 145: 331 

прим. 35; 362,416 = Турция 
Отгоманская Турция 331 прим. 34 

= Турция 

Падуя 359 прим. 16; 366 
Пакистан 451 
Палестина 18, 25 166,415,515,516 
Пальмира 18. 20. 24, 65, 66 
Памир 43 
Памплона 354 
Париж 10—12. 59. 189 прим. 56; 359 

прим. 16:365.366,391 
Передняя Азия 21, 22. 40. 42. 43, 134, 

136 
Персидский залив 19 
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Персия 18. 27. 136. 162. 322. 323 
прим. 5; 324, 331 прим. 34—40; 
343—350, 368 прим. 32; 406 прим. 37; 
407, 421 = И р а н 

«Песчаные холмы» =А.\каф 
Петербург = Санкт-Петербург 
Петроград 422 прим. 70; 439 = Санкт-

Петербург 
Пиренеи 43 
Поволжье 336, 404, 412, 421, 451 
Порта 368 = Турция 
Порта Оттоманская 397, 405 прим. 34 

= Турция 
Прибалтика 352 
Пуатье 354 

Раема 19 
ар-Рамм = Ирам 
Рей 284 прим. 63 
Решт 407 
Рим 366 прим. 29; 368 
Римская империя 24 
Родос 25 
Российская империя 384, 412 = Россия 
Российское государство 385, 426 

= Россия 
Россия 8, 13, 14, 49, 191 прим. 63; 

201, 214, 229, 230, 366, 383, 384, 
388, 389, 395 прим. 19: 397. 399, 
402, 403 прим. 30; 404, 406, 409, 
412, 414—416, 420—422 прим. 70, 
71; 425, 426. 430 прим. 80; 435, 437, 
438, 440, 443, 448—451, 454 
прим. 146; 455 

Ростов-на-Дону 422 прим. 70 
Роттердам 52 
Русь 335, 383—385, 447 = Россия 
РФ 452 = Россия 
Рязанская область 413. 422 прим. 71 

Саарбрюкен 12 
Саба' 163, 327 
Сабзавар 290 прим. 72 
Сабйр 107 
Сава 19 
Савейск 19 
Савой 358 
Садом 85 прим. 8 
Сайма' 89 
Саман, деревня 421 
Самара 431 прим. 81 
Самарканд 214, 217, 221, 224, 267 

прим. 19; 404, 410. 412 прим. 50; 
426, 430 прим. 78, 436 

Самаркандская обл. 220 
Сан'а 18. 193—199. 203 прим. 98; 

205. 206 прим. 105, 207, 211, ^ 
233 

Санкт-Петербург 172 прим. 4: 202, 
203, 215 прим. 123. 225. 226, 229̂  
336 прим. 55; 391, 395, 397, 405,' 
408—410 прим. 43; 411, 412 
прим. 50; 414, 416, 422 прим. 70, 
71:424.426.431 прим. 81; 441 

Саудовская Аравия 10, 231. 317 
прим. 129: 449, 451, 452 прим. 140 

ас-Сафа 24. 90, 93—95 
Северная Аравия 19, 25, 65, 95, 186 

516 
Северная Африка 34, 82. 136. 231. 

319, 337, 343 прим. 61; 355, 377 
Северная Индия 330 прим. 31 
Северное Причерноморье 352 
Северный Йемен 23 
Северный Кавказ 353, 414 
Северный Хиджаз 23, 63 
Северный Хорасан 290 прим. 72 
Северо-Западная Аравия 63 
Северо-Западный регион России 13 
Сейвун 23 
Сент-Готтард 365 
Сергиополис 162 
Сефевидская держава 334 
Сибирь 423 прим. 71; 430,435 прим. 93 
Симбирск 431 прим.81 
Симбирская губерния 430 прим. 80 
Синай 107, 518 
Сирия 10, 17, 18, 20, 23, 25. 26. 30. 43. 

97, 103, 166, 171, 186, 199,202,224, 
227, 278 прим. 49; 313, 322, 331 
прим. 34, 39, 40; 353, 440, 516, 517, 
528 прим. 77 

Сицилия 364 
«Скала Хориена» 218 
Слинская округа 405 прим. 34 
СНГ 451, 452 
Собор Петра и Павла (Санкт-Петер

бург) 426 прим. 76 
«Согдийская скала» 218 
Содом 516 
Средиземноморье 19, 21, 40. 44, 136, 

352 
Сорбонна 365 
Средний Восток 43, 44. 82, 171, 297, 

306,319,416, 446 
Средний Египет 308 прим. 110 
Средняя Азия 34, 203, 215. 217 

прим. 132: 220 прим. 145; 230, 322, 
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404, 412, 421, 436, 438, 439, 443 
прим. 111: 447,449,451 

СССР 229, 412 прим. 50; 435 
прим. 93; 438, 441, 444, 446, 447, 
449, 452, 455 

Стамбул 13, 172, 230. 336. 376, 403. 
414 прим. 52: 422 прим. 70; 449 
п р и м . 1 3 0 

Стерлитамак 431 прим. 81 
Стерлитамакский уезд 421 
Султаниййа 328 прим. 25 
«Счастливая Аравиа» 19 
США 10, 12, 13, 155. 308 прим. ПО; 

312,317,319, 329 

Табаристан 278 прим. 49 
Табу к 525 
Таджикистан 413 прим. 50 
Таджикская ССР 448 
Тй'иф (ат-Та'иф) 34. 156. 305, 468, 

525 
Тайма' 188 
Тамирхан Шура 426 
Танух 18 
Танхаздарья 218 прим. 133 
Татарский двор 384 
Татарстан 420 прим. 66 
Ташкент 12, 60, 172 прим. 4; 202, 203 

прим. 97; 215 прим. 123; 219 
прим. 140: 220 прим. 145; 226. 230, 
404, 412 прим. 50; 426, 442, 446, 
449, 451 

Тбилиси 413 прим. 50 
Тебриз 297 прим. 88; 309 
Тегеран 12, 327 прим. 17 
Темгенево 422 прим. 71 
Тир 19 
Токио 430 прим. 80 
Толедо 354 
«Третий Рим» = Москва 
Триполи 201. 202, 411 
Троицк 403, 431 прим. 81 
Тунис 189 прим. 56; 193 прим. 71: 

"231 
Туркестан 298, 397, 436, 438, 452 
Туркестанский военный округ 218 

п р и м . 1 3 5 
Туркестанский край 416. 436 
Туркменистан 447 
Туркмения 413 

прим. 50 = Туркменистан 
Турция 10, 231, 287 прим. 66; 307, 

331 прим. 35, 37, 40; 332, 334 
прим. 47, 49; 362, 395, 397, 402, 

411.421. 422 прим. "и; 434 прим. 92; 
451 

Тустар 276 прим. 44 
Т\т-ак218 

Узбекистан 10. 13. 172 прим. 4; 202, 
203, 211, 213, 216. 217. 225, 412 
прим. 50: 446 

Узбекская ССР (УзССР) 217. 219. 
440 = Узбекистан 

ал-*Ула21, 89 
Упсала 263 прим. 5 
Ускудар 421 
Уфа 12, 230. 391 прим. 14; 397. 402. 

403. 412. прим. 50: 430 прим. 79: 
431 прим. 81; 434,436 

Уфимская губерния 430 прим. 80 
У д а 32, 67." 525 

Филадельфия 155 
Финикия 20 
Финляндия 10. 422 прим. 70 
Фландрия 357 
Франция 9. 10. 272, 365. 371. 406. 471 
ФРГ 13 
Фустат 199 

Хагра = Мада'ин Салих 
Хазария 352 
Хайбар 525, 534 
Халифат 42. 136. 167 
Ханаан 516 
Хане 19 
Харан 19 
Харана 186 прим. 47 
Харран 298, 532 прим. 86 
Харсеной 452. 453 
Хасамитское царство 18 
Хатра 18, 22 
Хауран 517 
Хива 436 
Хиджаз25 , 53.91. 105. 139, 230.516 
Хил.мад 19 
Химпаритская держава 18 
Химс 272 
Хира. гора 28. 29 
ал-Хйра 102. 104, 163. 186. 187. 200 
Хомс 171 
Хорасан 217 прим. 133. 223, 227, 262 
Хорезм 383 
Худайбиййа33 .525 
Хузаитское царство 18 
Хузистан 17 
Хулубан 18 
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Хчнайн 525 
ал-ХураПба 21 

Царь град 384 
Центральная Азия 48. 3 19. 416 
Центральная Аравия 19. 54 
Центральный Йемен 23 

Чарджуй 212 
Черная Африка 319 
Чернигов 388 
Чечня 298, 452, 453 

Шахрисабз 203 прим. 97: 217, 218, 
224 

Шираз 297 прим. 88; 339 прим. 33 
Шубурган 223 

Эмесс = Химс 
Эр-Рияд 189. 537 
Эфиопия 19. 25. 30 
Эфка 24 

Юго-Восточная Азия 299 
Южная Азия 19, 299 
Южная Аравия 18, 19, 90, 91. 200.454 
Южная Европа 82 

Япония 106 прим.31 
Яр-тепе 224 
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ЭТНИЧЕСКИХ ПДЗМНИЙ 

'абс, 'абситы = бану 'абс 
•ад, 'адиты 41, 63, 110,514,515 
'адиты-ирамиты 514 
аднаниды 272 
адыги 403 прим. 30 
англичане 354, 404 
арабы 17, 21. 30. 43. 44. 53. 82, 93. 97. 

186, 201, 219. 223. 224, 272, 273, 
308, 353, 358 прим. 13; 505, 516 

арабы «северные» 272 
арабы среднеазиатские 218 
арабы «южные» 272 
аравитяне 18, 25, 27, 43, 74 прим. 93; 

83, 84, 96, 98, 102, 139, 144, 148, 149, 
159, 505. 521, 523 прим. 70 

асад 105, 161 

бану -абс 61, 67, 100 
бану "амр хуза'а 107 
бану ал-мутталиб 76 
бану тамйм 67, 101, 105, 159 
бану харис 160 
бану хашим 30. 76, 167 
башкиры 431 прим. 81 
бедуины 17, 78 прим. 109; 142 прим. 7; 

161 прим. 58; 188,525 

византийцы 25, 308 

гатафан 161 
греки 92 
горцы 414 

европейцы 67, 354, 359, 378, 425 
египтяне 316, 518 

израильтяне 24, 77, 517—519, 521 
индейцы навахо 55 прим. 14 

йеменцы 222 прим. 155 

казахи 224, 431 прим. 81 
кайнука'. племя 525, 534 
кадбиты 160 прим. 56 
кахтаниды 272 
«киргизцы» 229. 397 
киргизы 431 прим. 81 

корейшиты 109, 114 = курайш. ку рай-
шиты 

курайза. племя 524, 534 
курайш. курайшиты 52.53,153, 166.524 

мавры 365 
магрибинцы 137 
мадйаниты 65 
мазхиджиты 23 
мачрийцы 91 
монголы 297. 298,310 
мориски 329 прим. 27 

надир, племя 525. 528 прим. 77; 534 
«народ Салиха» = самуд, самудяне 
«народ Худа» = 'ад, 'адиты 

«обитатели Хиджра» = самуд, самудяне 
ордынцы 384 = татары 

персы 25, 114. 272.273.308. 369 
португальцы 321 
и потомки Кахтана» = кахтаниды 

ромеи 534 = румы 
румы 30 = ромеи 
русские 321, 384. 425. 455 

сакйф 105 
самуд, самудяне 20.21,41.64, 514, 515 
сарацины 354. 359 
семиты 92 
сирийцы 162 

т а й й ' 9 0 , 1 5 9 
тамимиты = бану тамйм 
татары 385. 399, 402, 404, 430. 431 

прим. 81 
татары казанские 436 
татары литовские 423 прим. 71 
турки 321,359,365,369,388 

хашим, хашимиты = бану хашим 
химйариты 17 
хиндифиты 76 
хузайлиты 61 

эфиопы 308 
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Ушдтмь УПОПЯНУТМХ СОЧИНЕНИЙ, ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

'Аджа'иб ал-махлукат ва гара'иб ал-
мавджудат ал-Казвйнй 129. 328 
п р и м . 1 8 

«Азбука ислама» Бигиева 422 прим. 70; 
440 

«Азбука коммунизма) Н. И. Бухари
на 440 

Аййам ал-'араб 99. 100 прим. 5; 107, 
160, 161, 163 

« 'Алам ал-ислам» 434 
«Алкоран о Магомете или закон 

турецкий» 391—393 
«Аллах и современная наука» 'Абд 

ар-Раззака Нуфла 316 
«Ал-Ан'ам», сура 272 
«Анвар ат-танзйл ва асрар ат-та'вйл» 

ал-Байдавй 297 
«ал-Анфал». сура 271 
«Арабская литература) = «Эдебиййат-

и'арабй» Бигиева 
«Асамй-йи китабха-йи китабхана-йи 

хусусй-йи Садр-и Зийа'» 211 
«Аулад харатина» Нагиба Махфуза 

318 
«Ахвал ал-Кийамат» 155 
«Ал-Ахзаб», с>'ра 338 
ал-Ахкаф, сура 514 
«ал-Ахрам» 318 
«Ал-Байан ва-т-Табиййн» ал-Джахиза 

99 прим. 3 

«Байан ал-хакк» Баба 296 
Библия 8, 16. 92 прим. 25; 102 прим. 18; 

103 прим. 26; 111, 353, 365, 373, 
407 прим. 39: 4426 4546 4556 4956 
5076 508 

«Большой тафсйр» 3 16 
«Буйук мевзу'ларда уфак фикирлер» 

Бигиева 422 прим. 70 
Бытие 84 

«Вакт» 422 прим. 70 
«Вакыт» («Вакт») 434 
«Введения в Коран» 9 
Ветхий Завет 25, 288, 318,372, 380,508 
«Возникновение ислама в его христи

анском окружении» Р. Белла 375 

«Выстроенные в ряды» = ас-Саффат. 
сура 

«Гариб аа-хадйс» 191 прим. 62 
«Гексапла» Оригена 102 прим. 18 
«Грамматика) Сильвестра де Саси 372 

«Девятьсот тезисов» Пико делла Ми-
рандоллы 358 

«Дербент-наме» Казем-Бека 407 
«Дети нашего квартала) = «Аулад ха

ратина) 
«Ал-Джалалайн» = «Тафсйр ал-Джа-

лалайн» Джалал ад-Дйна ал-Ма-
халлй и Джалал д-Дйна ас-Суй\тй 

«Джинны», сура 505 
«Диван» Хафиза 422 прим. 70 
«Дин вэ Магыйшэт» («Дйн ва Ма*й-

шат») 434 
«Доисламские святилища в Западной 

Аравии» А. Ламменса 57 
«Доказательства милосердия Бога» 

= «Рахмет-и Илахийе бурханлари» 
Бигиева 

Евангелие 34 прим. 37; 318, 507. 509, 
520—522 = Иыджйл (ап-Инджйл) 

«Евангелие детства) 102 
«Евангелие от псевдо-Матвея» 102 
Евангелии апокрифические 318 
«Ефим Маловка раддиййа» Хасана-

'Ата' б. Мухаммада б. 'УбаГщаллаха 
б. Калймаллаха Габашй 415 прим. 56 

«Жизнь Магомета) Ж. Ганье 368 

Забур (аз-Забур) 507, 508 = Псалтирь 
«Закат Европы» Освальда Шпенглера 

373 
«Западно-восточный диван» Гёте 368 
«Записки Восточного отделения Им

ператорского русского археологи
ческого общества» 425 прим. 75 

«Заря Востока» 449 
Зикр 509 = Коран (Кур'ан, ал-Кур'ан) 

«Изъяснение истины» = «Байан ал-
хакк» Баба 
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Инджйл (ал-Инджйл) 35. 507. 509. 
520 - Евангелие 

^Искандар-наме» Низама 328 прим. 19 
«Ислам» (Энциклопедический сло

варь) 8 
«Ислам. Историографические очер

ки» 9 
«Ислам фейлесуфлари — Мухаммад 

'Абдаллах ал-Мисрй, Джамал ад-
Дйн ал-Афганй» Бигиева 422 
прим. 70 

«Исламоведение. I. Аравия, колыбель 
ислама» Н. П. Остроумова 425 
п р и м . 7 5 

«Исламские новости». Махачкала 448 
«Ислахат Эсаслари» Бигиева 422 

п р и м . 7 0 
«Исследования по Корану и таф-

сйрам» 180 
«Историко-критическое введение в 

Коран» Г. Вейля 414 
«История» Иоанна Эфесского 162 
«История Корана» Т. Нёльдеке 53, 

231,374,382 
«История Оттоманской империи» 

Миньо 405 
«Ал-Иткан фй тарджамати-л-Кур'ан» 

430 
«Иткан фй 'улум ал-Кур'ан» ас-Суй

утй 289, 300 
«Иштиракиййат ал-ислам» Мустафы 

ас-Сиба'й 306 
«Ал-Иттихад» 450 прим. 132 
«Йадаштха» С. Айни 212 
«Йаса» Чингйз-Хана 298 
«Йа' Сйн». сура 338 

«Кава'ид-и Фикхийе» Бигиева 422 
п р и м . 7 0 

«Казанские Кораны» 229, 402 прим. 26; 
403 

«Караван» А. Розенбаума 447 
«Каса'йд-и латйфе» ал-Иманкулй 430 

п р и м . 7 8 
«Касйдат ал-Бурда» Мухаммада 

б. Са'йда ал-Бусйрй 324, 325 
Катф ас-самар фй мувафака саййи-

дина 'Умар» ас-Суйутй 290 
ал-Каусар, сура 523 
«Ал-Кашшаф 'ан хака'ик ат-танзйл» 

аз-Замахшарй 282, 297 
«Ал-Кира'ат ас-Саб'а» Ибн Муджа

хида 177 
«Кисас ал-анбийа'» 328 прим. 22 

ал-Китаб 507 = Библия 
ал-Китаб 509 = Евангелие (Инджил. 

ал-Инджйл) 
Китаб (ал-Китаб) 509 = Коран I К\р'ан. 

ал-Кур'ан) 
«Китаб» Сйбавайхи 177 
«Китаб ал-аврак» Аб> Бакра ас-Счлй 

209 прим. 112 
«Китаб адаб тилават ал-КЧр'ан» ал-

Газалй 183 
«Китаб ал-амсал» ал-Муфадда1а 

б. Мухаммада ал-Дабой 101 
Китаб аз-Забур ли-ДаЧд 280 прим. 56 
«Китаб ма н\зила фй 'Алй мин ал-

Кур'ан» 290 
«Китаб ал-Масахиф» 'Абдаллаха 

б. Сулаймана ас-Сиджистани 208 
прим. 108 

«Китаб ал-Масахиф» Ибн Абй Дави
да 177 

«Китаб ал-Масахиф» Ибн Анбарй 177 
«Китаб ал-Масахиф» Ибн Ашта ал-

Исфаханй 177 
«Китаб ал-махсул» ар-Разй 297 

прим.89 
Китаб Муса 508 = Тора (ат-таурат) 
«Китаб ат-тафсйр» ал-Бухарй 268 
Книга 31. 36. 43 = Коран 
«Книга Божия» = Тора (ат-Таурат) 508 
«Книга о Коране, его происхождении 

и мифологии» Л. И. Климовича 443 
прим. 111 

«Книга Система или состояние 
Мухаммеданская религии »>. 
перевод Дмитрия Кантимира 395 

«Колыбель ислама» А. Ламменса 57 
«Коммунист Таджикистана» 448 
«Конкорданс» Казем-Бека = «Полный 

конкорданс Корана или ключ ко 
всем словам и выражениям его тек
с т в...» Казем-Бека 

Коран 7—16, 20—22, 25. 26, 33—36, 
38-44, 48—50, 52—65, 68, 70 
прим. 79: 72—74 прим. 93; 75—78, 
82, 83, 88, 92, 94,96—98, 101 — 103, 
105—115, 121, 123, 124, 126, 127, 
132—140, 142, 144, 146—153, 155, 
156,160, 163, 164, 170—172 прим. 4; 
173—178 прим. 17; 179—196. 199, 
200. 202, 203 прим. 98; 204—206 
прим. 105, 207, 208, 211—213 
прим. 121; 215-217. 222—233, 
261—269, 271—296, 298—301, 303— 
306, 308 прим. 110; 310—320, 322— 
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324, 326—331 прим. 35; 332, 334, 
336, 338, 340, 352—356, 358, 359. 
361, 362, 364—368, 370—376, 378— 
379, 381, 383—389, 391-400, 402— 
406, 409—417, 420—422 прим. 70; 
424—427, 431—\56 прим. 1; 468— 
472, 479 прим. 3; 480, 485-^88. 
490—492,495—498, 503—513, 516. 
518, 520, 522—527, 529, 531—533 

«Коран» (на берберском языке) 281 
«Коран» П. К. Жузе 415 
Аль-Коран 405 прим. 34 = Коран 
«Коран Байсонкур» 410 прим. 43 
«Коран и его догматы» Л. И. Кли

мовича 443 прим. 111 
«Коран и коранистика» 9 
«Коран и прогресс. По поводу умст

венного пробуждения современных 
российских мусульман» Н. П. Остро
умова 425 

Ал-Коран Магомедов 405 прим. 35 
= Коран 

«Коран Османа» 410. 411 прим. 44; 
432 

«Коран "Усмана» 49, 172 прим. 4; 214, 
221, 225—227, 229, 433, 439, 442 

«Коран; комментарий и конкорданс» 
Р. Парета 376 

«Коранические исследования: пути и 
методы интерпретации текста» 
Дж. Уонсборо 185 

«Корова», сура 518 
«Корпус Клюни» («Толедский сбор

ник») 362 
«Коръан тафсири [Ногмани] татар те-

ленда» ас-Саманй 421 прим. 67 
«Крымские Кораны» 412 прим. 48 
Кур'ан (ал-Кур'ан) = Коран 
Кур'ан 'азйм 438 прим. 102 
«Кур'ан ва тиба'ат» Р. Фахретдинова 

432 
«Куран татарский, на чом приводят 

татар к шерти» 385 

«Лебедь с перьями своими» Иоанни-
кия Галятовского 389 

«Лекции по исламу» И. Гольдциера 
57 

«Лива' ал-ислам» 316 
«Лузумиййат» Абу-л- 'Ала' ал-Ма'ар-

рй 422 прим. 70 

«Ма'алим фй-т-тарйк» С. Кутба 310 
п р и м . 1 1 3 

«Маджаз ал-Кур'ан» А б \ 'Убайды 
268 

«Маджма* ал-байан фй тафейр ал-
Кур'ан» ат-Табарсй 290, 291 

Мазамйр ли-Давуд ан-Набй' 104 
«ал-Манар» 304. 319 
«Манар ал-ислам» 448 
«Маса'ил •Абдаллах б. Сапам» 355 
«Ал-Масйх ад-даджжал. Кира'а сийа-

сиййа фй у суд ад-дийанат а ь 
кубра» Са'йда Аййуба 307 

«Мафатих ал-гайб» ар-Разй 284 
«Минбар ат-Ислам» 312 
«Мир ислама> 422 прим. 70 
«Ми'радж-наме» (Герат) 328 прим. 25 
«Ми'радж-наме» (Султаниййа) 328 

п р и м . 2 5 
Мисбах ал-хидаййа) Хумайнй 315 
«Мифтах ал-гаиб» Садр ад-Дйна Ка-

навй 315 
«молитвословие из части Аля-урана» 

397 прим. 23 
«Молла Насреддин» 424 
ал-Му'аввизатани 37, 38, 507 
«Ал-Муваттй'» Малика б. Анаса275 
«Ал-Му*джам ал-муфахрас ли-л-ал-

фаз ал-Кур'ан ал-карйм» Мухамма
да Фу'ада 'Абд ал-Бакй 409 прим. 41 

«Мукаддима» Ибн Халдуна 299 
Муракка' 80 
«Муракка'-и Гулшан» 327 прим. 17 
ал-Мурсалат, сура 503 
«Мухтасари тафсири Куръон» 448 

«Над арабскими рукописями» 
И. Ю. Крачковского 200 

аи-Нази'ат, сура 503 
«Ан-Насих ва-л-мансух» Хибат Алла

ха б. Саламы 481 прим. 1 
«Нахдж ал-Батга» 306 
«Ан-Нахл», сура 387 прим. 6 
«Небо новое» Иоанникия Галятов

ского 389 
«Нива» 441 
Новый завет 288, 364, 380 
«Нуджум ал-Фуркан» 407 
«Нур)> 423 прим. 71 
«Ан-Нурайн», «дополнительная сура» 

270, 271 

«Об Адаме по учению Библии и по 
учению Корана. Разговор протоие
рея Евфимия Малова с ученым 
муллой» Е. Малова 415 прим. 56 
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«Общественный строй Северной и 
Центральной Аравии в V—VII вв.» 
Л. В. Негря 140 

«Ограждающие» = ал-Му "аввизатан 
«О магометанском законе», перевод 

Дмитрия Кантимира 396 
«Описание ящика для Корана (из со

брания князя М. А. Оболенского)» 
В. В. Вельяминова-Зернова413 

«Основы реформ» = «Ислахат Эсас
лари» Бигиева 

«Основы фикха» = «Кава'ид-и Фик-
хийе» Бигиева 

«Основы шариата» = «Шарй'ат Эсас
лари» 

«Ответы христианам противу агарян, 
хулящих нашу православную веру 
христианскую. Слово обличитель
но на агарянску прелесть и умыс
лившего ее скверного пса Моаме-
фа» Максима Грека 385 

«Отнимающие» = ан-Нази'ат. сура 

«Переводчик-Тарджуман» 425 прим. 73 
«Персидские письма» Монтескье 369 
Писание (ал-китаб) 37, 170, 175, 180. 

181, 188. 293, 471, 510, 523 прим. 70 
= Коран 

Писание иудеев 191, 533. 534 
«Писание Моисеево» = Катаб Муса 
«Писание, ниспосланное Мусе» = То

ра (ат-Таурат) 
Писание христиан 191. 509. 533 
«Писания» (разные) 14. 34. 228, 261. 

280, 485, 498, 507, 510 прим. 47; 
512 прим. 49 

«Подражания Корану» А. С. Пушки
на 406 

«Под сенью Корана» = «Фй зилал ал-
Кур'ан» Саййида Кутба 

«Полная картина Оттоманской импе
рии» Игнаса д 'Оссона 405 

«Полный конкорданс Корана или 
ключ ко всем словам и выражени
ям его текстов для руководства к 
исследованию религиозных, юри
дически, исторических и литера
турных начал сей книги» Казем-
Бека 406—408 

«Положительные науки в Коране» 
Мехмета Шюкрю Сезера 316 

«Посланники» = ал-Мурсалат, сура 
«Православная богословная энцикло

педия» 415 

«Предания нашей улицы - = и А у л а д 
харатина» Нагиба Махфуза 

"Предварительные замечания 
Дж. Сэйла 368 

«Приложения/' Г. С. Саблхкова 414 
«Прогресс в пз\ченпи текста Корана-

232 
«Пророк» А. С. Пушкина 40о 
«Протиевангелис Иакова» 102 
Псалмы Давида 104. 280 прим. 56 

= Китаб аз-Забур л и-Да'уд и 
Мазамйр ли-Давуд ан-Набй' 

Псалтирь 154, 507. 508. 519 = Забур 
(аз-Забур) 

«Путеводитель по Корану» Т. К. Иб
рагима и Н. В. Ефремовой 14 

«Путешествие из Парижа в Иеруса
лим» Ф. Р. Шатобриана 370 

Пятикнижие 37, 508 =тора 

«Рахмет-и Илахийе бурханлари» Би
гиева 422 прим. 70 

«Религиозное и политическое заве
щание» Хумайнй 306, 314. 315 

«Роман об Александре» 21. 111 
«Ромеи», сура = «ар-Рум» 
«ар-Рум». сура 534 

«Савакиб манакиб мавлана» Шамс 
ад-Дйна .Ахмада ал-Афлаки 309 

«Саклайн» 271 
«Сачатйн-и Ислам» ал-Иманкулй 430 

прим.78 
«Самаркандский куфический Коран» 

410,411 прим. 45 
«Сатанинские стихи» Салмана Рушдп 

22 прим. 15: 379,380 
«Ас-Сахйх» ал-Бухарй 267, 268 
ас-Саффат, сура 503 
«Сведения о Коране, законоположи-

тельной книге мохаммеданекого 
вероучения» Г. С. Саблукова415 

«свитки Мусы» 508 
«священная Книга» 35. 45. 69. 109. 

170, 172. 191, 227, 263, 338. 352. 
353, 372, 383,405,433 = Коран 

Священная книга ислама 7 = Коран 
Священное Писание 63. 74 прим. 93: 

181. 274 прим. 31; 286 прим. 65; 
356, 485. 490, 523 прим. 70 = Коран 

Священное писание мусульман 9 
прим. 9 = Коран 

Священные книги иудеев 356 
Священные книги христиан 356 
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Священные тексты 182 прим. 31 
Священный текст 42. 171, 173. 174. 179, 

180, 182, 185, 191, 228, 229. 233. 
266, 280, 283, 296. 297, 303, 327,411, 
430. 450. 454 прим. 146 = Коран 

«Семейство 'Имрана», сура 520 
прим. 64 

«Семь спящих отроков» (легенда) 111 
Сийер-и небй' 35 
«Сира» Ибн Исхака 275 
«Сира» Ибн Хишама 275 
«Скромные мысли по великой теме» 

= «Буйук мевзу'ларда уфак фикир-
лер» 

«Словарь иностранных слов Корана» 
А. Джеффери 57 

«Сорок хадйсов», перевод Д. Н. Бо
гуславского 414 прим. 52 

«Ас-Сура ал-ула ал-бакара» 359 
п р и м . 1 6 

ат-Тагабун. сура 526 
Талмуд 39 
«Танвйр ал-микбас мин тафсйр Ибн 

•Аббас» 300 
«Ат-Танвйр фи-т-тафсйр мухтасар ат-

тафсйр ал-кабйр» ар-Разй 285 
Танзйл 509 = Коран (Кур'ан. ал-Кур'ан) 
«Тарджама-йи русй. фарсй ва турки» 

ал-Йманкулй 430 прим. 78 
«Тарджуман-и Вахй» 287 прим. 66; 

451 прим. 139 
«Та'рйх ал-Кур'ан ва масахиф» Би

гиева 422 прим. 70 
«Та'рйх ар-русул ва-л-мулук» ат-

Табарй 279 
«Тасхйл ал-байан фй тафсйр ал-

Кур'ан» Мухаммада Садика ал-
Йманкулй 428—430 

«Тасхйх Раем Хагг Кур'ан» Бигиева 
433 

ат-Таура 35 
ат-Таурат 507, 508 = Тора 
«Тафсйр» (трехтомный) 287 прим. 66 
«Тафсйр» 'Абдаллаха б. Вахба 267 
«Тафсйр» ал-Байдавй 297, 329 
«Тафсйр» Бигиева 433 прим. 90 
«Тафсйр» аз-замахшарй 282, 284 
«Ат-Тафсйр» Ибн 'Араби 295 
«Тафсйр» Курсавй 420 прим. 66 
«Тафсйр» Маулана Абу-л-Калама 

Аз ада 305 
«Тафсйр» Мукатила б. Сулаймана 

274, 275 

«Тафсйр» Мухаммада 'Абдо 304 
«Тафсйр» ар-Разй 282. 284, 285, 303 
«Тафсйр» ат-Табарй 279, 291, 454 

п р и м . 1 4 4 
«Тафсйр» ат-Тустарй 276 
«Тафсйр» ал-Хамйдй 430 прим. 80 
«Тафсйр *Алй» 437 
«Тафсйр Галея (перевод Корана}» 437 
«Тафсйр ал-Джалалайн» Джалал ад-

Дйна ал-Махаллй и Джалал ад-
Дина ас-Суйутй 299, 300, 302, 304, 
319,454 прим. 144 

«Ат-тафсйр ал-кабйр» ал-Бухарй 268 
«Тафсйр ал-мавакиб» Исма'йла Фар-

руха 416 
«Тафсйр ал-Манар» 300, 303. 304. 424 
«Ат-Тафсйр ан-Ну'манй» 430 
«Тафсйр сурат Йусуф» Баба 296 
«Тафсйр сурат ал-Фатиха» Бигие

ва 422 прим. 70 
«Тафсйр ал-фава'ид» Хусайна Ва'иза 

427 
«Тш[)сйр-и сурейи хамд» Хумайнй 

315 
«Тафсир-и Хусайнй» Хусайна Ва'иза 

329,416 
«Терминология Корана в новом ос

вещении» К. С. Кашталевой 58, 69 
«Толедский сборник» Петра 

Достопочтенного 385 
Тора 109, 432, 495, 507—509, 517, 

521, 522 = ат-Таурат 
«Трапеза», сура 521 
«Труды по знаковым системам» 128 
«Туркестанская фотографическая вы

ставка», каталог 219 прим. 140 
«Туркестанские ведомости» 219 

п р и м . 1 4 1 
«Тысяча и одна ночь» («1001 ночь») 

137,368 

«'Усманова редакция» 177, 179 
«Установления и обычаи двора хали

фов» Хилала ас-Сабй 168 
Ученые записки Императорского 

Юрьевского университета 395 
п р и м . 1 7 

«Фанатизм, или Пророк Магомет» 
Вольтера 368 

«ал-Фатиха», сура 13, 36, 338, 386, 
387 прим. 6; 433, 472 прим. 13 

«Фй зилал ал-Кур'ан» Саййида Кутба 
308 прим. ПО; 310, 313,440 
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«Фихрист» Садр-и Зийа' 213 
Фуркан 509 = Коран (Кур'ан. ад-

Кур'ан) 
ал-Фуркан 508 = Тора (ат-Таурат) 
«фусул ал-хукм» Ибн "Арабй 315 

«Хавасс ва хассийат-и касасйде-йи 
Бурде ал-Бусйрй» 324 прим. 6 

«Хавасс-и айат ва манафи'-и-сур-и-
набиййат» 'Абдаллаха б. Мухамма
да б. Хусайна 323 прим. 4; 343 
прим. 61 

Хадйкат ас-Су'ада' Мухаммада б. Су-
лаймана Фудулй 87. 328 прим. 20, 
21,23 

«Ал-Халйдж» 450 прим. 132 
«Хамса» Низами 86, 123 
«Хафтййак шарйф»451 прим. 139 
ал-Хиджр, с \ра 515 
«Хадйс Давуд» 176 
«Хамса» Низами 86, 94, 123, 327 

прим. 18; 328 прим. 19, 20,24 
«Хафтййак тафсири» Курсавй 420 

п р и м . 6 6 
«Ал-Хашр», сура 289 
«Хрестоматия» Сильвестра де Саси 

372 
«Хрестоматия по исламу» 8 
«Ал-Хукума ал-исламиййа» Хумайнй 

314 

«Черная книга» Памука 320 прим. 132 
Четвероевангелие 37 

«Шаджара-и табакати анбййа' ва 
машайх ва силсила-и тарйкат...» 
Ахмада Кашмйрй 220 прим. 145 

«Шарй'ат Эсаслари» Бигиева 422 
п р и м . 7 0 

«Шах-наме» Абу-л-Касима Фирда\сй 
167. 327 прим' 18 

«Эдебиййат-и *арабй^> Бигиева 422 
прим. 70 

«Энциклопедия» 370 
«Энциклопедия ислама» 537 

«А1когап МасогпеГоу Каика пегегуска 
у 2ус1о\яка у ро^ап^ка паре1пюпу. 
Ос1 КоЬе1егЬа СЬгуьшьоие^о гоь-
ргоьгопу у 2аготас12опу...>. 388 

А к о г а т 1ехш$ итуегьиз... ехагаЫсо 
^алотаге т 1айпит 1гал*1аш$... Лю-
ДОВИКО Мараччи 367 

«Аппа1е$» 59 
«Агатсо \\^ог1а» 13 
«Агоага 1а уасса» = «Ас-С5ра ал-улу 

ал-бакара» 

«СаЫегз сГА$1е Сетга1е» 216 
«Сопсог(1апПае Согат АгаЫсае-' 

Г. Флюгеля 407 
Согриь То1етпит , СоИесПо То1е1апа 

362 
«СпЬаПо А1согап1» Николая Кузан-

ского 362 

«Есзгапс КеК§юп» И. Льюиса 135 

«Ыапдег ЕНгЪа» 440 

«Ье СЬарпге с!е 1а Уаспе ё $ с т а 1а 
Месяие» Андре д ю Рие 391 
прим.16 

«Мапизспр1аОпепСайа» И , 14 

« 5 о п т т а 1 г е ае 1а КеН§юп с!ез Тигкз» 
Андре д ю РИС 391 
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аба' 65 
ал-аба' ал-аввалуна 65 
ал-аба' ал-акдаму на 65 
аба'ихим 165 
абаПта ал-ла'на 163 
'баса 456 
'баса ва тавалла 456 
«Лббасидская традиция» 187 
' А б д 71. 72 прим. 86 
'абд ( 'бйд, 'ибад) [Аллах] 69—74 
' А б д Аллах 71. 74 
'абд мам лук 150 
абджад 197,479 
'абид 182 
абйкум 79 
А б й Лахаб 456 
ал-абсару 124 
абсир би[х] 494 
абуаб 530 
ал-аввалуна 65 
'Ад ирам 514 
'Ад ал-ула 514 
ад алла 501 
ад ж ал 502 
адам 64. 96 
аджаба 500 
аджза' 196, 228 
'аджм 173 
аджр 532 
аджр "Азйм 151 
ал-'адийат 456 
ва-л-'адйат 456 
ва-л-'адийати субхан 456 
адйм 188 
ал-'адл 281.282 
'адн 531 прим. 83 
'аду 501 
'адувв Аллах 74 
'азаб 182 прим. 32 
ал-'азаб 456 
азан 191 
азаиуи йасма'уна биха 124 
'азйз 493 
'азйм 150, 151,491 прим. 11; 495, 498 

п р и м . 2 0 
ал-азифа 526 
а й а 3 5 , 68, 69, 113, 137, 267.286,511 

айат 14, 15. 20 прим. 8; 36—38, 40. 
49, 69, 70, 74, 75, 79—81. 103, 107̂  
109—113, 122, 133, 138. 142 прим. 7; 
150—154, 156—158 прим. 48; 159, 
160, 166, 179 прим. 22: 182 прим. 32; 
184, 196—199, 203, 206—212, 215̂  
226, 228, 247—260, 263 прим. 5; 
264—266, 268, 269, 271—273, 275. 
276, 278, 281, 283, 289—292, 294, 
296, 298, 303, 304, 306, 308. 312— 
314, 316, 319, 323—326, 331 
прим. 35—12; 332 прим. 45; 334, 335, 
338, 343—250, 373, 375, 386, 387, 
389, 433, 435, 440, 441, 469, 470, 
472, 479, 481, 483, 485—487, 489 
прим. 8: 490 прим. 9; 492 прим. 14; 
493. 498, 500. 502 прим. 24; 503—509 
прим. 44, 45: 510, 513—523 прим. 70; 
524. 526 прим. 74, 75; 527—531 
прим. 84; 532 прим. 85; 533, 534 
п р и м . 8 9 

айат Аллах ва-л-хикма 68 
айат ал-'арш 323 
айат баййииат 69 
айат ал-курсй 323, 326, 333 прим. 40; 

335 
'айн 479 
*айн/гайн 195, 205 
'айн-за'-за' 493 
'айн-сйн-каф 456 
'акйд 54 прим. 9; 99, 161 
'акйда 378 
'аклийа 285 
акрабун 153 
акрам 151 
ал-акрам 495 
акрим би-каумин расулу-л-лахи шй-

'атухум 77 
ал 78 прим. 108: 88 прим. 12: 111, 

149, 165—167 
"ала 209 
ал-а 'ла456 , 491 
ал-'алак 456 
а-лам 456 
а-лам иашрах 456 
а-лам нашрах лака 456 
а-лам нашрах лака садрака 456 
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а-лам тара 456 
а-лам тара к а й ф а 456 
а-лам тара к а й ф а фа'ала 456 
а-лам тара к а й ф а фа'ала раббука 456 
а-лам тара к а й ф а фа*ала раббука би-

асхаби-л-фйл 456 
*Алам Аллах 334 
ал-а*лаун 154 
'алй 595 прим. 18 
ал-'алй 491 
"алим 492 
'алйм 492 
ал-'алйм 492 
ал 'Имран 456 
'алймун 492 
алиф 195, 205, 208, 209 
алиф ал-викайа 209 
алиф-лам-мйм гулибати-р-Рум 456 
алиф-лам-мйм-сад 456 
алиф-лам-мйм а с - с а д ж д а 456 
алиф-лам-мйм танзйл 456 
алиф-лам-мйм танзйл ас-саджда 456 
аллазина кафару 456 
* ал лам 492 
Аллахумма 487 
алхакум 456 
алхакуму-т-такатур 456 
атхамиадо 364, 385 
ал-а'ма 456 
аману 209 
амвал 151 
'амма 457 
'амма йатаса 'алуна 457 
ал-'амма 294 
амсал 99—101, 105, 108. 109 
«Ана-л-Хакк» 277 
анаам 72 прим. 86 
ал-ан'ам 457 
«Ан а х р и д ж а ил айна йа Мухаммад» 

159 " 
анбййа' 511 
ал-анбийа' 457 
ал-*анкабут 457 
ансар 109. 141, 142. 144. 524 
«антихалиф» 272 
ал-аифам 457 
анша'а 496 
а-ра'айта 457 
а-ра'аита ллазй 457 
а-ра'аита ллазй йуказзибу 457 
а'раб 525 
а'рам 84 

ал-ар'аф 457, 530 
ал-ард 88 

ал-'арифун 294, 295 
'арраф 126. 132. 136 
'арус ал-К\ 'ран 456 
ал- "арш 498 
ал-асас 457 
асбаб ан-н\зул 266. 275. 290, 292, 

300. 329. 469 
ал-асбат 521 прим. 69 
ал-асма* ал-хусна 487 
асми' ма[х) 494 
ал-'аср 457 
ва-л-'аср 457 
асхаб 268. 274 
асхаб ал-Айка 517 
асхаб ал-кахф 457 
асхаб ал-фйл 457 
асхаб ал-Хиджр 457. 515 
ата амр> -л л ах 457 
а'узу би-л-лахи мин-аш-шайтани-р-

раджйм 507 прим. 38 
а'узу би-рабби-н-нас 457 
а'узу би-рабли-л-фалак 457 
аула 143 
аудййа 116, 135, 137, 142 
ауха 125 
'афа 499 
афкар муставрада 310 
'а(|)у\ 49'9 
ах 112, 142, 143 
ахадйс 26 
ал-ахбар 457 
ахбар ал-гайб 286 
ал-Ахзаб 457 
ал-йхйра 525 
ахйаха 441 
ахкаб 530 
ахкам ал-халал ва-л-харам 294 
ал-Ахкаф 457 
ахл 78 прим. 108: 80 
ахл Аллах 294 
ахл ал-баит 144. 166 
ахл ал-Инджйл 533 
ахл ал-китаб 457 
ахлам 124 прим. 32 
ал-а\лам 124 прим. 32 
ахраку мин накйда газлаха 109 
ахраку мин накиса газлаха 109 
ахса493 
ахсан ал-халикйн 496 
ахеана ал-хадйси китабан м\лашаби-

хаи масанййа 56 
ахунд 315. 402, 422 прим. 71 
'шйра 77 прим. 108; 111 
ашрат 527 
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ба' 479 
баб 296 
баба среднеазиатские 321 
сада'а 496 
бадй' 287, 490, 496 
Бадр 457 
бадух 332 
бай'а 145 
ал-баййина 457 
ал-бакара 457 
ба'л 151 
балага 181 прим. 31 
ал-балад 457, 524 
Бани Исра'йл 457 
Бани Надйр 457 
бану адам (Адам) 71. 72 прим. 86; 79, 

88,96,97, 106,513 
бану джандал 92 
бану Исра'йл 457, 508. 513. 516—518, 

522,533 
бара'а 457. 496 
барака 332 прим. 46 
бари' 496 
бариййа 72 прим. 86 
ал-барййа 457 
барр 498 
ба'с 527 
баса'ир 510 
басар 494 
ал-басикат 457 
басйр 494 
баскак 284 
басмала 37, 46, 280 прим. 56; 312 
бауин 180,277. 187. 194, 491 
батн 276 
ал-бахр 271 
бахс 284 
ал-бахут 457 
башар 64, 70, 72 прим. 86; 75 
бег 212 
би-*инайати Рабби-л-'аламйн 384 
би-назр 427 
би-назара 427 
би-ма'рифа 427 
би-мукабала 427 
Бисми-л-лах 490 прим. 8 
Бисми-л-лахи-р-рахмани-р-рахйм 489 

прим. 8; 507 прим. 38 
би-хатти-и 'усманй 213 
би-хи джинна 505 прим. 34 
ал-бурда 324 прим. 6 
ал-бурудж 457 
бурхан 267 

«ва Аллахи ма хаза би-малик» 159 
вав 208, 479 
вав-дал-дал 500 
вав-лам-йа' 140 
вав-ха'-йа' 125 
ва'д 282, 502 
ваджх 284 
вали 89 
вадуд 498, 500 
вазйр 174, 177. 179 прим. 22 
ва*йд 282 
ваилун ли-кулли хумаза 457 
ваилун ли-л-мутаффифйн 457 
ал-вакй* 457 
ал-ваки*а 458, 526 
ад-вакийа 458 
вакйл 493 прим. 16; 500 
вакф 224, 442, 450 
вакф акбах 174, 480 
вакф ва ибтида' 184 
вакф кабйх 480 
вакф кафй 480 
вакф ап-тамм 174. 480 
вакф хасан 480 
вакфа 479 
вала' 140, 141, 144, 145 
вала' дживар 140, 143, 146 
вала' рахм 140 
вала' хидма 140 
вала' хилф 140, 142, 143, 146 
ва ла-л-ахирату акбару дараджатин ва 

акбару тафдйлан 154 
в а л а х у м йунсаруна 141 
вали 111, 135, 145, 146, 153, 164,500 
вали ан-нас 164 прим. 70 
васи' 491,498 
васи 4 ал-магфира 499 
васл 478 
ал-вафийа 457 
ваха 124 прим. 32 
вахдат ал-вуджуд 294 прим. 79 
вахи 127, 134, 135 
вахй ... каллама таклйман 133 
вахй ан-набй' 135 
вахйан 125 
ваххаб 498 
вилайет 217 
вилаййа 134 
«восточный куфй» 186, 187 прим. 49; 

190 
ал-вуджух ва-н-наза'ир 275 

ал-гавун 72 
гадаб 501 
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газават 440 
газв фикрй 307 
ал-гайб 505 
ал-Гайб 492 
гайба 179 
гайн 479 
гайр лазим 480 
гайр махлук 283 
ганй 491 
гафара 499 
гафил 493 
гафир 458 
гафир аз-занб 499 
гафур 499 
гаффар 499 
ал-гашййа 458. 527 
гениза 194 
ал-гуйуб 492 
ал-гураф 458 

даббара 501 
дабт 174 
да'ва 292 
Давуд 458 
Давуд сурат сад 458 
да'й исмаилитские 179 
ад-далл кала-л-кадйм ва хува-л-алфаз 

287 
дал-ра'-джйм 148 
ад-дар ал-ахира 526 
дар ал-ислам 82, 331 
дар ал-мукама 531 
дар ас-салам 531 
дарадж 148 
дараджа (дараджат) 148—157 
дараджат намийат 148 
ад-дараджат ал-'улйа 154 
дарб 148 прим. 23 
ад-дарк 155 
ад-дафи*а 458 
даффатани 189 
ад-дахр 458 
дервиш 321 
дервиши тюркхкие 321 
джа* ала 496 
джабала 64, 66 прим. 63 
джаббар 499 
джабла 64 
джалмад 91 
д ж а м ' 528 
джама'а 503 
джама'а тафсйр ан-нас 275 
джам и* 503 
ал-джам и* а 458 

джанда-чапан 222 
джанна (а.-1-джаина) 41. 530. 531 
джаннат 531 
джаннат *дн 531 
джаннат ал-ма*ва 531 
джаннат ал-ма'ва 531 
джаннат ан-на'йм 531 
джаннат ан-на* йм 531 
джаннат ал-фирдаус 531 
джаннат ал-хулд 531 
джаннатан 531 
джаннат-и 531 
джар 140. 141. 143—146. 153 
ал-джасийа 458 
джаханннам 41, 529 
джахилиййа43. 95. 298. 307. 310—312 
джахйм (ал-джахйм) 529 
джибилл (джибилла) 64—66, 78 

прим.108 
ал-джибилла ал-аввалйна 65 
джибиллан касйран 65. 66 прим. 64 
джибл 66 
джибла 64 
джибул 65 прим. 63 
дживар 140. 143. 145 
джизйа 534 прим. 89 
джилд 188 
джилда 64 
джйм 206 
джйм-вав-ра' 140 
джйм/xа7xа , 205 
ал-джанн 505 
джани 505 
джинн (ал-джинн) 114. 137. 138. 273. 

327, 343, 346—348, 458, 496, 503, 
505, 506, 512, 519. 523, 528. 530 

ал-джинна 505 
джиннй 125. 505 
джихад 298.319 
д ж у з \ джуз'ы 38. 176. 205. 209 
&"!-джу.\Га 458 
д ж у н \ д 503 
ал-джуруз 458 
диван 100 прим. 5: 105, 189 прим. 55 
лйваий 216 
дйн 79. 526 прим. 75 
ад-дйн458 
дирайа 281 
догалык = дуталык 
драгоман 414 
ад-ду'а'а' (дуа* ал-кун\т) 458 
д \ галык/догалык 427 
ад-дунйа 525 
дуруд 326 
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ад-духа 458 
ва-духа 458 
ва-д-духй ва-л-лайл 458 
ад-духан 458 

ах-забйх 458 
заву джибилла 65 прим. 57 
аз-зайтуи 458 
закат 534 прим. 89 
аз-залзала 458 
зара'а 496 
аз-зарийат 458 
ва-аз-зарийат 458 
захид 182 
захир 277, 287. 294 
захр 276 
аз-захраваи 458 
зийара 222, 225 
зикр 68, 490 прим. 9 
аз-зикр 35, 68. 263. 508 
зикр ва кур'ан мубйн 
зикра 509 прим. 46 
аз-зилзал 458 
зимма 145 
аз-зихар 458 
зй-л-ма"аридж 458 
зу-л-'арш 498 
зу-л-джалал ва-л-икрам 495 
зу-л-икрам 498 
зу-интикам 503 
зу-л-ка*да 191 прим. 62 
зу-л-кувва 494 
зу магфира 499 
зу-л-ма'ридж 153 прим. 41 
зу-р-рахма 499 
зу-т-таул 498 
зу-фадл 498 
аз-зумар 458 
зуррийат 513 
зурриййа 79, 86, 165 
зурриййати.хим 166 
аз-зухруф 458 

'ибад 70—72, 152 
ал-'ибада 458 
'ибара 294 
Ибрахйм 458 
'йд ал-адха 290 прим. 72 
и'джаз 317 прим. 129; 510 
и'джаз ал-Кур'ан 36 прим. 40; 114, 

134, 282,285—287 
и "лжам 173 
иджма* 313 
иджтихад 420 

иза вак'ат 459 
иза вака*ати-л-ваки'а 459 
иза д ж а ' а 4 5 9 
иза джа'ака-л-мунафикун 459 
иза д ж а ' а насру-ллах 459 
иза джа'а насру-ллахи ва-л-фатх 459 
иза зулзилат 459 
иза зулзилати-л-арду зилзалаха 459 
иза-с-сама'у-нфатарат 459 
иза-с-сама'у-ншаккат 459 
иза-ш-шамс 459 
иза-ш-шамсу кувират 459 
'изза 493 
иклаб 479 
икра' 459 
икра' би-сми 459 
икра' би-сми раббика 459 
икра' би-сми раббика-ллазй халака 

459 
иктараба 459 
иктараба ли-н-наси хисабу'хум 459 
иктарабат 459 
иктарабати-с-са'ату ва-ншакка л-ка-

мар 459 
ила-л-рида мин ал Мухаммад 167 
ила-л-рида мин бани хашим 167 
йлаф 27 
ал-йлаф 459 
ал-илах 487 
илахй 280 прим. 55 
'илвй 137 
ил йасйи 519 
килм 152, 492 
ал-'илм = 
'илм амсал ал-Кур'ан 289 
'илм асбаб ан-нузул 266 
'илм ахкам ал-Кур'ан 289 
'илм бада'и' ал-Кур'ан 289 
'илм ал-байан 287 
'илм ал-вакф ва-л-ибтида' 289 
'илм гара'иб ал-Кур'ан 289 
'илм и'раб ал-Кур'ан 289 
'илм ал-кир'ат 181 
'илм ал-Кур'ан ва-т-тафсйр 263 

прим. 5; 265, 269, 275 
'илм ал-ладунй 134 прим. 60; 278 

п р и м . 4 7 
'илм лугат ал-Кур'ан 289 
'илм ал-ма'Гшй 287 
'илм марсум ал-хагг 289 
'илм муфрадат ал-Кур'ап 289 
'илм ал-мухкам ва-л-муаташабих 289 
'илм мушкил ал-Кур'ан 289 
'илм насих ал-Кур'ан ва мансу'хуху 265 
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'илм насих ва мансух 266, 469. 471 
'илм ан-нахв 175 
*илм ар-рукка 137 
"илм ат-таджвйл 180—182 
*илм ат-тасаввуф 135, 136 
*илм фала'ил ал-Кур'ан 289 
илхам 134, 135. 280 прим. 55 
ал-илхам 134 прим. 60; 278 прим. 47 
илхам ал-вали 135 
имам 13. 75, 79, 172, 179, 203 прим. 97; 

223, 266, 271, 272, 286, 296, 327, 
414, 420, 422 прим. 71:430 прим. 78, 
80; 441 

имам-заде 330 
имам кудва 75 
имам «скрытый» 296 
имам-хатйб 422 прим. 70 
имамат 438 
имамы казанские 434 
имамы шиитские 116, 135,294,296,334 
«Именем Бога Всемилостивого, Все-

м и л о с е р д н о г о » = Бисми-л-лахи-р-
рахмани-р-рахйм 

имру' (ал-мар') 70 прим. 76; 72 прим. 86 
ал-имтихан 459 
инна анзалнаху 459 
инна анзалнаху фй лайлати-л-кадр 459 
инна арсална 459 
инна арсална Нухан 459 
инна а'таинака 459 
инна а'таинака-л-каусар 459 
инна Ибрахйма кана умматан 74 
инна фатахна 459 
инна фатахна лака 459 
инс 72 прим. 86 
инсан (ан-нас) 72 
ал-инсан 459 
инсийй (мн.: анасийй) 72 прим. 86 
инфатарат 459 
ан-инфикак 459 
ал-инфитар 459 
иншаккат 459 
ал-иншикак 459 
ал-инширах 459 
и'раб 53, 292 
ирада 494 
'ирк ас-сара 88 
ислам 74. 141, 147,512 
ислах 420 
ал-исм а'азам 137 
ал-'исма 286 
иснад 184, 267 прим. 19 
ал-исра' 459 
исра'йлиййат 318 

истадраджа 150 прим. 31 
истихара 327 
ал-'итак 459 
ихва 142. 143 
ихван 142. 145 прим. 17 
ихван Лут 516 
ихван фй-д-дйн 144, 146 
ихванихим 166 
ал-ихлас 459 
ал-ихтийар 177 
ихтилаф 291 
ихтимам 223 
ичиги 225 
йшан217 
йшанзаде 203 прим. 97; 217 
ишара 294 
'ишк 219 прим. 145 
и шкал 173 

йа' 208, 209, 359 прим. 16; 479 
йа аййуха-л-кафирун 460 
йа аййуха-л-муддассир 460 
йа аййуха-л-муззаммил 460 
йа аййуха-н-набйййу иза таллактум>-

н-ниса' 460 
йа аййуха-н-набйййу ли-ма тухарри-

му 460 
йа бани адам 88 
йа 'ибадй 74 
йа расул Аллах 158 
йагфир 499 
йас'алунака 460 
йа'си 141 
йа'-сйн 460 
йа'-сйн ва-л-Кур'ан 460 
йаум 'азйм 527 
йаум ал-азифа 526 
йаум алйм 527 
йаум 'сир 527 
ал-йаум ал-ахир 526 
йаум ал-ба'с 526 
йаум ал-ва'йд 527 
йаум ал-вакт ал-ма'лум 527 
йаум ал-джам' 526 
йаум ад-дйн 526 
йаум йахруджуна 526 
йаум кабйр 527 
йаум ал-кийама 526 
йаум ма'лум 527 
ал-йаум ал-мау*уд 527 
йаум машхуд 527 
йаум мухйт 527 
йамум ан-нушур 526 
йаум ла-райб фй-хи 527 
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йаум ат-тапюун 526 
йаум ат-талаки 526 
йаум ат-танали 526 
йаум ташхасу фй-хи ал-абсар 527 
йаум ал-фасл 526 
ал-йаум ал-хакк 527 
йаум ал-хасра 527 
йаум ап-хашр 526 
йаум ал-хисаб 526 
йаум ал-хулуд 527 
йаум ал-хурудж 526 
йахуд 533 
йахуд й 533 
йуджару 141 
йуджйру 141 
йунус 460 
йусаббиху ли-ллах 37, 462 прим. 13 
йусуф 460 
йухибб 500 

каба'ил 273 
каббир! 495 
кабила 78 прим. 108; 100 прим. 5 
кабйр491 прим. 11; 495 
кабйран 210 
кавй 493 
кава'ид ал-кира'ат 174. 184 
кад афлаха-л-му'мииун 460 
кадар 502 прим. 25 
каддара 496 
кадй 175, 282, 285, 297 прим. 88; 435 

п р и м . 9 3 
ал-кадй = кадй 
ал-кадийа 460 
кадир (мн. ч. кодируй) 493 
кадйр 493 
ал-кадр 460 
казй-калан 211, 537 
ка'ид 54 прим. 9; 99, 112, 113 
ап-ка'идуна 151 
ал-каийима 460 
кайд 501 
каййум 491.499 
ал-кайфйййат 127 
ал-калакил 37, 460 
калам 44 
ал-калам 460 
калам 494, 495 
калам Аллах 213 
ал-калам ал-кадйм ал л аз и хува сифат 

аз-зат 287 
Калам Шарйф 212 
калб 124, 125 
калб ал-Кур'ан 460 

калим 495 
ал-калйм 460 
калима 495 
калимат 495 
каллама 495 
каллама.. . таклйман 125 
ал-камар 460 
ал-канз 460 
канун I 324 
канун II 324 
карама 137 
кард 502 
кари' 178 
ал-кари'а 460, 527 
карим 495. 498 
ал-карйнан 460 
каррама 150 прим. 31 
ал-касас 460 
касйда 84, 114, 324 прим. 6 
касйран 210 
катаба 173 
каул 495 
каум 77 прим. 108; 88, 142 
каум Лут 516 
каум Сали.х 515 
каум Х у д 514 
ал-каусар 460. 523 
каф 460 
каф 194, 195, 206, 359 прим. 16 
каф-вав-йа' 493 
каф ва-л-Куран 460 
каф ва-л-Кур'ани-л-маджйд 460 
каф-дал-ра' 493, 502 прим. 24 
каф-ра'-ба' 76 прим. 98 
ал-каф и йа 460 
ал-кафирун 460 
ал-кафируна 298 
каффара 499 
каф-ха'-йа'-'айн-сад 460 
кахин 54 прим. 9; 57, 74, 99, 112, 114, 

122, 125, 126, 132, 136, 161,523 
ал-кахир 494 
ал-кахф 460 
ал-каххар 494 
кибла 182 прим. 32; 191, 324, 534 
кибрййа' 153, 495 
кизилбаши 334 
кийама 527 
ал-кийама 41, 460 
кийас 313 
кила 'алайхи 478 
ал-кира'ат 174. 177. 178, 188, 199, 

230, 231, 267, 284. 390 прим. 71; 
300, 364, 373, 426, 432 
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киртас 188 
кисас ал-анбийа' 266, 275 
китаб (мн. ч. кутуб) 35. 68, 173. 507 
ал-китаб 209 
ал-китаб ... айат Аллах 68 
китаб (диван) ал-кабйла 100 прим. 5 
ал-китаб.. . ал-фуркан 68 
китаба 173 
ал-китал 460 
киф 478 
койнё 39. 53. 54, 99 
кувират 460 
куддус 487. 491 
кул 37, 452 прим. 140: 460 прим. 5 
кул а'узу би-рабби-н-нас 460 
кул а'узу би-рабби-л-фалак 460 
кул йа аййр:а-л-кафирун 461 
кул ухийа 460 
кул ухийа илаийа 461 
кул хува-ллаху ахад 460 
куллу-л-машакил мин кул ва кум 452 

п р и м . 1 4 0 
ал-кул у б 124 
кулубун йа'килуна биха 124 
кумган 223 
кун 494. 495 
[сурата] л-кунут 461 
ал-Курайш 461 
кур'ан (ал-кур'ан) 35, 68. 69 
ал-Кур'ан ал-'азйм 461 
ал-Кур'ан йуфассиру ба'духу ба'дан 

31*1,381 
ал кур'ан ... ал-фуркан 68 
кур'ан-и натик 296 
кур'ан-и самит 296 
курбан 153 
ал-курра' 175, 176, 184 
курра' 319 
курсй 164, 498 
курултай 440 
курун 65 
ал-курун ал-ула 65 
куссас 266, 275 
кустоды 204. 209 
куфй 186—188, 190, 191, 195—198, 

226—228,410 

ла басрй 479 
лаза 530 
лазим 480 
ал-лазйна хаджару 524 
ал-лазйна хаду 533 
лайансуранна 144 
ал-лайл 461 

ва-л-лай л 461 
ал-лайл иза йагша461 
ва-л-лайли иза йашш 461 
ла йухибб 501 
ла уксиму 461 
ла уксим\ би-\аза-л-балад 461 
ла \ ксиму би-йа\ми-л-кийама 461 
лам 205. 479 
лам йакун 461 
лам йакуни-ллазйна кафарч 461 
лам йакуни-ллазйна (кафар\ I мин ах-

ли-л-клггаб 461 
лам-каф-йа' 526 прим. 74 
ла'на 501 
лангар 217 прим. 132; 223 
лан йуджйранй 141 
латйф 493, 498 
лаух 410 прим. 43 
ал-лаух ал-махфуз 34. 134 прим. 60: 

278 прим. 47: 502 прим. 24 
лаухани 189 
лафз 174 
ал-лах 487 
лаха дараджат сачла ва с у ч д 148 
Лахаб 461 
ал-Лахаб 461 
лаху ратаб>н 'алин 'ата-л-наси к\л-

лихим 153 
либас-ат-таква 332 
ли-йлаф 461 
ли-нлафи Курайш 461 
ли-ма тухарриму 461 
ли-тубаййина 263 
луда 181 прим. 31:292 
Лукман 461 
ал-лумаз 461 

ма антум илла башарун мислуна 75 
акма'аридж 461 
маба'а 148, 156 
ал-мавадда 461 
маваджйд 135 
аьмавалй 111 
мавалй 144 
мавалй рахм 111 
мавалй хулафа > 144 
магазй 353. 355 прим. 8 
магрибй 193 
ал-мададжи'461 
маджаз 281 
маджалис 152, 158 
маджйд 495. 498 прим. 20 
ат-маджйд 461 
маджапла 101 
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маджнун 126, 136. 165, 505 прим. 34 
маджус 532 прим. 86 
мадйна 31 
мадрадж 148 
мадраса/медресе 299 прим. 96; 397, 

410 прим. 43; 421, 422 прим. 70; 
430 прим. 80; 434 

м а д х 9 9 , 100 
мазар 214—218, 220—222, 224, 225 
мазха6 38, 175, 284 
ал-ма'ида 461 
мак'ад сидк 531 
макам 150 прим. 32; 153, 156 
макам амин 531 
«макам Ибрахйм» 24, 516 
макам ма 'лум 154 
макам Махмуд 153, 160 
макан 154, 156 
макр 501 
макт 501 
Мактаб ал-иршад 308 прим. 110 
ал-мала' 163 
мала'ика (ед. ч. малак) 503 
ал-мала'ика 461 
малак 75, 503 
малакайн 503 
малакут 141 
малик 145,149, 153, 159,161—167,497 
Малик 504 
малик ал-мулк 498 
маликайн 503 прим. 28 
малики йауми-д-дйн 461 
малику-л-мулк 153 
ман хаджара 524 
ма'на 280 прим. 54; 292 
ал-мани'а461 
ал-манна к а 461 
мансух 511 
ал-мар'а 461 
марджух 478 
Марйам 461 
а л - м а с а б й х 4 6 1 
ал-масад 461 
масал 100, 108, 109 
мас'ала 284 
ал-масанй 41, 461 
масджид ад-дирар 525 
ал-Масй* 520, 533 прим. 87 
ал-масйх ад-даджжал 307 
масйхй 533 прим. 87 
маетур 295 
масхур 126, 136 
матйн 494 
матла' 294 

маула 140—143, 145, 150, 153, 500 
ал-ма'ун 462 
махабба 501 
махдй 179, 280, 305,316 
махлук 283 
ал-маша'ир 95 
ма'шар 77 прим. 108 
ал-маш'ар ал-харам 95 
машк 195, 206 
маши'а 494 
мушрикун 535 
медресе = М а д р а с а 
мечеть 13, 44, 45, 159, 164, 166, 190 

193,217,219, 220,227, 264,266,335* 
336, 379, 397, 410, 423 п р и м . 71! 

426, 442, 443 прим. 111; 447 
мй'ад 502 
милла 73, 79 
мим 37, 194, 195,479 
мин 'ибадина 72 
мин салсал 88 
мин тйн 88 
минбар 164, 166 
ал-минхадж ал-адабй ли-л-тафейр 381 
ми'радж 280 прим. 55; 327 
ал-ми'ун 37, 462 
михна ва-л-фитна 310 
михраб 410 прим. 43 
ал-му каввизатани 37, 38, 323 
му'аззин 402 
ал-му к аззимун 137 
му'аллим 434 
му'арадат ал-Кур'ан 288 
ал-му 1аувизатан 462 
му'аха 141, 142, 145 
ал-мубаийида 462 
ал-муб'асира 462 
му бахал а 534 
мубйн 510 
мубхамат 485 
мувафакат 290 
ал-мудамдима 462 
мударрис 422 прим. 70,. 71; 430 

прим. 80 
ал-мудассир 462 
муджаввад 184 
муджаввиз 478 
ап-муджадала 462 
ал-муджадила 462 
ал-муджахидуна фй сабйл Аллах 151 
муджиб 500 
му'джиз 494 
му'джиза 137, 267, 286 
муджйр 148, 153 
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ал-муззаммил 462 
ал-му *имма 462 
муй-и мубарак 222 
мукавва 211,215 
мукаррабун 153, 503 
ал-мукашкиша 462 
ал-мукашкишатан 462 
мукйт 493 прим. 16: 500 
муктадир 493 
мулк 152. 153 
ал-мулк 462 
мулла 229, 399, 402, 421, 422 прим. 70, 

'71; 424, 430 прим. 78; 434,440, 441, 
447 

муллы-кадимисты 422 прим. 70 
м у ' м и н З 1,498 
ал-му'мин 462 
ал-му'минйн 462 
ал-му'минун 462 
ал-му'минуна 72 
ал-мумтахана 460 
ал-мумтахина 462 
ал-мумтахинат 462 
ал-мунаджат 462 
ал-мунаджджиййа 462 
ал-Мунади 505 
ал-мунаккила 462 
ал-мунаккира 462 
мунафик 31, 524 
ал-мунафикйн 462 
мунафикун 73 
ал-мунафикун 460 
ал-мун'им 498 
ал-мункиза 462 
муракаба 478 
мурза 397 

мурйд, мурйды 221—223 
мурсал/мурсалун 511 
ал-му реал ат 462 
ва-л-мурсалат 462 
ва-л-мурсапати *урфан 462 
Муса 462 
ал-мусаббихат 37, 462 
ал-мусаувара 462 
ал-муейра 462 
ал-му'сират 462 
муслим 512,514 
муслимун 71 
муснад 267 
«мусульманская реформация» 301 
ал-мусхаф 35, 179, 189 
ат-мута'али 491 
мутавалй 224 
мутакаббир 495 

мутасаввиф 182 
а!-му'та(()ик-а(а1-му'та4)икат) 85 прим. 8 
ал-мутаффифйн 462 
ал-м\тахаррим 462 
м\ташабих муташабихат 264. 265. 

281,511 
м\тлак ва захир 478 
муфассал 37, 510 
ал-муфассал 462 
м\фассир 266 прим. 15: 274, 289, 311. 

381 
муфтий 13, 203 прим. 97; 303, 418. 

430, 435, 437. 447, 450 
муфтийат 397 
мухаддис, мухаддисы 311 
мухаддисы суннитские 267 прим. 19 
мухаджир/мухаджир\н 31. 109. 141 — 

144, 524 
мухадрам, м\"хадрамы 61, 148, 153 
мухаймин 493 прим. 16; 499 
мухаккак 187 прим. 49; 410 прим. 43 
акмухаккимун 294 
Мухаммад 463 
мухан 155 
ач-мухзийа 463 
мухкам/м^камат 264, 265, 511 
аа-мухласуна 72 
аг-мушаррида 463 

ан-наба' 463 
набй' 135, 511 
набй 511 
ан-набй 511, 522 = Мухаммад 
ан-набйй 463 
набййун 511 
ан-наджм 463 
ва-н-наджм 463 
ва-н-наджми иза хава 463 
ан-нази*ат 463 
ва-н-нази*ат 463 
ан-наза'ир 463 
назм 36 прим. 40: 286 
накадат газлаха 109 
накт 173, 174, 196 
намаз 452 
ан-намл 463 
нар(ан-нар)41 , 529 
«народ Л\та» = ихван Л>ъ ка>'м Л\т 
ан-нас 72, 463 
ан-нас ва-л-хиджарат 92 
насара (мн. ч. от насранй) 533 
насйр (мн. ансар) 31, 145 
насих 511 
ан-насих ва-л-манечо, 275 
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насир 500 
наср 144—146, 500 
ан-наср 463 
нас ран й 533 
насру-ллах 463 
наста'лик 204, 216, 338 
нас.х 359 прим. 16 
насхй 186, 187 прим. 49; 190, 204 
насхй турецкий 387 прим. 5 
нафар 78 прим. 108 
нафс 72 прим. 86; 89 
нахйк муджавид ар-р их 93 
ан-нахл 463 
ан-ни'ам 463 
ни'ма 498 
ан-ниса' 463 
[сурат] ан-ниса' ал-кубра 463 
[сурат] ан-ниса' ал-кусра 463 
[сурат] ан-ниса' ас -сугра463 
нисба 216 
ан-нисба ар-рухййа 134 прим. 60; 278 

прим. 47 
«ан-Нисва» 90, 94 
нубувва 131, 134. 511 
нун 195. 479, 463 
нун ва-л-калам 463 
нун-каф-мйм 503 
нун-сац-ра' 140 
нун-шйн-ра' 188 
н /̂р 459. 496. 510 
ан-нур 463 
нур-и илхам = ал-илхам нутк 174 
Нух 463 
нушур 527 

обитаемый д о м 94 

«поздний хиджазй» 205 
«прощальное паломничество» 33 
пур-и илхам = ал-илхам 

ра' 479 
ра'-дад-йа' 501 
р а ' а 4 9 4 
рабб 153,497 
Рабб 487 
Рабб ал-'арш 498 
рабб ал-'изза 493 
раббанй 280 прим. 55 
ра'-вав-да 494 
ра'-вав-дал 494 
ар-ра'д 463 
раджаз 106 
раджйм 506 

раджул 72 прим. 86 
радйф 163 
ар-раззак 500 
ра'йс 54 прим. 9; 99 
ра'ис ал-муфассирун 271 
ракуб 493 прим. 16,17;499 
ракк 188 
ракша' 84, 85 
рамадан 191 
«раннеаббасидские почерка» 187 

прим. 49; 205 
раем 173,181 
раем 'Усманй 173, 174. 205, 232 
расул 145, 158,511,522 
ар-расул 522 = Мухаммад 
расул Аллах 145. 522 = Мухаммад 
расулан 511 
Расулу-на 522 = Мухаммад 
Расулу-ху 522 = Мухаммад 
ратаб 156 
ра'5'ф 498 
рафа'наху 154 
рафй' дараджат 153 
ра'-ха'-та' 77 прим. 108 
ар-рахйм 499 
рахм 140 
рахма 182 прим. 32 
ар-рахман 463, 499 
рахманй 137 
рахт 75, 76, 78 прим. 108 
равайа/ривайат 278, 281 
ар-ривайа 178 
риба 317 
ал-рида 167 
ридда 307 
риджс 501 
ризк 500 
ризк карим 151 
рикк 64, 188 
рисала/рисалат 511 
руб' 38 
ру'йа 124, 125 прим. 36 
ар-ру'йа 124 прим. 32 
«рука Фатимы» 334 
ар-рукйа 463 
ар-Рум 463 
русул 503, 511 
р'ух 75, 128 
ар-рух 504 прим. 32 
Рух Аллах 520 прим. 66 
ар-рух ал-амйн 504 
рух ап-кудус 504 
ар-рухани 137 
рухуна 504 
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са' 206 
ас-са'а 526 
са'ала 463 
са'ала са'ил 463 
ас-саб' ал-масанй 463 
ас-саб* ал-т и вал 37 
ас-саб' ат-тувал. ат-тувал 464 
Саба 463 
ас-Саба 463 
Саба' 463 
саббах 462 прим. 13 
саббаха 495 
саббаха ли-ллах 37 
саббих 462 прим. 13: 464. 490 
саббих би-хамд! 495 
саббихи-сма раббика 464 
сабихи-сма раббика- д- а' ла 464 
саббихи-л-хаваойййн 464 
ас-саби'уна 532 прим. 86 
сабр Аййуб 517 
сад 464, 479 
сад ва-л-Кур'ан 464 
сад/дал 195 
садака 157 
садж' 39, 98, 373 
саджда 182 прим. 32; 184 прим. 38 
ас-саджда 464 
са'йр (ас-са'йр) 529. 530 
с а ' й 9 3 
саййид 54 прим. 9; 99, 112, 113, 151, 

161 
сакар 530 
сакта 479 
«ас-салам *алайк» 157 прим. 47 
саласату рахтин 76 
ас-салат 464 
ас-салихуна 72 
салф 65 
сам' 494 
«ас-сам 'ачайк» 157 прим. 47 
ас-сам'а ва-л-абсара ва-л-аф'идата 124 
ас-сама' зат ал-бурудж 464 
ас-сама' ва-т-тарик 464 
ва-с-сама'и ва-т-тарик 464 
самад 491 
ас-самаа 464 
сами' 494, 500 
сами'а 494 
санам ал-Кур'ан 464 
сара 67 
ас-сара 88 
сарат ал-муслимйн 152 
сарйр 164 
ас-сарфа 286, 287 

сарафах\ м 'ан 286 
ас-сафф 464 
ас-саффат 464 
ва-с-саффат 464 
ас-сахара 137 
саха г 501 
сахиб ал-Хут 517 
сахир 126. 165. 335 прим. 51: 523 
сахйфа(мн.: сух \ф) 188 
ас-сахйх267 прим. 19 
ас-сахха 527 
сибт (асбат) 77. 78 прим. 108 
сидк 496 
силсила 49, 220, 221. 229 
сйма 137 
ас-сймиййа 137 
сйи 37. 479 
сйн-ба'-та 77 прим. 108 
сйн/шйн 195 
сира 266, 353 
ас-сифат 282 
сихр 136, 137 
сихр йу'сар 136 
ас-су'ал 464 
с у б : 3 8 
субхана 464, 491,495 
сувар мин ал-Кур'ан 426 
Сулайман 464 
султан 152, 153. 160, 223. 405 прим. 34: 

445 
султанат 231 
султаны османские 331 прим. 43 
султаны турецкие 363 
султаны узбекские 223 
сум 213 
сунна 79, 167. 261. 262, 266—268. 

276. 279, 282, 298, 299, 313, 315, 
316. 317 прим. 129:420. 522 

суп на ту фассиру - л- Кур' ан 2 79 
сур 69 прим. 73: 530 
сура (мн. ч. сувар) 13, 14. 32. 35—39, 
'59, 60, 65, 67—69, 103, 106, 109, 

113, 114. 138. 148, 149. 150 прим. 31: 
156. 158 прим. 48; 159, 160, 176 
прим. 14; 184, 194, 196—199, 203— 
207, 209, 211, 212, 215, 238, 239. 
250—253, 260, 266, 268, 271, 272, 
275, 276, 278, 280, 281. 289—292, 
296, 298, 307, 313, 323, 324, 326— 
331 прим. 35—38, 43; 332 прим. 45; 
335, 336, 338, 340, 341, 343—350, 
356. 359 прим. 16; 361, 375, 386. 
391 прим. 16; 394, 406, 426, 432, 
433, 438. 456, 458 прим. 1, 2; 459 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



584 Е. А. Р Е З В А Н . КОРАН И ЕГО МИР 

прим. 4; 460 прим. 5. 6; 461 прим. 7, 
8: 462 прим. 9—14; 463 прим. 15; 
464 прим. 16, 17; 466 прим. 18, 19; 
467 прим. 20; 468—471,472 прим. 13; 
481, 483, 485, 486, 490 прим. 8; 503, 
507 прим. 38: 510, 511, 514—516, 
518, 520—524. 526, 528 прим. 77; 534 

ас-сурату-ллатй йузкару фйха-л-ан-
фал 464 

ас-сурату-ллатй йузкару фйха-л-
а'раф 464 

ас-сурату-ллатй йузкару фйха -л-ба-
кара 464 

ас-сурату-ллатй йузкару фйха Йунус 
464 

ас-сурату-ллатй йузкару фйха-л-Йу-
суф 464 

ас-сурату-ллатй йузкару фйха-н-ниса' 
464 

ас-сурату-ллатй йузкару фйха-р-ра'д 
464 

ас-сурату-ллатй йузкару фйха-т-тауба 
464 

ас-сурату -ллатй йузкару фйха-л-ха-
д й д 464 

ас-сурату-ллати йузкару фйха Х у д 464 
ас-сурату-л-'улйа 67, 148 прим. 27 
суфй 182 
суфлй 137 
сухуф 101, 188, 189, 507 
ас-сухуф ал-бакриййа 171 
«сыны Адама, Адамовы» = бану Адам 
сыны Израилевы (род Израилев) 

= бану И с р а ' й л 

та' 37, 205, 206, 480 прим. 3 
та' 480 прим. 3 
та'ал а 491 
табакат 154 прим. 46 
табарака 464, 490, 495 
табарака-л-фуркан 464 
табарака-ллазй би-йадихй-л-мулк 464 
табарака-ллазй наззала-л-фуркан 464 
табарака-л-мулк 464 
таббат 464 
таббат йада А б й Лахаб 464 
таббат йада А б й Лахабин ва-табба 

464 
ат-таби'ун 274 
ат-тавасйн, ат-тавасйм 37, 464 
тавваб 499 
та'вйл 269, 271, 278—281, 287, 292, 

293—296,318,511 
ат-та'вйл зу вуджух 280 

та'вйл исмаилитский 294. 296 
та'вйл суфийский 294, 296 
та'вйл шиитский 294, 296 
та'вйлуху 264 
ат-тагабун 465 
тадвйр 184 
тадж 162 
таджвйд 183, 184, 209, 289. 431, 478 
тадж-и Хайдарй 334, 335 
Тазкйра 509 прим. 46 
тазкйре 213 
та'ифа 73 
ат-такасур 465 
ат-таквйр 465 
ат-таквйр 465 
таклйд 420 
ат-такмйл 465 
такфйр 311 прим. 117 
ат-талак 465 
талбиййа 95 прим. 33 
[сурат] та'лйм ал-мас'ала 465 
та'лйф 286 
ат-тамма ал-кубра 527 
танаффаса 89 
танвйн 479 
танзйл 35, 68, 465 
танзйл аз-зумар 465 
танзйл ас-саджда 465 
тарджама 287 прим. 66 
тар д жу м ан ал - Кур' ан 2 71 
ат-тарйк 465 
тарйка 219 прим. 145 
ат-тарйка ал-мазмума 137 
ат-тарйка ал-махмуда 137 
тартйб 36 
тартйл 184, 511 
ат-тасаввуф 182 
ат-таса'ул 465 
тасбйх 222 
ат-таси'а 465 
та'-сйн 465 
та'-сйн-мйм 464 прим. 17; 465 
та'-сйн-мим ал-касас 465 
та'-син-мйм аш-шу'ара' 465 
та'-сйн ан-намл 465 
та'-сйн Сулайман 465 
та'-сйн аш-шу'ара' 465 
ат-татфйф 465 
ат-тауба 465 
ат-таудй' 465 
ат-таул 465 
ат-таухйд 281, 282, 465 
таухйдная экономика 317 
тафаккур 184 прим. 42 
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тафаррака 73 прим. 87 
ат-тафвйд 465 
ат-тафйф 465 
тафсйр 8, 9, 15, 65. 98. 181 прим. 31: 

263. 266. 267 прим. 17: 269. 271— 
275, 278—280. 284. 285, 287 прим. 66: 
289. 290 прим. 71; 297, 300, 301, 
303. 304, 308 прим. ПО; 310, 311, 
313, 316, 318, 319, 327, 329, 366, 
374, 417, 420 прим. 66; 421, 427. 
430, 431,433,440, 448,451 

ат-тафсйр би-л-'илм 281 
ат-тафсйр би-р-ра'й 281, 283 
ат-тафсйр зу ваджх 280 
ат-тафсйр ал-'илмй 303, 316 
ат-тафсйр ли-с-сахаба ва-т-та'вйл ли-

л-фукаха' 278 
тафсйруха 291 
та'-ха' 465 
тахаджжаба би-л-мусхаф 321 
тахарат 182 прим. 32 
тахкйк 184 
ат-тахрйм 465 
тахрйф 269, 291 
ташаййа'а 73 прим. 87 
ташдйд 177 
та'шйр 207 
ташкйл 173 
«Творец небес и земли» 496 
тйба 465 
тилава 294 
ат-тйн 465 
ва-т-тйн 465 
ат-тйн ва-з-зайтун 465 
ва-т-тни ва-з-зайтун 465 
тишрйн II 324 
ту'вйхи 141 
ту |ра 384 
тузиллу 153 
ту'иззу 153 
туда ат-тувалайн 465 
ат-тур 465 
тураб 88 

ал-'укуд 465 
•улама278, 283,440, 441 
'улвй 137 
улемы = 'улама' 
улу-л-амр 152 
улу-л-архам 143 
'улум ал-Кур'ан 261 
умам 80. 152 
умм ал-китаб 465 
Умм ал-кура 524 = Мекка 

>мм ал-Кур'ан 465 
умма 14. 31. 73—75.78—81. 141. 143. 

144, 147. 152.164 
умматаи 80 
умматан вахдахч 81 
уммй 74. 286. 523 
уммййун 523 прим. 70 
'умра 95 
'усба73 прим. 8̂ : 77 прим. 108 
усва 79 
усва хасана 79 
ухийа 465 
ухийа илаийа 465 

фа' 359 прим. 16 
фа*"ал ли-ма йурйду 494 
фа'ала 496 
ал-фаватих 37, 289 
фада'ил 289 
фада'ил ал-амаакии 274 
фада'ил ал-булдан 274 
фа'-дал-лам 149 
фаддала 149—154, 156 
ал-фаджр 466 
ал-фадиха 466 
фадл 149. 152. 153.291.498 
факйх. факйхи 178 прим. 17: 297 

прим. 88: 313,358 
факйх египетский 299 прим. 96 
факйх шиитский 290 прим. 2̂ 
ал-фалак 466 
фалсафа 293 
фарйк 73 
фа'-сад-лам 
фасйла 76. 78 прим. 108; 141 
фасйлат ан-набй' 76 
фасйлатихи 76 
фатара 496 
фатва 304. 379. 380 
фатир 466. 496 
ал-фатир 465 
ал-фатиха 466 
фатихат ал-китаб 466 
фатихат ал-Кур'ан 466 
фатра 121 
фаттах 499, 500 
фатх 500 
ал-фатх 466 
фауз 532 
фахм 294 
фахр 99 
фи"а73 прим. 87; 77 прим. 108 
фикх 278, 279 прим. 49; 284 прим. 63 

297 прим. 88 
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ал-фйл 466 
фирдаус 531 прим. 84 
ал-фирдаус 465 
фй тарйк исти.хара 327 
фй тарйк хатм ал-ахзаб 327 
фу'ад 124 
фуддила 150 
фукаха 1 278 
ал-фуркан 35, 68, 466 
фуссилат 466 
фу стат ал-Кур'ан 466 

ха' 37, 195, 197,206. 479 
ха'-ба'-ба' 500 
хабйр 493 
хабл 142 
хабр ал-умма 
ал-хавамйм, ал-хавамймат, ал-хамйм 

37, 466 
ал-хаварйййн 466 
ал-хаварййун 466 
хавййа 530 
хала 501 
хада'ик 531 
хадд 294 
ал-хаджж 24,92,97,107,124,277,421,466 
ал-хадйд 466 
хадйс 35, 68, 81. 108 прим. 35; 113, 149, 

154 прим. 46; 159, 225, 267, 268, 
271, 273, 276, 278 прим. 49; 280, 281, 
283, 291, 299, 304, 313, 354, 355 
прим. 8; 356, 485. 487 прим. 1; 527 

ал-хадйс 68 
хадйс кудсй 278, 280 прим. 55 
хадр 184 
ал-ха'ила 466 
хайй 491 
хайр ал-гафирйн 499 
хайр ан-насирйн 500 
хайр ар-разикйн 500 
ал-хайрат 151 
х а к а м 5 4 прим. 9; 99, 112, 113 
хакйкат 223 
хакйм 217 
хакйм 493 
хакйм ал-'араб 101 
хакк 35. 68, 491 прим. 13; 495, 496 
ал-Хакк 495 
ал-хакка 466, 526 
ал-хал' 458 прим. 2; 461 прим. 7; 466 
хал ата 466 
хал ата 'ала-л-инсан 466 
хал ата 'ала-л-инсани хйнун ммна-д-

дахр 466 

хал атака 466 
хал атака хадйсу-л-пашиуа 466 
халака 65 
ха'-лам-каф 496 
ха'-лам-та' 76. 77 прим. 108 
ха'-лам-фа' 140 
хал и к 496 
ал-халик 496 
халйм 498 
халйт 76 
халиф 43. 152 прим. 35; 162. 164 

прим. 70; 166, 171, 172 прим. 4; 
173. 176 прим. 14; 177, 179, 180, 
187, 189 прим. 55; 212, 216, 222 
прим. 155; 227, 283, 327, 353, 355 
прим. 8: 411 прим. 45; 451 прим. 137 

халифа 58 прим. 26; 71, 152 прим. 36: 
163, 166 

халифат 170, 172, 175—178, 187, 231, 
269, 271, 276, 277, 280, 283. 303, 
307,374 

халк 64, 65 прим. 63; 72 прим. 86 
халк ал-Кур'ан 134 
халлак 596 
ал-хамд 466, 495 
ал-хамд ал-аввалй 466 
ал-хамд ал-касрй 466 
ал-хамду ли-ллах 466 
ал-хамду ли-ллахи фатир 466 
ал-хамду ли-ллахи рабби-л-'аламйн 

466 
хамза 177, 195. 208. 479 
хамйд 495 
хам ид а 160 
ха'-мйм 466 
ха'-мйм 'айн-сйн-каф 466 
ха'-мйм ал-Ахкаф 466 
ха'-мйм ал-джасийа 466 
ха'-мйм ад-духан 466 
ха'-мйм аз-зумар 467 
ха'-мйм аз-зухухруф 467 
ха'-мйм ал-му'мин 467 
ха'-мйм ас-саджда 467 
ха'-мйм танзйл 467 
ха'-мйм аш-шарй'а467 
ха'-мйм аш-шура 467 
хамса 334 
ханагах 322 
ханйфиййа 74, 147 
харакат 173 
харам 24, 33, 480 
хасана 151 
хасйб 493. 499 
ал-хасса 294 
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хатиб. хатибы 54 прим. 9; 57, 99, 112. 
113, 125, 126. 132,422 прим. 71 

хатм ал-ахзаб 327 
хасс 173 
ал-хафд 458 прим. 2: 461 прим. 7: 467 
хафйз 493 прим. 16; 499 
ал-хафира 467 
хафтййак 426. 432, 435 
хашара 503 
хашр 526, 528 
ап-хашр 467 
х в аджа 224 
хиджа' 99, 100 
хиджазй 187—191. 193, 195, 197— 

199, 205,21 1,227, 228,411 
ал-Хиджр 467 
хиджра 31. 32, 106, 113, 141. 145 

прим. 17; 185 прим. 44; 193, 195. 197, 
198, 267 прим. 17; 269, 301, 378,410, 
468. 470. 471. 472 прим. 13; 524 

хиджра эфиопская 105 
хидма 140 
хизб. хизбы 38 
хизб 73. 209 
хикма 68 
хилф 140, 142, 143, 146 
хирка 222, 223 
хиссийа 285 
«Хранимая. Благохранимая Скри

жаль» 134 прим. 60: 502 прим. 24 
= ал-лаух ал-махфуз 

хрисман 334 прим. 49 
хува 142 прим. 7 
х\'ва-ллаху ахал 467 
Х у д 467. 533 
ал-худа 317 
худжжа 292 
ал-худжурат 467 
хукм 152 
ал- хукм 141 
хулата 1 78 прим. 108 
ал-хулата' 112 
хулу л 278 
хумаза 467 
ал-хумаза 467 
хурудж 527 
ал-хутама 530 
хутба 266 

«черный камень» 92 

ша'б 78 прим. 108 

ша'ир 54 прим. 9; 99, 105, 112, 125. 
126, 132, 136, 165,523 

шайатйн 505. 506 
шайтан 51»6 

аш-шайтан ар-раджнм 506 

шайтанй 137 
шайтаны 136 
шай'ун 209 
шайх 49. 214—216. 219 прим. 145: 

220. 221, 223. 224, 229. 234. 420, 
479 прим. 2 

шайхи суфийские 116. 135 
шакир 500 
шакур 500 
шакл 173 
аш-шамс 467 
ва-ш-шамс 467 
аш-шамс ва-д\^аха 467 
ва-ш-шамси ва-духаха 46^ 
аш-шарй'а 467 
шарй'ат298 .440 
шарик (мн. ч. шурака') 490 
шарт 385 
шарт 385 
аш-шарх 467 
шатх 277 
аш-шафийа 467 
шах 314. 334 
аш-шахада 492 
шачйд 493 
шейх 201 = шайх 
шейхи суфийские 219 = шайхи с\ 

финские 
шй'а 73. 77 
аш-шийа' 77 
шйн 206 
шйн-йа'-хамза 494 
ширк 535 
аш-шифа' 467 
аш-шу'ара' 467 
аш-шукр 467 
аш-шура 467 
шу *уб 273 

ш>'уб ва каба'ил 273 

эмир 225 

эмир буидский 179 
эмир бухарский 211.212. 225 
эмират 212. 438 
АЬЬа81с1 сгасИноп 187 
а11е§опа 294 
апаа;о2;с 294 

Ьа1 яо! 133. 135 
Ьеп ас!ат 88 прим. 11 
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спаПёз 188 
спозе еп 501 372 
с!аУ1 197 прим. 82 
с о п п п и и т от* Нсегагу ехрпепсе 98 
С о т г а Ь е § е т Загасепогит 352 

ОеиШп§зЬес1йггТ1§ке'Гг 55 
•с1т 95 прим. 34 
с!ёто$ 65 
ёг 148 

еаг1у АЪЬаз'с! зспргз 187 прим. 49 
есс1ез1а тПкапз 355 
еппспеззег-уоиз 307 

Сетеаз^пеис 131 
§г 140 прим. 3 

Н а Ь е т зиа гаса НЬеШ 229 
па§ 24 
НеггзспегШт 160 прим. 55 
гпзЮпа 294 
НоспзргасЬе 53 
гштапе зсЬоЬгзЫр 378 
пуз*епа тизси1апз 120 

т г о И о З Ю 
1 5 п а ё - с и т - т а т 185 прим. 44 

ДО 65, 66 
]1\уаг 146 

К б т § ш т 160 прим. 55 

1аЬагит 334 прим. 49 
1ё-§01 §ас!б1 79 
Нп^иа засга 40, 54 

т а п р ё к а п 85 прим. 8 
тизо1ер(оз 131 

Саезаг зирга ^ г а т т а п с о з 82 
пе\у згу1е 187 прим. 49 
прзЬ (пгз) 89 

рагас!е1505 531 прим. 84 

Яегуапа 35 

' г и т 84 

зспргло с1егес11Уа 175 
зспрПо р1епа 175, 176 
зепзиз П^егаНз 294 
зепзиз з р т ш а П з 294 
зипа 69 

( епдепгкгтк 375 
гегга т с о § п к а 356 
гехшз гесерШз 382 
ггоро1о|па 294 
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2 : 24 92, 108 
2 : 28 71 прим. 82 
2 : 30 163 
2 : 74 92 
2 : 90 70 
2: 124 75, 79 
2:158 95 
2 : 185 68 
2 : 198 95 
2 : 221 
2:228 151 
2:231 68 
2 : 275 25 
2 : 286414 
3 : 3 — 4 68 
3 : 7 265 
3 : 19 74 
3 : 26 153 
3 : 33 —34 165 
3 : 52 88 
3:79 71 
3 : 103 142 
3 : 104 142 
3 : 153 160 
4: 34 151 
4 : 37 111 
4 : 59, 83 152 
4: 95 —96 151 
4 : 140 68 
4 : 145 155 
4: 164 125 
4: 172 71 
5: 44 298 
5 : 49 — 50 298 
5: 118 70 
6:2 
6: 38 303 
6:62 141 
6: 87 165 
6:93 114 
6: 130 273 
6: 152 25 
7 : 26 332 
7:26 — 27,31,35 88 
7 : 74 20 
7 : 95 65 
7: 168 152 
7: 194 70 
8:31 114 
8 :74 151 

8 :75 272 
9 : 5 265,483 
9: 11 143 
9: 19—20 184 
9 :70 85 
9:74 152 
9 : 86 69 
9:88 151 
10:37 — 38 68 
I Г. 13 68 прим. 73 
II :40 80 
11 :48 80 
11 :67 20 
11 : 116 65 
12:38 71 
12:76 153 
13 : 38 68 
14: 11 70 
15 : 6 — 9 68 
15:26 88 
15 :40 72 
15 :42 72 
16:2 70 
16:41 151 
16:44 263 
16:71 150 
16:75 150 
16: 76 108 
16:77 — 78 108 
16:78 124 
16: 94 109 
16:101 68 
16:113 108 
16: 120 74, 75,79—81 
17 : 1 124 
17:21 154 
17 : 49 —50 87 
17:50 92 
17 : 55 154 
17:51 108 
17:62 86 
17: 81 314 
17:90 114 
17:91 108 
18: 102 70 
19:5 — 6 111 
19:56 — 57 154 
93 70 
20:51 65 
20:75 — 76 154 
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20: 77 71 42 : 38 304 
20 : 114 170 42 : 51 125, 133 
20 : 123 — 123 86 42 : 15, 19 70 
22 : 40 27 43 : 31 150 
20 : 121 85 43 : 32 150 
20: 122 85 43 : 56 65 
20: 123—123 43 : 59 71 
22 : 5 88 44 : 187 23 71 
22 : 40 144 44 : 41 _ 4 2 141 

22 : 45 20 48 : 27 124 
22 : 46 124 49 : 1 —5 158 
22 : 73 87 49 : 7 160 
22 : 78 79 49 : 13 1517 273 
23 : 3 75 52: 1 —4 108 
23 : 83 64 52: 30 — 33 113 
23 : 88 141 52 : 33 — 34 68 
23 : 109 72 53 : 1 127 
23 : 115 184 53 : 4—18 123 
24 : 1 69 53 : 10—11 125 
24 : 62 —63 157 53 : 32 88 
25 : 17 72 53 : 53 85 
25 : 63 71 55 : 8 25 
25 : 69 155 57 : 10 151 
26: 52 71 58 : 9 157 
26 : : 76 65 58 : ; 11 152 
26 : : 184 65 58 : : 12—14 158 
27 : : 15 152 59 : : 10 142 
27 : : 19 72 60: :4 79 
27 : : 32 163 60: : 6 79 
27 : : 34 163 61 : : 13 335 
30 : : 2 — 5 30 62 : : 5 109 
30 : : 22 88 69 : : 9 85 
32 : 3 68 69 : :9, 11 158 
33 : 4 —5 144 69 : : 40 — 46 126 
33 : 6 143 69 : 41 —42 114 
33 : 34 68 71 : 7 295 
33 : 53 157 70 : п _ 1 3 76, 141 
33 : 56 — 57 157 71 : 23 20 
34 : 13 71 72 : 22 —23 141 
34 : 19 26 75 : 16— 19 128 
35 : 24 152 76 : 671 
35 : 32 72 80 : 34 —36 107 
36 :5 68 81 : 1 —4 108 
36 : 14—15 75 81 : 6316 
36 : 30 72 81 : 22 — 23 123 
36 : 60 88 82 : 1 107 
36 :62 65 84 : 1 107 
36 :69 68 85 :22 34 
37 : 40, 74, 128, 160 72 88 : 17 327 
37 : 81, 111, 122 72 89 : 6 — 7 63 
37 : 82 448 89 : 29 71 
37 : 126 65 93 : 1 —2 108 
38 : 20 — 23 112 93 : 6 — 11 40 
39 :23 56 95 : 1 — 2 107 
40 : 15 70 97 : 5 127 
41 : 10 152 НО : 1—2312 
42 : 18 278 
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СПИСОК ЦВЕТНЫХ И М Ю С Т Р Ш Й 

Рис. 1. Лист 16Ь ранней рукописи Корана на пергамене почерком хиджеий 
(Е-20, собрание СПбФ ИВ РАН, 53,5 х 34.0 см), которая на протяжении ряда 
веков почиталась как «Коран *Усмана». Последняя четверть VIII — начало IX в.. 
Аравия или Сирия. 

Рис. 2. Лист 2Ь из фрагмента Корана на пергамене почерком куфй с эле
ментами машка (Е -4 /322а собрание СПбФ ИВ РАН. 28,0 л 27.5 см). Конец 
суры X X I X и начало суры X X X . Предположительно — IX в.. Ирак. 

Рис. 3. Лист 2Ь из фрагмента Корана на пергамене почерком и восточный 
куфй» (А-976 , собрание СПбФ ИВ РАН, 13,5 '< 20,5 см). Начало третьего 
джуз 'а (2 : 252). Предположительно: XI — XII в., Иран. 

Р и с . 4 . Фрагмент рукописи Коран почерком магрибй, сура 1 (собрание 
СПбФ ИВ РАН. Рукопись с образцами арабского письма из коллекции 
Н. П. Лихачева 41, л. 1026, 10,0 х 13,8 см). Магриб, XII в. 

Рис. 5. Цветной джадоал из рукописи М5 Уапис1а М5АК. 900 (коллекция 
Еврейской Национальной и Университетской библиотеки. Иерусалим), указы
вающий на то . что в рукописи представлены варианты «чтений» (ал-кира'ат). 
Восточная бумага, около 1390 г. С любезного разрешения библиотеки. 

Рис. 6. Лист 5а из той же рукописи. Варианты {ал-кира'ат) вынесены на 
поля. 

Рис . 7. Отдельный лист (25:53—73) богато изукрашенной рукописи Ко
рана выполненной почерком мухаккак (собрание СПбФ ИВ РАН, 41,1 .'V 
21,4 см). Восточная бумага, Шираз, около 1525—1550 гг. 

Рис. 8. Декоративная композиция из элементов двойного фронтисписа ру
кописи Корана (предположительно - Тебриз, 40—60-е гг. XVI в.). Размер ком
позиции внутри внешней рамки— 18,0 х 21 ,0см. Л. 296 из альбома [муракка') 
Х-3 , собрание СПбФ ИВ РАН. коллекция К. Фаберже. Бумага наклеенная на 
картон (39,7 х 23,0 см). М о н т а ж — Индия, середина XVIII в. 

Рис. 9. Л. 316 того же альбома. Фрагмент рукописи Корана писанной уве
ренным каллиграфическим насхом (размер т е к с т а — 22,0 х 12,5 см), содержит 
айаты 2: 255—258. 2 : 255 это знаменитый айат ал-курей «тронный стих», ко
торый приобрел особую популярность как имеющий большую магическую си
лу. Иран, X V I в. 

Рис. 10. Листы 17Ь—18а рукописи Корана на бумаге, выполненной мел
ким профессиональным насхом с элементами мухаккака, 49 строк на странице 
(С-184, собрание СПбФ ИВ РАН, 27,0 х 16,0 см). Середина XVII в., предпо
ложительно — Хорасан. 

Рис. 11. Молитва с кораническими аллюзиями (ср.. например. 36:183: 
38 : 180; 43 : 82; 59 : 23) в каллиграфическом упражнении (кит'а) из знамени
того «Санкт-Петербургского альбома» [муракка'). (собрание СПбФ ИВ РАН, 
Е-14, л. 1006). Крупный наста'лик, 18,5 х 30,3 см, каллиграф: -Имад ал-Хаса-
нй, 1608—1609 г. Иран, Исфахан. 

Рис. 12. Свиток-талисман с кораническими текстами, молитвами, магиче
скими квадратами. Микрография, насх. Дерево, шелк, восточная бумага (соб
рание СПбФ ИВ РАН, коллекция Н. П. Лихачева 6,3 х 44.1 см). Иран, XVII в. 

Рис. 13. Листы 1Ь—2а рукописи Корана на европейской бумаге, выпол
ненной уверенным мельчайшим насхом (текст внутри картушей— почерк 
рика") (А-899 , собрание СПбФ ИВ РАН, коллекция К. Фаберже, размер кодек-
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са — 8,5 х 5,5 см; текстового поля — 6,8 х 3,7 ш). Джумада аввал, 1187/июль 
1773. Переписчик — хаджй Исма'йл. сын *Алй Шйрази. 

Р и с . 14. Листы ЗЬ—1а рукописи Корана на бумаге, выполненной профес
сиональным насхом рукой переписчика-неараба (В-354 , собрание СПбФ ИВ 
РАН, 15,0 X 8,4 см). Богато украшенный двойной фронтиснис {сура 1 и начало 
суры 2). Около 1830 г., предположительно Коканд (Дарвазо-Бадахшанская 
школа). 

Р и с . 15. Листы 1Ь—2а рукописи Корана на европейской бумаге почерком 
ифрщй (С-1689, собрание С П б Ф ИВ РАН, 22,3 X 16.4 см). Сура 1 и начало 
суры 2. Воспроизводит «чтение» Варша (ум. 812 г.) от Нафи 4 (ум. 785 г.). Кано 
(ныне — северная Нигерия), середина XIX в. 

Р и с . 16. Современный иранский рукописный проект {мусхаф 'акйк) 
{айаты 1—5 суры «ал-Фатиха». бумага, 40 х 54 см, новый почерк на основе 
пирамуз куфй). Художник — Бахрам Саликй (род. 1957). 

Подписи К ШПУЦШПШП 

Ш м у ц т и т у л к части 1: Тронный айат (2 : 255). Каллиграфическое упраж
нение почерком куфй. 

Ш м у ц т и т у л к части 2: Десять наиболее почитаемых сподвижников Про
рока. Каллиграфическое упражнение почерком куфй. 

Ш м у ц т и т у л к части 3: Русская тугра на официальном предписании, вы
данном русскоподданному врачу в 1836 г. для поездки в Крым. 
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Д амбра 

благовония 

ф драгоценные камни 

гу^,*' Древесина 

ф жемчуг 

^ зерно 

д и ^ * золото 

гг1/ кожи, шкуры 

Й№ Р«бы 

серебро 

ЧйУ) скот 

слоновая коси» 

15 соль 

«•*»« сухаи рыба 

^ ткани, одеяния 

финики 

Карта 4. Основные предметы арашшекон торговли -л 
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К а р т а 5. Ислам в VII—IX вв. (в качестве основы использована карта, опубликованная на форзаце книги 
Ислам. Энциклопедический словарь, К4осква, 1991) 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-85803-183-3/ 
© МАЭ РАН 



Карта 7. Рукопись Е-20: «географические координаты» 
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5 Ч П Г М К Т 

Уапоиз ГасЮгз т Л е с !еуе ]ортет о$ К.изз1ап Ы а т ю зШсНез 
ргес1ис!ес1 Л е арреагапсе 01е а зсЬо1аг1у 1тгос1исиоп ш Л е (^иг'ап 
Ла1 \\юи1с! ргоуИе ап о у е т е ш о? Л е 1ех1. Е. А. Кехуап'з у/огк по* 
оп1у Г1Н5 Л13 §ар, Ъ т ргоуШез зсЬо1агз о!7 151ат, ЫзЮпапз, рЫ-
1озорЬегз, апс! зреспаИз^з оп геИ§юп У Л Л П С Ь та1епа1 й г 1Ьои§Ь1 
апс! с о т р а п з о п . 

Е. А. Кехуап'з зШс1у 13 Л е гезик о!' 15 уеагз о? \Уогк оп Л е 1ех1 
о!7 Л е Оиг 'ап апс! Л е т о з г уапес! зоигсез. ТЬе аиЛог 'з питегоиз 
ргеуюиз риЬНсайопз Ьауе аНоууей Ы т Ш {Ъгти1а1е а 1ги1у Ьгоас! 
Л е т е : гЬе го1е апс! р1асе о? Л е <3иг'ап т М и з П т зоЫеГу, Л е Ыз-
гогу о!" Л е з т ё у о!" гЫз 1ех1 ЬоЛ т Л е М и з Н т Баз! апё т Еигоре, 
ап<3 Л е аррПсайоп 01е пе\у 1есЬпо1о§1ез Ю Л е ог^атгайоп апс! 
апа1уз15 о? ехШпС та1епа1з оп Л е (^иг'ап'з еаг1у Ыз1:огу. Кегуап'з 
арргоасЬ гез1:з оп 1\УО т1:егсоппес1:ес11азкз: ехагшпе уапоиз азрес^з 
о^ Л е т1егпа1 Нпкз Ье1:\уееп Л е «(^иг'ап» апё «зоаеГу» (ТЬе 
(^иг'ап апс! АгаЫап 5ос1е1у: б1'1-?1'1 с е т . ; ТЬе (^иг'ап апс1 МизНт 
зос1егу: 8111-10г11 с е т . ; ТЬе <3иг'ап апс1 Еигоре апс! Кизз1а) апс! 
з е а г с Ь т § ^ог т е а п з ю зо1уе Л е тегЬос1о1о§1са1 р г о Ы е т з розес! Ьу 
Л е (^иг'ап'з еаг1у Ызгогу у/кЬ гесоигзе ю пе\у т й г т а и о п 1есЬ-
по1о§1ез. 

ТЬе Ьоок с о т а т з т о г е Л а п 100 со1ог апс! Ыаск-апс1-\уЬке И-
1из1:гайопз. Могеоуег, з о т е сор1ез \УШ Ье аи§тетес1 у/кЬ аисНо ге-
согсИп§5 о? уапоиз гескайоп зИу1ез оп С Б - К О М , аз Л15 13 Л е оп1у 
\уау ю сопуеу ю геаёегз Л е уапайопз а11о\уес1 ш к Ь т Л е ех1зПп§ 
йгасИйоп. ТЬе алзс с о т а т з гескайопз о? Л е йгзС зйга, «АЬРайЬа», 
апс! ЪпеГ т ^ о г т а й о п оп Л е зИу1е5 о? гескайоп. ТЬе аисНо гесогсИп§ 
13 а с с о т р а т е с ! Ьу ехатр1ез 01е <3иг 'атс саШ§гарЬу 1гот Л е со11ес-
йоп оГ Л е 51. Ре1:егзЬиг§ ВгапсЬ о!" Л е 1пзйШ1е о!" О п е т а 1 ЗшсИез, 
Кизз1ап А с а ё е т у о!" З а е п с е з . 

ТЬе аиЛог Ьаз гесет1у гесе1уеё оЙГегз № риЬНзЬ Ыз Ьоок т 
Еп§НзЬ апс! Ргепсп, \ У Ы С Ь тсИса1:ез Л е 1П1егез1 о? а Ьгоаёег геайег-
зЫр т Ыз у/огк. 
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КОРОТКО ОЕ> ДРТОРЕ (ЙРОУТ ТПЕ: ДЧТНОК) 

Е ф и м Р е з в а н ( р о д . в 1957 г.) — д о к т о р и с т о р и ч е с к и х наук, главный 
р е д а к т о р м е ж д у н а р о д н о г о н а у ч н о г о ж у р н а л а «Мапизспрга ОпепшПа». 
з а м е с т и т е л ь д и р е к т о р а С а н к т - П е т е р б у р г с к о г о филиала И н с т и т у т а вос
т о к о в е д е н и я Р А Н , автор д е с я т к о в научных работ , о п у б л и к о в а н н ы х на 
р у с с к о м , а н г л и й с к о м , а р а б с к о м , ф р а н ц у з с к о м , н е м е ц к о м , я п о н с к о м , 
и т а л ь я н с к о м и у з б е к с к о м языках. 

С ф е р а н а у ч н ы х и н т е р е с о в — коранистика. П о м и м о ж у р н а л ь н ы х и 
э н ц и к л о п е д и ч е с к и х статей , р а з д е л о в в коллективных м о н о г р а ф и я х 
Е. А . Р е з в а н о м п о д г о т о в л е н а ( с о в м е с т н о с А . Н. В е й р а у х о м ) публика
ция п е р в о г о р у с с к о г о п е р е в о д а Корана Д . Н. Богуславского (Санкт-
П е т е р б у р г , 1995). Е. А . Резван — автор книг « К о р а н и его толкования» 
( С П б . , 2000), « К о р а н в Р о с с и и » ( Д у б а й (в печати) , на а р а б с к о м языке) , 
« К о р а н * У с м а н а (Катта Л а н г а р , С а н к т - П е т е р б у р г , Бухара. Ташкент)» 
( С а н к т - П е т е р б у р г , Париж, Д у б а й (в печати), соответственно: р у с с к о е , 
а н г л и й с к о е и а р а б с к о е издания) . Также о н является у ч а с т н и к о м м е ж 
д у н а р о д н о г о н а у ч н о г о проекта « Э н ц и к л о п е д и я Корана» . 

О б л а с т ь н а у ч н ы х и н т е р е с о в Е. А. Р е з в а н а включает и с т о р и ю р о с 
с и й с к о - а р а б с к и х о т н о ш е н и й . З д е с ь им о п у б л и к о в а н а серия м о н о г р а 
ф и й « Р у с с к и е корабли в Заливе . М а т е р и а л ы Ц е н т р а л ь н о г о Г о с у д а р с т 
в е н н о г о а р х и в а В М Ф » ( а р а б с к о е и з д а н и е — М о с к в а , 1990; английское 
и з д а н и е — Л о н д о н , 1994), « Х а д ж ж сто л е т назад: ' А б д & 1 - ; А з й з Д а в -
л е т ш и н и е г о секретная м и с с и я в Мекку , 1898 г.» ( Б е й р у т . 1994, на 
а р а б с к о м я з ы к е ) . А р а б с к о е и з д а н и е с л е д у ю щ е й книги из э т о й с е р и и — 
« А р а б с к а я л о ш а д ь в Р о с с и и » — вскоре в ы й д е т из печати в О б ъ е д и 
н е н н ы х А р а б с к и х Э м и р а т а х . 

Е . А . Р е з в а н — о д и н из о р г а н и з а т о р о в выставки « О т Багдада д о 
И с ф а г а н а . М и н и а т ю р а и каллиграфия из коллекции С П б Ф И В Р А Н » 
( П а р и ж — Н ь ю - Й о р к — Л у г а н о — З а л ь ц б у р г ) и с о а в т о р е е ф у н д а м е н т а л ь 
н о г о к а т а л о г а ( М и л а н , 1995: ф р а н ц у з с к о е , английское , н е м е ц к о е и 
и т а л ь я н с к о е и з д а н и я ) . Ш и р о к о применяя в р а б о т е н о в ы е и н ф о р м а ц и 
о н н ы е т е х н о л о г и и , Е. А . Резван стал и н и ц и а т о р о м разработки и о д н и м 
из с о з д а т е л е й с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о п р о г р а м м н о г о о б е с п е ч е н и я , в т о м 
ч и с л е с и с т е м ы а в т о м а т и ч е с к о г о распознавания а р а б с к о г о шрифта, 
н а и б о л е е п о п у л я р н о й с е г о д н я на а р а б с к о м В о с т о к е . Т а к ж е он является 
а в т о р о м и к о о р д и н а т о р о м проекта « А з и а т с к и й м у з е й . Ш е д е в р ы Санкт-
П е т е р б у р г с к о й а к а д е м и ч е с к о й коллекции в о с т о ч н ы х р у к о п и с е й » (на 
С Б - К . О М ) , главным р е д а к т о р о м ряда научных с е р и й . 

Е . А . Р е з в а н у д о с т о е н п о ч е т н о й награды У н и в е р с и т е т а Сока ( Т о 
к и о , 1998), з о л о т о й м е д а л и в о з н а м е н о в а н и е 100-летия С а у д о в с к о г о 
к о р о л е в с т в а ( Э р - Р и я д , 1999), п р е м и и К о м и т е т а м у с у л ь м а н А з и и ( Т а ш 
кент, 1998, как о д и н из а в т о р о в э н ц и к л о п е д и ч е с к о г о словаря «Ислам 
на т е р р и т о р и и б ы в ш е й Р о с с и й с к о й и м п е р и и » ) . 
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