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Аннотация. В статье представлен комментированный перевод второй части 
славословия Богу «О единстве Всевышнего» (Фӣ тавх̣ӣд-и ба̄рӣ та‘а̄ла̄) из поэмы 
«Язык птиц» (Мант̣ик̣ ат̣-т̣айр) Фарӣд ад-Дӣна ‘Ат̣т̣а̄ра Нӣша̄бӯрӣ, крупнейшего 
персидского суфийского поэта конца XII — начала XIII в. ‘Ат̣т̣а̄р вошел в историю 
как один из самых авторитетных представителей традиции дидактической поэмы 
(мас̱навӣ) в персидской литературе. В его главной поэме «Язык птиц» компактно 
изложена суфийская концепция пути к Богу, суть которой состоит в познании Бога 
через познание человеком собственной души. В фокусе вводного исследования — 
фрагмент введения к поэме, посвященный рассуждениям ‘Ат̣т̣а̄ра о тавх̣ӣд-и Ал-
ла̄х — единстве и единственности Бога. Автор выявляет основные функции пролога 
и показывает, каким образом ‘Ат̣т̣а̄р осмысливает вопрос об одновременной транс- 
цендентности и имманентности Бога миру. Он рассуждает о самости Бога и его 
атрибутах (з̱а̄т ва с̣ифа̄т-и Алла̄х), утверждает его непостижимость разумом, опре-
деляет место человека в сотворенном мире как способного к богопознанию намест-
ника (х̱алӣфа) Господа. Автор приходит к заключению, что для ‘Ат̣т̣а̄ра достижение 
конечной цели пути к Богу (т̣арӣк̣) сводится к переживанию состояния фана̄ʼ и опы-
ту непосредственного познания Бога. Представленный перевод позволяет выявить 
основные черты суфийского дискурса ‘Ат̣т̣а̄ра, а также определить характерный 
именно для него круг тем, вопросов и способов осмысления конкретных положений 
исламской доктрины и суфийского учения.

Ключевые слова: Фарӣд ад-Дӣн ‘Ат̣т̣а̄р, суфизм, персидская литература, дидак- 
тическая поэма (мас̱навӣ), Бог, человек, самость (з̱а̄т), атрибут (с̣ифа), единобожие 
(тавх̣ӣд).

ПЕРЕВОДЫ



56 Переводы  * TranslaTions

Farīd al-Dīn ʻAṭṭār Nīšābūrī
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Abstract. The article introduces an annotated translation of the second part of 
the Glorification of God “Concerning the Unity of Almighty God” (Fī tawḥīd-i Bārī 
Taʻālā) from the maṯnawī “The Language of the Birds” (Manṭiq al-ṭayr) by Farīd  
al-Dīn ʻAṭṭār Nīshābūrī. The greatest Persian Sufi poet of the late 12th — early 13th cen-
tury ʻAṭṭār made the history as one of the most authoritative representatives of the tra-
dition of the didactic poem (maṯnawī) in Persian literature. His main poem, “The Lan-
guage of the Birds”, introduces the most concise statement of the Sufi method for 
understanding the Divine through understanding one’s own soul. The author focuses  
on the prologue to the poem and proves that ʻAṭṭār offers his own interpretation 
of the Unity and Oneness of God (tawḥīd-i Allāh) and recognizes the thesis of Divine 
transcendence and immanence. ʻAṭṭār discusses the selfhood of God and His attributes 
(ẕ̱āt wa ṣifāt-i Allāh), asserts his incomprehensibility by reason, defines the place of man 
in the crea ted world as the “viceroy” of God (ẖalīfa) and therefore capable of knowing 
God. The author comes to the conclusion, that for ʻAṭṭār achieving the ultimate goal 
of the path to God (ṭarīq) comes down to experiential knowledge of God. The presented 
translation allows us to identify the main features of the Sufi discourse of ʻAṭṭār with 
his own range of topics, questions and ways of understanding the objectives of Islamic 
doctrine and Sufi teaching.

Keywords: Farīd al-Dīn ʻAṭṭār Nīšābūrī, Sufism, Persian literature, Didactic Poem 
(maṯnawī), God, Man, Selfhood (ẕ̱āt), Attribute (ṣifah), Monotheism (tawḥīd).

Вступительная статья

Пролог, традиционно открывающийся славословием Богу, играет важную 
роль в обозначении основной проблематики суфийской дидактической поэмы 
(мас̱навӣ): «…Хвала Творцу призвана поместить все последующее повествова-
ние, каким бы персонажам оно ни было посвящено, в мусульманскую картину 
мира и систему ценностных координат единобожия (как этических, так и эстети-
ческих)» [Рейснер, 2010, 6]. Иными словами, именно рассуждение о единобожии 
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(тавх̣ӣд) помогает автору мас̱навӣ наметить контур дальнейшего повествования 
и очертить его горизонт1.

Крупнейший персидский поэт-суфий Фарӣд ад-Дӣн ‘Ат̣т̣а̄р Нӣша̄бӯрӣ 
(1145/1146 — ок. 1221) относился «с особенным пристрастием к “исповеданию” 
божественного единства (tawḥīd)» [Ritter, 2003, 342], эта тема глубоко волновала 
его. Вполне закономерно, что в прологах к поэмам он много рассуждал о едино-
божии, используя разные нарративные стратегии. В «Божественной книге» (’Ила̄-
хӣ-на̄ма) ‘Ат̣т̣а̄р следовал путем максимальной краткости и лаконичности. Уже 
на первых страницах текста он коснулся вопроса о соотношении самости Бога 
(з̱а̄т) и его атрибутов (с̣ифа̄т), фактически утвердив их тождество:

10. Его атрибуты — это Его сущность, Его сущность — атрибуты, 
   если хорошо поразмыслишь, Он весь — сущность.

   Всё существующее — тень Его присутствия, 
   всё — творение Его всемогущества.

   Хорошо сказал красноречивый [муж] о Божественной сущности, 
   что «единобожие есть отбрасывание добавлений».

[‘Ат̣т̣а̄р, 2022а, 11]

В поэме «Язык птиц» (Мант̣ик̣ ат̣-т̣айр) ‘Ат̣т̣а̄р, напротив, обратился к бо- 
лее пространному и иносказательному описанию единобожия, всячески сетуя 
на собственную слабость и неразумие. Тем не менее общее направление поисков 
было поэту хорошо известно. Он прямо провозглашал:

   Устремись к единству, покончи с двойственностью! 
   Пусть будет у тебя одно сердце, одна кибла, один путь!

[‘Ат̣т̣а̄р, 1392 г.х., 44]

Единобожие для поэта означало избрание Бога единственным объектом по-
клонения, к которому до́лжно обращаться с молитвой в сердце. Эти строки одно-
значно отсылают нас к тексту Корана. В одной из самых ранних и коротких сур 
под названием «Очищение (веры)» содержится максимально кристаллизованная 
трактовка положения о единобожии: «Во имя Аллаха Милостивого, Милосерд-
ного! Скажи: “Он — Аллах — един, Аллах, вечный; не родил и не был рожден, 
и не был Ему равным ни один!”» [Коран, 1986, 112:1–4]. Положение о тавх̣ӣд-и 
Алла̄х, таким образом, подразумевает, что Бог един в своей самости (тавх̣ӣд 
аз̱-з̱а̄т), един в своих атрибутах (тавх̣ӣд ас̣-с̣ифа̄т) и един в своих действиях 
(тавх̣ӣд ал-аф‘а̄л). Единство божественной самости означает его абсолютную 

1 Это утверждение, впрочем, справедливо и в отношении малых поэтических форм 
в персидской литературе: «…основная тема всякого суфийского стихотворения предусмо-
трена заранее и ничего кроме таух̣ӣд или вах̣дат-и вуджӯд в нем воспето быть не может» 
[Бертельс, 1965, 109].
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неделимость и самотождественность: нет и не может быть других божеств, кро-
ме Бога. Под единством божественных атрибутов подразумевается, что ни одно 
другое существо не может полностью обладать одним или несколькими боже-
ственными атрибутами, а также что, несмотря на наличие атрибутов или пре-
красных имен (ал-ʼасма̄ʼ ал-х̣усна̄), Бог не содержит внутри себя множественно-
сти. Единство божественных действий подразумевает, что только Бог является 
истинным действователем, никто не может совершать действия, которые совер-
шил или может совершить Бог. Автономия человеческого действия ограничена 
волей Бога. 

Утверждение божественного единства подразумевало необходимость стро гого 
отделения Бога от всего им сотворенного, от того, что «кроме Бога» (ма̄ сива̄ 
Алла̄х). Очень точно это подметил создатель суфийской «науки о Божественном 
единстве» (‘илм ат-тавх̣ӣд) ал-Джунайд ал-Баг̣да̄дӣ (ум. ок. 910): «Единобожие 
(тавх̣ӣд) — это отделение вечности (к̣идам) от возникшего (х̣адас̱)» [цит. по: 
Насыров, 2009, 321]. Иными словами, требовалось найти ответ на вопрос о свя-
зи вечного и единого Бога с множественным и временным миром, определить 
границы и возможности познавательных способностей человека. Здесь хоте-
лось бы обратить внимание на опыт рефлексии суфийских авторов, среди кото-
рых особое место занимает ‘Ат̣т̣а̄р, на типичный для него способ осмысления  
единобожия2.

Итак, в первой части пролога к поэме «Язык птиц» ‘Ат̣т̣а̄р пишет об уникаль- 
ном «статусе» Бога:

   О совершенно скрытый в Своей явленности, 
   весь мир — Ты, никто более не явлен.

   Душа сокрыта в теле, а Ты сокрыт в душе. 
   О сокрытый в сокрытом, о душа души!

60. И превосходящий всех, и предшествующий всем! 
   Созерцающий всех через Себя, а Себя через всех!

   На Твоей крыше полно стражей и дозорных, 
   как же отыскать путь к Тебе?!

   У разума и души нет пути к Твоей самости, 
   никто не знает ничего о Твоих атрибутах.

   <…>

2 Как справедливо отмечала А. Шиммель: «…Вся долгая история суфизма, по сути, 
сводится к вновь и вновь повторяющимся попыткам выразить — в разных формулиров-
ках — ту потрясающую истину, что “нет бога, кроме Аллаха”, и к осознанию, что только 
Он один может быть объектом поклонения» [Шиммель, 2012, 37].
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   О Ты и внутри души, и снаружи, 
   что бы ни сказал я о Тебе, это — и то, и не то!

   Разум в смятении подле Твоего порога. 
   У разума на пути к Тебе теряется разумение.

   Весь мир вижу явленным через Тебя, 
   но Твоих примет не вижу в мире.

70. В каждом есть приметы Тебя, 
   а у Тебя нет примет, о Знающий тайну!

[цит. по: Федорова, 2023, 218]

Эта поэтическая «фиксация» одновременной трансцендентности и имма-
нентности Бога миру четко укладывается в рамки исламской доктрины. В сурах 
«Скот», «Совет» и «Гром» мы встречаем описание Бога — творца всего сущего, 
недоступного человеческому постижению: «Не постигает Его взоры, а Он пости-
гает взоры; Он — проницателен, сведущ!»; «Творец небес и земли; Он создал вам 
из самих себя пары и из животных — пары. Он сеет вас там; нет ничего подобного 
Ему. Он — слышащий, видящий!»; «Знающий скрытое и явное, великий, превоз-
несенный!» [Коран, 1986, 6:103, 42:9, 13:10]. Об имманентной «близости» Бога 
миру и человеку упоминается в сурах «Корова», «Каф», «Железо»: «А когда спра-
шивают тебя рабы Мои обо Мне, то ведь Я — близок, отвечаю призыву зовущего, 
когда он позовет Меня…»; «Мы сотворили уже человека и знаем, что нашептыва-
ет ему душа; и Мы ближе к нему, чем шейная артерия»; «Он — первый и послед-
ний, явный и тайный, и Он о всякой вещи знающ» [Коран, 1986, 2:182, 50:15, 57:3].

Итак, одним из обязательных условий постулирования единства и единствен-
ности Бога для ‘Ат̣т̣а̄ра служит признание его несопоставимости ни с чем в мире 
и, как следствие, осознание ограниченности нашего знания о Боге. Судить о том, 
каков Бог сам по себе мы не можем, его самость (з̱а̄т) и атрибуты (с̣ифа̄т) для 
нас недоступны. Лучший способ, которым можно воспользоваться, чтобы помыс-
лить Господнюю самость, — принять собственную ограниченность и признать, 
что Бог — единственный источник существования мира и человека. Он соверше-
нен, существует извечно, не ограничен ни временем, ни пространством. Пытаясь 
логически верно и непротиворечиво описать Бога в его отношении к миру, мы по-
лучаем лишь пары взаимоисключающих утверждений, что блестяще показывает 
и ‘Ат̣т̣а̄р: Бог в себе самом непознаваем, он сокрыт и в «явленном» нам физиче-
ском мире, и в метафизическом; в то же время Бог может являть мир через себя, 
а себя — через мир. Бог «находится» и внутри, и снаружи души. Бог не имеет 
примет, но каждая вещь несет на себе его приметы.

Бог в понимании ‘Ат̣т̣а̄ра — сокровенная основа мироздания, «скрытое со- 
кровище» (гандж-и пинха̄н), само по себе недоступное рациональному постиже-
нию. Опираясь на разум, человек может прийти к неоспоримому утверждению 
о том, что Бог существует, но о том, что он есть в себе самом, судить невозможно:
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   Хотя Ты и сокровище, скрытое в душе, 
   но являют Тебя и тело, и душа.

   Никакие души не знают примет Твоей сущности, 
   пророки предают душу праху Твоего пути.

65. Хотя разум знает о Твоем существовании, 
   но как он когда-нибудь найдет путь к Твоей сущности?!

   <…>

95. Сколько ни говорят, хорошего ли, дурного ли, 
   всё, что ни скажут о Нем, говорят о себе.

   Он выше знания и вне явленности, 
   ведь в своей чистоте [от всего] Он не имеет примет.

[цит. по: Федорова, 2023, 218, 220]

‘Ат̣т̣а̄р приходит к выводу, что стремление сформулировать строго выстро- 
енное и непротиворечивое суждение о Боге лишь ведет к заблуждению. «В своей 
чистоте [от всего] Он не имеет примет», — утверждает поэт, особенно подчер-
кивая, что Бог несоизмерим с миром, неизменен и, следовательно, лишен всех 
недостатков и пороков, свойственных всем его созданиям:

      Не суди по аналогии, о познающий истину!  
      Не годятся аналогии для Того, о ком не спросишь «каков»?

105.   В Его великолепии разум и душа — что дряхлые старики. 
      Разум впал в растерянность, душа — в оцепенение.

<…>

150.   Дело мира — это растерянность и тоска, 
      растерянность в растерянности в растерянности.

[‘Ат̣т̣а̄р, 1392 г.х., 44, 46]

Отказываясь от суждения по аналогии (к̣ийа̄с) как метода познания, осно-
вывающегося на описании Бога через различные категории, поэт переходит 
к размышлениям о «растерянности» и «смятении» (х̣айрат). Это особое осо-
знание-переживание божественного единства, в котором исчезает разделение 
между субъектом и объектом познания — странствующим к Богу и самим Богом,  
а разум (‘ак̣л) оказывается «в мучительном смятении от аромата тайн божествен-
ного единства (асра̄р-и тав̣хӣд)» [Stone, 2006, 104]3. 

3 В поэме «Язык птиц» птицы, ищущие Симурга, оказываются в долине растерян-
ности, осознав абсолютное единство своего царя, — и вскоре их путешествие подходит 
к концу: они достигают фана̄’, преодолевают отделенность от Симурга, а затем перехо-
дят в состояние бак̣а̄’ и вновь обретают в Симурге себя.
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Кроме того, поэт развивает еще одну мысль, важную для реконструкции его 
понимания единства и единственности Бога. Он пишет о том, что Бог — это оба 
мира, его одинаково являют и тело, и душа. А сам человек — это единство тела 
и души:

   Душа — в высоте, тело — внизу, как прах земной, 
   вместе соединились прах земной и чистая душа.

   Когда «высокое» и «низкое» соединились, 
   человек стал самой удивительной из всех тайн.

[‘Ат̣т̣а̄р, 1392 г.х., 45]

Здесь за явным образом вычитываемой отсылкой к кораническому сюжету 
о сотворении человека из праха земного, «звучащей глины, облеченной в фор-
му» [Коран, 1986, 15:28–29], прослеживается важная для ‘Ат̣т̣а̄ра идея о челове- 
ке (’а̄дам) как самой удивительной тайне (сирр) мироздания. С одной стороны, 
он сотворен Богом и потому остается частью физического мира. С другой — 
принимая от Бога залог веры (’ама̄нат) и обязательство соблюдать закон, че-
ловек также получает возможность посмертного воздаяния, что сближает его 
с высшим, духовным миром. Это «промежуточное» онтологическое положение 
человека особенно важно для ‘Ат̣т̣а̄ра. Он утверждает, что через тело (джисм) 
человек связан с материальным миром, в то время как его душа (джа̄н) сохра-
няет особую связь с Богом. Став наместником Бога (х̱алӣфа) на земле, человек 
обрел сердце, способное познавать Всевышнего. Именно в сокровенной части 
сердца, которая тоже носит название сирр, происходит постижение божествен-
ного единства. 

И далее ‘Ат̣т̣а̄р приводит следующую формулировку единобожия:

   Престол на воде, мир — на воздухе. 
   Отринь воду и воздух, всё — Бог.

   Престол и мир — талисман, не более. 
   Есть Он, а это всё — лишь имя, не более.

   Взгляни, и этот мир, и тот — [это всё] Он! 
   Нет ничего, кроме Него, а если есть, это тоже Он.

[‘Ат̣т̣а̄р, 1392 г.х., 41]

Понимание тавх̣ӣд сводится у поэта к утверждению Бога как единого и един-
ственного Творца мира и человека. При этом ‘Ат̣т̣а̄р ищет непротиворечивое объ- 
яснение утверждению о том, что Бог проявляет себя и как трансцендентный по от-
ношению к созданному миру, и как имманентный ему. В представленном ниже 
фрагменте пролога он стремится примирить способ описать единство Бога языком 
Корана и свой личный опыт переживания тавх̣ӣд на суфийском пути богопозна-
ния. Очень точно эта особенность мировоззрения суфия схвачена у А. Корбена: 
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«Суфизм — это — par excellence — усилие интериоризировать Кораническое 
Откровение, это — разрыв с чисто законоведческой религией, это — стремление 
вновь пережить интимный опыт Пророка в ночь Ми‘ра̄джа; говоря точнее, это 
переживание условий таух̣ӣда <…>, ведущих к осознанию того, что только Бог 
один, сам, может объявить устами своего верного поклоняющегося Ему тайну 
своей единственности» [цит. по: Бертельс, 1997, 186].

Тавх̣ӣд-и Алла̄х — важнейшая мировоззренческая аксиома ‘Ат̣т̣а̄ра, находящая 
отражение в его поэмах и способе организации поэтического текста. Он не ста-
вит перед собой цель представить четкое определение единства и единственности 
Бога, но стремится показать в своих текстах опыт «переживания» этого знания. 
Это стратегия выделяет ‘Ат̣т̣а̄ра среди остальных суфийских поэтов и позволяет 
по-новому взглянуть на преимущества поэтического способа выражения одного 
из важнейших положений исламской доктрины.

* * *

Перевод первой части славословия Богу «О единстве Всевышнего» (Фӣ 
тавх̣ӣд-и ба̄рӣ та‘а̄ла̄) (бейты 1–107) из поэмы «Язык птиц» Фарӣд ад-Дӣна 
‘Ат̣т̣а̄ра впервые был опубликован в ежегоднике «Ишрак» в 2019 г. [Федорова, 
2019, 331–348]. Позднее, в исправленном и дополненном варианте, этот фраг- 
мент был включен в «Приложение» к монографии, посвященной философско- 
му анализу поэмы «Язык птиц» [Федорова, 2023, 211–221]. Приятно осознавать, 
что традиция первой публикации переводов ‘Ат̣т̣а̄ра именно в «Ишраке» продол- 
жается. Предлагаемый читателю перевод второй части «О единстве Всевышне- 
го» (бейты 108–153) выполнен по критическому изданию, которое подготовил 
Ка̄з̣им Дизфӯлӣйа̄н [‘Ат̣т̣а̄р, 1392 г.х., 44–46], снабжен кратким историко-куль- 
турным, именным и филологическим комментарием. К работе также привле- 
кались критическое издание поэмы под редакцией Мух̣аммада Риз̣ы Шафӣʻӣ  
Кадканӣ [‘Ат̣т̣а̄р, 1389 г.х.] и полный перевод поэмы на английский язык, из- 
данный П. Эвери [ʻAṭṭār, 1998]. Деление перевода на части продиктовано необ- 
ходимостью уложиться в объем журнальной публикации; тем не менее каждый 
фрагмент самостоятелен в смысловом отношении, поскольку посвящен кон- 
кретной теме. Коранические цитаты по преимуществу приводятся в переводе  
И.Ю. Крачковского с сохранением орфографии оригинала. В передаче термино- 
логии и персидских имен собственных используется классическая транслитера- 
ция Х.К. Баранова.

Переводчик выражает особую благодарность старшему научному сотрудни-
ку Института востоковедения РАН Лейле Гасемовне Лахути за научное редакти-
рование перевода.
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Язык птиц
О единстве Всевышнего

Часть II

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

      Кто я такой, чтоб похваляться знанием?! 
      Тот познал Его, кто не имел дела ни с кем, кроме Него!1

      Ведь кроме Него нет никого в обоих мирах2.  
      С кем Ему иметь дело?! Вот в чем твои — безответная страсть и тоска!

110.    Море, полное жемчужин, бурлит волнами3, 
      а ты не знаешь этого, о неискусный в игре!4

      Кто не нашел ту жемчужину в море, 
      стал весь «Нет», а дальше, чем «Нет», ничего не нашел5.

      Не говори «Тот», ведь Он не придет к тебе в указаниях! 
      Храни молчание, ведь Он не придет к тебе в словах!

      Ни намека не приемлет Он, ни слов! 
      Ни у кого нет ни знания о Нем, ни знака!

1 В полустишии упоминается одно из важнейших понятий суфийского слова-
ря ‘Ат̣т̣а̄ра — ка̄р, «дело» или «делание», которое состоит в духовном усердствовании 
на пути богопознания. Подробнее см.: [‘Ат̣т̣а̄р, 2022б, 956].

2 Отсылка к суре «Скот»: «Следуй тому, что внушено тебе от твоего Господа: “Нет 
божества, кроме Него”, — и отвернись от многобожников!» [Коран, 1986, 6:106].

3 Море (бах̣р) — в анонимном словаре суфийских терминов «Зеркало влюбленных» 
(Мир’а̄т-и ‘ушша̄к̣) толкуется как «абсолютное бытие» (вуджӯд-и мут̣лак̣) или «истин-
ное бытие» (хастӣ-йӣ х̣ак̣к) [Бертельс, 1965, 135]. В поэмах ‘Ат̣т̣а̄ра «море» объединяет 
те характеристики, которые дают поэту возможность передать важные положения су-
фийского учения: «непознаваемость Бога, противопоставление “мира единства” и “мира 
множественности”, тайного и явленного, внешнего и внутреннего» [Лахути, 2018, 73]. 
Здесь: «море, хранящее в себе жемчужины» (джавахӣр) — иносказательное указание 
на недоступную для постижения самость Бога (з̱а̄т).

4 Неискусный в игре (в ориг. шиш панч зан) — букв. «[тот, кто выбросил] шесть — 
пять», т.е. совершивший расточительный бросок костей, потерявший все [‘Ат̣т̣а̄р,  
1392 г.х., 278].

5 Стал весь «Нет» (Лā шуд) — т.е. не нашел пути к единобожию, выраженному фор-
мулой: «Нет божества, кроме Бога» (лā ’илāха ’иллā ’Аллāх). См. также суру «Рассказ»: 
«И не призывай вместе с Аллахом другого бога. Нет божества, кроме Него! Всякая вещь 
гибнет, кроме Его лика. У Него решение и к Нему вы будете возвращены!» [Коран, 1986, 
28:88].
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      Ты не будь вообще! — Лишь в этом совершенство. 
      Исчезни из самого себя, лишь в этом соединение [с Ним]!6

115.   Потеряй себя в Нем, это и есть хулулизм!7

      Все, что кроме этого, лишь болтовня!

      Устремись к единству, покончи с двойственностью! 
      Пусть будет у тебя одно сердце, одна кибла, один путь!

      О потомок наместника Божия, лишенный знания8, 
      сравняйся в познании со своим отцом!

      Всё, что Истинный привел из небытия в бытие, 
      совокупно склонилось перед Ним9.

      Когда наконец Его склонность достигла Адама, 
      из ревности укрыл его за сотней завес10.

120.   Сказал: «О Адам, будь морем щедрости! 
      Все они — поклоняющиеся тебе, а ты будь поклоняемым!»

6 Речь идет о состоянии фана̄’, т.е. в добровольном отказе от существования в каче-
стве самостоятельного существа. Оно знаменует завершающий этап странствия к Богу 
и начало странствия в Боге (бак̣а̄ʼ).

7 Рассуждение ‘Ат̣т̣а̄ра об истинном хулулизме как полном «уничтожении» Я подвиж-
ника, теряющего отделенность от Бога, отсылает к истории Манс̣ӯра Х̣алла̄джа. После 
знаменитого восклицания «Я — истинный!» (’ана̄ ал-х̣ак̣к̣) он был признан т.н. отелесите-
лем? Бога (х̣улӯлӣ), и принял мученическую смерть [Кныш, 2004, 88]. Для ‘Ат̣т̣а̄ра тот, кто, 
подобно Х̣алла̄джу, «потерял себя» в Боге, не хулулит, т.к. не именует себя Богом, но лишь 
свидетельствует о том, что он не видит ничего, кроме Бога, см. подробнее: [ʻAtṭ̣ār, 1998, 
99–100].

8 Наместник Божий (х̱алӣфа) — почетное именование первого человека Адама, 
см. суру «Корова»: «И вот, сказал Господь твой ангелам: “Я установлю на земле намест-
ника”. Они сказали: “Разве Ты установишь на ней того, кто будет там производить не-
честие и проливать кровь, а мы возносим хвалу Тебе и святим Тебя?” Он сказал: “По-
истине, Я знаю то, чего вы не знаете!”» [Коран, 1986, 2:28(30)]. Об истории сотворения 
Адама и его договоре с Богом см. также: [Пиотровский, 1991, 35–43].

9 Отсылка к суре «Пчелы»: «И Аллаху поклоняется то, что в небесах и на земле 
из животных, и ангелы, и они не превозносятся» [Коран, 1986, 16:51(49)].

10 Отсылка к священному хадису, в котором Бог являет ревность (г̣ӣра), желая 
быть единственным объектом поклонения для человека: «О сын Адама! Освободи 
себя для поклонения Мне, и Я наполню твою грудь богатством, восполню твою нужду!» 
[ал-К̣а̄рӣ, б.г., 89].
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      А у того единственного, кто отвернулся от поклонения ему, 
      исказился облик, про́клят он — не постиг эту тайну11.

      Как стал чернолицым12, воскликнул: «О не знающий нужды13, 
      не губи меня! Устрой мое дело!»

      Всевышний ответил: «О ты, чей путь про́клят! 
      Адам — и наместник, и царь14.

      Сегодня стой перед его ликом, 
      а завтра сжигай для него руту!»15

125.   Части стали целым, когда душа спустилась в тело. 
      Никто не создал талисман удивительнее этого!16

      Душа — в высоте, тело — внизу, как прах земной, 
      соединились прах земной и чистая душа17.

11 Иблис не уразумел «тайну» (сирр) Адама, т.к. считал его «землей» (х̱а̄к), простым 
творением из глины, и потому отказался поклониться ему. См. суру «Сад»: «Вот сказал 
Господь твой ангелам: “Я создаю человека из глины. А когда Я его завершу и вдуну 
в него от Моего духа, то падите, поклоняясь ему!” И пали ниц ангелы все вместе, кроме 
Иблиса, — он возгордился и оказался неверным. Он сказал: “О Иблис, что удержало 
тебя от поклонения тому, что Я создал Своими руками? Возгордился ли ты или оказался 
из высших?” Он сказал: “Я лучше него: Ты создал меня из огня, а его создал из глины”. 
Он сказал: “Выходи же отсюда; ведь ты — побиваемый камнями. И над тобой Мое про-
клятие до дня суда”» [Коран, 1986, 38:72–78(79)].

12 Чернолицый (сийа̄х-рӯ) — регулярный эпитет Иблиса, Шайтана [‘Ат̣т̣а̄р, 1392 г.х., 
278], в перен. значении — «опозоренный», «обесчещенный».

13 Не знающий нужды (в ориг. бӣ нийа̄з, ар. эквивалент ал-г̣анийй) — один из атри-
бутов Бога, указывающих, что он сам служит для себя основанием бытия и не испыты-
вает нужды в творениях [‘Ат̣т̣а̄р, 1392 г.х., 469–470]. Подробное описание абсолютной 
самодостаточности Бога представлено в «долине ненуждаемости» (ва̄дӣ-йи истиг̣на̄’). 
Подробнее см. главу 41 поэмы «Язык птиц» [Федорова, 2023, 250–252].

14 См. прим. к бейту 117.
15 Речь идет об обычае жечь в курильнице на огне семена руты для защиты от «дурно-

го глаза» и изгнания злых духов [‘Ат̣т̣а̄р, 1392 г.х., 278–279].
16 Талисман (т̣илисм) — комментаторы ‘Ат̣т̣а̄ра возводят этот термин к греч. τέλεσμα 

(букв. «посвящение, чары, заклинание»), т.е. это — нечто магическое (надпись, закли-
нание), предназначенное для защиты спрятанных сокровищ [Дихх̱уда̄, 1392 г.х., сл. ст. 
«т̣илисм»]. Также: прямая отсылка к последующим рассуждениям о Боге как «скрытом 
кладе», см. далее прим. к бейту 132.

17 Отсылка к суре «ал-Хиджр»: «И вот сказал Господь твой ангелам: “Я сотворю че-
ловека из звучащей, из глины, облеченной в форму. А когда я выровняю и вдуну от Моего 
духа, то падите, ему поклоняясь”» [Коран, 1986, 15:28–29].
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      Когда «высокое» и «низкое» соединились, 
      человек стал самой удивительной из всех тайн.

      Но никто не познал его тайн. 
      Всякому нищему не дано проникнуть в них.

      Я не проник и не познал, 
      ни разу я не очистил сердце.

130.   Сколько говорить?! Кроме молчания, нет пути, 
      ни у кого и на единый вздох отваги нет.

      Многие знают о поверхности того моря, 
      но никто не знает о его глубинах.

      Клад — в глубине, мир подобен талисману18. 
      В конце концов, разобьются и талисман, и оковы тела!

      Обретешь клад, когда талисман устранится, 
      душа явит себя, когда тело устранится.

      А после, твоя душа — другой талисман, 
      для сокрытого твоя душа — другое тело.

135.   Иди же, о конце пути не спрашивай! 
      В этой боли о лекарстве не спрашивай!19

      На дно этого безбрежного моря многие 
      опустились, и нет ни о ком вестей.

      В таком море, которое есть море великое, 
      весь мир — это капля, а капля — мир20.

18 Рассуждение о непознаваемости самости Бога, клада (гандж), «скрытого» за со-
творенным миром-талисманом, сопровождается у ‘Ат̣т̣а̄ра отсылками к священному ха- 
дису: «Я был кладом неведомым, и полюбилось Мне стать ве́домым. Я сотворил людей 
(х̱алк̣), ознакомил их с Собой — и они узнали Меня» [цит. по: Ибн Араби, 2022, 331].

19 Боль (дард) — одно из важнейших понятий суфийского лексикона ‘Ат̣т̣а̄ра. Объ-
единяет в себе значения: «боль», «страдание», «страстное стремление». Дард — это ис-
комое состояние для персонажей поэм ‘Ат̣т̣а̄ра. Оно сопряжено с болью и радостным 
предвкушением встречи с Богом [Садджа̄дӣ, 1383 г.х., 382].

20 Мир — это капля (‘ала̄мӣ з̱арра а̄ст) — в ориг. з̱арра, т.е. «мельчайшая неделимая 
частица», также в зависимости от контекста: «крупица», «капля», «пылинка» [‘Ат̣т̣а̄р, 
2022б, 1023]. Безбрежное великое море, в котором наш мир подобен капле воды — ти-
пичное для ‘Ат̣т̣а̄ра иносказание могущества Бога. Подробнее см.: [Шиммель, 2012, 21].
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      Мир — лишь пузырек в этом море, знай! 
      Капля тоже пузырек, знай и об этом!

      Если не останется ни мира, ни одной капли, 
      умалится ли это море без двух пузырьков?!

140.   Кто знает, что́ в этом глубоком море 
      имеет ценность — камушек или сердолик?

      Мы проиграли и разум, и душу, и веру, и сердце, 
      чтобы постичь совершенство одной лишь крупицы!

      Сомкни уста! Не спрашивай о Престоле и Подножии!21

      Даже если об одной крупице спрашиваешь — не спрашивай!

      Если твой разум сгорел [хоть] на кончик волоска22, 
      замкни свои уста от вопрошания!

      Никто не знает о сущности даже единой крупицы. 
      Доколе спрашивать?! Доколе говорить?! И дело с концом!

145.   Что такое этот опрокинутый неустойчивый небосвод?23

      Он всегда лишен покоя и всегда в покое.

      На пути к Нему потерял и ноги, и голову24: 
      завеса за завесой за завесой!..25

21 Отсылка к знаменитому аяту Престола из суры «Корова»: «Аллах — нет боже-
ства, кроме Него, живого, сущего; не овладевает Им ни дремота, ни сон; Ему принад-
лежит то, что в небесах и на земле. Кто заступится пред Ним, иначе как с Его позво-
ления? Он знает то, что было до них, и то, что будет после них, а они не постигают 
ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает. Трон Его объемлет небеса и зем- 
лю, и не тяготит Его охрана их; поистине, Он — высокий, великий!» [Коран, 1986, 
2:256(255)]. «Престол и Подножие» (‘Арш ва Курсӣ) также служат обозначением выс-
шей небесной сферы («девятое небо») и восьмого неба («сфера неподвижных звезд») 
[‘Ат̣т̣а̄р, 2022б, 1003]. Здесь: обозначение истинного местопребывания Бога, недоступ-
ного постижению [‘Ат̣т̣а̄р, 1392 г.х., 289]. 

22 Кончик волоска (сар-и мӯй) — иносказательное обозначение крайней малости.
23 Речь идет о традиционном метафорическом именовании небосвода как «опроки-

нутой чаши» (джа̄м-и сарнигӯн) [‘Ат̣т̣а̄р, 2022б, 1214].
24 Терять ноги и голову (па̄ ва сар гум кардан) — устойчивый фразеологический обо-

рот со значением «полной растерянности», «потери надежной опоры».
25 Речь идет о завесе (парда), которая до конца времен скрывает от человека Бога. 

См. суру «Каф»: «И возгласили в трубу: это — день обещанный! И пришла всякая душа, 
а с нею погонщик и свидетель. Был ты в небрежении об этом, и Мы сняли с тебя твой 
покров, и взор твой сегодня остр» [Коран, 1986, 50:20(21)–21(22)].
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      Ему, кружащему и растерянному,26

      откуда знать, что́ там за завесой!?

      Столько лет с кружащейся головой, 
      растерянный, вращается он вокруг этой двери.

      Если он не знает тайны, что за завесой, 
      откроется ли завеса перед таким, как ты?!

150.   Дело мира — это растерянность и тоска27, 
      растерянность в растерянности в растерянности.

      Всё перевернуто, ни головы, ни ног, 
      лицом к стене и кусаешь руку28.

      Предводители, видевшие Путь29, 
      что во время, что без времени шли за этим,

      Свои души превратили в источники скорби, 
      спутниками их стали слабость и растерянность.

26 Кружащий и растерянный (саргашта ва пӣй гум карда) — излюбленное ‘Ат̣т̣а̄ром 
иносказательное описание небосвода (чарх̱). С одной стороны, оно опирается на сред-
невековые астрономические представление о вращении небесных сфер вокруг непо-
движной земли, а с другой — на буквальное значение слова саргашта, где сар — это 
«голова», а гашта — «кружащий», «блуждающий». Иными словами, небосвод у ‘Ат̣т̣а̄ра 
непрерывно кружит в растерянности, неспособный познать Бога. Подробнее см.: [‘Ат̣т̣а̄р, 
2022б, 1045].

27 ‘Ат̣т̣а̄р рассуждает о сотворенном мире (‘а̄лам), привлекая понятия х̣айрат  
и х̣асрат. Х̣айрат, соединяющее значения «растерянность», «беспокойство», «смяте-
ние», описывает состояние суфия, стремящегося познать Бога. Х̣айрат («тоска») яв-
ляется одним из ключевых конвенциональных переживаний, присущих влюбленному 
в Бога (‘а̄шик̣). То есть сотворенный мир, как истинный влюбленный, в смятении тоску-
ет по Богу.

28 Описание крайней степени отчаяния и беспомощности в попытках обрести путь 
к Богу [‘Ат̣т̣а̄р, 1392 г.х., 279].

29 Упоминание предводителей (пӣшва̄йа̄н) отсылает к суре «Падающее»: «Скажи: 
“Поистине, первые и последние, конечно, будут собраны к сроку известного дня!”» [Ко-
ран, 1986, 56:49–50] — и таким образом открывает следующую часть пролога, посвя-
щенную историям о пророках.
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Knysh, A.D. Musul’manskii mistitsizm. Kratkaya istoriya [Islamic Mysticism: A Short 
History], trans. by M.G. Romanov. Saint Petersburg: “Dilya” publ., 2004, 464 pp. 
(Russian Translation)

[Krachkovskii I.Yu.] Koran [Quran], trans. from Arabic and comm. by I.Yu. Krachkovskii. 
Moscow: “Nauka” publ.: “Glavnaya redaktsiya vostochnoi literatury”, 1986, 727 pp. 
(Russian Translation)

Lakhuti, L.G. “‘Ty, napoennoe vlagoi, zhazhdesh’: semantika moria v poemakh ‘Attara” 
[“Filled with Water, You are Still Thirsty”: Semantics of the Sea in the Mathnawis 
of ‘Attar]. In  Shagi / Steps, 2018, Vol. 4, No. 1, pp. 45–76. (In Russian)

Nasyrov, I.R. Osnovaniya islamskogo mistitsizma (genezis i evolyutsiya) [The Founda-
tions of Islamic Mysticism (Genesis and Evolution)]. Moscow: “Yazyki slavyanskoy 
kultury” publ., 2009, 552 pp. (In Russian)

Piotrovskii, M.B. Koranicheskie skazaniya [Quranic Stories]. Moscow: “Nauka” publ.: 
“Glavnaya redaktsiya vostochnoi literatury”, 1991, 219 pp. (In Russian)

Al-Qārī, ʻAlī. Al-Aḥādīth al-arbaʻīnīyah [The Collection of Forty Hadiths]. Jiddah: Mak-
tabat al-Tābiʻīn, 101 pp. (In Arabic)

Reisner M.L. “Utverzhdenie edinobozhiya” (tavkḥīd) v persidskoi klassicheskoi litera-
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