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ЧЕЛОВЪКЪ И ПОЗНАНІЕ 
У 

П Е Р С И Д С К И Х Ъ М И С Т И К О В Ъ * ) . 

Мм. Гг! 

Мудреная загадка «Міръ и твореніе» съ незапамят-
ныхъ временъ приковывала къ себѣ умъ человѣческіи, 
м всѣ народы -земнаго шара, какъ бывшіе, такъ и до-
селѣ живущіе, массами и отдѣльными единицами, сили-
лись разгадать ее: изъ этихъ разгадокъ однѣ отличались 
болыдею живучестью, властностью й господствомъ и 
продолжаютъ царить, другія были кратковременны, ми-
молетны, раздѣлялись немногими, исчезли и мертвы, 
представляя теперь собою холодные обломки человѣче-
€кой мысли; однѣ удовлетворяли болѣе разумъ, дру-
гія—сердце. 

Къ числу такихъ многочисленныхъ попытокъ и уси-
лій разрѣшить мучительную загадку принадлежитъ еу-
физмъ, ученіе восточныхъ мусульманскихъ «мудрецовъ», 
если въ ихъ названіи—суфи мы признаемъ греческое 
слово 0 0 ? Ц и «мужей, облекавшихся въ шерстяныя ткани», 
если это названіе мы будемъ производить отъ араб-

*) Автору источниками служили прежде всѳго: еоч. Ансари—псевдо-Ме-
назилъ аль-саирит и соч. Рази—Мирсадъ алъ-ибадъ мииъ аль-мебда иля ль-меадъ, 
a затѣмъ соч. Джулляби—Еашфъ аль-махджубъ, соч. Газзали—Кимія-и сэадэтъ, 
соч. Кушайри—Рисалетъ и толкованіе Мухаммеда Лахиджи на соч. Шебес-
тери—Гулъшен-п разъ. 
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скаго соуфъ—шерсть;—ученіе столь же старое, какъ и 
самъ исламъ. Эти мудрецы, для раскрытія тайны природы 
слившіе въ своемъ возвышеыномъи поэтичномъ міровоз-
зрѣніи философію съ откровеніемъ, создали ученіе объ 
единствѣ во мыожествѣ и множествѣ въ единствѣ—вахдэтъ 
дэръ кесрэтъ ве кесрэтъ дэръ вахдэтъ и говорятъ, чтодо на-
чала временъ существовала абсолютная Сущность —зат-и 
мутлшъ, единая, вѣчная, всесовершенная Истина— 
хакпъ (Богъ, Творецъ), которая сама для еебя, обосо-
бившись въ Величайшемъ Д^хѣ—рух-и азамъ или 
Всеобщемъ Умѣ—акл-и куллъ, выдѣлившемъ Всеобщую 
Душу—нафс-и пуллъ, разливаясь какъ море въ нисхо-
дящей степени на капли, проявилаеь всѣми своими име-
нами, качествами и дѣйствіями во всѣхъ видимыхъ и 
воображаемыхъ формахъ и идеяхъ (species) и произвела 
такимъ образомъ міръ очевидности, матеріальный—алем-и 
шехадэтъ и міръ сокровенности, духовный—алем-и 
гайбъ. 

Человѣкъ представляетъ собою послѣдніою каплю 
этого проявляющагося моря, послѣднюю частицу един-
етва, перешедшаго во множество, абсолюта въ идеи; 
онъ—рубежъ свѣта проявленія и мрака небытія, грань 
существованія неизбѣжно-необходимаго и только воз-
можнаго; и этотъ человѣкъ, какъ совершеннѣйшее про-
явленіе Величайшаго Духа, и соединеніе всѣхъ его 
именъ и качеетвъ, еще при жизни по своей природѣ 
стремится къ абсолюту и, ставъ на путь размышленія, 
т. е. мысленнаго движенія, можетъ, переходя отъ формы 
къ затаенному въ ней емыслу, устранить множество и 
дойти до единства, до той исходной точки, откуда на~ 
чалось обособленіе абсолюта, можетъ слиться съ нимъ 
и въ немъ исчезнуть; такимъ образомъ, Истина при са~ 
мопроявленіи, нисходя, дошла до человѣка,—это нис-
хожденіе абсолюта къ идеѣ, единства ко множеству, цѣ-
лаго къ части, моря къ каплѣ; и человѣкъ при само-
уничтоженіи, воеходя, доходитъ до Истины,—это восхож-
деніе идеи къ абсолюту, множества къ единству, части 
къ цѣлому, капли къ морю. 
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Такова собственно философская сторона ученія этихъ 
суфіевъ, обнаженная отъ оболочки положительной ре-
лигіи; болыиая или меныиая примѣсь ея дѣлаетъ это 
ученіе мистицизмомъ болѣе ортодоксальнымъ относи-
тельно мухаммедовой религіи и болѣе еретическимъ от-
носительно его сущности, первоисточника. Изъ всѣхъ 
странъ Востока, принявшихъ-Коранъ, наиболѣе чуткою 
къ такому ученію оказалась и до нашихъ дней оказы-
вается Персія, о чемъ намъ ясно говоритъ ея литера-
тура: цѣлыя плеяды писателей и главнымъ образомъ 
поэтовъ своими высоко-художественными произведеніями 
не только развили до совершенства и укоренили ученіе 
это на своей родинѣ, но непосредственно вынесли его 
далеко за ея предѣлы,—на востокъ черезъ Аму-Дарью 
въ Бухару и Самаркандъ и на западъ черезъ Тигръ и 
Евфратъ въ Малую Азію и далѣе черезъ Босфоръ въ 
Европу—Турцію; при этомъ не безъ вліянія, правда, не 
столь очевиднаго и прямаго, оказались и нѣкоторыя 
другія сопредѣльныя съ Ираномъ страны. 

Европа давно уже знакома съ образцами такихъ 
аллегоричныхъ мистическихъ пѣснопѣній и мистическій 
человѣкъ, какъ на время оторванная отъ божества, тво-
рящаго начала^ частица, ноющій и тоскующій отъ раз-
луки съ нимъ, представляемый влюбленнымъ, страдаю-
щимъ по предмету любви и всячески стремящимся къ 
союзу съ нимъ,—образъ ходячій и хорошо извѣстный; 
нельзя при этомъ не пожалѣть о томъ, что до самаго 
послѣдняго времени эти становившіеся достояніемъ евро-
пейскихъ литературъ образцы относились сравнительно 
къ болѣе позднему времени (XIII в.) и что на нихъ 
именно основывались, правда, немногочисленныя попытки 
общаго или частнаго изученія персидскаго суфизма, 
приведенія его въ связь съ философскими воззрѣніями 
и теософіей другихъ народовъ,—древнѣйшіе литератур-
ные памятники, восходящіе къ X I и даже X вв. ? каза-
лось бы? всего цѣлесообразнѣе даже и при сказанныхъ 
попыткахъ ставить на первый планъ. 

Я не буду говорить о томъ, изъ какихъ составныхъ 
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частей и какими путями сложилея суфизмъ въ Нерсіи, 
наеколько въ немъ отразились, благодаря исключитель-
ному географическому положенію этой страны, встрѣч-
ныя идеи запада и воетока, т. е. ученіе мудрецовъ Алек-
сандрійской школы и неоплатониковъ и индійскій пан-
теизмъ; я не буду говорить о причинахъ, почему су-
физмъ особенно крѣпко привился и развился въ Пер-
сіи, насколько этому споеобствовалъ чуждый свободному 
арійскому духу силою навязанный Коранъ и отсутствіе 
подъ вліяніемъ этого Корана широкой общественной 
жизни; я не буду также говорить о практическомъ зна-
ченіи суфизма, о его вліяніш на самого человѣка, на 
жизнь среды, на образованіе многочисленныхъ сектъ,— 
всѣ эти навязчивые и еложные вопросы волею-неволею 
приходится оставлять безъ отвѣта до той поры, когда 
изученіе суфизма будетъ поставлено на строго-научную 
историческую почву, когда въ основу сужденія о немъ 
и его поыиманія будутъ положены съ должною оцѣнкою 
не однѣ поэтическія аллегоріи и стишки, надерганные 
иерѣдко безъ строгаго разбора изъ авторовъ разныхъ 
эпохъ, но труды, въ извѣстной системѣ безъ символовъ 
и аллегорій излагающіе воззрѣнія суфіевъ, способъ по-
ниманія ими вещей и ихъ собственную аргументацію:— 
такіе труды на арабскомъ и персидскомъ языкѣ есть и 
пока напрасно ждутъ цѣнителей, издателей и изслѣдо-
вателей. 

51 не буду, наконецъ, говорить о важности и инте-
ресѣ изученія суфизма: онъ важенъ потому уже, что 
крѣпко живетъ въ народѣ тысячелѣтіе, сохраняя за это 
время почти одну и туженапряженностьи яркость кра-
сокъ; a интерееъ, возбуждаемый еуфизмомъ, мнѣ ка-
жется, лучше всего сказывается въ томъ увлеченіи, въ 
томъ жарѣ, съ какими въ наши дни ученые, поэты и 
даже художники и Стараго свѣта, a въ немъ и Россіи, и 
Новаго отдаются изученію, переводу, наконецъ, иллю-
страціи изумительнѣйшаго сына персидской земли, Омара 
Хайяма,—я вполнѣ довольствуюсь этимъ ѵ единичнымъ 
примѣромъ, потому что по моему личному и глубокому 
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убѣжденію Омаръ Хайямъ въ томъ видѣ, въ какомъ ошь 
доступенъ большому кругу читателей,—не одно лицо, a 
нѣсколько, по причинамъ случайнымъ и совершенно по-
нятнымъ при его ближайшемъ изученіи, слитыхъ въ 
его имени, и цѣлый рядъ блестящихъ и оригинальныхъ 
мыслей Хайяма съ большимъ успѣхомъ и вѣроятіемъ 
оспаривается его предшественниками и потомками. 

Оставляя въ сторонѣ вышесказанные сложные и запу-
танные вопросы, при современномъ состояніи нашихъ 
познаній не подлежащіе должному толкованію и объясне-
нію, я въ лестной для меня бесѣдѣ съ просвѣщеннымъ 
собраніемъ рѣшилъ остановиться на отдѣльной мысли, 
которою жили и живутъ персидскіе правовѣрующіе су-
фіи? и ея ходѣ. именно на мысли о человѣкѣ и его 
назначеніи, a для этого мнѣ удобнѣе всего показалось 
посмотрѣть на исторію первозданнаго человѣка, которую 
наши мудрецы должны были, оставаясь въ рамкахъ му-
сульманскаго преданія, облечь въ особую форму и не-
избѣжно отразить въ ней существеннѣйшія черты ихъ 
міровоззрѣнія. 

Такую яркую и глубоко-поэтичную мистическую 
исторію человѣка на мусульманскомъ фонѣ? сохранен-
номъ намъ въ лѣтописи Табари, сложилъ, какъ кажется, 
впервые Абдаллахъ Ансари ( X I в.), родомъ изъ Херата; 
черезъ полтораста лѣтъ она въ цѣломъ видѣ, безъ ка-
кихъ либо измѣненій, повторена была Абу-Бекромъ 
Рази въ его трудѣ «Путь рабовъ отъ мѣста отправленія 
къ мѣсту возвращенія»—Мирсадь алъ-ибадъ минъ алъ-
мебда илл лъ-меадъ, a въ деталяхъ встрѣчается и въ 
«Месневи» извѣстнаго Джелял-эддина Руми. 

Предлагая эту исторію Вашему, Мм. Гг. ? благосклон-
ному вниманію, я заранѣе прошу позволенія при изло-
женіи ея и объясненіи пользоваться средствами ея ав-
тора, т. е.? говоря о мистическихъ мысляхъ, прибѣгать 
иногда къ поэтичному, образному мистическому языку. 

Когда послѣ шести сутокъ творенія дѣло дошло до 
созданія человѣка, Творецъ сказалъ: «Персть человѣка 
изъ влаги и земли я изготовлю самъ».—«Развѣ не ты 



создалъ небо и землю?» съ удивленіемъ еказали ангелы. 
«Теперь», отвѣчалъ Творецъ, «дѣло исключительное: все 
я создалъ простымъ указаніемъ—«будь» и бысть, a 
этого я создамъ «свойствбмъ» своимъ, своимъ непо-
средственно, потому что заключу въ него сокровище 
познанія». Ангелъ Гавріилъ по данному ему приказу от-
правился и хотѣлъ взять горсть земли,—земля сказала: 
«Чтоты дѣлаешь, Гавріилъ?» «Влеку тебя», отвѣчалъ Гав~ 
ріилъ, «къ Творцу, дабы онъ создалъ изъ тебя замѣсти-
теля себѣ». 

— «Заклинаю тебя», сказала земля, «величіемъ 
Истины, не носи меня къ Творцу, потому что я не въ си-
лахъ вынести близости къ нему». Услышавъ такое закли-
наніе, Гавріилъ возвратился къ Творцу и доложилъ о 
несогласіи земли. Были посылаемы послѣ этого ангелы 
Михаилъ и Исрафилъ, но и къ нимъ земля обращалась 
съ тѣми же заклинаніями. Тогда Творецъ обратился къ 
ангелу Азраилу и сказалъ: « Ступай ты? и если земля 
не пойдетъ добровольно, принеси ее насильно». Азраилъ 
отправился и силою доставилъ съ поверхности всего 
земнаго шара горсть земли,—навстрѣчу ей уже летѣла 
любовь, которая слилась съ землею. 

Ансари говоритъ: 

Персть Адама была еще не просѣяна, 
Какъ появилась любовь и слилась съ нею: 
Этого вина (любви) я вкусилъ, когда питался молокомъ... 
Нѣтъ^ нѣтъ, вино и молоко были смѣшаны вмѣстѣ. 

Хак-и адэмъ ханузъ на бихтэ будъ 
Ишкъ амедэ будъ дэръ гиль авихтэ будъ 
Инъ бадэ чу шир-харэ будэмъ хурдэмъ 
Ни. ни мей y гииръ ба хемъ амихтэ будъ. 

В ъ этомъ сказалось первое отличіе человѣка: его 
прахъ звали къ Творцу нѣсколько пословъ. 

Всѣ ангелы были въ изумленіи и недоумѣніи, что 
это за тайна, что презрѣнный и ничего нестоющій зем-
ной прахъ съ такою надменностыо относился къ зову 
Творца, a послѣдній съ такою настойчивостью и рве-
ніемъ держался за него, не замѣняя ничѣмъ другимъ. 
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Творецъ сказалъ имъ: «По истинѣ я знаю то5 чего вы 
не знаете (Коранъ, 2, 28). Откуда вамъ знать, какія 
дѣла предстоятъ y меня съ этою горстью земли отъ 
предвѣчности до конца вѣковъ?! Вамъ можно простить: 
y васъ не было дѣла съ любовью, вы сухіе, келейные 
подвижники и не можете вѣдать любви. Потерпите нѣ-
•сколько дней: я проявлю надъ этою горстью праха мое 
всемогущество, съ зеркала природы ея сотру ржавчину 
мрака творенія и вы увидите въ этомъ зеркалѣ различ-
ные образы, и первый образъ будетъ тотъ, что вы всѣ 
ему земно поклонитесь». 

Затѣмъ Творецъ изъ облака милости пролилъ на 
персть Адама дождь любви, замѣсилъ ее и своею все-
могущею рукою изъ праха въ прахѣ сдѣлалъ сердце. 
Херувимы и серафимы въ изумленіи взирали, какъ 
Творецъ въ теченіе сорока сутокъ, какъ гончаръ, рабо-
талъ надъ глиною Адама, въ каждуіо частичку ея вла-
галъ сердце и ласкалъ его милостивымъ взоромъ, a 
Творецъ говорилъ имъ: «Вы не смотрите на глину, a 
смотрите на сердце». По другимъ преданіямъ, Творецъ 
работалъ надъ прахомъ Адама 40000 лѣтъ, и снаружи 
и внутри его налагалъ знаки, долженствовавшіе, какъ 
зеркало, отражать тысячу и одно качество Творца; когда 
дѣло дошло до сердца, то землю для него онъ взялъ 
изъ рая, замѣсилъ ее водою вѣчной жизни, и осушилъ 
солнцемъ взоровъ своихъ. 

Когда сердце доведено было до совершенства, оно 
оказалось перломъ въ казнѣ сокровенности, который 
Творецъ скрылъ отъ всѣхъ взоровъ и охранялъ своимъ 
господствомъ, говоря: «Для такого совершенства—жем-
чужины нѣтъ соотвѣтствующей казны, кромѣ меня са~ 
мого и тѣла Адама, такъ какъ оно—перлъ любви въра-
ковинѣ познанія, сердце, взлелѣянное солнцемъ творче-
скаго взора, въ тѣлѣ, которое въ теченіе столькихъ 
тысячъ лѣтъ согрѣвалось лучами свѣта творческихъ 
свойствъ. 

При сокровенномъ проявленіи всѣхъ такихъ нѣж-
ностей и качествъ своихъ на тѣлѣ и сердцѣ Адама, 
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Творецъ никого изъ приближенныхъ ангеловъ не сдѣ-
лалъ повѣреннымъ и въ тайну посвященнымъ: они 
знали Адама и, проходя мимо, каждый говорилъ: «Что 
это за удивительная фигура, которую лѣпятъ?» Адамъ 
же про себя говорилъ: «Если вы меня не знаете, т о я 
васъ знаю; дайте мнѣ проснуться отъ этого сладкаго 
сна и я назову ваши имена: одно изъ сокрытыхъ въ 
природѣ моей богатствъ — есть знаніе всѣхъ именъ». 
Сколько ангелы Адама ни разглядывали, они его не 
поняли; наконецъ мрачный дьяволъ обошелъ вокругъ 
него, увидѣлъ, что ротъ Адама раекрытъ, и сказалъ: 
«Постойте/ я нашелъ здѣсь разгадку! Я войду въ это 
отверстіе и посмотрю, въ чемъ дѣло». Войдя и обша-
ривъ природу Адама, онъ нашелъ въ немъ «малый 
міръ», онъ замѣтилъ въ немъ проявленіе всего того,что 
онъвидѣлъ въ «мірѣ болыпомъ». Голова быланебоо семи 
сферахъ: какъ въ семи небесахъ было семь планетъ, такъ 
въ семи сферахъ головы онъ замѣтилъ семь человѣку 
присущихъ силъ,—размышленія, воображенія, памяти, 
сомнѣнія и т. д.; какъ на небѣ были ангелы, въ головѣ 
были мысленныя чувства зрѣнія, слуха, ѳбонянія, ося-
занія и вкуса. Тѣло было подобно землѣ: какъ ыа 
землѣ были деревья, травы, рѣки и горы, такъ на 
тѣлѣ и въ тѣлѣ волосы, жилы, артеріи и кости; какъ 
въ болыпомъ мірѣ было четыре времени года, такъ въ 
Адамѣ было четыре природы—жаръ, холодъ, влага и 
еушь, заключенныя въ черной и желтой желчи, флегмѣ 
и крови; въ болыиомъ мірѣ было четыре вѣтра—весенній, 
лѣтній, осенній и зимній, изъ которыхъ весенній оплодо-
творяетъ дерево и производитъ листья, раститъ зелень, 
лѣтній выгоняетъ плоды, осенній ихъ дѣлаетъ зрѣлыми 
и зимній осыпаетъ, такъ въ Адамѣ, маломъ мірѣ, было 
четыре вѣтра—привлеченіе, раздробленіе, удержаніе и 
удаленіе: первое влагаетъ пищу въ ротъ и передаетъ 
второму, чтобы оно сварило, доводитъ до третьяго, 
чтобы оно извлекло изъ нея все полезное и отдаетъ 
четвертому для изверженія... И много другихъ соотвѣт-
ствій нашелъ дьяволъ въ природѣ и Адамѣ и все ви-
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дѣнное понялъ, не смогъ онъ только найти путь и про-
ниішуть внутрь сердца, которое представилоеь ему бле-
стящимъ дворцомъ. «Все мною видѣнное», сказалъ онъ 
про себя, «было дѣло немудреное, трудное дѣло здѣсь! 
Если мнѣ когда нибудь приключится несчастіе отъ чело-
вѣка, то оно можетъ изойти только изъ этого мѣста, 
и если y Творца есть особое дѣло съ этой формой и 
имѣетъ онъ въ нее заключить что либо, то долж-
но это быть только въ этомъ мѣстѣ». В ъ отчаяніи 
дьяволъ отступилъ отъ сордца и, выбравшись наружу, 
сказалъ ангеламъ: «Осмотрѣнная мною фигура внутри 
пуста; y нея будетъ потребность въ ѣдѣ, она будетъ 
обладательницею страстей, какъ животныя, и овладѣть 
ею можно будетъ легко,—но я нашелъ въ ней дворецъ 
безъ воротъ, въ который не оказалось совсѣмъ дороги, 
и я не знаю, что это такое». Неудовлетворенные та~ 
ЕИМИ объяснещши дьявола ангелы отправились къ 
Творцу и сказали: «Господи! трудности ты разрѣшаешь 
и знаніе ты даешь! Уже много времени ты трудишьея 
надъ этою горстью земли, ты создалъ изъ нея цѣлый 
другой міръ и сокрылъ въ ней много сокровищъ, a 
намъ ничего не еказалъ, и изъ насъ повѣреннымъ ни-
кого не сдѣлалъ; скажи-же, что изъ этой горсти бу-
детъ!»—«Я творю», былъимъ отвѣтъ, «замѣстителя себѣ 
на землѣ, но еще не окончилъ его: то, что вы теперь 
видите,—помѣщеніе для него, дворецъ и тронъ. Когда 
я его окончу, вознесу на тронъ,—всѣ вы земно покло-
нитесь ему!» Ангелы сказали: «Загадка, насъ мучив-
шая, не разрѣшилась: Творецъ приказываетъ намъ 
поклониться его созданію, называетъ его евоимъ • за-
мѣстителемъ; мы никакъ не знали, чтобы кто либо 
кромѣ его заслуживалъ поклоненія, признавали его 
единымъ, не имѣющимъ равнаго и подобнаго, и не ду-
мали, чтобы кто нибудь былъ достоенъ замѣстить его, 
Пойдемъ и еще хорошенько посмотримъ на загадочную 
храмину!» Осмотрѣвъ ее, они сказали: «Всетаки мы 
здѣсь ничего не находимъ, кромѣ воды и праха, — не 
замѣтно ни красоты замѣстительства и не видно ни~ 
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какихъ правъ на земной поклонъ». Въ это время до 
нихъ донесся гласъ: 

«Предметъ любви нельзя видѣть глазами другихъ: 
Мою «душу» (красавицу) можно видѣть моимъ глазомъ». 

MautijKd бе чегмм-и диіеранъ нэшуванъ дидъ 
Джанан-и мера бе чешм-и менъ баедъ дидъ. 

Ангелы продолжали: «Съ виду y этого созданія ни-
чего не найти особеннаго,—можетъ быть, права его 
основаны на его свойствахъ: посмотримъ ни нихъ!» 

Ангелы нашли Адама составленнымъ изъ четырехъ 
элементовъ,—земли, вѣтра, воды и огня; посмотрѣвъ 
на качества ихъ, они нашли, что земля—покой, вѣ-
теръ—движеніе и первая противоположна второму; вода 
и огонь были также противоположны: первая стремится 
внизъ, a второй вверхъ; разслѣдуя далѣе, нашли, что 
земля по природѣ суха (тверда), вѣтеръ мягокъ, вода 
холодна и огонь горячъ, что природы этихъ составныхъ 
частей взаимно иротивоположны, и порѣшили, что изъ 
того, въ чемъ соединены только противоположности, 
можетъ произойти только одна порча. Возвратившись 
ЕЪ Творцу, ангелы сказали: «Замѣстительство ты по-
ручаешь тому, отъ кого народится порча и кровопро-
литіе». Такимъ образомъ, ангелы сосудъ любви, по за-
мыслу Творца, подвергли укоризнѣ, и это была первая 
укоризна, раздавшаяся въ мірѣ. 

Таковы были отличія человѣка при созданіи его 
внѣшней оболочки: твореніе его одного было рас-
предѣлено на сорокъ сутокъ, a всѣхъ міровъ на шесть; 
нещсредетвенность творенія и заключеніе въ чело-
вѣка неразгаданной ангелами тайны, — все указывало 
на исключительность назначенія человѣка. Но матерія, 
тѣло человѣка, была ничто въ сравненіи съ безпре-
дѣльностью недостававшаго ей духа, къ ихъ слитію ІІ 
приступилъ теперь Творецъ^ и такъ-же5 какъ и ранѣе г 

непосредственно: онъ вдунулъ въ неё духъ собствен-
нымъ дуновеніемъ и въ этомъ дуновеніи—нафхе за-
ключается смыслъ глубокій и значеніе великое. Духъ 
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изъ наивысшихъ духовныхъ міровъ ниспосылался на 
наинижайшія ступени міра тѣлеснаго: онъ могъ на 
этомъ необъятномъ пространствѣ сдружиться и спо-
знаться съ чѣмъ либо постороннимъ, позабыть Твор-
ца и лишиться той пріязни, которою онъ отъ него 
пользовался, — творческое дуновеніе имѣло помѣшать 
ему привязаться къ кому либо и чему либо и удержать 
въ немъ сладость общенія съ Творцомъ. Далѣе, духъ. 
какъ сказано, долженъ былъ спуститься черезъ безчис-
ленное множество духовныхъ и тѣлесныхъ міровъ, въ 
каждомъ изъ нихъ были скрыты никому невѣдомыя со-
кровища: дуновеніе Творца должно было быть здѣсь про-
водникомъ и толкователемъ значенія всѣхъ сокровищъ. 
всѣхъ благъ и золъ этого пути для того, чтобы духу 
былъ облегченъ обратный подъемъ къ Творцу. Нако-
нецъ, дуновеніе это сопутствовало духу человѣка для 
того, чтобы онъ5 ниспосылаемый для влаети и гоепод-
ства въ мірѣ, предсталъ предъ нимъ со слѣдами осо-
баго отличія и почета отъ Творца, тѣмъ болѣе, что ангель-
скимъ чинамъ уже предсказано было земное поклоне-
ніе ему. И дѣйствительно, когда духъ, въ теченіе цѣ-
лыхъ тысячъ лѣтъ лелѣемый въ драгоцѣннѣйшемъ 
тайникѣ божественности и озираемый въ мѣстѣ непо-
средственности взоромъ Творца, вмѣстѣ съ его соб-
ственнымъ дуновеніемъ черезъ миріады міровъ, съ ихъ 
сокровищами, достигъ царства человѣка и слился съ 
его формою,—всѣ міры поклонились ему въ землю, 
кромѣ дьявола, который за гордость и высокомѣрное 
отношеніе къ величайшему творенію и самовольное 
проникновеніе въ этотъ храмъ любви былъ постигнутъ 
гнѣвнымъ наказаніемъ Творца и поклона совершить не 
могъ. 

Духъ, войдя въ тѣло, нашелъ его мрачной и тѣсной 
темницей, возведенной на четырехъ взаимно противо-
положныхъ устояхъ, которой не предстояло продолжи-
тельнаго существованія; ее окружали толпы и еонмища 
гадовъ, звѣрей и дикихъ животныхъ; наносимые ими 
удары и укусы вызвали въ духѣ болѣзненныя ощуще-
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нія; внутри темницы закопошились страсти, и вотъ 
чистый духъ, въ теченіе столькихъ тысячелѣтій воспи-
танный въ близости къ Творцу безконечною ласкою и 
нѣжностью, отъ такихъ нёвѣдомыхъ дикихъ проявленій 
почувствовалъ одиночество; цѣну пріязни божествен-
ной, которой онъ не зналъ до сего часа, позналъ и 
блаженство союза, въ который онъ всегда былъ погру-
женъ, но не ощущалъ и существа котораго не пони-
малъ, теперь ощутилъ и понялъ,—въ немъ воспылалъ 
огонь разлуки и въ голову вступила боль разъединен-
ности, Онъ попыталея возвратиться, но того дуновенія, 
которое принесло его? не было,—снъ сталъ разбитъ 
сердцемъ и услышалъ голосъ: «Мы ищемъ отъ тебя 
такого состоянія!» Адамъ испустилъ глубокій вздохъ; 
раздался голосъ: «Для такихъ вздоховъ мы и послали 
тебя!» Адамъ встрепенулся, въ немъ проявилось дви-
женіе,—онъ раскрылъ глаза и увидѣлъ обширный міръ 
и узрѣлъ блестящее солнце, и воскликнулъ: «Хвала 
Творцу!» и услышалъ въ отвѣтъ: «Смилостивится надъ 
тобою Творецъ твой!» Эти слова напомнили ему міръ 
духовъ и ихъ блаженства и онъ напрасно пытался по-
рвать на себѣ тѣлесныя оковы. Адама ничто въ мірѣ 
не занимало, огонь страсти его къ красотѣ Творца не 
потухалъ, непривычность его положенія не уменыиа-
лась и ни съ чѣмъ онъ не дружилъ. И услышалъ онъ 
голосъ Творца: « Адамъ, иди въ рай, ѣшь ; спи и дружи, 
съ чѣмъ пожелаешь». Рай однако не успокоилъ Адама 
и тогда Творецъ изъ души его создалъ ему Еву ? что-
бы онъ общался съ однороднымъ существомъ. Ш -
смотрѣвъ на красоту Евы, онъ увидѣлъ въ ней лучъ 
красоты самого Творца и вкусилъ этой человѣческой 
красоты, и имъ овладѣла страсть. нижайшее качество 
животнаго, воздвигающее величайшую преграду между 
человѣкомъ и Творцомъ; эта страсть увеличилась дру-
гими животными качествами, чрезмѣрною ѣдою? сномъ, 
и по мѣрѣ того какъ страсти Адама разгорались, его 
общеніе съ Творцомъ уменьшалось? оыъ предался имъ 
наконецъ до того? что позволилъ дьяволу обольстить 
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себя. Творецъ не вытерпѣлъ и сказалъ: «Адамъ! мы 
создали тебя не для страстей и не для животныхъ 
наслажденій. Мы оетавили тебя полдня въ раю и ты 
насъ такъ забылъ, отдался другому! Если мы оставимъ 
тебя на цѣлый день, ты окончательно насъ забудешь 
и тѣсное единеніе съ нами замѣнишь полнымъ отчуж-
деніемъ! Иди изъ рая, a ты5 Ева, отдѣлись отъ него; 
ты, вѣнецъ отличія, снимись съ главы его, и ты, обла-
ченіе почета, ниспади съ тѣла его!» Проведя нѣсколь-
ко дней въ угнетенномъ соетояніи, не находя утѣши-
теля, Адамъ возвратился къ своему первоначальному 
страданію и возлюбилъ Творца, наученный этой любви 
въ предвѣчности. «Господи!» сказалъ онъ, «мнѣ нужно 
было это угнетеніе, дабы я позналъ цѣну твоей ми-
лости и суть твоего владычества, и я познаю: все тлѣн-
но? Ты вѣченъ; всѣ немощны, Ты всемогущъ; всѣ не-
счаетны, Ты утѣшитель!» Раздался голосъ: 

«Возвратись и стань болѣе того ? чѣмъ ты былъ, 
И если до сихъ поръ ты не былъ, то стань теперь». 

Базъ ай ке занче буди эфзунъ баши 
Веръ ma бе кунунъ нэбуди экнунъ баши. 

Что означаютъ всѣ эти разнообразныя дѣйствія? Мы 
воспитывали Адама въ замѣстительствѣ и любовь его 
испытаніями доводили до совершенства!» 

В ъ самыхъ первыхъ словахъ этой исторіи еовер-
шенно ясно установлено, что цѣль созданія человѣка, 
слитія духа съ тѣломъ, есть познаніе; въ познаніи за-
ключается вообще тайна творенія. По преданію, про-
рокъ Давидъ спросилъ y Творца: «Зачѣмъ сотворилъ 
ты твари?» Истина внушила ему: «Я была сокрови-
щемъ скрытымъ и захотѣла, чтобы познали меня,—по-
этому я сотворила твари для того, чтобы стать познан-
ною» — Кунту канзанъ махфгйянъ фа ахбабгпу ань 
урафа фа халякту лъ-халъка ликей урафа. 

Что-же это за иоъштв—марифатъ? Есть познаніе 
умственное или доказательное—марифапь-и акли или 
истидлялщ которое присуще всѣмъ людямъ, взаимно 
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равнымъ по уму: всѣ соглашаются относителыю бытія 
творческаго начала и существующее разногласіе ка-
сается его качествъ, a не сущности. Припознаніи умомъ 
нужно постиженіе чувствами внѣшними и силами внут-
ренними: при постиженіи первыми міра веществен-
наго и упражненіи ума силами внутренними, умъ при-
ходитъ къ рѣшенію, что твореніе имѣетъ Творца; взи-
рая постепенно на каждый видъ творенія, онъ различаетъ 
частичность, всемогущество и красоту творчества и вы-
водитъ заключеніе, что такое дивное дѣло должно исхо-
дить отъ всемогущаго, всезнающаго, всевидящаго, вѣч-
наго зиждителя. Чѣмъ яснѣе умъ, чѣмъ правильнѣо 
взглядъ, чѣмъ болѣе размышленія, тѣмъ болѣе заклю-
ченій отъ разновидностей твореній къ утвержденію 
Творца, тѣмъ яснѣе доказательства его единства. Но 
не для этого рода познанія посланъ духъ въ тѣло че-
ловѣка: этотъ родъ требуетъ доказательетвъ и доводовъ, 
a въ нихъ существуетъ большое разнообразіе—вѣдь и 
идолопоклонники защищаютъ вѣру свою доводами,— 
принятіе одного передъ другимъ основано на предпо-
чтеніи, и еслибы даже эти доводы были всѣ истинны^ 
они въ результатѣ дали-бы утвержденіе Творца по до-
водамъ,—положеніе-же духа въ познаніи Истины, до 
слитія его съ тѣломъ, было иное: онъ, состоя въ нешь 
средственномъ сосѣдствѣ съ самой Истиной и пости-
галъ ее непосредственно, безъ всякихъ доказательствъ; 
по слитіи-же непосредственность эта оказалась какъ-
бы исчезнувшей. 

Когда духъ изъ міра сокровенности и близости къ 
Истинѣ дѣлали привязаннымъ къ міру формы, ему дали 
пройти черезъ всѣ духовные и вещественные міры, 
придавъ ему отъ каждаго міра то? что составляло его 
лучигую часть, но въ то-же самое время взоръ его 
обратили на благо и зло каждаго міра, такъ какъ онъ 
ниспосылался въ жизнь для привлеченія къ себѣ по-
лезнаго и отклоненія всего вреднаго; такъ что въ тотъ 
моментъ, когда духъ слился съ тѣломъ, послѣ стран-
ствованія по многообразнымъ мірамъ, его, такъ ска-
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зать, окутывали тысячи свѣтлыхъ и темныхъ духов-
ныхъ пеленъ: каждое взираніе его на каждую вещь 
каждаго міра, хотя и должно было быть причиною его 
совершенства, въ данный моментъ стало для него за-
вѣсою, чрезъ совокупность которыхъ онъ лишился воз-
можности созерцать красоту Творца—Единства и ощу-
щать блаженство непосредственной близости къ нему. 
Когда онъ спустился въ наинижайшіе слои матеріи и 
сталъ въ дѣйствіяхъ пользоваться орудіями и сред-
ствами тѣлесной формы, каждый моментъ все болѣе от-
дѣлялъ его отъ міра сокровенности и окутывалъ новою 
пеленою,—такъ что духъ даже окончательно могъ от-
рѣшиться отъ него: одинъ человѣкъ не вѣритъ совсѣмъ, 
что онъ когда-то виталъ въ иномъ мірѣ, въ другомъ 
остается слѣдъ ранняго общенія съ Творцомъ, третій 
помнитъ всѣ стадіи прохожденія черезъ духовные и 
матеріальные міры... 

Несмотря однако ца то? что переходъ духа въ тѣло 
воздвигалъ какъ-бы нѣкоторую преграду между нимъ и 
Истиною, онъ былъ необходимъ: въ мірѣ духовномъ 
онъ, наслаждаясь близостью Истины, имѣлъ соотвѣт-
ствующее только тому міру познаніе и сообразную до-
лю откровеній и созерцаній, но совершенство этихъ 
состояній и полноту этихъ блаженствъ долженъ былъ 
получить отъ слитія съ тѣломъ^ такъ какъ оно давало 
ему сердце, душу? силы и чувства, въ которыхъ онъ 
нуждался для познанія: состоя въ мірѣ сокровенности, 
онъ обладалъ только духовнымъ свѣтомъ, которымъ 
постигалъ только цѣлость того міра, и былъ лишенъ 
постиженія цѣлости и чаетичности обоихъ міровъ; раз-
витіе и совершенство духъ пріобрѣталъ въ этомъ мірѣ, 
гдѣ все было для его питанія, и достигалъ истиннаго 
познанія, т. е. познанія сущности и всѣхъ качествъ 
Творца. «0 человѣкъ! все я создалъ для тебя, a тебя 
еоздалъ для себя».—Я бну Адама халякту лъ-ашъті 
кулляха ли аджлика ва халлптука ли аджли. 

Познаніе доказательное не можетъ быть истиннымъ 
назначеніемъ человѣка потому, что оно не есть самъ 
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Свѣтъ, a отраженіе его. В ъ толкшаніи этого мжстики-
суфіи основываются на 35-мъ стихѣ 24-й суры Кора-
на, который гласитъ: «Богъ (Истина) есть свѣтъ не-
бесъ и земли. Свѣтъ этотъ есть какъ-бы ниша, въ ко-
тѳрой находится свѣтилышкъ; свѣтильникъ помѣщенъ 
въ хрусталѣ; хрусталь похожъ на блестящую звѣзду; 
свѣтильникъ зажигается (питаясъ) благословеннымъ 
оливковымъ древомъ, Еоторое—ни съ востока, ни съ 
запада, и елей котораго свѣтитъ, хотя-бы огонь и не 
касался его. Это свѣтъ на свѣтѣ»... Духъ благодаря 
евоей природной нѣжности не можетъ еобственно вос-
пріять полнаго ігроявленія божественныхъ свойствъ, и 
необыкновенная мудрость въ созданіи Адама сказалась 
въ томъ5 что для него—сокровищницы сокровеннаго—сдѣ-
лали сердце плотное, но какъ хрусталь прозрачное, не-
обычайной чистоты, вложили его въ нишу? — плотное 
тѣло? и въ этомъ хрусталѣ устроили свѣтильникъ— 
тайну и вложили въ него фитиль—проявленіе (этой 
тайны) и налили въ него елей благословеняой оливы— 
духъ (съ божественнымъ дуновеніемъ), котораго не най-
ти ни на востокѣ, въ мірѣ духовъ, ни на западѣ, въ 
мірѣ вещественномъ; этотъ елей былъ крайней про-
зрачности и свѣта, хотя огонь и не касался его; отъ 
этого елея озарился весь хрусталь сердца, какъ-бы 
былъ онъ блестящею звѣздою; отраженіе блеска отъ 
хрусталя разлилось по атмосферѣ внутренностей—нишѣ? 

и освѣтило ихъ: блескъ хрусталя — умъ; атмосфера, 
воспріявшая его отраженіе—это внутреннія силы и за-
датки человѣка, a лучи, прорвавшіеся изъ нишы-тѣла 
наружу—пять человѣческихъ чувствъ. Для полнаго про-
явленія божественнаго свѣта, который «былъ сокрови-
щемъ скрытымъ», былъ необходимъ именно такой свѣ-
тильникъ. Свѣтильникъ такой данъ каждому, но не y 
всѣхъ онъ свѣтитъ божественнымъ огнемъ; люди, осно-
вывающіеся въ познаніи Истины на умѣ, полагаютъ, 
что ихъ свѣтильникъ озаренъ истиннымъ свѣтомъ, не 
подозрѣвая, что свѣтъ, который они въ себѣ находятъ, 
есть только отраженіе свѣта духовнаго елея? и огня 
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божественнаго свѣта въ свѣтильникѣ ихъ нѣтъ,—онъ 
не горитъ. 

И по смыслу этого толкованія для познанія нуженъ 
непосредственно самъ Свѣтъ, сама Истина. Какіе-же 
къ ней пути? Какъ удалить возникшую между нею и 
духомъ преграду? Какъ удалить окутывающія духъ 
пелены? 

Махмудъ Шебестери ( X I V в.), авторъ «Цвѣтника 
тайнъ», сравнилъ Истину съ миндальнымъ зерномъ, 
которое, покрытое тонкою кожицею, заключено въ 
скорлупу: 

Шаріатъ пустъ магзь амедъ хакыкатъ 
Мелии инъ y анъ башедъ тарикатъ, 

Какъ для полной зрѣлости миндальнаго зерна нуж-
на и тонкая кожица и екорлупа, такъ для проявленія 
Истины нужны шаріать и тарикатъ, «законъ» и «путь», 
правила, которымъ должна подчиняться совокупность 
тѣлесныхъ и духовныхъ проявленій въ человѣкѣ, сог-
ласно двойственности природы его;—«законъ» воспи-
лываетъ тѣло и дуіпу, «путь» очищаетъ сердце и оза-
ряетъ духъ; какъ для полученія чистаго миндальнаго 
зерна нужно сначала разбить скорлупу и потомъ снять 
кожицу, такъ для достиженія Истины сперва необхо-
димо подчиниться «закону» и тогда уже стать на 
«путь». 

«Законъ», слагающійся изъ молитвы, поста и пр.3 

прежде всего дѣйствуетъ на пять человѣческихъ чувствъ, 
потому что, при исключительномъ подчиненіи имъ, чело-
вѣкъ нисходитъ на степень животнаго, преданнаго и 
привязаннаго только къ этому міру; онъ становится 
іаже хуже его, потому что животному, одаренному толь-
ко чувствами, не дано вѣдать другаго міра и оно та-
кимъ образомъ де можетъ ощущать лишенія его, чело-
вѣку-же, надѣленному и духовными силами, дано такое 
сознаніе и оно можетъ вызывать въ немъ мученіе. Но 
полнѣйшій отказъ отъ животныхъ потребностей и вле-
ченій, основанныхъ на чувствахъ, обязательно вызѳ-
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ветъ полное прекращеніе жизни и необходимаго, по-
лезнаго для человѣка развитія его организма. «Законъ» 
и данъ человѣку для того, чтобы онъ въ наелажде-
ніяхъ и влеченіяхъ не отдавался исключительно своей 
животной природѣ; при этомъ каждое изъ правилъ этого 
«закона» говоритъ и напоминаетъ человѣку такъ или 
иначе о его первоначальномъ мѣстѣ пребыванія, при-
ходѣ его изъ инаго міра и направляетъ его къ этому 
міру,—молитва напр. отвлекаетъ его отъ чувственныхъ 
влеченій, бесѣдъ съ людьми, и направляетъ къ наслаж-
денію бесѣды съ Творцомъ; постъ напоминаетъ ему объ 
его ангелоподобномъ состояніи, въ которомъ онъ нахо-
дился, когда не нужна была никакая пища, и т. д. 

Вмѣстѣ съ тѣломъ въ «законѣ» должна воспиты-
ваться щшъ—нйфсъ. Душа, или, какъ ее называютъ 
иначе, духъ животный—рух-и хайвани, источникъ отри-
цательныхъ качествъ и низшихъ чувствованій, произо-
шла отъ слитія духа съ тѣломъ и наполняетъ собою 
всѣ атомы и части тѣла, какъ масло наполняетъ орѣхъ, 
но сосредоточивается въ сердцѣ, какъ сказано: «Самый 
враждебный врагъ твой—душа твоя, что лежитъ между 
двухъ боковъ твоихъ»—А'да адуввика нафсука аллети 
бейна ажанбейка; въ тоже самое время въ сердцѣ ко-
ренится и духъ съ его наивысшими духовными каче-
ствами. Этотъ животный духъ человѣка отличается отъ 
таковаго другихъ животныхъ только тѣмъ, что онъ вѣ-
ченъ и послѣ разлуки съ тѣлесной оболочкой остается 
пребывающимъ, a y животныхъ, какъ состоящій изъ 
4-хъ элементовъ, ііодверженъ тлѣнію и обращается въ 
ничто. Этому животному духу присущи два существен-
ныхъ качества, изъ которыхъ развиваются всѣ низшія 
чувствованія—влеченіе — хава и возбужденіе — газабц 
оба эти качества необходимо должны быть y души, 
чтобы первымъ она привлекала все для себя полезное, 
a вторымъ отдаляла все для себя вредное и тѣмъ могла 
бы питаться и въ этомъ мірѣ существовать. 

Воспитаніе души состоитъ въ томъ, чтобы эти два ка-
чества, при извѣстномъ направленіи, удерживать въ из-
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вѣстномъ равновѣсіи и соразмѣрности, дабы одно не пре-
возмогало надъ другимъ/потому что, если, напримѣръ, 
равновѣсіе нарушаетъ влеченіе, то порождается алчность, 
етрасть, жадность, надежда, подлость и т. д.; a если на-
рушаетъ равновѣсіе возбужденіе, то проявляется необуз-
данность, вражда, вьісокомѣріе, полновластность и пр.; 
когда оба качества лшиаются еоразмѣрноети сразу и 
овладѣваютъ душою, она склоняетсякъ порчѣ и становитея 
источникомъ всякихъ золъ. Съ другой стороны безмѣрное 
ослабленіе этихъ существенныхъ качествъ отражается 
разстройствомъ и порожденіемъ иныхъ отрицательныхъ 
качествъ, каковы слабость, трусоеть, отсутствіе рвенія 
и пр. Сказанныя качества души, ихъ постоянное рав-
новѣсіе и соразмѣрность должны быть всецѣло подчи-
нены требованіямъ «закона» и страх:а, и въ ихъ ру-
кахъ быть покорнымъ орудіемъ, тогда душа дастъ качества 
положительныя, каковы стыдъ, кротость, щедрость, по-
корность, терпѣніе, благодарность и т. д./лишится злаго 
полновластія, емирится, покорствуя чиетому духу, и 
воспособитъ ему и вознесетъ его черезъ стоянки ниж-
няго міра на наивысшія ступени духовныхъ еферъ, 
какъ сказалъ Ансари: 

«Когда животные задатки отдѣлятся отъ души твоей, 
Птица духа твоего возвратится въ (свое) гнѣздо: 
Стервятникъ души твоей устремится тогда въ высь, 
Сядетъ на руку Государя и станетъ соколомъ». 

Хо-и сэбуи зи нафсэшъ эръ базъ шеведъ 
Мург-и рухэтъ бе ашълнъ базъ шеведъ 
Песъ каркас-и нафсъ ру суви улъвь нэхедъ 
Беръ дэст-и меликъ нишинэдъ y базъ іиеведъ. 

• 

Влеченіе къ высшему, неживотному превратится въ 
чистую любовь и страсть, a возбужденіе въ ревность 
и высокій помыеелъ, и душа въ любви устремится къ 
Творцу (лоу ля ль-хава ма саляка ахадунь тарикаш 
иля л-лахи—«еслибы не страеть, никто не шелъ-бы 
по пути (стремленія) ЕЪ Богу») и въ ревности ни на 
что, кромѣ его, не обратитъ вниманія; и эти два сча-
стливо направленныя и развитыя качества сдѣлаются 

2* 
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для духа могучимъ орудіемъ для соединенія съ Твор-
цомъ: духъ въ бытность въ мірѣ духовъ этихъ орудій 
не имѣлъ,—онъ, какъ ангелы, безъ влеченія и возбуж-
жденія довольствовался своимъ состояніемъ и безстра-
стно, безотчетно и безучастно созерцалъ свѣтъ свѣтиль-
ника Истины. 

Такова природа души и таково ея назначеніе, и 
асно, почему суфіи при этомъ говорятъ. «кто позналъ 
душу свою, тотъ позналъ своего Господа»—меиьирафа 
нафсаху факадъ арафа раббаху. 

Еогда человѣкъ, стремящійея къ Истинѣ, или, какъ 
говорятъ суфіи, «шествующій» къ ней—саликъ, емиритъ 
въ «законѣ» тѣло й укротитъ душу, онъ становится на 
«ііуть» очищенія сердца. 

Сердце въ тѣлѣ человѣка, «маломъ мірѣ», то-же, 
что эширей въ «мірѣ болыпомъ »,—раздѣлъ матеріаль-
ности и отвлеченности; въ немъ сосредоточено качество 
духовности и оно есть мѣсто пріема и раздѣла излія-
нія духа; оно со всѣми членами соединено тонкими 
ЖЮійамй, по которымъ ко всѣмъ членамъ растекается 
изліяніе духа,—при прекращеніи этого изліянія въ 
сердце, прекращается жизнедѣятельность всего орга-
низма. И пріемъ такого изліянія сердце сознаетъ, по-
тому что духъ изливается въ него качествомъ, a это 
качество даетъ сердцу жизнь, умъ, знаніе. 

Сердцу присуща способность и готовность воепри-
нимать очищеніе и подчиняться воспитанію, благодаря 
которымъ оно доходитъ до степени совершенства, и, 
бывъ только средоточіемъ качества духовности, можетъ 
стать мѣстомъ проявленія всѣхъ качествъ и самой сущ-
йости Истины, Божества. 

Чистота сердца состоитъ въ цѣлости и исправности 
его пяти отвлеченныхъ чуветвъ, которыми оно пости-
гаетъ міръ сокровенности (мысленнымъ осязаніемъ для 
него служитъ умъ, которымъ оно извлекаетъ пользу изъ 
всего умомъ постигаемаго) и въ томъ, чтобы совокупность 
всѣхъ разнообразныхъ состояній, въ которыхъ сердце мо-
жетъ оказаться, какъ средоточіе высшихъ чувствованій, 
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строго и точно соотвѣтствовала заключенному въ нихъ смы-
слу,—a сердце является источникомъ глубокой вѣры, 
свѣта ума, созерцанія, любви къ Творцу, при которой 
не совмѣщается никакая другая земная любовь, муд-
рости и т. д. Воспитаніе сердца состоитъ въ направ-
леніи его извѣстными средствами къ Истинѣ-Божеству; 
это значитъ, что человѣкъ долженъ отказаться отъ 
міра, оторваться отъ людей и всего сотвореынаго, 
еетественныхъ, природныхъ привычекъ и земныхъ на-
слажденій и, добившись «наружнаго отдѣленія»—тадж-
ридъ, обратиться всѣмъ существомъ къ Творцу, и отъ 
Истины ничего не проеить кромѣ Истины и достичь 
степени—ѵпафридъ, т. е. «внутренняго отдѣленія» отъ 
всего любимаго и желаемаго, кромѣ еамой Истины: при 
такомъ состояніи внѣшнія чувства перестаютъ дѣйство-
вать; мракъ и пелены, окутывавшія подъ дѣйствіемъ 
этихъ чувствъ сердце, исчезаютъ; сердце, освобожден-
ное отъ всего земнаго, памятующее только объ Истинѣ 
и только къ ней рвущееся въ страстной, возвышенной 
любви, и есть сердце, достигшее совершенства и пол-
ной чистоты; преграды болѣе не существуетъ и духъ 
сливается съ Истиной, которая проявляется всецѣло 
въ человѣкѣ. 

«Если», ГОВОриТЪ Ансари, «ты отдашь все, что y тебя есть, 
Удалишь (твою) сопричастность къ собственному бытію,— 
Ты можешь освободиться отъ себя, устремиться 
И пріютиться въ лучѣ Его свѣта». 

Геръ херчи тура хестъ хеме дэръ бази 
Эзъ хесті-и худъ джуда куни эмбази 
Башедъ ки зи худъ базъ рэхи дэръ тази 
Дэръ пертэв-и нур-и y пенахи сази. 

При этомъ ни одно изъ качествъ человѣка, ни одинъ 
изъ членовъ его не могутъ распоряжаться своею при-
родою, онъ весь во власти Истины, какъ сказано: «Я 
стала для него ухомъ и глазомъ, и языкомъ и рукою 
такъ что мною слышитъ онъ, и мною видитъ онъ, и 
мною говоритъ онъ? и мною касается онъ» — Кунту 
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леху сам^ань ва басаранъ ва лисанань ва ядань фа би 
жмау ва би юбсиру ва би жтшу ва би ябтишу. 

Въ этомъ полномъ проявленіи Истины различаются 
три степени. Сначала Истина проявляется «проявле-
ніемъ дѣйствій»—таджалли-и аф'алъ, когда человѣкъ 
всѣ дѣйствія видитъ исчезающими въ дѣйствіяхъ Исти-
ны и не видитъ ничего дѣйствующаго, кромѣ Истины; 
за этимъ слѣдуетъ «проявленіе качествъ»—таджалли-и 
сифатъ, когда человѣкъ качества всѣхъ вещей замѣ-
чаетъ пропадающими въ качествахъ Истины, кромѣ 
Истины не видитъ иного качества, и себя, и все при-
знаетъ обнаруженіемъ качествъ Истины; наконецъ, 
«проявленіе сущности»—таджаллгі-и затъ,тщ& чело-
вѣкъ всѣ сущности находитъ исчезающими въ единой 
сущности, не различаетъ иного бытія, кромѣ Истины; 
такое соетояніе есть полное исчезновеніе — фана въ 
Истинѣ, «что ни око не видѣло, ни ухо не слышало 
и не вспадало на сердце человѣка»—ма ля айнунь 
раать ва ля удзнунъ самиатъ ва ля хатара аля 
пальби бешерииъ. 

Такое соединеніе съ Истиной—таухидъ не есть соеди-
неніе тѣла съ тѣломъ, или ащидента съ еубстанціей, 
или знанія съ тѣмъ, что узнано, или ума съ тѣмъ, 
что постигнуто: такому соединенію обязательно пред-
шествуетъ обоюдное влеченіе, — суфій Абу - ль - Ха-
санъ Хараканскій говорилъ, что путь къ Истинѣ 
двойной,— одинъ отъ человѣка къ Истинѣ, a другой 
отъ Истины къ человѣку; или, какъсказано въ одномъ 
преданіи: «Кто приблизился ко мнѣ на одну пядень, 
51 приблизилась къ тому на локоть; и кто прибли-
зился ко мнѣ на локоть, Я приблизилась къ тому 
на маховую сажень; и кто пришелъ ко мнѣ тихою по-
ступью, Я пришла къ тому шагомъ скорымъ»— меиь 
тапарраба илейя шибрань такаррабту илейхи зира*ащ 
ва меньтапарраба илейя зирсГапъ такаррабту илейхи 
ба^анъ ва мень атани би маш^пиъ атайтуху хар-
валетанъ. 

Сказанное исчезновеніе въ Истинѣ, слитіе духа 
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человѣческаго съ Божествомъ, превращеніе,повидимому? 

разнородной двойственности въ однородное единство, 
какъ явленіе, не подлежащее оеязательному доказатель-
€тву, поясняется примѣромъ двухъ капель масла. Одна 
изъ нихъ заключена въ илъ на днѣ морскомъ; не соеди-
няясь съ морскою водою, она мало по малу стремится 
отдѣлиться отъ ила; отдѣливінись, она съ быстротою, 
ни на что не взирая, поднимается на поверхность, 
имѣетъ уже подъ собою всю массу воды и, встрѣтивъ 
другую каплю, сливается съ нею нераздѣльно; съ дру-
гой стороны, столкнувшись съ огненною искрою, она 
перестаетъ существовать самостоятельно, отдавъ свое 
бытіе бытію огня; но если море всею его массою про-
тивопоставить огню, послѣдній на немъ не займется, 
и вода въ свою очередь съ огнемъ не смѣшается. Такъ 
точно душа человѣческая, будучи каплею мірскаго моря, 
съ нимъ сольется, но духъ, какъ масло, поднимется 
на его поверхность и отъ искры огня проявленія Истины 
всѣмъ своимъ существомъ сольется съ нимъ и ему 
отдастъ свое бытіе и будетъ за иетинное существованіе 
считать небытіе бытія случайнаго. 

Не нужно и прибавлять, что это не откровеніе и 
не видѣніе, равно не созерцаніе и не сознаніе, потому 
что и то, и другое обязательно требуетъ двойственности, 
a здѣсь полнѣйшее единство;—вышеописанное состоя-
ніе устраняетъ всякое представленіе о дѣлимости: по-
знаніе, познающій и познаваемое, созерцаніе, созерцаю-
щій и созерцаемое, любовь, любящій и любимое ста-
новятся неразрывнымъ цѣлымъ. 

Ансари сказалъ: 

Пришла любовь и, какъ кровь, разлилась y меня по кожѣ и жиламъ, 
Меня она сдѣлала пустымъ (отъ меня) и наполнила Другомъ: 
Всѣ частицы существа моего охватилъ Другъ, 
У меня отъ меня только имя> a все остальное—Онъ. 

Ишкъ амедъ y шудъ чу хунэмъ эндэръ рэгъ y пустъ 
Ta кердъ мера пгэхи y пуръ кердъ зи дустъ 
Эджза-и вуджудэмъ хеме дустъ герифтъ 
Намистъ зи менъ беръ мень y бакы хеме устъ. 
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Начальный моментъ этого безмятежнаго блаженства, 
этого полнаго покоя—сукунатъ уловить и опредѣлить 
трудно, потому что Истина, какъ выразился Ансари, 
«нисходитъ въ чуткое, бдящее сердце непримѣтно»— 
таджалли-и хаккъ нагахь аедь амма беръ д>*л-и агахь 
аедь) и этого то покоя каждый «шествующій» къ Истинѣ, 
свободный отъ всякой мысли о какой либо наградѣ и 
воздаяніи, домогается неуклонно, потому что за этимъ 
покоемъ его удѣломъ становится іютжіе—мармфапг-и 
тухуди: все неясное для него исчезаетъ, и мудреная 
загадка «Міръ итвореніе» разрѣшается, «Я не смотрю», 
говоритъ познавшій—арифъ, «ни на одну вещь безъ того5 

чтобы не видѣть въ ней Бога»—маназартуфи шейинь 
илля ва раайту л-лаха фихи; озаренный онъ учитъ, 
что искони была, ееть и будетъ только одна Сущность,, 
проявившаяся въ видахъ множествъ своими качествами, 
именно въ силу множества ихъ; что прекращеніе такого 
проявленія не влечетъ за собою исчезновеніе самой 
Сущности; онъ убѣжденъ, что безчисленные міры сокро-
венности и очевидности, вся совокупность различаемыхъ 
имъ множествъ и разнообразій пребываетъ въ единомъ. 
Бытіи, какъ причудливой формы и разной величины 
волны, дробящіяся и разлетающіяся въ брызги на лонѣ 
водъ океана; что безграничное множеетво и единетво, 
цѣлое и часть, абсолютное («развязанное») и спеці-
aльное ( « связанное» ) •— только различныя выраженія 
одной и той же Истины. 

Не безъинтересно посмотрѣть, какъ эта основа 
суфійскаго ученія выражена тремя яркими представи-
телями его въ X I и Х П вв. въ поэзіи. 

Абу Саидъ бенъ Аби-ль-Хейръ, родомъ изъ Мехнэ,. 
мѣстечка нашихъ теперешнихъ закаспійскихъ владѣній^ 
говоритъ: 

«Я сказалъ (красавицѣ): «Для кого ты являешься въ такой; 
красѣ?» 

Она сказала: «Для самой себя, потому что я сама—Единство. 
Я и любовь, и любящій, и любимая, 
Я и зеркало, и красота, и зритель». 
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Гуфшэмъ кира ту бединъ зибаи 
Гуфта худра ки менъ худэмъ ектаи 
Хемъ ишкэмъ y хемъ ашикъ y хемъ матукэмъ 
Хемъ аинэ y хемъ джемаль y хемъ бинаи. 

Онъ же: 
* 

«Въ то время, какъ не было ни этихъ звѣздъ, ни небесъ, 
Ни этой воды, ни воздуха, ни огня, ни земли, 
Я провозгласилъ тайны Единства,— 
Когда не было ни этого тѣла, ни этого голоса, ни чувства». 

Анъ вактъ ки инъ энджумъ y эфллкъ нэбудъ 
Винъ абъ y xaea y атэшъ y хакъ нэбудъ 
Эсрар-и еіанэіи сабакъ мигуфшэмь 
Винъ калибъ y инъ нэва y идракъ нэбудъ. 

Онъ же: 

«Я никогда не былъ отдѣленъ отъ тебя,— 
Вотъ доказательство этой счастливой звѣзды моей: 
Въ сущности твоей я не замѣтенъ, когда не существую, 
Въ свѣтѣ твоемъ проявляюсь, когда живу». 

Менъ эзъ ту джуда нэбудээмъ ma будэмъ 
Ипэстъ далил-и тали-и масудэмь 
Дэръ зат-и ту напедидэмъ эръ мадумемъ 
Везъ нур-и ту захирэмъ эгеръ мауджудэмъ. 

Абдаллахъ Ансари говоритъ: 

«Не думай, что мы произошли отъ Адама, 
Потому что въ тотъ моментъ, когда Адама не было, мы были: 
Безъ тягости любви, сердца и персти 
Предметъ любви, мы и любовь дышали однимъ дыханіемъ». 

Ta занъ нэбери ки ма зи адэмъ будимь 
Канъ дэмъ ки нэбудъ адэмъ анъ дэмъ будимъ 
Би захмет-и айнъ y шинъ y кафъ y диль y гиль 
Машукъ y ма y игикъ хемдэмъ будимъ. 

Омаръ Хайямъ говоритъ: 

Т о вино, которое по сущности способно принимать различныя 
формы, 

Которое то становится животнымъ, то растеніемъ, 
Не думай, что оно (поэтому) обращается въ ничто, нѣтъ! 
Оно имѣетъ сущность^ хотя бы качества его (внѣшнія проявленія) 

и иечезали». 
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Анъ бадэ ки кабил-и суверхасгпъ бе затъ 
Гахи хайванъ мишеведъ шхи набатъ 
Ta запъ нэбери ки нистъ іердэдъ хейхатъ 
Маусцфъ бе затэстъ эіеръ нистъ сифатъ. 

Онъ же: 

«Ты спрашивалъ меня, что это за призрачныя фигуры. 
Если мнѣ говорить о нихъ всю истину, будетъ долго. 
Фигуры эти вышли изъ одного моря, 
Й на дно того же моря опять уйдутъ». 

Мипурсиди ки чистъ анъ накш-и меджазъ 
Теръ беръ іуемъ хакыкатэшъ хесшъ диразъ 
Накшистъ педидъ амедэ эзъ дэръяи 
Ваніахь шудэ бе ксИри анъ дэрья базъ. 

Онъ же: 

«То скрытъ ты, никому не открываешь лица, 
Т о обнаруживаешься въ формахъ бытія й мѣста. 
Это проявленіе въ блескѣ ты показываешь самому себѣ, 
Ты самъ—сущность твоего лицезрѣнія и самъ ты—зритель». 

Глхь гешшэ нихань ру бе кеси нэнумаи, 
Тяхъ дэръ сувери коупъ y меканъ пейдаи 
Инъ джилъвеіери бе хьшшэнъ бенумаи 
Худъ айн-и аян-и худи y бинаи. 

Взглядъ, по смыслу этого ученія, на человѣка, 
на частицу всепроизведшей собою Истины, особенно 
рѣзкимъ кажется въ устахъ правовѣрующихъ суфіевъ, 
кбгда они прибѣгаютъ къ выразительнымъ словамъКо-
рана и мусульманскаго символа. Такъ Мансуръ Халляджъ 
воскликнулъ: «Я есмь Истина!» и непонятый попла-
тился за такую смѣлость жизнью; почти то-же самое 
сказалъ и Ансари: 

«Если ты желаешь услышать слово отъ бдящаго сердца, 
И глубочайшія тайны отъ царя царей, 
Отрѣшись отъ самого себя, дабы ты, 
Не сознавая твоего бытія, слышалъ все только слова: «Я, я есмь 

Богъ» (Коранъ, 20, 14). 
Хахи ки сухунъ зи джан-и аіяхъ шенэви 
Вэсрар-и дэруни зи шехиншехъ шенэви 
Гумъ іярдъ зи хышъ ma my эзъ xecmi-u худъ 
Бихудъ хеме иннани ана л-лахъ шенэви. 



27 

Баязидъ Бастамскій пошелъ еще далѣе и? видоиз-
мѣняя нѣсколько символъ послѣдователей Мухаммеда, 
сказалъ: «Нѣтъ божества, кромѣ меня, поэтому покло-
нитесь мнѣ; слава мнѣ и какъ высоко достоинство 
мое!»—Ля иляха илля ана фабудуни ва субхани ма 
сСзама шапи. 

Тѣмъ-же символомъ суть мистическагѳ познанія объ-
яснялъ Абу Саидъ бенъ Аби-ль-Хейръ: 

«Познавшій, вѣдущій тайну познанія, 
Лишенъ самого себя и сопутствуетъ Богу: 
Отрицай самого себя и утверждай бытіе Истины, 
Таковъ смыслъ словъ: «Нѣтъ божества, кромѣ Бога!» 

Арифъ ки зи сирр-и марифатъ агахэспгъ 
Бихудъ зи худэсшъ y 6а худа хемрахэсшъ 
Нэфъ-и худъ y исбат-и вуджуд-и хакъ кунъ 
Инъ мани-и лл иляха илля л-лахэстъ. 

Мнѣ кажется, излишне было бы говорить о томъ, 
что такое убѣжденіе «шествовавшій къ Истинѣ» питаетъ 
не въ самый моментъ покоя, потому что тогда не раз-
личаются имъ ни отдѣльныя имена, ни отдѣльныя каче-
ства, a въ то время, когда онъ совершаетъ обратное 
шествіе, когда онъ вновь отрывается отъ абсолюта и 
обособляется, когда наступаетъ состояніе «раздѣленія 
послѣ соединенія»—фаркъ бадъ алъ-джамъ, «бытія послѣ 
исчезновенія»—бапа бадъ алъ-фана, когда онъ становитея 
«шествующимъ отъ Истины въ Истинѣ для Истины». 

Наши мудрецы указываютъ при этомъ на мъ на при-
мѣры такихъ людей, которые путемъ продолжительнаго 
подвига самоотреченія и самоуничтоженія погрузились въ 
море единства, достигли желаннаго покоя и въ немъ 
навсегда какъ бы исчезли и замерли: свѣтъ ихъ ума 
покрытъ свѣтомъ проявлбнія Истины, a для окружаю-
щихъ ихъ людей, не испытавшихъ на себѣ исключи-
тельности ихъ блаженства, они кажутся «лишенными 
разсудка»—маслюбъ алъ-аклъ; ихъ называютъ «безум-
цами духовнаго пути»—валихан-и таргтать. Таковымъ 
былъ, напримѣръ, извѣстный безумецъ Локманъ Сарахсскій 
( X I в.), который весь конецъ своей долгой жизни гово-
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рилъ, какъ сообщаетъ Аттаръ въ своемъ «Разговорѣ 
птицъ»: 

«Теперь я не знаю, кто я,—я не рабъ господа (Ис-
тины), такъ что же я такое? Мое рабство исчезло, но 
не осталось и свободы; въ сердцѣ нѣтъ ни капли 
печали и радости; я сталъ безъ качествъ и не лишился 
ихъ; я познавшій, но не владѣю познаніемъ; я не знаю, 
ты еси я ? или я есмь ты ?—я исчезъ въ тебѣ и двой-
ственность пропала». 

Для такихъ людей болѣе не нужны никакіе подвити, 
«примѣромъ ихъ не руководятся, но и не не признаюгь 
ихъ»—ля юктада бихимъ ва ля юнкару алейхимъ. 

«Шествующіе въ Истинѣ», т. е. возвратившіеся въ 
міръ частичности для усовершенствованія несовершен-
ныхъ и наставленія невѣждъ—джахилъ, бываютъ, въ 
зависимости отъ ихъ природныхъ способностей, разныхъ 
степеней познанія, которыя можно соединить въ двѣ 
главныя. Одни, переходя отъ единства ко множеству, 
этимъ самымъ множествомъ временно какъ бы закры-
ваются отъ единства, но такое состояніе при надлежа-
щемъ пользованіи предоставленными имъ средствамж 
и способами быстро смѣняется потеряннымъ покоемъ; 
это тѣ люди-суфіи, которыхъ называютъ «сынами вре-
мени»—алъ-суфгйю ибну лъ-вактщтжъ какъ они нахо-
дятся во власти момента, въ состояніи перемѣнчивости; 
это тѣ познавшіе, которыхъ имѣлъ въ виду въ своемъ 
отвѣтѣ извѣстный Джунейдъ Багдадскій ( IX в.) ? который^ 
на обращенный къ нему вопросъ о познавшемъ, ска-
залъ: «цвѣтъ воды—цвѣтъ ея соеуда»—лоуну лъ-маи 
лоуну инаихи. Для такихъ людей указанные выше 
«законъ» и «путь» продолжаютъ оставаться необходи-
мыми по двумъ основаніямъ,—и для ихъ самоуеовершен-
ствованія, т. е. прекращенія въ нихъ перемѣнчивости, 
и для направленія невѣдущихъ. Другіе «познавшіе», 
вслѣдствіе особеннаго достигнутаго ими совершенства, 
находятся постоянно въ непосредственномъ общеніи съ 
Истиною, но созерцаютъ единство во множествѣ и мно-
жество въ единствѣ такъ? что одно никоимъ образомъ 
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не заслоняется другимъ; не смотря, однако, на всю бли-
зоеть къ Истинѣ и постоянное ея ощущеніе, они ни на 
одинъ волосокъ не сходятъ съ пройденыыхъ ими ранѣе 
путей и настойчиво продолжаютъ отдаваться подвигамъ, 
которые въ нихъ являются обязательными лишь какъ 
примѣръ для руководимыхъ ими; такимъ образомъ «на-
правляющимся»—муридъ они уступаютъ только пере-
полняющій ихъ избытокъ, какъ совершенно ясно ска-
залъ Али Кумейль-ибнъ-Зіяду — ятарашшаху алейка 
ма ятфаху мииищ только великую собственнымъ опы-
томъ познанную мудрость средствъ очищенія сердца,— 
вложить же въ нихъ самую Истину они не въ силахъ, 
лотому что она превыше всякихъ словъ и умомъ од-
нимъ ее не обнять,—вотъ почему «познавшіе» въ отно-
шеніи «невѣдущихъ» и являются «направляющими на 
истинный путь»—муршидъ. Если мы обратимся теперь 
къ словамъ этихъ направляющихъ, то увидимъ въ нихъ 
съ одной стороны сознаніе невозможности высказать 
все то? что наполняетъ познавшаго, a съ другой, что 
единственный путь къ познанію—отреченіе отъсебя и 
внутренняя чиетота; такія слова и мысли по преиму-
ществу древнѣйшихъ «направляющихъ» (до X I в.) въ 
достаточномъ количествѣ собраны въ сочиненіяхъ Ку-
шайри «Посланіе»—Рисалетъ и Джулляби «Обнаруже-
ніе того? что задернуто завѣсой» — Еашфъ алъ-мах-
ежубъ,—изънихъ я приведу для образца нѣкоторыя. 

Абу-Язидъ (Бастамскій?) сказалъ: «У людей бы-
ваютъ разныя состоянія, но y познавшаго нѣтъ состоя-
нія, потому что стираются знаки его, пропадаетъ 
страстъ его въ страсти другаго, и исчезаютъ слѣды 
его въ слѣдахъ другаго». 

Аль-Васыти сказалъ: «Кто позналъ Бога Всевыш-
няго, тотъ пресѣкся, онѣмѣлъ и исчезъ». 

Сказалъ нѣкто: «Кто позналъ Бога, чиста тому 
жизнь и свѣтло тому еуществованіе и боится его вся-
кая вещь и исчезаетъ въ немъ страхъ передъ творе-
ніями и сходится онъ съ Богомъ». 

Аль-Хусейнъ ибнъ Мансуръ сказалъ: «Признакъ 



30 

познавшаго тотъ, чтобы онъ былъ свободнымъ и отъ 
этой, и отъ будущей жизни». 

Нѣкто сказалъ: «Кто позналъ Бога, тотъ перепол-
ненъ вѣчностью и тѣсенъ ему міръ въ просторѣ его». 

Аль-Шибли сказалъ: «У познавшаго не должно 
быть привязанности, (какъ) y любящаго — жалобы, y 
раба—претензій, y боящагося—спокойствія». 

Аль-Джунейдъ (Багдадскій) сказалъ: «Не станетъ 
познающій познавшимъ, пока не будетъ подобенъ землѣ> 
которую попираютъ праведный и нечестивый, и облаку, 
которое покрываетъ тѣнію всѣ вещи, и дождю, который 
напояетъ что хочетъ и что не хочетъ». 

Абу-Язидъ сказалъ: «Познавшій ни во снѣ, ни на 
яву не видитъ ничего, кромѣ Бога, и ни съ чѣмъ кромѣ 
не встрѣчается и ни на что кромѣ не смотритъ». (Нель-
зя при этомъ не припомнить слѣдующихъ словъ того-
же направителя, но сохраненныхъ намъ въ другомъ 
источникѣ: «...много лѣтъ, какъ я разговариваю съ Бо-
гомъ, a люди думаютъ, что я разговариваю съ ними».) 

Зуль-Дунъ аль-Мисри сказалъ: «Я позналъ Господа 
моего Господомъ моимъ, и если-бы не Господь мой? я 
не позналъ-бы Господа моего». 

Нѣкто сказалъ: «Познавшій—арифь выше того, что 
онъ говоритъ, a знающій—алимъ ниже того, что онъ 
говоритъ». 

Мухаммедъ ибнъ Васи сказалъ: «Кто позналъ Бога^ 
рѣчь того мала, a изумленіе продолжительно». 

Таковъ по представленію нашихъ мудрецовъ «по-
знавшій» и таковы его пути: приводитъ его къ Истинѣ 
не умъ, доказательствомъ дѣйствія утверждающій бытіе 
дѣйствующаго, a бдящее сердце, отрицающее бытіе 
свое въ чемъ либо, кромѣ Истины: Истина, создавътѣло 
человѣка, оживила его еердцемъ, a создавъ сердце, ожи-
вила его собою, — стало быть, познаніе есть жизнь 
сердца въ Истинѣ и отвращеніе отъ всего, что не Она. 

Теперь понятно, почему въ приведенной исторіи 
первозданнаго человѣка такое исключительное мѣсто 
отведено сердцу, почему оно представлено лучезарной 



святыней, проникнуть въ которую не суждено было духу 
мрака и зла; понятно, почему въ мистической литера^ 
турѣ цѣлыя сочиненія посвящаются сердцу, какъ на-
примѣръ трудъ Газзали ( X I в.) подъ заглавіемъ «Чу-
деса сердца»—Аджаибъ алі-калъбъ, и почему мистики-
поэты такъ громко и убѣжденно призываютъ «невѣду-
щихъ» къ поклоненію этому внутреннему храму чело-
вѣка. 

«На пути къ Истинѣ», восклицаетъ Хератскій Старецъ, 
«имѣется два храма (двѣ Ка 'бы)— 

Одинъ—храмъ внѣшній., a другой—храмъ сердца: 
Доколѣ ты можешь, ты посѣщай сердца, 
Потому что одно сердце—болѣе ч-Ьмъ тысяча храмовъ (Ка'бъ)» в 

Дэръ рэх-и худа ду ксИбе амедъ хасиль 
Екъ кабе-и сурэтэстъ y екъ ксИбе-и диль 
Ta бетувани зглрэт-и дилъха купъ 
Кефзупъ зи хезаръ кабе башедъ екъ дилъ. 

Ту-же мысль проводитъ и Хайямъ: 

«Сто Кабъ , выстроенныхъ изъ воды и глины, не стоютъ одного 
сердца». 

Сэдъ кабе-и абъ y гиль бе екъ диль нэрэсэдъ. 

Заканчивая на этомъ мою бесѣду, я повторяю основ-
ную мысль персидскихъ мудрецовъ,—что Истина для 
Истины—есть смыслъ всего мірозданія; что Творецъ, 
отразившись въ человѣкѣ 1001 качествомъ своимъ, со-
здавъ его самимъ собою, соединивши въ немъ два міра 
и изъ всѣхъ тварей только его отличивши внутрен-
нимъ духовнымъ бытіемъ, сдѣлалъ его сосудомъ чистѣй-
шей любви и сокровищницей познанія;—бремя драго-
цѣнное, но тяжкое: «Мы предлагали его», сказано 
въ Коранѣ (33,72), «небесамъ и землѣ и горамъ, и они 
отказались снести его и убоялись его, и взялъ его 
человѣкъ», такъ какъ онъ одинъ смогъ властно попрать 
свои страсти {кана залюманъ) и въ его малое сердце 
умѣстилась Великая Истина, не умѣщавшаяся ни на 
небѣ, ни на землѣ (ля ясауни арди ва ля семии ва 
васиани пальбу абдіі): поэтому, говорятъ суфіи, познать 
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евою душу, очистить свое сердце отъ земной тьмы и 
открыть его для принятія Единой, Вѣчной Истины, въ 
которой исчезаетъ всяческая ложь (джаа лъ-хакку ва 
захака лъ-батилю, Коранъ, 17?83)—вотъ въ чемъ со-
стоитъ назначеніе человѣка и вотъ въ чемъ долженъ 
заключаться его высокій земной подвигъ... 




