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А ннот ация. Цель статьи — введение в научный оборот перевода с персидско
го язы ка «Главы о чистоте (саф а) и очищении (и х л а с )»  из поэмы Мадждуда 
Ибн Адама Санаи «Сад Истины и закон Пути» (Хадикат ал-хакика ва ш ари'ат 
ат-тарика). Перевод снабжен подробным комментарием и вводным иссле
дованием, где этот фрагмент классического произведения рассматривается 
в контексте интеллектуальной среды, в которой оно возникло. В статье уде
лено внимание генезису и дальнейшему развитию  суфийского толкования 
одной из категорий исламской мысли — «очищение» (ихлас), которая нахо
дится в тесной взаимосвязи с понятием «чистота» (сафа). В статье рассматри
вается также связь очищения (ихлас) — с теофанией (таджалла) — другим 
ключевым понятием исламского мистицизма.
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Abstract. The article introduces the commented Russian translation of the so-called 
“Chapter on Purity and Purification" from the poem “The Garden of Truth and the 
Law of the Path" by Majdud Ibn Adam Sanai (1080-1131 AD). The translation is ac
companied by a learned introduction, which places the text into the medieval Iranian 
cultural and historical context generally less known to the Russian reader. The study 
demonstrates the genesis of the Sufi interpretation of the idea of purification (ikhlas), 
one of the key concepts in Islamic thought. Special attention is also paid to the relation 
between the concept of ikhlas (purif ication) and safa (purity ) on one hand and the 
ikhlas and theophany (ta ja lli) on the other.
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В веден и е
Поэма Мадждуда Ибн Адама Санаи (ум. ок. 1131 г.) «Сад Истины и закон Пути» 
является самым ранним суфийским теоретическим трактатом  в стихах. Ему 
предш ествовала довольно богатая традиция суфийских прозаических теоре
тических трактатов, а последователями Санаи в суфийской среде стали такие 
вы даю щ иеся м ы слители  и поэты , как А ттар  Нишапури (1 1 4 5 /4 6 -1 2 2 1 )  
и Джалал ад-Дин Руми (ум. 1273). Сама личность Санаи была довольно сильно 
мифологизирована, и в произведениях его последователей мы встречаем  
целый ряд историй о нем, биографические подтверждения которых пока обна
ружены не были.

Поэма неоднократно привлекала внимание исследователей и в Иране, 
и на Западе, хотя ее полного перевода на европейские язы ки пока нет. На рус
ском язы ке составить представление об этом произведении можно по статьям 
[Лукашев, 2022, с. 240-252], [Лукашев, 2021, с. 117-136].
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Данная работа представляет собой продолжение цикла статей, опублико
ванных автором ранее и посвященных интерпретации единобожия в творче
стве Санаи. В 2022 г. вы ш ла статья «Мадждуд Санаи и “Глава об очищении” из 
его поэмы “Сад Истины...”», посвященная понятию т анзих — очищению Бога 
от антропоморфны х атри бутов [Лукашев, 2022]. В настоящ ей статье  речь 
также пойдет о чистоте (саф а) и очищении (ихлас). В данном случае мы будем 
иметь дело с вопросом чистоты человеческого сердца и человеческой веры.

Ч и стота (са ф а )

Термин сафа озн ачает «чисты й» как антоним к слову «грязны й », а такж е 
«чистый от примесей» [Ibn Manzur, 2003, vol. 8, p. 258], [Gavhurin, 1382, vol. 7,
р. 156]. В суфизме чистота (саф а) — это качество человеческого сердца, очи
щ енного от «зл обы , обиды, обм ана, зави сти , многобож ия, подозрен и й » 
[Gavhurin, 1382, vol. 7, p. 156]. Ссылаясь на «шейхов этого тариката», Гавхурин 
пишет, что чистота (саф а) не относится к качествам (сиф ат ) человека и не 
зависит напрямую от его действий, она не является результатом человеческих 
усилий. «Чистота есть атрибут друзей [Бога], [возникающий], когда человек 
уничтожается в своих атрибутах и пребы вает (баки) в атрибутах Друга — это 
и есть “друг”» [Gavhurin, 1382, vol. 7, p. 158]. Тем не менее для достижения 
чистоты от человека требуется духовное усердие, позволяющ ее достичь той 
внутренней чистоты, которая соответствует человеческим возмож ностям  
[Gavhurin, 1382, vol. 7, p. 159] в предвечности определенным ему Богом.

Ансари Харави (1006-1039) делит людей чистоты на три группы: ангелы 
(ф ириш т аган), пророки (анбийа) и чистые верующие (му'минан-и ахл-и сафа) 
[al-Ansari, 1375, p. 150-151].

Джалал ад-Дин Руми же, автор, для которого Санаи был безусловным авто
ритетом, апеллирует к чистоте как к качеству человеческого сердца, способ
ного стать зеркалом, в котором отражается Бог:

Та чистота зеркала — описание сердца,
Что вместило образ Бесконечного.
Образ безобразного безграничия Сокровенного,
Сверкнул в зеркале сердца, за пазухой Мусы1

[Mawlawi, 1384, D. 1, 3485-86, pp. 161-162].

Собственно, о том, что сердце человека есть основа для теофании (т ад- 
ж алли), писал уже ал-Худжвири (ум. ок. 1073-77): «Проявление (т адж алли) — 
благодатное воздействие Божественного света на сердца ближних, благодаря 
чему они обретаю т способность зри ть сердцем Бога» [аль-Худжвири, 2004,
с. 390], а одним из первых сердце верующего с зеркалом сравнил еще Абу Талиб 
ал-Макки (ум. 998) [Игнатенко, 2004, с. 29].
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1 Зеркало сердца из-за пазухи Мусы — аллюзия на коранический айат: «Сунь свою 
руку за пазуху, и она выйдет белой (цвета молока, светящейся), без следов болезни. 
Вот некоторые из девяти знамений для Фараона и его народа. Воистину, они являются 
людьми нечестивыми» (Коран, 27:12/ пер. Кулиев).
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О чищ ение ( ихлас)

Санаи (а впоследствии и Руми), связы вает качество чистоты с образом «зер 
кала человеческого сердца». Для них обоих чистота есть необходимое условие 
для осущ ествления теофании. Естественно, что в этом же контексте Санаи 
употребляет и понятие очищение (ихлас). Нетрудно обратить внимание на то, 
что однокоренными словами русского язы ка «чистота» и «очищение» мы пере
даем совершенно разные лексемы арабского язы ка сафа и ихлас соответствен
но. Действительно, если сафа — качество чистого, незагрязненного объекта, 
то ихлас это действие придания объекту качества хулус — «бы ть чисты м» 
в смысле «неподдельным», «натуральны м», «искренним», «цельным». Таким 
образом, Санаи в рассматриваемой главе сводит вместе два разны х понятия 
чистоты. Впрочем, в этом он не оригинален: уже ал-Халладж связы вал сафа 
и ихлас, говоря, что «ихлас  — это очищение (тасфиййа) действия от примесей, 
его замутняющих (шуайб-и кудурат )» (цит. по: [Gavhurin, 1382, p. 103]). Однако, 
в отличие от ал-Халладжа, Санаи прилагает оба эти понятия к человеческому 
сердцу как органу, отвечающему за  постижение (ма'арифат ) Истины.

И хлас  — одно из клю чевы х понятий для ислама, и оно мож ет им еть 
несколько вариантов перевода. Это видно уже по одноименной суре из Корана, 
н азван и е  которой  Г. С. Саблуков п ер ед авал  как  «Ч и стое и сп оведан и е», 
а И. Ю. Крачковский и М.-Н. О. Османов, а такж е Э. Кулиев — как «Очищение 
(Веры)». Это — сто двенадцатая, одна из самых коротких сур Корана, поэтому 
для наглядности можно процитировать ее здесь целиком: «Скажи: “Он — 
Аллах — един, Аллах, вечный; не родил и не был рожден, и не был Ему равным 
ни один!”» (пер. И. Ю. Крачковского). Поскольку сура посвящена утверждению 
единобожия (т авхид), соответственно в традиции она еще известна и под этим 
именем («ат-Тавхид»), такж е в ряде текстов ее назы ваю т по первому айату: 
«Скажи: “Он — Аллах — един...”». Об ихлас и производном от него мухлис (тот, 
кто соверш ает чистое поклонение) речь идет в целом ряде коранических айа- 
тов, например: 2:139; 4:146; 39 :2-3; 40:14,65; 98:5 и др.

Пророк Мухаммад читал эту суру во время намазов, а среди ее коммента
торов есть такие авторы , как Ибн Сина (ок. 980-1037), Фахр ад-Дин ар-Рази 
(1149-50-1210), Ибн Таимиииа (1263-1328) и Мирдамад (ум. 1631) [GIE, ̂ ^ 1 ] .  
Не обошли ее вниманием и представители россииского ислама [Саитбатталов, 
2021, с. 2602-2605]. В исламскои мысли этои суре и самому понятию ихлас уде
лено чрезвычаино много внимания. Она используется, например, при исполне
нии зикров  шеихами накшбандииского тариката (см., например: [ад Дагестани, 
2006, с. 93; Расулев, 2000, с. 23]).

Это настолько важное понятие, что его исследование заслуживает отдель
ного монографического труда. Здесь же автор предпринимает предельно крат
кий экскурс в суфийскую традицию, чтобы обозначить контекст, в котором 
о сафа и ихлас рассуждал Санаи.

В суфизме, наряду с сурой «ал-Ихлас», известен хадис «ал-Ихлас», который, 
впрочем, относится к недостоверным: «И хлас  — тайна моей тайны, что я дове
рил сердцам возлю блен н ы х» [Ibn Hajar al-'A sqalani, 1407  /1 9 8 6 , p. 132]. 
Существует несколько версий этого хадиса, но неизменно там  фигурирует
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сердце, как  вм ести л и щ е тай н ы  — ихлас. Также это т  хади с цитируется 
в «Кушайриевом послании» [Gavhurin, 1382, vol. 1, p. 96].

ал-Калабази (ум. 990 /  994) в трактате «ат-Та'арруф...» начинает описание 
ихлас с цитаты  с не вполне ясным авторством , которая, к том у же, мож ет 
интерпретироваться двояко ввиду отсутствия знаков препинания в ориги
нальном тексте. В издании Ахмада Шамс ад-Дина она приводится как две цита
ты  от Джунайда и Руайма соответственно. На такую интерпретацию опирает
ся и Л. Гарде [Enciclopaedia of Islam]. В этом случае перевод будет следующим: 
«Сказал ал-Джунайд: "ал-Ихлас — то, чего ж елает Аллах в каждом соверш ен
ном действии”; Сказал Руайм: "ал-Ихлас есть отмена твоего видения в отно
шении действия”». Эти цитаты также могут быть интерпретированы как одно 
высказывание ал-Джунайда: «Сказал ал-Джунайд: "ал-Ихлас — то, чего желает 
Аллах в каж дом соверш енном  дей стви и ”, он [также] сказал : "м алая цель 
(рувайм ) ал-ихлас  — в отм ене твоего  видения относительно д ей стви я”». 
Сулами приводит эти слова Джунайда следующим образом: «Ихлас есть отме
на твоего видения и исчезновение тебя из твоего деяния» [al-Sulami, 2001, vol. 
2, p. 194]. Там же ал-Калабази приводит и другое вы сказы вание Джунайда: 
«ал -И хлас  — основа каждого действия, [ал-ихлас] начинает и заверш ает [все] 
действия (досл. «связано (м арбут ) с началом действий и привязано (манут ) 
к концу действий». — А. Л .). Во всех речениях (аквал) подразумевается, [посвя
щение] всякого деяния одному Богу (ифрад Аллах би ал-'ам ал)».

Собственное объяснение ал-Калабази понятия ихлас таково: «ал -и хл а с  
есть уединение (инкит а ' ила) раба с Аллахом Всемогущим и возвращ ение 
к Нему от своих действий» [al-Kalabadhi, 1993, p. 117].

Выдающийся суфий-ханбалит Ансари Харави определял ихлас как очище
ние действия от всякой нечистоты (шуб). Он выделял три степени ихлас: «уда
ление из действия внимания к действию (руайат ал -ам ал )», что подразуме
вает отсутствие стремления снискать какую-либо награду за  свои дела, «стыд 
из-за ничтожности своих усилий», а также «очищение (ихлас) действия путем 
очищения от действия», когда в состоянии фана человек видит, что не явля
ется истинным действователем своих действий [al-Ansari, 1408/1988, с. 41].

В его другом произведении — Сад майдан  («Сто стадий») — Ансари уде
ляет ихлас отдельную главу. Он начинает ее с коранической цитаты: «Скажи: 
"Аллаху я поклон яю сь, очищ ая пред Ним в ер у ”» (К оран, 3 9 :1 4  /  пер. 
Крачковского). Далее Ансари делает акцент на том, что ихлас это, в первую 
очередь, действие и приводит структуру ихлас. «Он (ихлас. — А. Л .) состоит из 
трех частей: ихлас свидетельства (он в исламе), ихлас служения (он в иман) 
и ихлас познания (м а 'риф ат ) (он в Истине). [В свою очередь], у ихлас свиде
тел ьства  есть три признака: усердие в [исполнении] воли Его, неприятие 
отвержения Его и успокоение в довольстве Им: «Искренняя вера [может быть] 
только в Аллаха» (Коран, 39:3 /  пер. Османова). У ихлас служения [также] три 
п ри зн ака: не о б р ащ ать  вни м ан и е на твор ен и е  (х а л к ) при поклонении 
Истинному, соблюдать обычаи (суннат ) в делах Истины и сладостно служить 
Истинному. Сказал Всевышний: «И было им повелено только поклоняться 
Аллаху, очищая перед Ним религию» (Коран, 98:5 /  пер. Крачковского). И ихлас 
познания имеет три признака: страх соверш ить грех, надежда на стяжание
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покорности (т а 'ат ) и приятие благости повеления, [ибо] сказал Всевышний: 
«Ведь Мы очистили их чистым» (Коран, 38:46 /  пер. Крачковского)» [al-Ansari, 
1375, p. 76-77].

Общий пафос стремления уйти от лицемерной показной набожности 
к сердечной преданности Единому Богу прослеж ивается в интерпретации 
ихлас у Зу-н-нуна ал-Мисри (ок. 791-859-62 ): «Признак ихлас в том, что вос
хваление и порицание для человека становятся равнозначными, он забы вает 
о том, как воспринимаются [его] действия» (цит. по: [Gavhurin, 1382, vol. 1, p. 
101]), а также у Абу ал-Хасана ал-Харакани (963-1033): «Все, что ты  делаеш ь 
пред очами Господа — ихлас, все, что делаеш ь напоказ для твари  (халк ) — 
лицемерие» [Gavhurin, 1382, vol. 1, p. 102]. В дальнейшем эта тем а звучит у ал- 
Газали, а затем  и у Ибн Таймиййи, не чуждого идеям суфизма (см.: Gardet L. 
в [Encyclopaedia o f  Is lam ]). Отзвуки этой мысли Гарде усматривает и в творче
стве Мухаммада Ибн Абд ал-Ваххаба [Encyclopaedia o f  Islam].

Важной чертой понятия ихлас является то, что для значительного числа 
суфийских авторов намерение оказывается важнее действия — ихлас без дей
ствия лучше, чем действие без ихлас, намерение выступает в качестве основы 
и основания ихлас, ибо «намерение верующ его лучше действия» [al-Makki, 
1422/2001, p. 1345]. Такой дисбаланс в пользу внутреннего может быть отчасти 
объяснен иранским происхождением автора этих слов — Абу Талиба ал-Макки. 
Акцент на борьбе с рийа, лицемерием, и связанное с этим стремление к внутрен
нему благочестию также можно рассматривать как специфическую черту иран
ского суфизма в контексте движения маламатиййа2. Это подтверждается и ас- 
Сухраварди, который, комментируя хадис «ал-И хлас», пишет о том, что «п ред 
ставители маламатиййа среди суфиев выделяются своей приверженностью 
ихлас. Они скры ваю т свои действия и состояния, чтобы никто не знал об их 
искренности (сидк ) и очищении (и хл а с )» [Gavhurin, 1382, vol. 1, p. 96].

Различие между условно восточным и западным подходами к интерпре
тации ихлас проявились в критике иракской школы тасаввуфа  Абу Насром 
ас-Сарраджем. Он пишет: «Некая заблудшая группировка из числа жителей 
Ирака (и других [земель]) [решила], что ихлас не принадлежит рабу, пока тот 
не вы йдет за  пределы видения тварны х, пока не станет противоречить им 
(тварным. — А. Л.) во всем, что ж елает соверш ить — в истинных ли, в ложных 
ли [деяниях]» [al-Sarraj, 1960, p. 533]. Ас-Саррадж упрекает здесь иракцев за  
буквальное следование принципу отверж ения тварного, хотя отверж ение 
тварного должно быть не самоцелью, а результатом духовного роста [al-Sarraj, 
1960, p. 533].

Санаи же, будучи прекрасно осведомлен обо всей предш ествовавшей тра
диции, в своей трактовке понятий ихлас и сафа делает акцент не на очищении 
действий (как то мы видим в классических интерпретациях ихлас), а на очи
щении и полировке сердца. Цель этого действия заклю чается в том, чтобы 
удалить с поверхности сердца все, что его загрязн яет, дабы  оно, подобно 
металлическому зеркалу, было способно воспроизвести образ божественной 
Истины. Для Санаи принципиально важно, что ихлас оказы вается не столько
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формой аскезы (аскеза не гарантирует обретения чистоты — сафа), сколько 
средством постижения божественного единства. Не случайно глава, перевод 
которой мы предлагаем, приводится в разделе, посвященном единобожию 
(тавхид).

Постижение же божественного единства возможно через опыт фана и пре
дельную сосредоточенность на Боге, когда для человека не остается ничего, 
кроме Бога. Для описания этого состояния в суфийской литературе использу
ется образ зеркала.

Ихлас предполагает полировку человеческого сердца до состояния зер
кальной чистоты  (саф а), чтобы  в нем мог отрази ться  образ Бога. Человек, 
в соответствии с широко известны м  хадисом, был сотворен по образу Бога 
[ал-Бухари, 5873]. Соответствие образу Бога заклю чается в том, что человек 
является носителем божественных атрибутов (например: слышащий, видя
щий, живой и т. д.). В этом качестве и сам человек уподобляется зеркалу, в кото
ром отражается Бог. Но, даже если зеркало сердца и оказы вается достаточно 
ясным, чтобы в нем отразился Бог, по Санаи, оно не становится самим Богом 
и различие между ними нельзя нивелировать. В этом ему вторит Ибн Араби: 
«Если же над нами возьм ет власть состояние и скажет языком своим: “Я — тот, 
кто страстью пылает, и страстно любимый мной — я”, — то и тогда нам доволь
но будет силы воздействия границ, чтобы различить “я” и того, кто “страстно 
лю бим”. Пусть он и пы лает страстью  к самому себе, однако то состояние, 
в котором он “пы лает страстью ”, будучи действователем  (ф а 'ил), — не то же 
самое (ма хува 'айн), в котором он “страстно любим”, будучи претерпевающим 
(м аф 'ул )» (цит. по: [Ибн ал-Араби, 2015, с. 394-395]). О том же говорил и имам 
ал-Газали, утверждавший, что единение (ит т ихад) мистика и Творца есть «как 
будто единение» [Ибн ал-Араби, 2015, с. 389-390]. То есть для него, даже если 
человек и перестает видеть себя и весь мир иными по отношению к Творцу, 
онтологическое различие между человеком и Богом сохраняется. Ему вторит 
Санаи: «Образ и зеркало — не одно [и то же]». Таким образом, и проявление 
божественного образа в зеркале человеческого сердца или даже человека как 
такового не приводит к отождествлению человека и Бога или вселению Бога 
в человека.

Для большинства средневековых авторов было очевидно, что зрение осу
ществляется благодаря освещенности предмета. В этом они следовали антич
ной традиции, различавшей лишь способы освещенности предмета3. Свет есть 
необходимое условие для акта «видения», он же есть наиболее очевидное 
начало (на это указывал уже ас-Сухраварди). Также в Коране Бог отождествля
ется со светом: «Аллах — свет небес и земли. Его свет — точно ниша; в ней 
свети л ьн и к ; свети л ьн и к  в стекл е ; стекло  — точно ж ем чуж ная зве зд а . 
Зажигается он от дерева благословенного — маслины, ни восточной, ни запад
ной. Масло ее готово воспламениться, хотя бы его и не коснулся огонь. Свет на 
свете! Ведет Аллах к Своему свету, кого пожелает, и приводит Аллах притчи 
для людей. Аллах сведущ о всякой вещ и!» (Коран, 24:34 /  пер. Крачковский). 
Таким образом , согласно Корану, бож ественный свет оказы вается  тем, что
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отраж ается в зеркале человеческого сердца. Впоследствии отождествление 
света и божественного бытия станет одним их признаков иранского мисти
цизма (ирфан), а в XV в. другой классик средневекового суфизма, Абд ар-Рахман 
Джами, будет рассуждать о свете как наивысшей степени бытия (см.: [Лукашев, 
2018, с. 121-123]).

Заклю чени е

Понятие ихлас как чистое исповедание Единого Бога претерпело в рамках 
суфизма сущ ественную  трансформацию . Если в Коране м ухлис  — тот, кто 
соверш ает Богу достойное Его поклонение, то впоследствии, под влиянием 
д в и ж ен и я  м а л а м а т и й й а ,  и х л а с  п р о т и в о п о с т а в л я е т с я  л и ц ем ер и ю . 
Соответственно, чистым поклонением оказываю тся такие действия, которые 
человек соверш ает не для людей, но для Бога, с равным безразличием отно
сясь и к хуле, и к похвале. Дальнейшая трансформация понятия была связана 
с переосмыслением ихлас в контексте идеи т адж алла  — теофании, или про
явления божественного образа в зеркале человеческого сердца. Аскетические 
же действия, которы е связы вались с ихлас, вош ли в практику «полировки 
сердца». Целью такой «полировки» стала способность человеческого сердца 
вместить божественный свет.

Глава о чи стоте  (са ф а ) и очи щ ен и и  (и х л а с )4

151. Итак, поскольку взыскуемого (м ат луб) нет ни в каком [конкретном] 
м есте5,
Как можно путеш ествовать к нему ногами?!
152. Величайшим путем (ш ах-рах) души и дыхания6 к Истине 
Стала полировка зеркала сердца и больше ничего.
153. Зеркало сердца от ржавчины неверия и лицемерия 
Не отполировать7 разногласием и раздором.
154. Сияет зеркало вашей убежденности (йакин)!
Что есть сама чистота ваш ей религии (дин)?!

4 Перевод выполнен по изданию [Sanai, 1374].
5 Нет ни в каком [конкретном] месте — отсылка к формулировке ла макан, имею

щей хождение у философов и мутакаллимов для обозначения того, что Первоначало 
не вмещается ни в какое место.

6 Души и дыхания (нафс ва нафас) — Модаррес-Резави также приводит разночтение 
«основы (асл) и души».

7 Не отполировать (нашавад равшан) — дословно «не станет ясным /  сияющим». 
В данном случае речь идет о том, что разногласие и раздор (оба эти понятия предпо
лагают множественность вариантов интерпретации действительности, в то время как 
ихлас — действие по достижению абсолютного единства) — то, что затемняет зеркало 
сердца. Путем полировки мистик очищает свое сердце от того, что нарушает единство 
восприятия Истины. Чистое, отполированное зеркало сердца способно отражать боже
ственный свет и оказывается, таким образом, ясным и сияющим.
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155. Для того, в чьем сердце нет сомнения8,
Образ и зеркало — не одно [и то же].
156. Что бы [ты ни увидел] в зеркале в форме фигуры (бу-и) 9,
Это был тот, кто в зеркале, не ты  [сам].
157. Твой другой, такой же другой, как и [само] зеркало,
Ведь зеркало [ничего] не знает о твоем  образе (сурат ) 10.
158. Образ (сурат ) в зеркале далеко не атрибут (си ф а т )11 [самой вещи],
Ведь то [зеркало лишь] принимает образ (сурат ) благодаря свету.
159. Сам свет неотделим от Солнца,
[Вся] ущ ербность — в зеркале и взгляде12.
160. Всякий, кто присно под покрывалом,
Ему можно уподобить сову и солнце13.
161. Если сова неспособна [узреть] солнце,
То это из-за ее неспособности [видеть солнце], а не из-за его [неспособности 
проявиться].
162. Очевиден свет солнца в мире, 8 9 10 11 12 13

8 Противопоставление убежденности сомнению и лицемерию традиционно для 
суфийской литературы. В частности, Абу Мухаммад Джурайри (ум. ок. 923/24) говорил, 
что «Ихлас есть плод убежденности, а лицемерие — плод сомнения» [Gavhurin, 1376, 
vol. 1, p. 103].

9 В форме фигуры (бу-и) — Модаррес-Резави приводит здесь разночтение — «в фор
ме двойственного», то есть в форме чего-то иного по отношению к субъекту, чего-то 
второго. Каким бы ни было прочтение данного бейта, речь в нем идет о том, что, когда 
человек смотрится в зеркало, в зеркале он видит не самого себя, но свой образ. Кроме 
того, отметим, что двойственность относится к тому, что нарушает ихлас.

10 Здесь Санаи развивает мысль предыдущего бейта, говоря о том, что отражение 
человека не является самим человеком, также, как им не является и зеркало, в кото
ром он отражается.

11 Атрибут (сифат) — в толковании М. Хосейни вместо слова сифат приводится сло
во сафар — путешествие. Это же разночтение указывает в своем издании и Модеррес- 
Резави. В этом случае полустишие будет переводиться «Зеркало формы далеко [уже] не 
путешествие». Хосейни, ссылаясь на «Вспышки» Фахр ад-Дина Ираки, объясняет здесь 
«путешествие» тем, что, когда наступает момент, в который мистик и Возлюбленный 
через зеркало смотрят друг на друга, путешествие мистика завершается [Hoseyni, 1388, 
p. 55]. Это заставляет нас вспомнить приведенные выше слова Ибн Араби «Я —тот, кто 
страстью пылает, и страстно любимый мной — я».

12 Здесь Санаи говорит о том, что, если отражение божественных атрибутов не видно 
в сердце верующего, то причина не в недостатках процесса теофании, а в ущербности 
сердца как зеркала или в ущербности зрения наблюдателя.

13 В этом бейте Санаи говорит о патологически неверных. Этимологически слово 
«неверный» восходит к корню к-ф-р — общему для слов с компонентом значения «по
крывать», «скрывать». Здесь на это значение Санаи указывает через слово хиджаб — 
покрывало. Неверный, подобно ночной птице, сове, неспособен узреть солнце Исти
ны. Таким образом, данный бейт поясняет, что имеет в виду автор под «ущербностью 
во взгляде», упомянутой в предыдущем бейте.
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[Причина его] угасания — в слабости глаз летучей м ы ш и14.
163. Ты не видишь ничего, кроме воображения и ощущений, 
Как ты  не знаеш ь ни точки, ни линии, ни площади15.
164. На этом ложном пути познания ты  заблуждаешься, 
Пребывая месяцы и годы в истории утки 16.
165. Назойлив17 в сих речах18 лишь тот,

14 Сравнение ущербности восприятия с неспособностью летучей мыши увидеть 
солнце довольно распространено в исламской мысли. Например, ал-Кинди пишет: 
«...ибо кто ради познания умопостигаемых предметов хочет представить их себе 
в образной форме, хотя они вполне отчетливы в разуме, тот оказывается совершен
но неспособным их видеть, подобно тому, как глаза летучей мыши не могут в лучах 
солнца различить вещи, четко и ясно видимые нами» [Избранные произведения..., 
1961, с. 64]. В дальнейшем этот бейт Санаи цитирует Фахр ад-Дин Ираки: «Очеви
ден свет солнце в мире, / /  Грех в слабости глаз летучей мыши» [Iraqi. Ushshaq-na- 
ma]. К этому же образу позднее апеллирует Махмуд Шабистари: «Освободи разум, 
пребудь с Истиной, / /  Ибо глаза летучей мыши не переносят [сияния] солнца» [Ша
бистари, 2022, с. 68-69].

15 Речь идет о том, что человеческие чувства не воспринимают основы геометрии 
пространства — мы не способны увидеть ни геометрическую точку, ни линию, ни пло
скость в феноменальном мире. Раз наши чувства неспособны даже на такое, тем более 
они неспособны к познанию божества.

16 Абд ал-Латиф Аббаси приводит пересказ этой истории. В ней лиса решила по
лакомиться уткой, но незаметно к уткам, которые плавали в воде, подобраться было 
непросто, и лиса бросила в воду куст, росший на берегу. Утки приняли этот куст за 
хищника и быстро с криками и воплями отлетели в сторону. Так лиса пугала уток не
сколько раз, пока утки не привыкли, и не перестали реагировать. Тогда лиса взяла 
в рот очередной куст, прыгнула с ним в воду, добралась до утки и схватила ее лапами. 
Утки заголосили, но было поздно. Подобным образом, — поясняет Аббаси, — и чело
век проводит месяцы и годы в лицемерии, лжи, ложных прозрениях и погоне за твар- 
ным [Abbasi, 1398, p. 57]. По убеждению Санаи, подобно этим уткам, человек не видит 
угрозу за пороками, от которых ему надлежит очистить свое сердце.

17 Назойлив (фудул) — досл. «чрезмерен». Чрезмерность, назойливость связыва
ется с приверженностью доктрине «вселения» (хулул), то есть переселения душ, не 
только в творчестве Санаи. Хосейни в своем толковании также приводит аналогич
ный бейт более позднего автора — Махмуда Шабистари: «Из-за дальнозоркости на
зойливого ума, / /  Один стал философом, другой — [сторонником] воплощения» [Ша
бистари, 2021, с. 62-63]. Кроме того, Хосейни подчеркивает здесь оттенок значения 
бесплодности. То есть чрезмерность или назойливость речей принципиально бес
плодна и ее результатом является доктрина о переселении душ [Hoseyni, 1388, p. 56]. 
Хулул среди прочих критиковал и ал-Худжвири [Худжвири, 2004, с. 258-259]. Настой
чивость критики учения о воплощении в суфийских текстах, вероятно, связана с тем, 
что адепты этого учения часто называли себя суфиями, а их противники (Худжвири, 
Санаи, Шабистари и др.) стремились от них отмежеваться.

18 В сих речах (дар ин макал) — Хосейни, ссылаясь на Дорри, объясняет как «в по
знании Всевышней Истины».
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Кто не отличает проявления19 от воплощ ения20.
166. Если тебе нужно, чтобы взгляд [твой] был плодотворен21, 
Возьми не кривое, а ясное зеркало.
167. Ведь солнце без света, к сожалению,
В облаке является [в виде] в азы 22.
168. Иосиф прекраснее ангела,
Див [же] отражается в кинжале23.
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19 Проявление (таджалли) Худжвири объясняет следующим образом: «Таджал- 
ли — благодатное воздействие Божественного света на сердца ближних, благодаря 
чему они обретают способность зрить сердцем Бога» [Худжвири, 2004, с. 390].

20 Общий смысл бейта заключается в том, что речи сторонника воплощения (то есть 
учения о том, что Бог может воплотиться в конкретном человеке) являются пустой 
болтовней, так как он не отличает проявление как опыт видения божества в его со
вершенном единстве от воплощения Бога в человеке. Тем временем, мистик не видит 
ничего, кроме Бога, в том числе не видит и себя. По сути, воплощение и проявление 
можно считать двумя трактовками слов ал-Халладжа — «Я — Истина». Те, кто видели 
в словах ал-Халладжа утверждение о том, что в нем воплотился Бог, стали считаться 
хулулитами — сторонниками воплощения, которых критикуют Санаи и Шабистари. 
Между тем Худжвири считает ложной такую трактовку слов ал-Халладжа [Худжвири, 
2004, с. 258-259]. Санаи в очередной раз делает акцент на том, что проявление образа 
в сердце не равно вселению или воплощению. Бог не перемещается физически в серд
це или иной предмет, а также не воплощается в нем. Отчасти в этом и заключается 
пафос суры «ал-Ихлас».

21 Чтобы взгляд [твой] был плодотворен — то есть, «чтобы взгляд твой увидел 
в зеркале образ».

22 Здесь Санаи, иллюстрируя свои рассуждения, приводит образ Солнца, скрытого 
за облаком. Когда облако скрывает Солнце, оно перестает ярко сиять, но может быть 
виден его диск. Диск солнца, лишенный света, похож на круглую вазу.

23 Смысл данного бейта раскрывается в контексте предшествующих рассуждений 
об отражении Истины в зеркале человеческого сердца и всей использованной со
лярной метафорики. Уже у Ибн Араби, современника Санаи, Иосиф отождествляет
ся с «вещим сердцем» [Пригарина, 2012, с. 206], Джами напрямую называет Иосифа 
«сияющим солнцем» [Пригарина, 2012, с. 212], а Руми и вовсе воспроизводит исто
рию о том, как друг принес Иосифу зеркало, чтобы тот смотрелся в него, видел свое 
прекрасное лицо и вспоминал того друга. А. Шиммель, комментируя эту историю, 
совершенно закономерно проводит аналогию с зеркалом сердца, в котором должен 
отразиться Божественный Возлюбленный [Пригарина, 2012, с. 203]. Сама же история 
об Иосифе, смотрящемся в зеркало, давно стала тропом и часто встречается не только 
в поэзии, но и в живописи. Таким образом, Иосиф здесь оказывается прекраснее ан
гела не только в силу своей внешней красоты, он прекраснее ангела, поскольку сим
волизирует Божественного Возлюбленного, который отражается лишь в идеально 
отполированном сердце, в то время как в кинжале отражается только див. Связь дива 
с кинжалом здесь также неслучайна. Саади пишет о том, что див похоти был весьма 
доволен, когда Зулейха бросилась на Юсуфа, вцепившись в его знаменитую рубаху 
[Пригарина, 2012, с. 205]. Этот же див заставил египетских жен порезать себе руки 
ножами от вида красоты Иосифа. Можно сказать, что див похоти отразился в тех но
жах. Похоть же является одним из грехов, которые затемняют сердце, в частности, от 
похоти сердце очищают в практике ихлас.

ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online) 183



ВОСТОЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Лукашев А. А. Глава о чистоте (сафа) и очищении (ихлас)
Ориенталистика. 2024;7(1):173-188

169. Он не отличит истину от лж и24,
Кинжал не заменит тебе зеркало25.
170. Свой образ в зеркале своего сердца,
Видно лучше, чем в своей глине26.
171. Разбей ту цепь, которой ты  скован,
Ибо ты  освободишься, [лишь] удалившись от глины27.
172. Из-за того [благодаря кому] глина темна, а сердце ясно,
Твоя глина — печь, а сердце — цветник.
173. Чем чище поверхность твоего сердца,
Тем совершеннее у тебя [божественное] проявление (т адж алли ).
174. Не потому, что его искренность превосходила [искренность] уммы 
Абу Бакр удостоился особого проявления28.
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