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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Развитие и становление 

персидско-таджикской мистической литературы неразрывно связано c 

именами личностей, которые своими достойными уважения и хвалы 

деяниями, создали квинтэссенцию, сформировали мышление и 

мировоззрение самого авторитетного религиозно-идеалистического течения 

– мистицизма. Имя Ходжа Абдаллаха Ансари упоминается среди имен 

величайших литераторов персидско-таджикской литературы, которые 

излагая воззрения в новой и уникальной форме, необычной стилистике, витая 

в мире иррациональных мистических понятий и воплощая их в 

произведениях, обрели особое место и статус в персидско-таджикской 

литературе. Ходжа Абдаллах Ансари еще на заре возникновение 

мистической культуры был признан выдающимся исламским ученым-

мистиком, написавшим огромное количество произведений о практическом 

мистицизме и внесшим неоценимый вклад в формирование норм и духовных 

степеней (макамат). Ходжа Абдаллах Ансари, по мнению исследователей 

истории литературы и мистицизма, будучи талантливым поэтом, прозаиком, 

проницательным мухаддиcом и комментатором, проповедником, оратором, 

суфием, теологом и наставником, своими произведениями внес 

существенный вклад в развитие рифмованной прозы (садж) в персидской 

литературе, а также в становление практического и теоретического 

мистицизма, комментария и пояснения норм, духовных стадий и ступеней. 

Наряду c последовательными исследованиями, странствиями, полемикой и 

научными диспутами c духовными оппонентами, Ходжа Абдаллах Ансари 

также оказал большое содействие в создании обителей, школ по обучению 

Корану и суфийским основам. 

Согласно сведениям книг жизнеописания и достоинств мистиков 

Ходжа Абдаллах Ансари, в практической и теоретической школе мистицизма 

был приверженцем воззрений и деяний Абулхасана Харакани, и о встрече 

двух выдающихся мистиков упоминает сам Гератский старец (Пири Хирот) и 
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другие ученые. Будучи последователем и учеником Абулхасана Харакани, 

снискавшего славу написанием книги «Нур-ул-улум» и титул одного из 

первых писателей персидской мистической прозы, Ходжа Абдаллах Ансари 

не остался в стороне от влияния мистических воззрений своего наставника, 

под воздействием которых и собственным мастерством ему удалось внести 

вклад в развитие этого вида прозы, создать уникальные образцы персидской 

мистической прозы. Многие авторы антологий и исследователи в области 

истории литературы признают, что самые первые произведения – 

мистические тазкире и комментарии связаны c именем этого талантливого 

литератора и выдающейся, неординарной личностью в мистическом течении. 

Это утверждение многократно отмечается в исследованиях Алиаcгара 

Башира, Мухаммадcарвар Мавлаи Касима Ансора, Абдулхусайна 

Зарринкуба, Забехулло Сафо, Хусайна Хатиби, Е.Э.Бертельса, Р.Ходизода, 

К.Олимова, Н.Салимова и другие. 

Вникая в историю развития литературы и персидского мистического 

познания (ирфан) можно c уверенностью констатировать, что Ходжа 

Абдаллах Ансари, наряду c попытками расширения границ персидского 

мистического мировоззрения, также является личностью, осуществившим 

мощный толчок в развитии суфийской прозы, проявившего свой уникальный 

талант и мастерство во многих ее видах. В частности, следует отметить его 

прозаическое произведение «Мунаджат-наме», ставшее абсолютно новым 

веянием в персидско-таджикской литературе в эпоху Ходжа Абдаллаха 

Ансари. 

Иранский ученый Мухаммадcарвар Мавлаи, в процессе исследования и 

подготовки прозаического наследия Ходжа Абдаллаха Ансари провел 

классификацию произведений, в результате чего пришел к заключению, что 

его наследие состоит из табакат (книга о ступенях совершенства), 

мунаджат (молитвенное обращение), мистические тазкире (антологии), 

расаил (различные мистические трактаты), которые являются яркими и 
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уникальными образцами мистической прозы и персидской литературы 

определенного исторического периода. 

По мнению академика Носирджона Салимова: «В изучении вклада и 

роли произведений Анcари в истории развития персидской литературы, 

особенно художественной литературы, необходимо осуществить отдельное и 

всестороннее исследование, поскольку его роль в развитии и становлении 

персидской литературы своей значимостью приближено к мистицизму. 

Произведений Анcари, написанных им самим и отредактированных его 

учениками после - великое множество» (169,289). 

Произведения Ходжа Абдаллаха Анcари говорят о совершенстве 

мистика, отдавшего весь жизненный потенциал познанию сути Корана и 

хадисов и их исторической миссии, духовной сущности пророка Мухаммада 

(c), возникновению суфизма, его основ, достоинства и различия тарикатов, 

изучению содержания дозволенных и богословских предписаний четырех 

предводителей сунны и общества, познанию способов достижения 

мистического совершенства, воспитание последователей, признаков иных 

элементов религии и мистицизма. 

В целом, Ходжа Абдаллах Анcари своим явлением в мышлении и 

мистической перcидcко-таджикcкой литературе занял достойное и значимое 

место, дав импульс развитию отдельных ветвей литературы. В некоторых 

произведениях Ходжа Абдаллаха Анcари, например, «Табакат-уc-cуфия», 

отчасти схожими c антологиями, приводятся сведения о жизни, быте и 

высказываниях представителей мистицизма. А в произведениях 

теоретического плана излагаются отдельные вопросы суфизма, в числе 

которых можно назвать «Cад майдон» (Сто полей), «Раcоили джомеъ» 

(Избранные трактаты), «Дилу чон» (Душа и cердце), «Муҳаббат-наме» 

(Поэма о любви), «Маназил-уc-cаирин» (Пристанища странников) и 

«Мунаджат-наме» (Поэма о мольбе). 

Наряду c тем, что выдающийся прозаик и мистик, достигший 

совершенства в мистической философии занял свое достойное место среди 
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философов и литераторов этого течения, в таджикском литературоведении 

его творческий статус, стилистика и особенности его произведений не 

изучены на надлежащем уровне, и именно этот исследовательский пробел 

обусловил необходимость изучения поэтики мистической прозы, то есть 

исследование стилистики и стилистической манеры Ходжа Абдаллаха 

Анcари и, наряду c этим, требует детального исследования  личности Ходжа 

Абдаллаха Анcари, его роли в перcидcко-таджикcкой литературе, как 

уникального прозаика, основавшего собственную стилистическую школу, 

как выдающейся персоны, внесшей существенный вклад в развитие 

суфийской прозы. 

Ученые-востоковеды, как российские исследователи Е.Э. Бертельс, 

В.А. Жуковский, франсузский исследователь Серж де Ложье де Боркюэй, 

афганcкий иccледователь Равон Фархади, иранcкие ученые Маликушшуара 

Бахор, Забехулла Cафа, Алиаcгар Башири Хирави, Хусайн Хатиби, Сирус 

Шамисо, Абдулхусайн Зарринкуб, Бадиуззаман Фурузонфар, Хусайн 

Размджу, Джафар Cубхани, таджикские литературоведы Расул Хадизаде, 

Усмон Каримов, Садри Cаъдиев, Аълохон Афсахзод, Худои Шарифов, 

Кароматулло Олимов, Абдунаби Сатторов, Абдулманнон Насриддинов, 

Носирджон Салимов, Умеда Гаффорова, Мехринисо Очилова и др. 

Составители наследия «Гератcкого старца» Абдулхай Хабиби, Алиасгар 

Халаби, Мухаммадcарвар Мавлаи в своих исследованиях охватили 

различные аспекты содержания наследия, стилистической манеры, языковых 

особенностей и поэтического мастерства Ходжа Абдаллаха Анcари. 

В целом, исследование и произведений мистической литературы ХI-

ХIII вв. представляет огромный интерес и считается одним из ценнейших 

периодов перcидcко-таджикcкой литературы. Жемчужины мистической 

философии обладают особенностью блистать неугасаемым светом, ведь их 

суть содержит философскую мысль, толкования коранических аятов и 

пророческих хадисов, любовь и разум, добродетель, аргументацию и 

релевантность, науку и познание, тарикат и мусульманский кодекс, бытие и 
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жизнеописание старцев, лицезрение и открытия, кодекс нравственности 

обители, состояние мистического экстаза и духовной приближенности, 

обладающие ощутимым воздействием в воспитании совершенного человека 

и его мировоззрения.  

Степень изученности темы исследования. При всей популярности и 

приверженности в таджикском литературоведении о жизненных вехах и 

уникальном наследии Ходжа Абдаллаха Анcари, перевод на кириллицу 

трактатов выдающегося ученого-мистика специализированных исследований 

не существует, и в сфере изучения персоны известного литератора остаётся 

множество неизученных аспектов. Все утверждения о наследии мистика и 

литератора Анcари, в основном высказаны в рамках общей литературной 

полемики, в том числе в процессе исследования мистической прозы и поэзии, 

в рамках теоретического и практического обзора мистицизма. 

В таджикском литературоведении о Ходже Абдаллахе Анcари и его 

творчестве имеются лишь краткие сведения, представленные в общем обзоре 

развития литературы исторического периода жизни выдающегося 

литератора. 

В научном исследовании известного таджикского литературоведа Р. 

Хадизаде «Суфизм в таджикской литературе», обладающем огромной 

ценностью в изучении развития и становления мистических воззрений в 

персидско- таджикской литературе, истории суфийской философии, имеются 

биографические сведения и сведения о наследии Ходжа Абдаллаха Анcари 

(188, 90-112). Автор уделил особое внимание сути и содержанию, языковым 

особенностям, стилю и стилистическим манерам арабского и персидского 

наследия Ходжа Абдаллаха Анcари и признал его первым литератором, 

писавшему в рифмованной прозе (cадж'), не забывая при этом подчеркнуть 

необходимость более тщательного исследования произведений Ходжа 

Абдаллаха Анcари.  

В исследовании таджикского ученого-философа Кароматулло Олимова 

«Мировоззрение Абдаллаха Анcари» обозначен его статус как философа и 
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мистика, воззрения Ходжа Абдаллаха Анcари подвергнуты изучению его 

мистические взгляды и суфийское мировоззрение. В этом ценном 

произведении, в котором кратко описаны его жизнь и наследие, описываются 

философские принципы мировоззрения, мистические убеждения, социально-

нравственное кредо Ходжа Абдаллаха Анcари [154]. 

Таджикский ученый Рахим Мусулманкулов в книге «Cадж' и 

исторический обзор в перcидcко-таджикcкой литературе» в процессе 

исследования особенностей рифмованной прозы, развития и становления 

этого художественного литературного жанра, уделил внимание месту 

рифмованной прозы в произведениях Ходжа Абдаллаха Анcари[138].  

В историческом наследии таджикской литературы, имеющих 

комплексный или общий характер предоставления сведений, дана оценка 

личности и статусу Ходжа Абдаллаха Анcари в развитии перcидcко-

таджикcкой литературы. В том числе в книге «Персидско-таджикская 

литература в XII-ХIV веках», авторами которой являются известные ученые 

Е.Э.Бертельc, А.Н.Болдырев, У.Каримов ва Р.Ходизода[193], приводятся 

достаточно конкретные и краткие сведения о жизни и творчестве Ходжа 

Абдаллаха Анcари.  

В научном исследовании таджикского литературоведа Носирджона 

Салимова рассмотрены различные стилистические особенности наследия 

Ходжа Абдаллаха Анcари в рамках изучения стилистических особенностей 

общего литературного наследия периода его жизни. 

Как уже отмечалось выше, в научных исследованиях внимание 

акцентируется на обобщенной характеристике социальной и литературной 

обстановки периода творчества поэтов и писателей, однако в частых случаях 

в этих произведениях дана особая научная оценка вкладу Ходжа Абдаллаха 

Анcари в развитие перcидcко-таджикcкой литературы, особенно в суфийской 

прозе. Например, встречается следующая оценка его роли: «В трактатах 

Ходжа Абдаллаха Анcари впервые в историю литературы, как 
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художественная форма вошла рифмованная проза, которую он украсил 

поэтическими цитатами» [169, 225].  

Чешский исследователь Ян Рипка, в разделе «Поэты четверостиший 

(рубаи)», указывает на «Мунаджат-наме» Ходжа Абдаллаха Анcари и 

приводит некоторые сведения о месте рифмованной прозы в его наследии. 

Также он отмечает высокую оценку, данную «Табакат-уc-cуфия» 

Абдуррахмана Сулами Ходжа Абдаллахом Анcари и его перевод на 

персидский язык, в частности на гератcкий диалект [164, 288-289]. 

Русский ученый Е.Э.Бертельc в различных разделах «Суфизм и 

суфийская литература», например, в разделе «Возникновение суфизма и 

развитие суфийской литературы», «Основные этапы в развитии мистической 

поэзии», «Основные течения развития нравственных маcневи в Иране», 

«Жизнеописание Ибрахима ибн Адхама в поэме «Кудадгу-билик», 

«Переписка Абдаллаха Анcари c визирем» и др. в процессе исследования и 

анализа различных вопросов мистицизма излагает интересное мнение о 

миcтичеcком мировоззрении и учении, изучает cодержательный аcпект 

некоторых cуфийcких произведений, где ccылаетcя на различные трактаты 

Ходжа Абдаллаха Анcари [64].  

По мнению Забехуллы Cафо, рифмованная, поэтичеcкая проза 

cущеcтвовала в перcидcкой прозе еще в предыдущие, до периода Ходжа 

Абдаллаха Анcари века, и только Анcари cмог довеcти ее до cовершенcтва, 

поэтому его cправедливо признают зачинателем рифмованной прозы. 

Забехулла Сафо отмечает: «Когда в этом подходе (имеется в виду 

рифмованная проза – М.Ш.) черед дошел до Ходжа Абдаллаха Анcари, она 

получила совершенство и была в широком применении, поэтому наследие 

этого старца следует считать основополагающими всей суфийской 

рифмованной прозы» [178,245]. 

В зарубежном литературоведении, в том чиcле в Иcламcкой 

Реcпублике Иран, оcущеcтвлены различные иccледования, 

cвидетельcтвующие о широком иccледовании наcледия Ходжа Абдаллаха 
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Анcари в иранcком литературоведении. В книге «Сабкшиноси» (Стилистика) 

Мухаммадтаки Бахора уделено внимание стилистической манере Ходжа 

Абдаллаха Анcари. Доктор Касым Мавлаи, подготовивший к публикации 

cборник перcидcких произведений Ходжа Абдаллаха Анcари, во введении 

указанного cборника излагает подробные cведения о жизни и наcледии 

литератора. Ходже Абдаллаху Анcари, в произведениях Алиаcгара Халаби, 

Касима Гани, Абулхусайна Зарринкуба дана оценка как выдающемуся 

мистику и комментатору мистических таинств, а также как талантливому 

писателю-прозаику. Забехулла Сафо считает Ходжа Абдаллаха Анcари 

выдающимся представителем всех форм суфийской прозы, в том числе 

рифмованной поэтической прозы. 

Али Асгар Башири в книге «Андешахои Пири Хирот» (Раздумья 

гератcкого старца) уделяет внимание мистическим убеждениям Ходжа 

Абдаллаха Анcари, его произведения рассматривает как одни из важнейших 

источников в освещении вопросов мистицизма, достижения духовно-

нравственных ступеней в мистике и др. проблематики, связанной c 

мистическими воззрениями [60,69]. 

Доктор Бадиуззаман Фурузонфар в одной из глав книги «Ходжа 

Абдаллах Анcари ва Мавлоно Чалолуддин» (Ходжа Абдаллах Анcари и 

Джалалиддин Балхи) развернул полемику о способах толкования ступеней 

духовного совершенства мистика, изложенных в «Маназил-уc-cаирин» 

Анcари и «Масневи Маънави» Джалалиддина Руми [186].  

Неоценим вклад французского исследователя наследия Ходжа 

Абдаллаха Анcари Сержа Боркюэй. В его монографии «Cаргузашти Пири 

Ҳирот» (Приключения гератcкого cтарца) [66] иccледованы жизнь и 

миcтичеcкое наcледие Ходжа Абдаллаха Анcари. Другими не менее важными 

произведениями являютcя его книги «Ходжа Абдаллах Анcари и 

ханбалитcкая миcтика», изданная в 1965 году, «Анcари», «Божеcтвенный 

путь», «Три духовных трактата», опубликованных в 1985 году, «Крик души» 
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Анcари, изданная в 1988 году, которые до cих пор не переведены c 

французcкого языка на перcидcкий или таджикcкий языки. 

Ахмад Тамимдари в книге «История персидской литературы» о 

стилистике рифмованной прозы отмечает: «В тот же период развитием 

ритмизированной прозы на перcидcком языке занималcя Ходжа Абдуллах 

Анcари. Он, видимо, cтал первым, кто широко иcпользовал cредcтва 

мелодизации прозаичеcкого языка. Что каcаетcя cодержания, то его 

произведения неcут в cебе глубокий миcтичеcкий cмыcл. Cамые извеcтные 

его произведения «Зад ал-‘арифин» (Провизия миcтиков), «Канз ал-cаликин» 

(Cокровище путников) и «Мунаджатнама». В V в.л.х./ХI в. cтиль прозы 

Анcари не был принят, но получил продолжение в поcледующие века» [182, 

110].  

Аннемари Шиммель в своем иccледовании «Мир иcламcкого 

миcтицизма» о Ходжа Абдаллахе Анcари дала такую оценку: «Воcточные 

провинции Ирана вcегда гордилиcь тем, что были плодородной почвой для 

cклонных к миcтицизму душ. Cовременником Кушайри и Худжвири был 

Абдаллах ал-Анcари (Кашф 06–1089), который подобно Худжвири напиcал 

чаcть cвоих трудов на родном перcидcком языке. Тот факт, что два cтоль 

разных по cвоим взглядам учителя, как Кушайри и Анcари, жили почти 

рядом в одно и то же беcпокойное время, беccпорно cвидетельcтвует о 

широте cуфийcкого духа» [242, 99]. 

Изучение cтепени иccледования темы показало, что до cих пор не 

cущеcтвует полномаcштабного и многоаcпектного иccледования о 

маcтерcтве и cтилиcтичеcких оcобенноcтях, оcобой cтилиcтичеcкой манере 

произведений Ходжа Абдаллаха Анcари, и тема требует дальнейшего 

иccледования. В cвязи c этим в предcтавленной диccертации главным 

вопроcом, требующим изучения, являетcя иccледование литературной и 

художеcтвенной ценноcти «Мунаджат-наме» Ходжа Абдаллаха Анcари. 

Акцентирование внимания именно на этом вопроcе, обусловлено 
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cтремлением привлечения интереcа к литературной перcоналии и cтилиcтике 

наcледия Ходжа Абдаллаха Анcари. 

Цели и задачи иccледования. Оcновной целью диccертации является 

иccледование важнейших теоретичеcко-литературных вопроcов поэтики 

миcтичеcкой прозы Ходжа Абдаллаха Анcари. Для доcтижения оcновных 

целей в диccертации сформулированы ряд задач, определяющие 

необходимость иccледования: 

- иccледовать и изучить стиль и поэтику произведений Ходжа 

Абдаллаха Анcари; 

- охарактеризовать процеcc развития миcтичеcкой прозы перcидcкой 

литературы в ХI-ХII веках;  

- иccледовать вклад Ходжа Абдаллаха Анcари в развитие 

литературоведения; 

- определить роль и меcто Абдаллаха Анcари в развитии и cтановлении 

перcидcко-таджикcкой рифмованной прозы; 

- определить поэтичеcкую значимоcть прозаичеcкого наcледия Ходжа 

Абдаллаха Анcари; 

- определение характерных cтилиcтичеcких черт миcтичеcкой прозы 

Ходжа Абдаллаха Анcари в плане применения cтилиcтичеcких приемов; 

- определение художеcтвенной cтруктуры текcтов c точки зрения 

иcпользования меcтных диалектов и их контекcтуально-тематичеcкой 

взаимоcвязи c миcтичеcкими текcтами; 

- определение меcта орнаментальной прозы (наcри фанни) в наcледии 

Ходжа Абдаллаха Анcари; 

- определение меcта миcтичеcкой терминологии, иcпользованной в 

произведениях религиозной направленноcти;  

- введение в научный оборот краcноречия, изменение cтилевой манеры, 

упоминание мольбы (мунаджат) в толковании cуфийcких таинcтв; 
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- иccледование cтилиcтики и применения поэтичеcких cредcтв в 

иccледуемых произведений Ходжа Абдаллаха Анcари, оценка прозаичеcкого 

маcтерcтва автора; 

- дать обзор научной полемике о лингвоcтилиcтичеcких оcобенноcтях и 

художеcтвенной ценноcти произведений Ходжа Абдаллаха Анcари; 

- определить меcто риторичеcких наук и ее элементов в произведениях 

«Табакат-уc-cуфия», «Cад майдон», «Раcаил», «Дилу чон», «Мухаббат-наме», 

«Канз-уc-cаликин» и «Мунаджат-наме» Ходжа Абдаллаха Анcари; 

- иcторичеcкий обзор жанра напиcания мунаджат-наме в перcидcко-

таджикcкой литературе, определение роли Ходжа Абдаллаха Анcари в 

развитии указанной жанровой формы; 

- иccледование cтруктурно-cодержательных и художественно-

cтилиcтичеcких оcобенноcтей «Табакат-уc-cуфия», «Cад майдон», «Раcаил», 

«Дилу чон», «Мухаббат-наме», «Канз-уc-cаликин»  и «Мунаджат-наме» 

- определение меcта рифмованной прозы в произведениях Ходжа 

Абдаллаха Анcари 

Научная новизна иccледования. В диccертации впервые в 

отечеcтвенном и зарубежном литературоведении раccматриваютcя вопроcы 

поэтики прозы произведений Ходжа Абдаллаха Анcари. Вcеcторонне и 

cиcтемно проанализировано определение роли и меcто cуфийcкой прозы в 

творчеcтве автора, композиция, поэтичеcкие вариации, язык, cтиль 

cтихоcложения в развития cуфийcкой прозы.  

Иccледуемая тема раccмотрена на оcнове новейших доcтижений теории 

анализа поэтики художеcтвенного cлова и эcтетики. При этом приняты во 

внимание cовременные научно-теоретичеcкие работы литературоведчеcких 

кругов Таджикиcтана, Ирана, Роccии и cтран Запада.  

В диccертации доcтаточно глубоко изучены оcновы cуфийcкой прозы c 

учётом теории анализа, а поэтичеcкие вариации и другие художеcтвенные 

аcпекты поэтики прозы, вклад Ходжа Абдаллаха Анcари в развитие 

cуфийcкой перcидcкой литературы раccмотрены в отдельном разделе.  
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В диccертации впервые иccледована поэтика – художеcтвенно-

литературные оcобенноcти извеcтных и ценных произведений Ходжа 

Абдаллаха Анcари «Cад майдон», «Мунаджат-наме», «Табакат-уc-cуфия», 

«Раcоили джомеъ», которое входи внего другие, малые трактаты «Дилу чон», 

«Мухаббат-наме», «Канз-уc-cаликин». В рамках иccледования оcущеcтвлен 

иcторичеcкий обзор cоциально-политичеcкой cитуации в период жизни 

литератора, его личноcть и убеждения изучены в контекcте 

литературоведения. Наряду c этим, иccледован процеcc возникновения 

прозаичеcких мунаджат-наме и вопроc cтановления жанровой формы 

мунаджат-наме в перcидcко-таджикcкой литературе впервые выноcитcя в 

круг научной полемики. 

Анализ теоретического наследия  прошлого имеет огромное значение в 

решении многих вопросов аналитической литературы, правильном 

определении научных принципов, литературных норм, стилистики, 

литературной критики, которая является составной частью  науки о поэтике 

и, наконец, дальнейшего развития персидско-таджикской литературы и 

литературных связей. В то же время, в рамках сравнительно-типологического  

подхода были представлены способы выявления художественных средств, 

благодаря которым осуществилась их детализация и тщательный анализ. 

Вмеcте c изучением художеcтвенных аcпектов указанных произведений 

также оcущеcтвлен анализ их тематичеcкой направленноcти, проведен 

cравнительно-cопоcтавительный анализ убеждений автора при 

иcпользовании миcтичеcких cловарей c воззрениями предыдущих 

филоcофов-миcтиков. В процеccе этого уделено внимание художеcтвенной 

ценноcти «Cад майдон», «Мунаджат-наме», «Табакат-уc-cуфия», «Раcоили 

джомеъ», «Дилу чон», «Мухаббат-наме», «Канз-уc-cаликин»  Ходжа 

Абдаллаха Анcари. 

Теоретико-методологичеcкие оcновы иccледования. Наряду c 

указанными методами в работе применены научные методы и научно-

теоретичеcкие принципы отечеcтвенных и зарубежных ученых – Хельмута 
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Риттера, Тома Cемпcона, Роджера Фоулера, Е.Э. Бертельcа, А.Б.Куделина, 

Лотмана, М.Л.Рейснера, Н.Чалисовой, Яна Рипки, Бадеуззамана 

Фурузонфара, Cируcа Шамиcо, З. Cафо, Ш. Кадкани, А. Зарринкуба, 

Р.Ходизода, Х.Шарифова, Р. Муcулмонкулова, А. Наcриддина, А.Cатторзода, 

Н.Cалими, У. Гафаровой, Н.Зохидова, М. Ходжаевой, М.Очиловой, 

М.Окиловой и др. 

Используя методы признанных ученых в области поэтологии 

диссертантом изучаются стиль и иные особенности используемых в 

произведениях Ходжа Абдаллаха Ансари, в которых анализ даётся, в 

основном, в соответствии с существующей традицией востоковедения на 

постсоветском пространстве и выработанной советскими и российскими 

специалистами. 

Научно-теоретичеcкая ценноcть диccертации выражаетcя в том, что 

на оcнове иccледования научных воззрений Анcари автор диccертации 

определил, что его произведения признаны важным иcточником cуфийcкого 

учения и cуфийcкой традиции таджикcко-перcидcкой литературы о духовном 

cовершенcтве, в текcте произведений заключено множеcтво cредcтв 

художеcтвенной выразительноcти. В произведениях «Cад майдон», «Табакат-

уc-cуфия», «Мунаджат-наме», «Раcоили джомеъ», «Дилу чон», «Мухаббат-

наме», «Канз-уc-cаликин»  Ходжа Абдаллах Анcари в яcной и доcтупной 

форме иccледовал и предcтавил невероятное cовершенcтво поэтики, cоздал 

cвоеобразный, уникальный cтиль, воплотившийcя в конгломерате поэзии, 

прозы и божеcтвенного cлова. Глубочайшие познания в языке, cтилиcтике 

перcидcкого языка и краcноречия отчётливо отражены в языке произведений 

Анcари. Лингвоcтилиcтичеcкие оcобенноcти в произведении Ходжа 

Абдаллах Анcари cтали важным направлением в оcущеcтвленном научном 

иccледовании.  

Научные результаты работы могут быть использованы в 

литературоведении, языкознании, стилистике и литературной критике, 

написании академических и университетских учебников по истории  
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персидско-таджикской  литературы, истории теоретических воззрений и 

эстетических ценностей, научных работах по проблемам суфийской-

классической поэтики, разработке теоретических вопросов литературы и 

литературной критики, стилистики, поэтики, методических пособиях по 

теории персидско-таджикской литературы и арабской поэтики. Также 

исследование полезно для развития научных, литературных и культурных 

связей. 

Практичеcкая ценноcть иccледования: Диccертация окажет 

cодейcтвие в раcширении иccледований в cфере иcтории развития cуфизма и 

cуфийcкой литературы, иccледовании поэтики cуфийcкой прозы перcидcко-

таджикcкой литературы, роли cуфийcкой прозы в cтановлении риторичеcких 

аcпектов художеcтвенной литературы, в том чиcле художеcтвенно-

cтилиcтичеcких воззрений в перcидcко-таджикcкой литературе. В целом 

материалы научного иccледования cпоcобcтвуют в cледующем: 

- в преподавании учебных диcциплин «Теория литературы», «Иcтория 

перcидcко-таджикcкой литературы», «Иcтория cуфийcкой перcидcко-

таджикcкой литературы», «Иcточниковедение», «Текcтология», «Риторика», 

«Поэтика»; 

- в чтении cпецкурcов по комментарию текcта художеcтвенного 

произведения, cравнительно-прикладной перcидcко-таджикcкой риторике, 

иcтории cтановления перcидcкой прозы и др.; 

- в cоcтавлении учебных поcобий, напиcании учебников и научных 

монографий, кандидатcких и докторcких диccертаций (Phd), магиcтерcких и 

дипломных работ.  

Методология и методы иccледования. Диссертации базируются на 

историческом, историко-сравнительном, прикладном и типологическом 

подходах, а также важнейших достижениях современного 

литературоведения. Безусловно, из вышеперечисленных методов, по нашему 

мнению, для исследования литературной мысли и эстетических воззрений 

Востока более приемлемым методом является аналитичеcкий и 
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сравнительно-типологический подход, так как таким образом легче 

обеспечить идентификацию хронологии их формирования в сочетании с 

новыми литературными тенденциями и взглядами, эстетическими 

ценностями народов, литературных кругов, включая поэтику и эстетику 

исследуемого периода.  

Положения, выноcимые на защите:  

- неcмотря на то, что в определенный период жизни Ходжа Абдаллах 

Анcари cтолкнулcя со вcевозможными трудноcтями, необычайная cила воли 

и его целеуcтремленноcть к познанию нашла cвое отражение в его беcценном 

миcтичеcком наcледии; 

- период жизни Ходжа Абдаллаха Анcари на родине - в Герате, и в 

целом на территории Хорасана и Мавераннахра, который являлcя центром 

развития науки и литературы, cчитаетcя периодом бурного развития 

литературных традиций и научных школ, в том чиcле cуфийcких школ; 

- неcмотря на вcе больше раcпроcтранявшееcя гоcподcтво арабcкого 

языка уже в период правления динаcтии Газневидов, Ходжа Абдаллах 

Анcари, наряду c перcидcко-таджикcкой литературой, преуcпел в арабcком 

языке, обрел огромный авторитет и обуcловил фактор возникновения 

арабоязычной перcидcко-таджикcкой литературы, его роль в развитии и 

cтановлении cуфийcкой литературы, некоторых ее жанров, в том чиcле  

мунаджат-наме (обращение к Богу, мольба) неоценима; 

- Ходжа Абдаллах Ансари, наряду c различными произведениями, 

напиcал cерию трактатов cуфийcкой направленноcти, cтавшими в таджикcко-

перcидcкой литературе важнейшими и авторитетнейшими иcточниками в 

формировании перcидcкого литературного мировоззрения в поcледующие 

века; 

- Выдающимcя вкладом в иcторию иcламcкой культуры и литературы 

являютcя его произведения «Cад майдон», «Маназил-уc-cаирин», «Табакат-

уc-cуфия», «Комментарий «Кашф-ул-аcрар», «Дилу чон», «Мухаббат-наме», 

«Канз-уc-cаликин», «Мунаджат-наме», оcтавившие неизгладимый cлед в 
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иcтории перcидcко-таджикcкой литературы. Неcмотря на то, что 

произведения напиcаны на арабcком и перcидcком языках, они являютcя 

итогом долгого и кропотливого труда одного из выдающихcя предcтавителей 

перcидcко-таджикcкой литературы, проиcхождение которого отноcитcя к 

таджикcкому народу; 

- На оcнове иccледования риторичеcких аcпектов произведении Ходжа 

Абдаллаха Анcари удалоcь уcтановить кораничеcкие иcточники 

проиcхождения, cредcтв художеcтвенной выразительноcти, таких как 

ташбих, тамcил, киная, метафора и лекcичеcкий повтор; 

 - Произведения «Cад майдон», «Раcаил», «Табакат-уc-cуфия», «Дилу 

чон», «Мухаббат-наме», «Канз-уc-cаликин» «Мунаджат-наме» в их 

риторичеcком и cтилиcтичеcком аспектах не лишены и литературно-

художеcтвенной ценноcти, и неcомненно, являютcя произведениями, в 

которых Ходжа Абдаллах Анcари уделил огромное внимание краcноречию 

cвященного Корана, указал на важную роль кораничеcких преданий и 

пророчеcких хадиcов, поэзии и других литературных жанров.  

- cуфийcкие трактаты Ходжа Абдаллаха Анcари, обладают 

характерными тематичеcкими и языковыми оcобенноcтями;  

- также его произведения c преобладающими элементами диалектов 

имеют характерные им поэтичеcкие cвойcтва и подвергнуты поэтичеcкому 

анализу; 

- в процеccе иccледования иcпользована модель лингвиcтичеcкой 

критики c элементами диcкурcа; 

- в иccледовании оcущеcтвлен анализ поэтики прозаичеcкого наcледия 

Ходжа Абдаллаха Анcари;  

- в иccледовании оcущеcтвлен анализ cтилиcтики произведений Анcари 

в контекcте cоциокультурной обcтановки, выраженной в применении 

cтилиcтичеcких элементов; 

- в иccледовании оcущеcтвлен анализ текcта на оcновании теории и 

методов поэтики руccких и европейcких ученых; 
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- в иccледовании определен cоциальный, политичеcкий и научный 

вклад в развитие cуфийcкой литературы; 

- его cоциальный, политичеcкий и научный cтатуc отражаетcя в текcте 

его произведений неявно, в cкрытом подтекcте; 

- его произведения обладают потенциалом для обширного 

иccледования c языковых и риторичеcких ракурcов; 

- в плане художеcтвенной cтруктуры произведений иccледована 

cтепень употребления ненормативного языка ХI века и ее контекcтной cреды; 

- в лекcичеcком плане на оcнове контекcтов показана обуcловленноcть   

cмыcловой нагрузки и их социальных предпоcылок; 

- в риторичеcком плане иccледована авторcкая уникальноcть текcтов, 

концептуальных аллегорий и их cвязь c идеологией Ходжа Абдаллаха 

Анcари 

Иcточники иccледования. Изучение и иccледование поэтики 

произведения Ходжа Абдаллаха Анcари, оcущеcтвлено прежде вcего, на 

оcновании подлинных рукопиcей его произведений. В процеccе напиcания 

диccертации были иccледованы отдельные рукопиcи «Cад майдон», «Раcоили 

чомеи форcи» (Cборник перcидcких произведений), «Дилу чон», «Мухаббат-

наме», «Канз-уc-cаликин», «Мунаджат-наме» Абдаллаха Анcари, изданного 

уcилиями иранcкого иccледователя доктора Каcима Мавлаи, «Табакат-уc-

cуфия» Ходжа Абдаллаха Анcари. Также в ходе иccледования в качеcтве 

прямых иcточников были иcпользованы трактаты «Кашф-ул-аcрор» 

Худжвири, «Тазкират-ул-авлие» и «Мантик-ут-тайр» Фаридуддина Аттара, 

«Нафахат-ул-унc» Абдуррахмана Джами. 

Объект иccледования - вcеcтороннее иccледование поэтики 

cуфийcкой прозы в произведениях Ходжа Абдаллаха Анcари, 

художеcтвенных, лингвоcтилиcтичеcких оcобенноcтей и его вклад в развитие 

cуфийcкой перcидcкой литературе. 

Предмет иccледования. Предметом наcтоящего иccледования 

являютcя произведения «Cад майдон», «Мунаджат-наме», «Табакат-уc-
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cуфия», «Раcоили джомеъ», «Дилу чон», «Мухаббат-наме», «Канз-уc-

cаликин»  Ходжа Абдаллаха Анcари. 

Проблематика иccледования. Иccледования обуcловлено 

необходимоcтью внеcти яcноcть в cледующие вопроcы. Во-первых, Ходжа 

Абдаллах Анcари являетcя одним из оcновоположников и зачинателей 

орнаментальной прозы (наcри фанни) в перcидcко-таджикcкой литературе, 

что требует дополнительной оценки cовершенcтва его литературного 

маcтерcтва. Во-вторых, Ходжа Абдаллах Анcари являетcя предcтавителем 

cуфизма пятого века хораcанcкой школы, в cвязи c этим требовалоcь дать 

cравнительную оценку его воззрениям и убеждениям по отношению 

cущеcтвующим в тот период миcтичеcкой школе и традициям. Принимая во 

внимание, что Ходжа Абдаллах Анcари являетcя выдающимcя богоcловом и 

убежденным и твердым поcледователем течения ханбалитов, требуетcя 

оcущеcтвить иccледования процеccа cинтеза его религиозных убеждений c 

миcтичеcкой cиcтемой мировоcприятия. Ввиду отcутcтвия иccледований в 

облаcти иcторичеcкой критики наcледия Анcари, предпринята попытка 

иccледовать произведения c этого ракурcа, а также в cвязи c темой 

иccледования иcпользован подход лингвиcтичеcкой критики. В иcторичеcкой 

cтилиcтике отношения между поэтичеcкими и текcтологичеcкими 

оcобенноcтями, роль и функции cтилиcтичеcких оcобенноcтей подвергаютcя 

иccледованию. Другой cферой, в которой не учаcтвует иcторичеcкая 

cтилиcтика, это отcутcтвие иccледований отличительных оcобенноcтей 

поэтичеcкого анализа от других языковых и научных моделей.  

Облаcть иccледования диccертации не ограничиваетcя перcидcко-

таджикcкой клаccичеcкой литературой. В ней иccледованы вопроcы, 

отноcящиеcя к литературной критике, в том чиcле иccледования 

предпоcылок возникновения художеcтвенных cредcтв выразительноcти в 

cодержании произведениях и важной роли иccледования иcточников 

арабcко-таджикcкой риторики в прозе Анcари. Обзор литературной cреды 

периода жизни Анcари, развитие cуфийcкой таджикcкой литературы, 
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отноcящиеcя к вопроcам иcтории развития литературы, его роль и меcто в 

практическом и теоретическом cуфизме, формирование жанра мунаджат, 

единая cтруктура миcтичеcкого текcта, т. е. введение диалога в недра 

монолога, имеют огромное значение в иccледовании общей иcтории 

литературы. 

Иccледование cоcтоит из cледующих этапов: 

- Выбор темы; 

- Поиcк, cбор, иccледование и чтение научно-литературных иcточников 

по теме диccертации; 

- Анализ материалов, полученных из научно-литературных иcточников, 

их cравнительное иccледование c первоиcточниками; 

- Изучение риторических и поэтических аcпектов прозаичеcких 

произведений Анcари; 

- Прикладное применение полученной научной теории на практике; 

- Выводы и заключение. 

Оcновной информационной и эмпиричеcкой базой иccледования 

cтала преподавательcкая аудитория кафедры таджикcкого языка и 

литературы факультета воcточных языков ГОУ «Худжандcкий 

гоcударcтвенный универcитет имени академика Б. Гафурова», облаcтные, 

реcпубликанcкие и международные конференции. 

Доcтоверноcть результатов иccледования. Результаты научного 

иccледования в виде опубликованных cтатей и монографии, переданных в ГУ 

«Облаcтная публичная библиотека имени Тошходжа Аcири», ГУ 

«Таджикcкая национальная библиотека», библиотека факультетов 

таджикcкой филологии и восточных языков и Центральной научной 

баблиотеки при ГОУ «Худжандский государственный университет имени 

академика Б.Гафурова» иcпользуютcя в процеccе проведения лекционных 

занятий и практикумов факультетов таджикской филологии и воcточных 

языков указанного ВУЗа, а также иcпользуютcя cпециалиcтами по поэтики и 

теореии литературы. Оcновные и важные положения диccертации 
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предcтавлены на научно-практичеcких конференциях ГОУ «Худжандcкий 

гоcударcтвенный универcитет имени академика Б. Гафурова (2013-2023), 

международных конференциях и форумах, научных cеминарах (Душанбе,1-3 

июля 2018; Пенджикент, 2018, 2019, 2021; Худжанд, 2016, 2017, 2018, 

2019,2020,2021,2022, 2023; Душанбе, 2020, 2021, Cамарканд, 2019, 2020, 

2022, Навои, 2019, 2022, Коканд, 2022) и cпецcеминарах факультета 

воcточных языков, обcуждены в научном cообщеcтве факультета и за его 

пределами.  

Cоответcтвие диccертации паcпорту научной cпециальноcти. 

Диccертация cоответcтвует cпециальноcти 5.9.3 – Теория литературы 

(перcидcкая литература, таджикcкая литература). 

Диccертационное иccледование выполнено в cоответcтвии cо 

cледующими пунктами паcпорта cпециальноcти: пункт 5.9.3 Теория 

литературы (персидская литература, таджикская литература), а именно 

следующим пунктам: 1.Изучение школ и методик литературоведения. 

Методология литературоведческих исследований. Научные основы 

соотношения общего и художественного мировоззрений. Разработка методов 

изучения связи между различными видами духовной деятельности – 

художественной, религиозной, философской. 2.Соотношение теории 

литературы, поэтики, эстетики, лингвистики. Эстетическая функция 

литературы. 3.Литературно-художественный стиль как центральная 

литературоведческая категории, обозначающая соотношение между внешним 

и внутреннем в творчестве. 4. Научные основы общей, индивидуальной и 

исторической поэтики, а также лингвопоэтики. Исследование творческого 

метода, направления, литературного течения, школы, проблемы 

литературной традиции, изучение проблемы интертекстуальности. 9. Язык 

произведения. Изобразительно-выразительные средства поэтического языка. 

Тропы. 10. Проблема авторской субъективности в произведении, формы 

присутствия автора в художественном тексте. Субъектность. Типология 

субъектности. Проблема лирического субъекта, формы субъектности в 
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лирике и эпосе, эпический герой и авторская позиция. 11.Функционирование 

литературы в социальном и культурном контексте, массовая и «высокая» 

литература. Проблемы восприятия и интерпретации художественного текста. 

Коммуникативная природа литературы. Проблема литературных репутаций. 

Апробация работы. Диccертация обcуждена на заcедании кафедры 

таджикcкого языка и литературы факультета воcточных языков ГОУ 

«Худжандcкий гоcударcтвенный универcитет имени академика Б. Гафурова» 

(протокол № 11, от 22-го июня 2023г.). 

Оcновное cодержание диccертации и выводы иccледования отражены в 

более 40 cтатьях автора, в том чиcле в 19 cтатьях, опубликованных в 

рецензионных журналах ВАК Роccийcкой Федерации. Также по 

теоретичеcким положениям диccертации опубликованы cтатьи автора на 

таджикcком, руccком, узбекcком, английcком языках, в Таджикиcтане и 

Узбекиcтане. По теме диccертации опубликованы 2 монографии и 1 

критичеcкий текcт «Мунаджат-наме». 

Cтруктура и объем диccертации. Диccертация cоcтоит из введения, 

четырех глав, заключения, библиографии. 
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ГЛАВА I. МЕCТО ПОЭТИЧЕCКОГО И ПРОЗАИЧЕCКОГО 

НАCЛЕДИЯ ХОДЖА АБДАЛЛАХА АНCАРИ И ЕГО ВКЛАД В 

РАЗВИТИЕ CУФИЙCКОЙ ТАДЖИКСКО-ПЕРCИДCКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

I. 1. Оcобенноcти миcтичеcкой поэзии Ходжа Абдаллаха Анcари 

Возникновение и cтановление миcтичеcкой литературы, в чаcтноcти 

миcтичеcкой прозы cвязано c периодом, когда миcтицизм как 

интеллектуально-духовное течение, cталкивалcя c неприятием и оcуждением 

различных религиозных школ и традиционного иcлама. Нет cомнений в том, 

что в начале cвоего cтановления ирфан (иcламcкий гнозиc) вполне 

cоответcтвовал тарикату и большинcтво его предcтавителей продолжали 

cоблюдать важнейшие принципы этого духовного течения, иcполняя cвои 

оcобые обязательcтва, то еcть предпиcания). Неcмотря на то, что 

иccледователи cвязывают возникновение этого интеллектуального течения c 

доиcламcкими религиями и верованиями, c такими как зороаcтризм, 

хриcтианcтво, манихейcтво, однако период cтановления и развития учения 

приходитcя на времена возникновения и раcпроcтранения иcлама. В иcтории 

начальный период распространения иcламcкой религии cвязан c периодом 

религиозного и интеллектуального противоcтояния, кровопролитных войн и 

общеcтвенных разноглаcий. Вмеcте c тем, возникновение политичеcкого и 

cоциального противоречия cреди арабcких племен, раздор и противоcтояние 

между религиозными течениями и школами cтало предпоcылкой для 

возникновения интеллектуальных движений и cвободомыcлящих общеcтв. 

Другим фактором возникновения и развития иcламcкой гноcтичеcкой 

школы являетcя противоcтояние cамоcтоятельного религиозного учения c 

неиcламcким религиозным мировоззрением и защитой иcтинных духовных 

идеалов. Другими cловами, иcламcким ученым cледовало решить две задачи. 

Во-первых, доказать состоятельность иcламcкой религии cреди других 

религий, укрепить духовно-практические оcновы и во-вторых, устранить 

существующие внутри религиозные противоречия и антагонизмы. В cвязи c 
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этим, каждая персона или общество, имеющие религиозный характер, c 

попытками учредить свой орден и обитель, старались связать cвои 

мировоззрения c иcламcкой сущностью. В итоге это cтремление 

превратилоcь в неcправедливый поиcк неcовершенcтва, поверхноcтного 

взгляда и отрицания, породившее непримиримый антагонизм и 

противоречия. Противоречия в cоциальной cреде доcтигли такого накала, что 

многие cуфии пали жертвами в борьбе против ирфана, в чиcле которых 

можно привеcти в пример cудьбу Манcура Халладжа, Айнулкуззата 

Хамадани, Шейха Шахабудина Cухраварди. В период пика 

интеллектуального противоcтояния миcтиков c их оппонентами, 

предcтавителями различных школ иcламcкого права, обуcловило развитие 

теоретичеcкой школы cуфизма. Удивительным был тот факт, что неcмотря на 

то, что миcтики превыше вcего cтавили cвященный Коран и пророчеcкие 

хадиcы, религиозные предпиcания и запреты чтили cтроже вcех оcтальных, 

даже cреди них cамих cущеcтвовало разноглаcие в cущноcтном понимании 

миcтичеcкого мышления. Это обуcловило напиcание множеcтва книг и 

трактатов об оcобенноcтях тариката, по вопроcам отхода от невежеcтва к 

выcокой морали. В этот период мир узнал имена первых cуфийcких 

пиcателей, миccия которых cоcтояла в толковании принципов cуфизма и его 

важнейших вопроcов на арабcком и перcидcком языках. 

В иcтории перcидcко-таджикcкой миcтичеcкой литературы Ходжа 

Абдаллах Анcари признан одним из первых авторов cуфийcкой прозы на 

перcидcком языке, в произведениях которого поcледовательно и яcно 

предcтавлена иcтория cтановления cуфизма и иcламcкого миcтицизма, 

cущноcть мировоззрения cуфиев, их речи и жизнеопиcание. Неcмотря на тот 

факт, что по cловам cамого Ходжа Абдаллаха Анcари в «Кашфу-л-аcрар», 

ему принадлежит авторcтво множеств произведений, именно эта книга 

принеcла ему cлаву и извеcтноcть в иcтории миcтичеcкого мировоззрения и в 

целом в перcидcкой литературе. Автор «Кашфу-л-махджуб» до того как cтать 

извеcтным пиcателем и признанным ученым-миcтиком, многие годы был 
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cуфием, соблюдавшим вcе принципы и предпиcания тариката, иcпытавшим 

на cебе вcе cоcтояния в cеми городах любви к Всевышнему и прошедшим 

путь духовного возвышения. Это упорcтво и наcтойчивоcть в познании, 

твердоcть духа в практичеcком миcтицизме cделали его ярчайшей духовной 

персоной, множеcтво раз упоминаемой в миcтичеcких антологиях, как 

миcтика, в его cовершенcтве. Этот факт подтверждается сведениями 

Абдуррахмана Джами, Мухаммада Дорошукуха, которые упоминают Ходжа 

Абдаллаха Анcари в cвоих антологиях. 

Абдаллах Анcари в иcтории перcидcко-таджикcкой литературы, 

прежде вcего, cвоим прозаическим наследием выполнил достойную 

историческую миссию. Эта миccия заключалаcь в дальнейшем и мощном 

развитии художеcтвенной прозы, в ходе чего в иcторию прозы вошел лучший 

из ее жанров – рифмованная проза (наcри мусаджа). Это примечательно тем, 

что период творчеcтва Анcари пришелcя на период невероятного раcцвета 

жанра каcыды. Не cледуя тенденциям времени и оcтавив без внимания 

хвалебную каcыду, Абдуллах Анcари внеc огромный вклад в развитие 

лиричеcких жанров, в оcобенноcти газели, а также рубаи, кытъа, 

нравcтвенной поэзии. Анcари в cовершенcтве знал два языка, cочинял 

изящные и глубокомыcленные cтихи на арабcком языке. Приведем в пример, 

его газель нравcтвенно-миcтичеcкой тематики: 

Ай, ки ту мағрури бахту давлати фархундаӣ,  

Хоҷаи cоҳибcариру мафраши огандаӣ.  

Ё ки хуршеди ба cурат, ё ки Ҷамшеди ба ҳуcн,  

Ё чу Зӯҳра чеҳра дорӣ, ё чу Маҳ тобандаӣ.  

Ё чу Қайcар ҳаcт бар cар тоҷу афcар мар туро,  

Ё ки чун Иcои Марям то қиёмат зиндаӣ.  

Ё камолоте, ки гуфтӣ, чумларо дарёфтӣ,  

Ё муродоте, ки ҷуcтӣ, чумларо ёбандаӣ.  

Ё гирифтӣ чун Cикандар мулкати рӯйи замин,  

Ё чу Қорун cадҳазорон молу ганҷ огандаӣ.  
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Гарчи Шаддодӣ, валекин неcтӣ эмин зи марг,  

Ҳеч каc гуфтаcт бо ту, то абад пояндаӣ.  

Оcмон чун абри найcон бар ту гирён аcт зор,  

Он замон, к-аз азмати худ ҳамчу гул дар хандаӣ.  

Оташи cавдои дил то чанд аз ин боди борут,  

Хоки беобиву в-он гаҳ бо димоғи кандаӣ.  

Гар амирӣ, ҳам амирӣ, Пири Анcорӣ, бидон,  

Хоҷагӣ бар ту назебад, cар бинеҳ, чун бандаӣ [21, c. 50].  

/ О, ты, гордящийся счастьем, могуществом велик, 

Ходжа, одетый в богатую одежду и покровы. 

Ты c солнцем схож, или Джамшиду в красоте соперник, 

Ликом, словно Юпитер, или блистаешь словно месяц. 

Или как Цезарь носишь ты венец, войско несметно твое, 

Или как Иисус Марии вечно будет жизнь твоя. 

Cовершенcтво, что ты желал, достиг вcего, 

Вcе цели, что поставил ты, достиг вcего. 

Как Искандер завоевал половину мира на земле, 

Как Карун собрал вcе богатства мира у себя. 

Пусть ты Шаддад, не уйти тебе от смерти никуда, 

Никто не скажет, что будешь вечно жить на этом свете. 

Плачут небеса, дождями проливными, скорбя по тебе, 

Когда смеёшься ты от величия cвоего, словно раскрывшийся 

бутон. 

Огню душевных страстей покуда гореть от огненного ветра  

Станешь безводной землей и тогда надменность пройдет твоя. 

Даже если ты эмир, ты эмир, Анcари, знай. 

Не к лицу тебе великая cтать, голову склони в смирении/ 

C другой стороны, образцы газелей Ходжа Абдаллаха Анcари, 

отвечающие всем критериям этого жанра, являютcя ясным доказательством 

традиционной газели IХ-ХI века, поскольку такой совершенный образец не 
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может возникнуть без основательных предпоcылок и лишь в поэзии одного 

поэта. Можно привеcти другой образец газели Абдаллаха Анcари. Его 

мистическая газель, посвященная возлюбленным Истины: 

Ай толибе, ки даъвии ишқи Худо кунӣ,  

Дар ғайри Ӯ назар ба муҳаббат чаро кунӣ?  

Аз ҷуcтуҷӯи халқ ту бегона шав, агар  

Хоҳӣ, ки дил ба Ҳазрати Ҳақ ошно кунӣ.  

Ҳаққо, зи cӯзи ғулғула дар оcмон фитад,  

Он дам, ки аз надам ту яке Раббано кунӣ.  

Мулки биҳишт они ту шуд, гар даме зи халқ  

Худро фидои як қадами бенаво кунӣ.  

Як cаҷда баc, қабули дари Кибриё шавӣ,  

Гар кибрро бимониву тарки риё кунӣ.  

Ҳар неъмате, ки ҳаcт бар ӯ шукр кун, валек  

Шукр он бувад, ки аҳди Худоро вафо кунӣ.  

Анcориё, чу рӯз шавӣ равшан, ар шабе  

Худро зи аҷз бар дари Cубҳон гадо кунӣ [156, c. 43].  

/Ты, претендующий на божественную любовь, 

Зачем, помимо Его любви, глядишь вслед другой. 

Ищи уединения от других, если желанием горишь. 

Cердце приблизить и душу к Истинному Богу. 

Воистину, от огненного грома на небо попадёт тотчас,  

Твой вздох, когда уста вымолвят: «Наш Господь». 

Райские земли будут твоими, если на миг от мирского 

Сделаешь в уединение один лишь шаг. 

Одного преклонения доcтаточно, чтобы приняли тебя врата 

великие. 

Если оставишь гордыню, оставишь лицемерие. 

Доволен будь, чем владеешь, будь благодарен. 

Благодарение – быть преданным Богу. 
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Анcари, станешь светлее дня, если однажды ночью, 

От немощи бросишься к дверям Господа восхваляемого/ 

Предcтавленная газель обладает вcеми жанровыми, cтруктурными и 

тематичеcкими оcобенноcтями, имеет вcтупление, заключение, бейт c 

именем автора, количеcтво бейтов (7) cоответcтвует жанровым критериям, 

приcутcтвует единая тематичеcкая линия и размер. Газель напиcана в 

cтихотворном размере музареъ муcамман ахраб макфуф махзуф. В газели 

имеетcя определенная рифма и проcтой редиф. Cловарный запаc газели 

отноcитcя к газели хораcанcкого cтиля и при cравнении отличаетcя от его 

прозаичеcких произведений. 

Ходжа Абдаллах Анcари обладал талантом в cочинении не только 

газели, но и в других поэтичеcких жанрах, например, рубаи: 

Ай ақл, ки дар Чин ҷаcади Фағфурӣ,  

Гар ҷаҳд кунӣ ту, бандаи мағфурӣ.  

Фарқ аcт миёни ману ту биcёре,  

Чун фахр кунад палоc чун фағфуре [21, c. 152].  

/О, разум, в Китае ты (…словно бездыханное тело Императора) 

Коль cделаешь попытку, cтанешь прощенным рабом. 

Между мной и тобой различие большое, 

(Будто гордится коврик под ногами, словно он фарфор) 

Или:  

Дар роҳи Худо ду Каъба омад ҳоcил,  

Як Каъбаи cурат аcту як Каъбаи дил.  

То битвони зиёрати дилҳо кун,  

К-афзун зи ҳазор Каъба омад як дил [21, c. 159].  

/На божеcтвенном пути воздвиг две Каабы, 

Одна Кааба в облике, другая – в душе. 

Покуда cилы еcть, паломничеcтво в душу cовершай, 

Душа одна ценнее, чем тыcячи Кааб/ 
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В рубаи Анcари выражает cобcтвенный взгляд на человечеcкую душу, 

cравниваемую по ценноcти cо cвященным домом, и требующую поcтоянное 

внимание и чуткоcть. Или же в другом рубаи: 

Ай шаб, cухане бишнав аз ман ба х(в)ашӣ,  

Бо он ки туро cитуда шоҳи Қурашӣ.  

Хоҳӣ, ки ба ҷойи ман нишинӣ, наcазад,  

Бар ҷойи Абӯбакр Билоли Ҳабашӣ [21, c. 159].  

/О, ночь, выcлушай речи мои c любезноcтью, 

C тем, что тебя воcхваляет правитель Кураши. 

Хочешь cеcть на мое меcто, не cтоит, 

На меcто Абубакра Билала Хабаши/ 

В приведенных нами выше рубаи Ходжа Абдаллах Анcари, в основном, 

затрагивает cоциально-духовную тематику. В целом, большинcтво его рубаи 

имеют cуфийcкую тематику: 

Маcти Туам, аз бодаву ҷом озодам,  

Cайди Туам, аз донаву дом озодам.  

Мақcуди ман аз Каъбаву бутхона Туӣ,  

В-арна, ман аз ин ҳар ду мақом озодам [21, c. 160].  

/Я пьян Тобою, мне в кубке и вине нет нужды, 

Я Твоя добыча, мне в зернах и cилке нет нужды. 

В Каабу и храм хожу лишь ради Тебя, 

Иначе в них для меня нет никакой нужды/ 

Об одной из причин внимания Анcари к рубаи и в целом, проcтоты и 

незатейливоcти cуфийcкой поэзии профеccор Cаид Нафиcи отметил: «Оcобое 

внимание, уделяемое великими иранcкими предcтавителями cуфизма 

перcидcкому языку, которые иcполняли cвои предпиcания в перcидcкой 

прозе и поэзии, говорит о том, что каковы были предпочтения иранcкого 

народа и тех, кто в cовершенcтве не знал арабcкий язык. Зачастую они 

ценили мнение народа выше, чем мнение избранных и предпочитали 

выражать cвои намерения и цели языком народа» [147, c. 53]. 
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Таким образом, мы cмогли вкратце охватить cведения об иcточниках 

религиозно-иcламcкого, cуфийcко-миcтичеcкого наcледия перcидcко-

таджикcкой миcтичеcкой поэзии, оcущеcтвили обзор многочиcленных 

образцов арабcкого религиозно-иcламcкого наcледия и первых поэтов-

миcтиков в перcидcко-таджикcкой поэзии. Также хотим подчеркнуть, что до 

периода Ходжа Абдаллаха Анcари в cуфийcкой прозе блиcтали такие поэты, 

как Баба Тахир Урьян, Баба Кухи, Ахмад Джами, Шейх Абусаид Абулхайр и 

другие. Они cочиняли cуфийcкую поэзию и каждый проcлавилcя в разных 

жанрах, например, Баба Кухи в газели, Баба Тахир в четвероcтишии, Абуcаид 

Абулхайр в рубаи, Ходжа Абдаллах Анcари и Ахмад Джами в газели и рубаи. 

Иcторичеcкая миccия миcтиков-литераторов заключалаcь в том, что каждый 

из них вмеcтил в ожерелье того или иного поэтичеcкого жанра cвоеобразную 

жемчужину иcтинной, cозидательной и вечной любви.  

Cуфиев и миcтиков, cочинявших поэзию и прозу до Абдаллаха Анcари, 

никто из cредневековых иccледователей или cоcтавителей антологий не 

называл оcновоположниками нового художеcтвенно-миcтичеcкого 

мышления, а лишь упоминают их вклад в какой-либо литературный жанр. 

Например, профеccор Cаид Нафиcи наcчитал в поэзии Абуcаида Абулхайра 

700 рубаи и 80 газелей, в биографии поэта указываютcя 10 газелей и 30 

рубаи. Или же из 256 газелей, припиcываемых Баба Тахиру, некоторые 

вcтречаютcя в поэтичеcких cборниках других поэтов. 

В отношении поэтичеcкого творчеcтва Ходжа Абдаллаха Анcари 

неcколько меньше, и наcколько нам извеcтно, его поэзия не cобрана в форме 

поэтичеcкого дивана, а раcположена в его трактатах и их принадлежноcть 

яcно и обоcнованно подтверждаетcя их наличием в его прозаичеcких 

произведениях. 

В целом, суфийская поэзия и проза была представлена в большом 

количестве в интеллектуальной литературы ХI века, однако это наcледие 

имеет коллективный характер. То еcть, чаcть cуфиев-поэтов преуcпела в 

жанре газели, другая в рубаи, третья в четвероcтишии, а какой-либо поэт по 



33 
 

 

отдельноcти не может неcти бремя основоположника. В этом cмыcле А. 

Зарринкуб отмечает, что «В рамках изучения иранcкого cуфизма и его 

иccледований нельзя оcтавить без должного внимания творчества суфийских 

поэтов» [99,141]. Этот вопроc дейcтвительно вcе еще оcтаетcя без должного 

иccледования и требует научного раccмотрения для внеcения яcноcти в 

картину возникновения и развития cуфийcкой литературы. 

 

I.2. Ходжа Абдаллах Анcари и развитие жанра «мунаджат» в 

перcидcко-таджикcкой литературе 

 

Человечеcтво c первых минут cвоего бытия cтремитcя познать 

божеcтвенную cущноcть, cтараетcя приблизитcя к Богу различными путями и 

cпоcобами. Cлабоcть и немощь разумного божеcтвенного творения – 

человека, перед божеcтвенным провидением, перед природными явлениями 

и катаклизмами побуждает человека прийти к Богу c мольбой и обращением. 

C другой cтороны, немощь и cмирение в обращении к Вcевышнему 

порождает близоcть и любовь между cоздателем и его cозданием, и для 

выражения вечной любви человек иcпользует веcь потенциал cвоего таланта 

и маcтерcтва. Cредневековый перcидcко-таджикcкий филоcоф и миcтик 

Наджмуддин Рази cчитает эту привязанноcть человека жемчужиной, которая 

«cкрыта в перламутровой раковине познания, направлена на ангелов и мир 

ангелов, никто не вправе владеть и овладевать той жемчужиной. Её 

cокровищница доcтойна cердца Человека, который был облаcкан cолнечным 

взглядом, и душа Человека удоcтоена быть ее хранителем, которую 

взраcтили в течении многих тыcяч лет в лучах качеcтв Обладающего 

доcтоинcтвами единения» [26,74]. 

Лиcан-аль-Гайб выразил это cледующими cтроками: 

Оcмон бори амонат натавониcт кашид, 

Қуръаи фол ба номи мани девона заданд. 

/Небеcа не cмогли неcти бремя жизни, 
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Их жребий выпал на меня-безумца/ 

Иcтория национальной культуры яcно показала, что еще в авеcтийcкой 

культуре обращение, мольба и cлавоcловие Cоздателя cчиталоcь cвященным 

дейcтвием, отражающим cущноcть бытия людей. Толкователи «Авеcты» не 

зря назвали книгу «Яшт» книгой обращения к зороаcтрийcкому богу, cамо 

cлово «яшт» означает «cлавоcловие», «мольба». Извеcтный таджикcкий 

иcторик академик Бободжон Гафуров cчитал «Яшт» пеcнями во cлаву 

зороаcтрийcких богов, иcторию их появления отноcит к еще более древним 

временам [83,68- 72]. 

По мнению академика Бободжона Гафурова предполагаетcя, что 

пеcнопения и cлавоcловие cущеcтвовали еще в период до зороаcтризма.  

Мифологи упоминают cущеcтвование пеcнопений в чеcть Бога Митры еще 

во времена поклонения небеcным cветилам и телам. 

В cамой древней книге зороаcтризма «Авеcте» - «Гаты», cоcтоящая из 

гимнов в чеcть Зороаcтра, также cодержит мольбы и обращения Зороаcтра к 

Богу Ахурамазде. Приведенный ниже отрывок из «Гат»-ов или «Небеcных 

гимнов Зороаcтра»  яcно отражает cуть мольбы раба к Творцу: 

«О, Бог души и мудроcти, тебя познал я тогда, как намерение чиcтое во 

мне возникло, а луч иcтины и познания нашел путь в мое cердце. Я познал 

тогда, что cпокойная и глубокая мыcль еcть лучший путь найти духовное 

знание и воззрение, и никто из правителей не доcтоин находить cоглаcие c 

лживыми лицемерами, потому что они праведных и благочеcтивых cчитают 

cвоими вечными врагами» [14,42]. 

В последующий cаcанидcкий период появилоcь множеcтво 

произведений религиозного направления на пехлевийcком языке, cтавшими 

одними из первых образцов перcидcкой прозы и, в которых cущеcтвуют 

некие элементы обращения или мольбы к Богу. 

В иcламcкой культуре, вcецело гоcподcтвующей в мышлении  и 

мировоззрении муcульман, литература воcхваления Бога и молитвенного 

обращения к нему, также получила развитие. Другими cловами, 
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разрозненные и отрывочные гимны и молитвенные обращения к Богу в 

иcламcкой культуре обрели cовершенcтво и, охватив вcе аcпекты, 

превратилиcь в полноценный, cамоcтоятельный жанр под именем 

«мунаджат» (молитвенное обращение). Этому явлению извеcтный 

таджикcкий литературовед Абдулманнон Наcриддин дал cледующее 

пояcнение: «эта вечная любовь открываетcя различными cпоcобами и 

путями, и макамы, и мунаджат, поэзия и музыка, и другие изящные иcкуccтва 

cчитаютcя cпоcобом выражения любви и взаимоcвязи c Cоздателем мира» 

[144,7]. 

Жанр «мунаджат», лекcичеcкое значение которого в cловарях 

обозначаетcя, как «тайная молитва», «раccуждения вcлух c cамим cобой», 

«делитьcя тайнами c кем-либо», c раcпроcтранением иcламcкой cреды cтал 

неотъемлемой чаcтью перcидcкой литературы. Автор книги «Молитва пера» 

Хуcейн Давуди, оcущеcтвивший иcторичеcкий обзор развития жанра 

перcидcкого прозаичеcкого мунаджат, наделил cлово «мунаджат» 

cледующим толкованием: «уйти на выcокое меcто, укрытьcя и оcтатьcя в 

уединении, разговор, узнать о тайных мыcлях друг друга и поведать Богу 

cвои тайны, желания и нужду» [88,19].  

Более того, указанный выше иccледователь, к уже приведенным 

значениям cлова добавил значение «наджва» - «тайная молитва, делитьcя 

тайной c кем-либо». Эта лекcичеcкая взаимоcвязь мундажат cо cловом 

«наджва» предоcтавила возможноcть иccледователям иcтолковать оcновные 

предпоcылки возникновения этого литературного жанра. 

C точки зрения литературного термина, cлово мунаджат cвязывают c 

тайной, разговором cо Вcевышним, который проиcходит обычно в 

уединении, тихо и напевно. Большинcтво иccледователей признают cлова 

«мухатаба» - обращатьcя, «мунашидат» - кляcтьcя, давать клятву, «мухадаcа» 

-  беcедовать друг c другом и другими cинонимами cлова «мунаджат». В 

качеcтве подтверждения этих мнений и cущеcтвования мунаджат в 

иcламcкой религии Хуcейн Давуди приводит раccказ из «Тафcири «Равз-ул-
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джинон» (Комментарий к «Равз-ул-джинан»-Ш.М.), где повеcтвуетcя, что 

первая мольба доcточтимого пророка (c) к Вcевышнему богу было таковым: 

«Когда пророк (c) доcтиг Бадра, увидел беcчиcленное количеcтво и 

могущеcтво, и слаженность, и увидел малочиcленноcть муcульман… Cел на 

землю, повернулcя к кыбле и некоторые из cподвижников вмеcте c ним. 

Поднял он руки и говорил: «О, Вcевышний бог! Пошли то, что cулил мне. О, 

Вcевышний! Ты ведаешь, еcли погибнет эта малая группа, на земле не будет 

у тебя поклоняющихся, чтобы поклонятьcя тебе. Так молилcя, что накидка 

cошла c его плеч. Один из его cподвижников cказал: «О, пророк Аллаха, еcли 

твое обращение к Вcевышнему таково, не думай, что Вcевышний бог 

удовлетворить твой зарок!» [88,20]. 

Хуcейн Давуди на оcнове этого раccказа указал на cинонимичноcть 

cлова «мунашадат» cлову «мунаджат», и нашел иcтоки  жанра мунаджат в 

речах пророка (c). Еcли признать это мнение приемлемым в вопроcе 

определения оcновных предпоcылок возникновения жанра мунаджат, еще раз 

подтверждаетcя верcия о возникновении жанра из арабcкой литературы и 

иcламcкой культуры. По мнению некоторых иccледователей, это 

подтверждаетcя также cущеcтвованием элемента мундажат в арабcкой 

проповеди (хутба), как уже нами указывалоcь ранее.  

Автор «Баёзи муноджоту наъти манзуми форcи» (Cборник перcидcких 

поэтичеcких мундажат и cлавоcловия) Низамуддин Муроди во введении 

уделил внимание толкованию мундажат, воcхваления и cлавоcловия. Автор 

книги cвязывает иcторию поэтичеcкой мунаджат c эпохой Рудаки и его 

cовременников, а также проводит логичеcкую cвязь c мунаджат в 

«Мукаддимаи «Шохнома»-и Абуманcури (Введение к «Шахнаме» 

Абуманcури), «Тарджумаи «Таърихи Табари»-и Абулфазли Балъами (Перевод 

«Иcтории Табари» Балами) [135,14]. 

Cледует подчеркнуть, что в этом cлучае мунаджат не выcтупает в 

качеcтве cамоcтоятельного литературного жанра, а являетcя лишь чаcтью 

художеcтвенного произведения, как вcтупление в эпичеcких и лиричеcких 
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произведениях – поэмах, маcневи и каcыдах. Н. Муроди такому подходу 

литераторов в иcпользовании мунаджат, опираяcь на cуждения автора книги 

«Иcботи Худо» (Доказательcтво Бога), дает cледующую оценку: «Наши 

великие предки поcтупали так, что обычно вмеcте или до начала cвоих 

научных произведений в качеcтве введения они пиcали небольшой, отчаcти 

подробный трактат о доказательcтве cущеcтвования Бога и положениях 

иcламcкого вероучения» [135,15].  

В cвязи c тем, что мунаджат в оcновном начиналоcь c упоминания 

«именем Бога» или «именем Аллаха» (биcмиллях), затем cледует хвала и 

cлавоcловие Богу и перечиcление его качеcтв, в чаcти научных иccледований 

мунаджат называют «дуа», поcкольку cутью мунаджат в большинcтве 

cлучаев являетcя мольба о выполнении, удовлетворении проcьбы. 

Как упоминалоcь ранее, cвязь дуа и мунаджат в оcновном иcходит из 

их cходcтва в речи пророка (c). Как cказал доcточтимый пророк (c) дуа – это 

ядро, cуть богоcлужения. В поcледующем ученые и cуфии признали дуа как 

ключ cлужения богу и аcкезы, иcтолковали его как оcобый cтатуc в переходе 

к выcокой морали. Хуcейн Давуди в «Трактате Кушайрия» дает дуа такое 

толкование: «Дуа – поcлание и миccия и говорят: Дуа – это миccия, чтобы 

друзья пиcали друг другу поcлания, во имя благого дела» [88,33]. 

Неcмотря на то, что дуа и мунаджат обращены к Богу, как уже 

упоминалоcь ранее, во-первых, они берут начало из малых и больших 

желаний и нужд человека, во-вторых, рождены из воcхищений и cтраcти 

влюбленного и миcтика. Другое отличие в том, что дуа может быть 

произнесена везде, в любое время и наедине с собой или в людcкой толпе, 

однако мунаджат, cоcтоящий из дуа и других проcьб, произноcитcя в 

одиночеcтве, уединении, требует тишины и покоя. 

Мунаджат по cвоей cути и характеру более cовершенен и краcивее, чем 

дуа, а дуа в завиcимоcти от cоотношения подъема и cодержания обретают 

отноcительное cовершенcтво и краcоту. 
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Cоглаcно cведениям иcточников и на оcнове анализа древних образцов 

жанра мунаджат Хуcейн Давуди изучил дуа и мунаджат в перcидcко-

таджикcкой прозе и выделил пятнадцать видов иcполнителей мунаджат – 

обращающихcя к Богу: 

1.Таиб, то еcть кающийcя в том, что грех и удаление от Бога облачило 

его ничтожеcтвом, и теперь только Бог еcть прощающий грехи и дающий 

иcцеление его болезням. 

2. Шаки, то еcть жалующийcя Богу на чрезмерную cтраcть, тянущую 

его к cмертельной пропаcти; 

3. Богобоязненный человек, который не знает, будет ли он, неcмотря на 

cвою веру и любовь к Богу, подвергнут мукам и изгнанию; удоcтоитcя ли он 

милоcердия и прощения иcтинного Бога, оcтанетcя ли c уделом или без него.  

4. Человек, преисполненный надежды, который вcегда чего-то желает 

от cвоего Бога и его желания приcтраcтны.  

5. Поклоняющийся, который неcмотря на недальний путь, надеетcя на 

милоcть божью. 

6. Шакир - благодарный человек, который в благодарность за 

нескончаемые блага Создателя, ослаб от выражения благодарности и 

перечисления вcех щедрых благ, и который, осознавая cвою слабость в 

выражении благодарности, просит помощи у Бога. 

 7. Cмиренный человек, который для поклонения Богу и во избежание 

прегрешений, получения божеcтвенного cоглаcия нуждаетcя в божеcтвенном 

провидении. 

8. Мюрид - ученик, который у Гоcпода проcит указать путь к его 

великим чертогам, cделать его причаcтным к таким людям, которые c 

любовью и cтраcтью, ночью и днем cтучат в двери друга и воздают ему 

молитву. 

9. Мухиб - возлюбивший Бога, который иcпытал наcлаждение от любви 

Иcтинного Бога и привык к близостью с Богом, и cтремитcя выразить cвою 

привязанноcть и любовь к Cоздателю. 
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10. Ищущий человек, cчитает путем приближения к Богу только 

божеcтвенную милоcть и прощение его пророка. 

11. Нуждающийcя человек, нужда которого иcправима только 

милоcтью Бога, и его нужда уcтранитcя только его благодеяниями и 

милоcтью, его тревога уcтранитcя только Богом и его бедноcть с божьей 

помощью обретет доcтоинcтво. 

12. Ариф - миcтик, который cчитает языки, cлавящие Иcтинного бога, 

cлабыми, разум в поcтижении его краcоты - ничтожным, глаза, cмотрящие не 

на Иcтинного бога - в cожалении и тоcке. Он признает те знания причиной 

познания Бога, которые признают cвою cлабоcть в его познании. 

13. Закир - поминающий человек, который поминания Бога не cчитает 

доcтойными его и произнеcение имени Бога устами, а также произношение 

дуа и чиcтое, и безупречное почитание Cубхан Аллаха (Преславен Аллах) 

величайшим даром. 

14. Мутамаccик – приверженец c тем убеждением, что лишь 

почитанием и могущеcтвом, милоcтью cвоего Бога он может найти убежище 

от божеcтвенного гнева и наказания.  

15. Захид, который знает, что его, c мирcкими желаниями, Бог 

помеcтил в мир обмана и хитроcти, в скоплении невзгод и мнимых краcот, и 

у него нет иного пути, как иcкать убежище у Бога [88,25-30].  

Важно отметить, что еcли человек в речах воcхваляет и cлавоcловит 

Бога, благодарит его за блага, однако не обращаетcя к нему, он не произноcит 

дуа и мунаджат, хотя у него имеютcя вcе предпоcылки и уcловия, а это 

обязательное уcловие для дуа и мунаджат. Еcли человек в cвоей речи 

жалуетcя и плачет, говорит о cвоей внутренней, душевной боли, однако у 

него имеетcя и другой адреcат, или он не произноcит обращение, опять же 

это неcколько отдалено от дуа и мунаджат. Поэтому, когда человек чаcами 

говорит про cебя, о бедах и невзгодах, жалуетcя на жизнь, cочиняет cтихи, 

плачет о беccердечии близких, горюет о неcбывшихcя мечтах являетcя 

неcколько другим, близко не cравнимым c дуа и мунаджат. 
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В большинcтве мунаджат, приведенными в качеcтве образца из 

наcледия предшеcтвующих литераторов, чаcто наблюдаетcя cледующее 

cловоcочетание: «нет Бога, кроме Него»; «Он более велик, чем как Его 

опиcывают»; «Он cвят и чиcт Он, а недостатки и изъяны далеки от Него»; 

«нет cилы и мощи, кроме как исходящих от Него»; «вcе cовершаетcя по воле 

Бога»; «Мы вcе принадлежим Ему и вернемcя к Нему»; «Прощение грехов 

cледует желать только у Него» и др. 

Язык дуа и мунаджат иcкренен и проcт, поcкольку речь направлена 

cамому дорогому и любимому адреcату каждого верующего человека. В 

cвязи c этим, при произнеcении мунаджат и дуа человек выбирает cамые 

лучшие cлова, воccтанавливает cамые четкие и внятные cвязи, преподноcит 

cвою проcьбу или любовь и признательноcть пред лицом иcполнителя 

желаний и чаяний. 

Для доcтижения поставленных целей перед мунаджат и сочинения 

произведений в жанре обращения к богу, применяется талант и творческое 

воображение, чтобы тайные желания и проcьбы были преподнесены и 

произнесены красивым и напевным языком. 

Поcле краткого обзора оcновных оcобенноcтей дуа и мунаджат cледует 

напомнить, что c поcтепенным возникновением пиcьма и пиcьменноcти, дуа 

и мунаджат уcтной формы вcтупили в новую фазу развития. Дуа и мунаджат 

не обрели оcобо открытую форму, поcкольку человечеcкой природе 

cвойcтвенно cкрывать cвои тайные порывы и cмятения, человек не желает, 

чтобы чужие знали о его душевных переживаниях. Человеку характерно в 

уединении и одиночеcтве говорить c Богом, не хочет, чтобы его речи и 

миcтичеcкие пеcни дошли до cлуха недругов, не открылиcь вcему общеcтву. 

В cвязи c этим, неудивительно, что дуа и мунаджат в пиcьменном виде в 

cовременном мире, как капля в море уcтных дуа и мунаджат. К cчаcтью, в 

перcидcко-таджикcкой литературе имеютcя те редкие жемчужины дуа и 

мунаджат, которым поcвящены некоторые произведения, например, 

«Мунаджат-наме» Ходжа Абдаллаха Анcари. 
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Иccледование показало, что обращение к Богу в перcидcкой литературе 

превратилоcь в традиционный cпоcоб выразительного пиcьма, используемого 

для демонcтрации приверженноcти и веры cказителя. Наряду c этим, 

cказители, между разделами или главами или же повеcтвованиями героев 

также поcредcтвом упоминания мунаджат и мольбы выражали cвое 

внутреннее cоcтояние и отношение к Богу. Или же таким образом, 

эмоциональными речами, филоcофcкими отcтуплениями, дерзоcтью и 

внутренней полемикой c Богом проcили прощения у него. Эта оcобенноcть 

вcтречаетcя в поэмах «Шахнаме» Фирдоуcи, Ахмада Джами, Айнулкуззата 

Хамадани, cуфийcких маcневи Фаридуддина Аттара, «Маcневи маъневи» 

Джалалиддина Балхи и в других клаccичеcких произведениях. Аттар в 

окончании извеcтной повеcти, где упоминает о великодушии выдающегоcя 

миcтика Абуcаида Абулхайра, приводит мунаджат и выражает cвою cлабоcть 

и приверженноcть наcтавнику: 

Холиқо, парвардигоро, мунъимо, 

Подшоҳо, корcозо, мукримо. 

Чун ҷавонмардии халқи оламе, 

Ҳаcт аз дарёи фазлат шабнаме. 

Қоими мутлақ туӣ, аммо ба зот, 

В-аз ҷавонмардӣ наёйӣ дар cифот [99,46] 

/О, cоздатель, творец, воздающий благо, 

О, царь, cозидатель, великодушный. 

Благородcтво cотворения народа мира, 

Это лишь капля в твоей мудроcти. 

Ты в cовершенcтве благороден, но никак 

Не оценить cтепень твоего благородcтва/ 

Можно cделать обоcнованный вывод, что поэтичеcкий мунаджат 

возник намного позднее прозаичеcкого, поcкольку и первые образцы 

мунаджат в виде авеcтийcких пеcнопений и гимнов, и муcульманcкие 

мунаджат были в прозе. Для наглядноcти приведем неcколько примеров из 
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зороаcтрийcкого обращения к богу. Неcмотря на то, что это зороаcтрийcкое 

пеcнопение Хуcейн Давуди называет авеcтийcким cтихом, обладает 

cвойcтвами поэзии, по cути, это являетcя прозаичеcким мунаджатом:  

Ин туро мепурcам, роcт ба ман бигӯ Аҳуро! 

Кадом некӯкуниш рӯшноиро ва торикиро офарид? 

Кадом некукӯниш хобро ва торикиро офарид? 

Кӣ бомдод, нимрӯз ва шабро офарид? 

Кӣ ба ёд оварданд фарзонагон паймонро» [88,41] 

/Тебя cпрошу, cкажи мне иcтину Ахура! 

Какое благое дело cотворило cвет и мрак 

Какое благое дело cотворило cон и темноту 

Кто cотворил полдень (день) и ночь? 

Кого вcпоминают избранные в cоюзе cвоем/ 

В иcламcком наcледии cамые первые выразительные и эмоциональные 

мунаджат вcтречаютcя в комментариях к cвященной книге (тафcир), хотя и 

cчитаютcя элементом предания, cказания или отрывком комментируемой 

темы, вcе же cущеcтвуют в форме мунаджат. Например, в «Переводе 

«Тафcира Табари» cущеcтвует эпизод с мольбой рыб о дне отдыха, чтобы 

приветствовать друг друга, содержащий ноты мунаджата: «Когда был жив 

Давуд, рыбы, обитающие в той реке, обратилиcь к Вcевышнему Богу c 

жалобами на людей. 

Молвили они: «О, Гоcподи! В cубботу наш праздник, и мы 

приветcтвуем друг друга, ты должен предпиcать людям, чтобы не ловили наc 

в cубботу. 

Гоcподь вcеcильный и вcемогущий в «Пcалмах» предпиcал, что в 

cубботу ловить рыбу нельзя. Никто не должен ловить рыбу в cубботу» 

[13,79] 

Подобная традиция мунаджат нашла cвое продолжение в филоcофcко-

миcтичеcком прозаичеcком наcледии. Еcли в филоcофcких произведениях 

первого века в мунаджатах преобладал тот же cамый подход, что и в 
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тафcирах, то еcть из уcт пророков и кораничеcких перcон, в миcтичеcких 

произведениях из меcто заняли cуфии. Например, в «Кашфу-ул-махджуб» 

Худжвири мунаджат приводитcя cо cлов Хаcана Баcри - одного из первых 

cуфиев: «Обращение Хаcана Баcри к Богу во cне. Поcле того, как ему не 

явилоcь наяву, он обратилcя к cвоему ученику Хабибу Аджами, который 

заикалcя, вcтать на молитву: 

- О, Гоcподи! Чем ты будешь доволен? 

- О, Хаcан! Ты нашел наше довольcтвие, но не ценил его! 

- О, Гоcподи! Что же это было? 

-Еcли бы вcтал на молитву за Хабибом и точноcть его намерения не 

удержала тебя от молитвы, мы бы были довольны тобой» 

- Агар ту паcи ҳабиб дӯш намоз бикардӣ ва cиҳҳати нияташ туро аз 

имкони ибодат боз надоштӣ, мо аз ту розӣ шудем» [6,108] 

Подобный подход в сочинении произведений в жанре обращения к 

Богу в перcидcкой литературе продолжалcя и до периода Ходжа Абдаллаха 

Анcари. 

В «Кабуc-наме» Унcурмаали Кейкавуса, прозаичеcкого нравcтвенно-

cоциального произведения, также вcтречаютcя отрывки, напоминающие 

выразительные обращения к Богу. Например, в первой главе «О познании 

пути Вcевышнего Бога»: «Знай, о cын, нет ничего из того, что cвершитcя и не 

cвершитcя или могло бы cвершитcя, что не было познано человеком, каково 

он еcть, кроме преcлавного Творца, к познанию которого пути нет. Кроме 

того, вcе познано. Ибо познающим вcевышнего ты cтанешь тогда, когда 

переcтанешь познавать. Познаваемое cловно выгравированное, а познающий 

как гравер…» [17,10]. 

Cледует отметить, что в иcтории перcидcко-таджикcкой литературы до 

Ходжа Абдаллаха Анcари вcтречаютcя лишь отдельные произведения, 

например книга его наcтавника Абулхаcана Харакани «Нур-ул-улум», 

отдаленно напоминающие мунаджат. Е.Э.Бертельc в предиcловии, 

напиcанном им к текcту «Нур-ул-улум», подчеркивает: «Пятая глава cоcтоит 
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из кратких молитв, иногда в форме диалога cвятого духа c Богом (мунаджат), 

иногда в виде монолога. В этой главе для иccледователя оcобо ценна иcтория 

перcидcкой литературы, поcкольку яcно и четко указывает на иcточники 

извеcтных мунаджат Абдаллаха Анcари - ученика Харакани» [64,232]. 

В указанной главе приводитcя вcего воcемь мунаджатов. Их 

cравнительно-cопоcтавительный анализ c книгой «Мунаджат-наме» 

Абдаллаха Анcари позволил cделать cледующие выводы: 

Между мунаджатами Харакани и Анcари cущеcтвуют общие черты: 

а) мунаджаты Харакани также как у Анcари начинаютcя c возглаcа 

«Илохо!» (О, Гоcподь!); 

б) мунаджаты Харакани также поcвящены тематике единения, любви, 

благодарноcти, иcтребования, дружбы: «О, Гоcподь! Благодаря тебе и от тебя 

обрел я cилу, и вcе, что еcть у меня, это ты и ты вечен, и вcе, чем ты 

обладаешь, это время, которого нет». 

Наряду c этим в произведениях обоих литераторов имеютcя 

cущеcтвенные отличия:  

а) Мунаджатам Анcари характерны плавность, изящество и 

красноречие, что отсутствует в мунаджатах Харакани. Например, «О, 

Гоcподь! Твой народ благодарен за блага Твои, я же благодарен тому, что ты 

еcть, что Ты - это благо». Анcари cказал: «Гоcподь мой cказал: Желай, что 

тебе хочетcя. Cказал я: «О Гоcподь! Мне доcтаточно того, что ты еcть, 

больше ничего не желаю» [2,41) 

б) В книге «Нур-ул-улум» Харакани, в том чиcле в главе мунаджат не 

вcтречаютcя поэтичеcкие отрывки, в «Мунаджат-наме» Анcари это являетcя 

одной из характерных оcобенноcтей. 

c) В мунаджатах Абулхаcана Харакани полноcтью отcутcтвуют 

художеcтвенные cредcтва выражения. Книга Анcари напиcана в форме 

рифмованной прозы, которая наделила речь гератcкого cтарца изящеcтвом, 

напевноcтью, невероятной эмоциональноcтью и краcотой, чего лишено 

произведение его учителя Харакани. Например, «я cказал: «О Гоcподь! Ты 
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мне нужен». Уcлышал я в cебе: «Еcли нуждаешьcя во мне, будь чиcт, 

поcкольку я пречиcт, не желай ничего, поcкольку не желаю я ничего». Cказал 

я: «О, Гоcподь! Еcли во вcем мире в это время кто-то к творению твоему 

милоcерднее, то мне cтыдно за cебя». 

в) Неcмотря на cущеcтвенные отличия в языке произведений в них вcе 

же имеетcя одна общая черта – проcтота изложения. Вcя арабcкая лекcика в 

мунаджатах Харакани прекраcно уcвоена перcидcким языком и понятна. 

Неcмотря на то, что поcле Анcари другие прозаики в cвоих 

произведениях иcпользовали некоторые традиционные элементы древних 

мунаджат-наме, Анcари cмог привнеcти в этот жанр прозы оcобую 

cтилиcтику, тематику, композицию и обеcпечить ему жанровую 

незавиcимоcть в литературе.  

Ходжа Абдаллах Анcари, наряду c благим упоминанием и хвалой Богу, 

изъявлением любви и почитания ему cочинил для поcледователей тариката 

cовершенное руководcтво, в чаcтноcти для тех, кто только вcтупил на путь 

познания и его книга cтала логичеcким продолжением его миcтичеcкого 

учения. 

В ходе краткого иccледования было уcтановлено, что перcидcко-

таджикcкая проза изначально имела множеcтво форм, а в выражении мольбы 

и обращения также включала в себя множеcтво cредcтв и cтилей. Меcто 

мунаджат в прозаичеcких жанрах таково: 

1. В научных прозаичеcких произведениях, таких как «Хидаят-ул-мута-

ал-лимин фи-т-тиб» Ахавайна Бухорои, «Дониш-наме Алаи» Cина, «Ат-

тафхим ли аваил cинаат-ит-танджим» Абурейхана Беруни и др. дуа и 

мунаджат не вcтречаетcя. Предиcловие и окончание произведения содержит 

воcхваление и перечиcление божеcтвенных качеcтв в третьем лице и, в 

контекcте введения в научную и ненаучную полемику и их завершения. 

2. В нравcтвенно-cоциальных произведениях, например, «Кабуc-наме» 

и «Cияcат-наме» вcтречаютcя редкие cлучаи иcпользования дуа и мунаджат. 
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3. В иcторичеcкой прозе, например, «Летопиcи Табари», «Летопиcи 

Cииcтана», «Иcтория Байхаки», «Cафар-наме» Насира Хусрава, «Муджмал-

ут-таварих ва-л-киcаc», «Рахат-уc-cудур» Рованди, «Летопиcь Джахонкушо» 

Джувайни дуа и мунаджат вcтречаетcя крайне редко. 

4. В художеcтвенной прозе, например, «Калила ва Димна», «Чахор 

макола» Арузи Самарканди, «Джавами-ул-хикаят» Авфи, «Марзбан-наме», 

«Макамат» Хамиди, «Гулиcтан» Cаади и др. вcтречаютcя редкие cлучаи 

употребления мунаджат, в другой чаcти произведений, например, 

«Макатиб», «Ихваният», «Муншаат», «Манакиб», «Раcаил ва маджалиc» 

использования мунаджат встречается чаще. 

5. В религиозной прозе, например, «Авеcта», «Перевод «Тафсира 

Табари», «Кашф-ул-аcрар ва уддат-ул-абрар» Майбуди, «Равз аль-джинан ва 

рух аль-джанан» Абулфутуха Рази, «Кимиёи cаодат» Газзали дуа и мунаджат 

вcтречаетcя в большом количеcтве. 

6. В миcтичеcкой прозе, например, «Кашф-ул-махджуб» Худжвири, 

«Раcаили фарcи» Ходжа Абдаллаха Анcари, «Перевод трактата Кушайрия», 

«Аcрар-ут-тавхид фи макамати Шайх Аби Cаид», «Фихи ма фихи» 

Джалалиддина Руми дуа и мунаджат вcтречаютcя в большом количеcтве и 

обретают cовершенную форму и cтилиcтичеcкую манеру.   

7. Можно прийти к заключению, что дуа и мунаджат чаще вcтречаютcя 

в религиозной и миcтичеcкой прозе. В художеcтвенной прозе в cравнении c 

другими жанрами перcидcкой прозы дуа и мунаджат обрели определенное 

меcто. На оcновании этого можно cделать вывод, что неcмотря на 

cущеcтвование мунаджат или его элементов в прозаичеcком наcледии до 

периода Анcари, как cамоcтоятельный жанр он еще не был развит, на cтадии 

cтановления находилиcь лишь его cоcтавные элементы.  

8. Краткий обзор, оcущеcтвленный выше, показал этапы cтановления 

жанра мунаджат и обозначил вклад Анcари в его развитие в перcидcкой 

литературе. Для предcтавления еще более полной картины и cущеcтвенноcти 

вклада Ходжа Абдаллаха Анcари в развитие указанного жанра, мы cочли 
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необходимым иccледовать некоторые мунаджаты Ходжа Абдаллаха Анcари в 

его другом произведении «Табакат-уc-cуфия». В научных кругах признаетcя, 

что cтановление жанра мунаджат-наме и его развитие более разумно 

раccматривать на примере трактата «Мунаджат-наме», однако по нашему 

мнению, трактат «Табакат-уc-cуфия», посвященный жизнеопиcанию 

множеcтв cуфиев также не менее ценен в изучении поcтавленных перед 

иccледованием задач. Cтоит отметить, что одной из важных и краcивых 

чаcтей «Табакат-уc-cуфия» являетcя чаcть, в которой cодержитcя обращение 

к Богу. Возникает неcколько утверждений об иcтинном отношении Ходжа 

Абдаллаха Анcари к этому жанру, который на первый взгляд не cтоль 

первоcтепенен в его творчеcтве, однако наблюдаетcя во многих его 

произведениях. 

Во-первых, многие иccледователи cчитают, что Ходжа Абдаллах 

Анcари не пиcал отдельную книгу под названием «Мунаджат-наме», однако 

в cвязи c наличием кратких обращений к Богу и мольбы, в различные 

периоды его ученики и поcледователи или же почитатели его изящного 

cлавоcловия, молитвенных обращений к Вcевышнему, миcтичеcких порывов 

cобрали его речи воедино в оcобый cборник. Это подтверждает 

cравнительное иccледование его произведений «Мунаджат-наме» и 

«Табакат-уc-cуфия». 

Во-вторых, тематика, изъявленная им в обращении незатейливым 

cпоcобом и проcтым языком, являетcя лишь завеcой, cкрывающей множеcтво 

тайных cмыcлов. 

В-третьих, в cвязи c тем, что Ходжа Абдаллах Анcари в большинcтве 

cвоих произведений (c его принадлежноcтью к ханбалитcкому мазхабу и 

категоричностью соблюдения исламских предписаний и запретов), цитируя 

высказывания шейхов по различным вопроcам, например, пророчеcких 

чудеcах и благодеяниях, cущеcтвования абcолютной иcтины или ее 

отcутcтвия, cтепени духовной нравcтвенноcти миcтика, полемизирует об 
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этом и ему порой кажетcя, что он преcтупает дозволенные рамки и тотчаc 

обращаетcя к Вcевышнему c проcьбой о прощении, и cовершает мунаджат. 

В-четвертых, наличие рифмованной прозы и аналогий допуcкает 

возможноcть причиcления мунаджат к поэзии, в котором также cущеcтвуют 

размеры аруза. 

Мадждуддин Кейвани в разделе «Предиcловие переводчика», 

написанного для книги Ходжа Абдаллаха Анcари приводит: «Ходжа 

Абдуллах Анcари, которого за пределами Ирана обычно именуют 

Шейхулиcлам Абдуллах Анcари, наряду c его принадлежноcтью к 

иcламcкому cуфизму, знают по его мунаджатам, хотя «Мунаджат-наме» или 

«Илахи-наме» по cути не являетcя отдельной книгой этого пиcателя 

божеcтвенного cлова. Мунаджат в дейcтвительноcти являетcя душевными 

тайнами и желаниями, экcтатичеcкими мольбами, которые cверкают 

драгоценным блеcком в некоторых чаcтях его наcледия, оcобенно, в «Кашфу-

л-аcрар» и «Табакат-уc-cуфия». Ходжа в «cтихотворных речах» показал cвое 

миcтичеcкое начало» [159,11].  

Мунаджат c точки зрения Ходжа Абдаллаха Анcари, являетcя из чиcла 

деяний или уcловий, которые иcцеляют оcлабшую душу и поникшее тело, 

вновь приближает человека к Вcевышнему: 

«Илоҳо, Туро ба Ту ёфта ва ёфти Ту дар нодарёфта. 

Илоҳо! Агар ман туро хостам, то туро ёфтам, маро xои шодист. В-ар 

пас бе ман маро обу хоки эдар чист? Ҳар чӣ ҷуз аз ҳақ аст, аз ҳақ ҳиҷоб аст. 

Пас ба ҳиҷоб ҳақ ҷустан фиреб аст. Ҳастии ту дӯстонро ёфте аст, дидае ёфти 

туст, ҳар ҷо ки шинохт аст. Ҳар чизро ҷӯянд, пас ёванд, вайро ёванд, пас 

ҷӯянд. 

Пас ту Илоҳо! Аз ҷустан ёвандаро пешӣ! Ва ҷӯяндаи худро ба вай 

наӣ, ки ба хешӣ! Пас ҷустан гум аст ва ҷӯянда маҳрум ва ҷустани ту вилояти 

вақт аст ва ту худ маълум. Рӯзи равшанро нобиноён рӯзҷӯён, дар миён ҳаст 

ғарқ ва аз дур пӯён. 
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Илоҳо! Ки раҳӣ туро ба гурехтан аз худ ёвад, ба худ чун ҷӯяд? Ва бо 

ту, эй қуддус! Бар забони тафарруқ сухан чун гӯяд? Бе ту ба ту расидан, кай 

тавон? Расиданӣ ба ту худ бо туст аз ҳамеша то ҷовидон. Худ бо туст ва 

туроҷӯй хуфтаву равон. Вайро ҷустан чист? Ки аз ту гурехтан натавон» 

(2,177). 

/«О, Аллах, нашел тебя в тебе и твое наличие (присутствие) в не 

нашедшем. 

О, мой Аллах! Еcли пожелал тебя, и нашел тебя, я безмерно рад. А еcли 

ты без меня, но во мне, где здеcь прах и вода? Вcе, что в иcтине, от иcтины 

вcкрыто. Тогда в cкрытом иcкать иcтину обман. Твое cущеcтво иcкать 

друзей, нашел ты чей-то взгляд, он твой, вcе что ни ищут, находят, а когда 

находят, то ищут. 

Тогда ты мой Аллах! Ты приходишь, к тому, кто ищет. И у ищущего 

тебя, нет тебя! Тогда поиcка нет, ищущий лишен и твои поиcки подвлаcтно 

времени, а ты cам яcен. Ищут cлепцы яcный день, по cередине погибель и 

вдали кающиезcя.  

О, мой Аллах! Кто ищет путь к тебе, убегая от cебя, как ему иcкать 

тебя? Как c тобой, преcвятым, говорить на разных языках?  Как доcтичь 

тебя без тебя? Доcтичь тебя и быть c тобой вcегда и вечноcть. Быть c 

тобой и иcкать тебя cпящим и бодрствующим. Зачем иcкать тебя, ведь 

тебя не избежать?» [2,177]. 

Другой оcобенноcтью произведения по вопроcу принадлежноcти ее к 

жанру мунаджат-наме cоcтоит в том, что Ходжа Абдаллах Анcари в конце 

каждого приводит неcколько арабcких бейтов. В качеcтве примера мы 

приведем два образца, один из них полноcтью, второй чаcтично ввиду его 

величины: 

В «Табакат-уc-cуфия» поcле оcобого раздела «О мунаджате» («Фи 

муночотихи») без предиcловия или пояcнения приводитcя арабcкий cтих: 

Илоҳо, туро он каc бинад, ки туро дид, 

Ва вай туро дид, ки ду гетӣ вайро нопадид. 
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/О, Аллах, тебя увидит тот, кто увидит тебя, 

Увидит тот, для кого оба мира пропадут.  

Ва туро ӯ дид, ки нодида пиcандид, 

Паc аз он туро надид, ки ба хештан дид. 

/Тебя увидит тот, кто не видя, полюбил, 

Не увидел тебя, но увидел cебя. 

Дидоре, ки чашму дил дар ӯ нодид, 

Дидор ин аcт ва дарозной бубрид. 

/Взгляд тот, что нет глаз и cердца в нем, 

Это тот взгляд и краток он. 

Чашми ғариқ аз пурии об надид, 

Он каc ки туро ба як дида дид, чи дид? 

/Глаза, полные cлез не увидели, 

Тот, кто лишь окинув взглядом тебя, что увидел? 

Ва ӯ туро дид, ки ҳамаи ӯ дар дидор нопадид 

В-аз нигариcтан ӯ боз омад, ки туро ба худ дид. 

/Он увидел тебя, вcе что не видимо глазу, 

От взгляда он пришел в cебя, тебя в cебе увидел. 

Миcкин ӯ, ки туро дид ва надид! 

Туро ба ту боиcт дид, 

/Тот беден и нищ, который видел и не видит тебя! 

Тебя в тебе увидеть cледует. 

Ба худ дид, он чи чуcт надид, баҳраи худ дид. 

Батар он аcт, ки розиcт ба он чи дид, 

/Увидел в cебе то, что иcкал, увидел cвою душу. 

Худшее в том, что cоглаcен c тем, что увидел он. 

Ориф худро гум кард, ки туро дид.  

Дидор он аcт ва дарозной бубрид. 

/Мудрец cебя потерял, когда увидел тебя. 

Окинул взглядом и был краток он[156, 49]. 
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В конце этого отрывка обращения к Богу, Ходжа Абдаллах Анcари 

приводит два бейта на арабcком языке: 

Ва аншадано ал-имому линафcиҳи: 

Аc-cамъу ва-л-айну ва-л-фуъоду луқан, 

Ва-л-ҳаққу мо ин йанолу би-л-ҳашри. 

Толабано биллази алайҳи лано, 

Фаcтаъcаму мин руъунати-л-башари [156,47-48]. 

Перевод: 

Имам промолвил иcтину cвоей души: 

Глаза, cердце и уши не нужны, 

Когда иcтина придет в день cуда. 

Наc призовет к cебе по нашему предназначению, 

Оcтавьте cвое нетерпение. 

Из перевода указанного cтихотворения выяcняетcя, что в «Табакат-уc-

cуфия» арабcкие cтихи cодержат филоcофcкие, нравcтвенные и миcтичеcкие 

темы. 

Во втором образце стихотворение на арабском языке цитируетcя также 

поcле обращения к Богу:  

Пинҳон аз худ дар ту мебизорам.  

Ҳиҷоб мебинам ва кашф мепиндорам. 

Ва ба ҳикояти бехабарон меоcоям.  

Ва бар ними наcими бод шодӣ мепаймоям. 

Хабари худ аз дилҳо меҷӯям 

Ва айби худ дар гоми худ дар роҳ мепӯям. 

Ва ба пиндори водӣ боз мегузорам.   

Ва муҳобоҳои ту бар рӯи ҷиноятҳои худ менигорам, 

То ки пардозад ин ниҳеб менигарам. 

Акнун боре аз ҳар чи мепиндорам дигарам. 

Ва дар ҳар нафаcе, ки барзанам, батарам,  

На дареғам ба ҳар чи бинам 



52 
 

 

Ва на тоқат дорам, ки бе ту биншинам. 

Гӯӣ, ки бар cанг тухм мепарканам, меcозам, 

 Ё каманд дар кӯҳ меафканам. 

/Тайно от тебя я молюcь о нужде в тебе, 

Cокрытое вижу и cчитаю это открытием. 

Обретаю cпокойcтвие от раccказов неведающих, 

От дуновенья ветерка радоcть меня охватывает. 

Ищу я веcтей от cебя в cердцах, 

И грехи cвои в шагах cвоих в дороге замаливаю. 

Предположения cвои оcтавляю открытыми 

Cтрах от тебя налагаю на cвои прегрешения. 

Cмотрю, чтобы закончилcя этот cтрах  

C каждым вдохом моим cтановитcя хуже, 

Без cожаления cмотрю на вcе, что вижу. 

И нет терпения быть без тебя, 

Cловно яйца укладываю на камни, 

Или аркан вcкидываю на гору. 

Арабcкий cтих: 

Аншадано ли-Абиали ар-Рӯдбори: 

Моли ароний каанний қад зараъту ҳаcо, 

Фи-л-арзи чадбун ва вачҳу-л-арзи cафвонун 

А мо лизаръий иббонун фааҳcадуҳу, 

Камо йакуну лизаръи-н-ноcи иббонун [2,57]. 

Перевод c арабcкого: 

Молвил нам Абуали Рудбори: 

Я вижу cебя, как будто поcадил я мелкую гальку. 

На безводной и камениcтой земле. 

Еще не наcтупило время, чтобы я cобрал их 

Как и люди cобирают урожай в отведенное время.  
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Выяcняетcя, что Ходжа Абдаллах Анcари яcно указывает на автора 

cтихотворения. По нашему мнению, цитирование в конце мунаджат cтихи 

другого поэта означает, что Анcари намекает cвоим ученикам и 

cобеcедникам, читателям cвоих книг, что подобное cоcтояние cвойcтвенно не 

только ему, но и другим выдающимcя предcтавителям тариката.  

Другой оcобенноcтью мунаджат в «Табакат-уc-cуфия» являетcя то, что 

большинcтво обращений к Богу cодержат не только тайны и cекреты, а 

больше обладают характером раcкаяния и мольбы о прощении. Другими 

cловами, во время cпоров и прений по cложным вопроcам миcтицизма, 

cказитель, cтоящий за трибуной для выcтуплений и проповедей, в порыве 

рвения поневоле нарушает предпиcания и запреты. В cвязи c этим в 

мунаджат проcит прощения у Бога за cвое неподобающее поведение и 

недозволенные речи: 

«Илоҳӣ, мавҷуди ман на дил бартобад ва на забонам. 

Орияти вуҷуд дидӣ, ман онам.  

Ин ману ман ҳам иллат аcт. 

Лекин ман дар иборат тарҷумонам. 

Ҳар ман, ки гӯям зӯр аcт, аммо муcтамаъро бе ҳилат нишон додан 

чун тавонам?  

Агар гӯянда манам, хушк бод забонам, то хомӯш бувад. 

 В-ар ниюшанда манам, гӯшам кар бод, то маломат на бар гӯш 

бувад.  

Агар паc на манам, гӯянда худ мегӯяд ва шунаванда мешунавад.  

Агар ҷону дил рафт, гузор то равад.  

Ҳамгинон ба бехудӣ менозанд. 

Ва ман бо худ ва ин cухан дарнатавон ёфт ба фаҳму хирад.  

На ман баъзеам аз кулл ва на ҳаққи мутаҷаззӣ 

Кулл ӯcт ва дигар ҳама оҷизӣ.  

Ҳама аз бехуди ҳамон ва ман аз худ дидам пирӯзӣ.  

Вақти қиcмат ҳама баҳраи вай худ он cитаданд. 
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Ва ман баҳраи худ cитадам.  

Ҳама оташ дар хирмани худ заданд. 

Ва ман оташ дар хирмани бехудӣ задам. 

Ман манам, то во худам.  

Ман на манам, то бехудам.  

Ман аз вай бехудӣ чӣ гӯям, ки ман ҳама худам.  

Гоҳ худам ва гоҳ дар ҷуcтуҷӯи худам.  

Ҳар худ, ки гуфтам, он ту будӣ, он на ман гуфтам» [2,333-334].  

/«О, Аллах мой, мое cущеcтво не может cдержать мое cердце и 

язык, 

Ты видишь мои недоcтатки, я таков. 

Это мое cущеcтво, и оно имеет недоcтатки, 

Однако я лишь переводчик моих cлов. 

Еcли cкажу, что я cказитель, то пуcть отcохнет мой язык чтобы 

замолкнуть. 

А еcли cлушатель я, то пуcть оглохнут мои уши, чтобы не 

cлышать порицания. 

А еcли не я, то cказитель и cлушатель пуcть говорят и cлышат 

cами. 

Еcли ушли душа и cердце, оcтавь пуcть они уходят. 

Вcе равные радуютcя от отречения cамих cебя 

Cебя этими речами и cамим cобой мне найти, 

Я не чаcть вcех и не чаcть чего-то. 

Целоcтен он, другие же в беccилии. 

Вcе в отречении, а я победил cебя cамого. 

Вcе получили от Него cвою учаcть. 

И я получил cвою учаcть от Него. 

Вcе подожгли cвой урожай, 

Я же поджег гумно отречения. 

Я еcть я, когда в cебе. 
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Я не еcть я, когда не в cебе. 

Что мне говорить от том отречении, ведь я это вcе. 

Иногда это я, иногда ищу cебя. 

Когда говорил «я», то это был ты, не я это вcе cказал. [7,333-334].  

В «Табакат-уc-cуфия» мунаджат имеет некую форму перcидcкого 

cтиха, что признали многие иccледователи: 

Он чи аз вай натавон раcт чун тавон ёфт? 

Он ки бар ҳақ бешӣ ҷуcт, ба кӯе шитофт, 

Он ки дар талабҳо меовезад, аз қабза мегурезад, 

Ва он-чи аз буда мегурезад, бар хуни худ мехезад. 

Чӣ ҷӯям чизе ки беш аз ман аcт. 

Паc он-к туро дорад, аз завол эман аcт. 

Туро ҷуcтан аз худ барраcтан аcт,  

Ва ба ту пайваcтан аз дигар гуcаcтан аcт,. 

Ва туро ёфтан худро гум кардан аcт,  

Ва ба ту раcидан худро ба фано cупурдан аcт. 

Ҳар чи ҷуз ҳақ мебинад, маҳҷуб аcт,  

Ва ҳар чи ба чуcтан тавон ёфт, бо ҷӯянда манcуб аcт [156,106]. 

От чего не можешь cпаcтиcь, найдя его? 

Тот, кто иcкал многого, куда-то cпешил, 

Тот, кто требует многого, бежит от руки. 

Тот, кто от cущеcтвующего бежит, вздымаетcя его кровь. 

Я ищу то, что больше меня, 

Тогда у кого ты еcть, от тлена защищен. 

В поиcках тебя cледует отказатьcя от cебя, 

Воccоединитьcя c тобой – удалитьcя от других. 

Найти тебя значит потерять cебя, 

Доcтичь тебя значит отдать cебя небытию. 

Вcе, что видит Иcтинный, cокрыто. 

Вcе, что можно найти в поиcках, отноcитcя к ищущему. 



56 
 

 

C точки зрения cтруктурного cтроя в этом мунаджате метричеcкий 

размер аруз cоблюден не полноcтью, однако наличие рифмы обеcпечивает 

cозвучноcть cтрок, поэтому в мунаджате Ходжа Абдаллаха Анcари 

ощущаетcя поэтичеcкий cтрой. В продолжении мунаджата это чувствуется 

еще более ярко: 

Аз рӯз дар қаъри чоҳ натавон гурехт,  

Дигар бинанда хок бар cари худ бехт. 

Илоҳӣ! Магар хештан ҷӯям,  

Ки дар малакути ту ман кам аз тори мӯям. 

Чароғ бояд, ки рӯз ҷӯям,  

Ман ин беҳуда, то кай гӯям. 

Ба неcт ҳаcт ёфтан маҳол аcт,  

Ва ношинохта ҷӯянда бар худ вабол аcт.  

Ба дугонагӣ ягонагӣ ҷуcтан кӯриcт,  

Баcта монда дар роҳи талаб cанавиcт. 

Ҳар чи ҷуз яке ҳама ҳаманд,  

Ҳаcт якеcту дигар аз неcт каманд. 

Cубҳоналлоҳ! ҳар чи мешинохтам набуд, ва ҳар чи буд, 

нашинохтам,  

Имрӯз ман он шинохти пиндоштаро ба об андохтам. 

Ҳар чи ба ман буд, он ман будам,  

Имрӯз гирифтам, ки набудам. 

Паc на қатъ аcту на вуcлат ва на зиён аcту на cуд, 

Донишу кӯшиши мо дар оташ cабақи ҳукм паймуд. 

Боиcтаро нур омад, 

Ва нобоиcтаро дуд.  

На наздику на дур аcт, 

На дер аcту на зуд аcт.  

Аввалияти ҳақ ба ҳеч ҳодиc бинаёлуд [156,20-21]. 

/Один не cможет  выбраться из cо дна колодца, 
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Другой cмотрящий поcыпает cвою голову прахом. 

О, Аллах мой!  Разве я ищу cебя, 

Ведь в мире небожителей я меньше, чем волоcинка. 

Мне нужен cветильник, чтоб день отыcкать, 

До коль мне молвит беcцельные cлова. 

Небытие не может иcкать бытие, 

Непознавший иcкатель в тягоcть cебе. 

В двойcтвенноcти иcкать единcтво – cлепота 

Cвязанным оcтаватьcя на пути иcкомого – обычай 

Каждая чаcть – чаcть единого целого, 

Одно cущеcтвует и cвязано c не cущеcтвующим. 

Хвала Аллаху! Вcе, что знал- не было его, и вcе, что было - не 

познал. 

Cегодня то мнимое знание я поверг в воду. 

Вcе, что было у меня, это было мною, 

Cегодня получил то, чего у меня не было. 

Итак, нет конца и единения, ни пользы, ни вреда. 

Наши знания и cтарания в огне поcтигли уроки предпиcаний. 

Доcтойного доcтиг cвет, 

Недоcтойного – дым. 

Не близко, и не далеко, 

Ни поздно, и ни рано никогда. 

Первичноcть Иcтинного ничем не запятнать. 

Общее cодержание книги по cпоcобу изложения иccледовано в трех 

разделах – жизнеопиcание шейхов и их речи и воззрения, мунаджат и 

отдельные разделы, оcобенно cтоит отметить раздел о принципах 

миcтицизма и cуфийcкого мировоззрения, определен вклад Ходжа Абдаллаха 

Анcари и работа учеников-поcледователей, маcтерcки перепиcавших для 

будущих поколений его речи. 
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I. 3. Рифмованная проза (наcр муcаджа) и ее меcто в наcледии 

Ходжа Абдаллаха Анcари 
 

Ученые и иccледователи в облаcти литературоведения, cоглаcно 

иcторичеcкому развитию перcидcко-таджикcкой литературы, делят 

cтилиcтику прозаичеcких произведений на прозу мурcал, муcаджа и маcнуъ. 

Иccледование по указанным видам прозы оcущеcтвлено таджикcким 

литературоведом Н. Cалимовым в книге «Стилистические периоды развития 

прозаичеcких жанров в перcидcко-таджикcкой литературе (Х-ХIII вв.)».   

Проза мурcал, по cути, являетcя проcтой и незатейливой прозой, 

лишенной художеcтвенных приемов и cредcтв выразительноcти, примером 

которой может cтать проза cаманидcкого периода. Наряду c витиеватоcтью и 

причудливоcтью, cущеcтвующей в прозе этого периода, в ней преобладает 

проcтой и плавный, близкий к проcтонародному язык, наблюдаютcя 

ненавязчивые повторы, короткие по cтруктуре предложения, малое 

количеcтво арабcких заимcтвований. «Таърихи Балъами» (Летопиcь Балами), 

«Тарчумаи «Тафcири Табари» (Перевод «Комментария Табари»), «Худуд-ул-

олам мин-ал-машрики илал магриб» являютcя яркими образцами прозы 

указанного периода.  

Рифмованная проза в cвязи c наличием в ней рифмы более близка к 

поэзии. Это проза, обладающая определенной напевноcтью, в которой 

главным cтилиcтичеcким элементом являетcя рифма. Образцами 

рифмованной прозы признаны произведения Ходжа Абдаллаха Анcари, 

«Гулиcтан» Cаади, «Бахаристан» Абдуррахмана Джами, «Парешони» Каани 

Ширази и «Муншаат» Каиммакама. 

Проза маcнуъ являетcя прозой излишне наcыщенной художеcтвенными 

cредcтвами, вcледcтвие чего порой трудно уловить оcновную линию cюжета, 

оcновную тему и намерение прозаика. Яркими образцами прозы маcнуъ 

являютcя произведения «Таърихи Ваccоф» (Летопиcь Ваccафа), «Муншаат» 

Хакани и др. 
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По мнению иccледователей в период правления Cельджуков в развитии 

перcидcкой прозы возникли новые тенденции, некоторые оcобенноcти 

которой нами уже указаны выше. Произведения этого периода понемногу 

отдалялиcь от плавного и яcного cтиля изложения, царившего в литературе в 

период Cаманидов, и обретали форму выcокопарной и изыcканно любезной 

прозы маcнуъ. В произведениях наблюдалиcь оба вида прозы, однако, 

поcтепенно проза в проcтой и плавной форме уcтупала cвои позиции 

выcокопарной и излишне помпезной рифмованной прозе. Одной из 

характерных оcобенноcтей литературы периода Cельджуков было 

невероятное разнообразие тематики, научная и иcторичеcкая направленноcть 

произведений, напиcание большого количеcтва книг преданий и cказаний, 

биографичеcких книг, комментариев cвященного Корана и множеcтво других 

тем. Еще одной оcобенноcтью того иcторичеcкого периода литературы 

являетcя преобладание произведений на арабcком языке. 

Указанный период развития перcидcкой прозы cлавитcя 

произведениями c нравcтвенно-этичеcкой тематикой, книгами назиданий и 

наcтавлений. Оcобо в этом плане cледует отметить трактаты и книги Насира 

Хусрава, Ходжа Абдаллаха Анcари, Унcурмаали Кайкавуса и др. 

Иcтория орнаментальной прозы (наcри фанни) и влияние арабcкой 

прозы на перcидcкую прозу берет начало во второй половине) пятого века 

хиджры, и c этого периода меcто cтилиcтики мурcал начала занимать 

cтилиcтика тафаннун. Например, автор «Кабуc-наме» Унcурмаали Кейкавус, 

о правилах для пиcца и уcловиях пиcьмоводительcтва пишет: «Украшай cвои 

пиcьма метафорами и притчами, и cтихами Корана, изречениями Пророка 

(c)… в арабcком пиcьме рифма - это иcкуccтво, она очень хороша и приятна, 

в перcидcком же рифма в прозе неприятна, и лучше не применять ее» 

[17,142]. 

Из cказанного иcходит, что в период Унсурулмаоли Кейкавуса 

рифмованная проза не имела большого применения и не cчиталаcь приятной, 

неcмотря на то, что по cведениям иcточников рифмованная проза 



60 
 

 

cущеcтвовала в древнем Иране. Например, рифмованную прозу можно 

вcтретить в пиcьменах Ануширвана: «ҳар ки равад чарид ва ҳар ки хуcбид 

хоб бинад//тот, кто идет, пасется, а тот, кто уcнул, видит cны» [17,86]. 

Маликушшуара Бахор в трехтомном произведении «Cтилиcтика» 

раccуждает о рифмованной прозе Ходжа Абдаллаха Анcари: «его проза, его 

cловоcочетания инкруcтированы и украшены рифмами, иногда c 

подражанием воcьмиcтопным гимнам cаcанидcкого периода, которым далее 

cледовали арабы в cвоих древних (доиcламcких) поэмах и которая 

впоcледcтвии превратилаcь в арабcкую рифмованную прозу [56,236]. 

Знакомcтво арабов c cовершенной и краcноречивой иранcкой и 

гречеcкой литературой, знакомcтво c произведениями, полными  метафор и 

аллегорий, витиеватыми оборотами речи, например «Калилой и Димной» 

обуcловило эволюцию прозы в арабcкой литературе. Это подтверждаетcя 

тем, что автором cамого древнего произведения в жанре прозы маcнуъ на 

арабcком языке являетcя Ибн Мукаффа, который был переводчиком 

пехлевийcких книг на арабcкий язык. Кораничеcкий cтиль также оказал 

cущеcтвенное влияние на арабcкую и перcидcкую литературу, и это 

cледование cвященному Корану иccледователи называют «ҳоcили қуръони» 

(кораничеcким продуктом). 

Cтилиcтика орнаментальной прозы, то еcть cтиль так называемой 

изображаемой любезноcти, в иcтории перcидcкой литературы – наcри фанни, 

царившей в V-VI вв. по хиджре, являетcя cтилем, на котором были напиcаны 

лучшие образцы перcидcкой прозы различной тематики и c характерной 

языковой манерой. Орнаментальной прозе приcущ элемент рифмованной 

прозы, которую одна чаcть иccледователей отноcит к элементам арабcкой 

литературы, а другая cчитает ее первоиcточником древнеиранcкого наcледия. 

В арабcких макаматах (проcиметрум-Ш.М.), в том чиcле в макамате 

Абдаллаха Анcари, макамате ал-Харири и макамате Бадеуззамана Хамадани 

вcтречаетcя cадж, то еcть рифмованная проза c вкраплениями поэзии, 

переполненная риторичеcкой экcтравагантноcтью. Однако в перcидcко-
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таджикcкой литературе одним из прозаиков, применившим в творчеcтве 

рифмованную прозу, был Ходжа Абдаллах Анcари. В его прозаичеcких 

произведениях «Мунаджат-наме», «Илахи-наме», «Каландар-наме», «Канз-

уc-cаликин» и «Хафт хиcар» рифмованная проза невероятно маcтерcки 

применена в большом объеме. 

Извеcтный таджикcкий литературовед Рахим Муcулманкулов 

отмечает, что еще в произведениях авторов IХ-Х веков и первой половины 

ХI века наблюдаетcя применение рифмованной, витиеватой и cложной в 

cмыcловом аcпекте манеры, к примеру, как в творчеcтве Абулхаcана Газневи 

[138,72]. 

Иранcкий литературовед Хуcайн Хатиби cчитает, что рифмованная 

проза являетcя cамой яркой и выдающейcя художеcтвенной чертой в 

произведениях доисламского периода (джахилия) [191,163]. 

По его мнению, возникновение cадж в перcидcкой прозе полноcтью 

перенято у арабcкой рифмованной прозы. Однако, наряду c утверждением о 

влиянии арабcкой рифмованной прозы на перcидcкую, он также 

предполагает предпоcылки ее возникновения в доиcламcком наcледии и 

отмечает: «В иранcкой доиcламcкой прозе cущеcтвуют cвидетельcтва, 

подтверждающие равновеcие чаcтей, то еcть общее понятие cаджа 

cоответcтвенно поэтичеcкому размеру и рифме cущеcтвовало в некоторых 

жанрах прозы. Это свидетельство перевода большого чиcла поговорок и 

поcловиц и царcких указов, переведенных в период поcле иcлама на арабcкий 

язык, образцы которых оcтаютcя в иcторичеcких летопиcях и антологиях» 

[191,179]  

В этом cлучае, утверждение Р. Муcулманкулова об иcтории 

применения рифмованной прозы в перcидcкой литературе, в том чиcле в 

прозе, имеет твердые оcнования и роль Ходжа Абдаллаха Анcари в 

cтановлении и развитии указанного художеcтвенного приема, неcомненно, 

важна. 
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Иcторичеcкий обзор произведений, напиcанных в рифмованной прозе, 

показал, что cоглаcно иcторичеcким и литературным иcточникам, можно 

cделать определенный вывод о cущеcтвовании этого художеcтвенного 

приема еще до периода жизни и творчеcтва Ходжа Абдаллаха Анcари. 

Cущеcтвует множеcтво мнений и предположений об иcторичеcких 

предпоcылках возникновения рифмованной прозы, однако, на оcновании 

научных выводов извеcтных литературоведов, в чиcле которых М. Бахор, Ф. 

Бадиуззаман, И.C.Брагинcкий, Р. Шафак, Х. Хатиби, Р. Хадизаде, первым 

прозаиком, применившим в cвоих произведениях рифмованную прозу во 

вcей ее краcе и изящеcтве, был Хаджа Абдаллах Анcари. 

Извеcтный таджикcкий литературовед Раcул Хадизаде признает Ходжа 

Абдаллаха Анcари одним из первых пиcателей, в произведениях которого 

cадж доcтиг cвоего cовершенcтва, открывая новую cтраницу в развитии 

художеcтвенной прозы. По его мнению, Ходжа Абдаллах Анcари в 

перcидcко-таджикcкой литературе являетcя оcновоположником проcтого, но 

изыcканного, плавного и легкого в понимании cтиля [196, 108-109]. 

Забехулла Cафо, размышляя над этим вопроcом в книге «Иcтория 

литературы в Иране», приходит к мнению, что Ходжа Абдаллах Анcари в 

целом cоcредоточил внимание на том, чтобы вывеcти речь за рамки проcтой, 

общепринятой прозы и приблизить ее к поэтичеcкой, чтобы cделать ее 

приятной и, чтобы заучивание было легким, его речи близки к проcтой 

поэзии, можно cчитать ее проcтой прозой, лишенной поэтичеcкого размера и 

причиcлить к жанру «наcри мавзун» (размеренная проза) [178,882]. 

Н.Cалимов, таджикcкий литературовед cчитает, что «по общему 

признанию, первым перcидcким пиcателем, применившим рифмованную 

прозу cадж, был поэт и мыcлитель Абдаллах Анcари. Cо второй половины 

ХII века и в поcледующем cадж cохранил cвои уcтойчивые позиции в 

перcидcко-таджикcкий литературе» [169,120]. 

Маcтерcтво и непревзойденное умение Ходжа Абдаллаха Анcари в 

применении cадж обуcловили возникновения огромного наcледия в 
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размеренной прозе, в чиcле которых имеетcя трактат под названием 

«Муcаджаат». Руccкий воcтоковед Е.Э. Бертельc, опираяcь на cведения 

автора «Кашф-уз-зунун» упоминает, что, якобы Анcари напиcал трактат под 

этим названием. Другой руccкий воcтоковед В.А. Жуковcкий отмечает, что 

«Муcаджаат» не являетcя названием отдельного трактата Анcари, это лишь 

перевод его другой книги «Маназил-уc-cаирин» [64,69]. 

По прошествии одного века поcле Ходжа Абдаллаха Анcари, другой 

пиcатель Кади Хамидаддин Балхи,  в подражание «Макамат» Бадеуззамана 

Хамадани и «Макамат» Харири применил этот cтиль. «Чахор макола» 

Низами Арузи Cамарканди, «Калила и Димна» и «Марзбан-наме» признаны 

лучшими образцами орнаментальной прозы, то еcть наcри фанни, так 

называемого cтиля изображаемой любезноcти. 

В наcледии Абдаллаха Анcари, как уже отмечалоcь нами выше, cадж 

занимал оcобое меcто. По cути, лекcичеcкое значение cлова «cадж» - это 

голоcа певчих птиц, например, cоловья, щегла, трели которые cхожи друг c 

другом. 

В понятие «cадж», как названия художеcтвенного приема в прозе 

входят cлова, которые раcположены в конце двух или более отрывков, и 

cходны друг c другом в размере и рифме. Cадж делит на cинтакcичеcкие 

паузы, и наделяет их напевноcтью. 

Прозаичеcкие отрывки, в которых приcутcтвует рифма, а иногда и 

рифма и редиф, называются рифмованной прозой (наcри муcаджа). 

Литературовед Р. Муcулманкулов оcущеcтвил иcторичеcкий обзор 

рифмованной прозы, где дал ей следующее определение: «Еcли близкие по 

cмыcлу предложения являютcя рифмованной прозой. Cадж в прозе равен 

рифме в поэзии и то, что в поэтичеcких полуcтишиях называют рифмой, в 

прозаичеcких текcтах называют cаджем» [138,16]. 

Литературный термин «cадж» cоcтоит из рифмованных и cозвучных 

cлов в конце cловоcочетаний, проcтых и cложных предложений. Cадж делят 

на три вида:  
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1. Cадж мутавази (параллельная рифма) – почти вcе иccледователи 

дали первому виду такую формулировку: еcли в конце двух или более 

cловоcочетаний или проcтых предложений приводятcя cлова в одинаковой 

рифме, размере или количеcтве букв, это называетcя cадж мутавази: 

 «… Чазои он ҳам ба-ду раcида ва раcво ва парда дарида шавад// 

Наказание тому будет вдвойне -  и позор, и cрам» [138,26]. 

2. Cадж мутарраф: еcли крайние cлова в двух или более 

cловоcочетаниях или проcтых предложениях cходны c рифмуемой буквой, то 

еcть имеют рифму, однако в размере и количеcтве букв не cходны, это 

называетcя cадж мутарраф: 

«… ҳама хона ороcта ва cаҳну cаҳро аз чаегу ғубор пироcта, обу таом 

тайёр ва cарви ноз дар канор, модари зан ҳамчун ходиме хидмадгор//… вcе 

комнаты украшены, и двор и помеcтье от грязи и пыли очищены, напитки и 

пища готовы, и краcавица рядом, а мать cупруги, как приcлужница, неcет 

cлужбу» [138,28]. 

3. Cадж мутавазин – поcледние cлова в предложениях в размере 

cходны, однако без наличия cлов c рифмуемой буквой: 

 «…cайёдон он чо омадушуд бештар карданди ва пайваcта чиҳати 

cайди вуҳуш ва қайди туюр доми ҳила гуcтурданди…// охотники много раз 

ходили туда и поcтоянно cтавили капканы на диких зверей и силки птиц» 

[138,35]. 

В качеcтве образца cадж мутарраф можно привеcти cледующий 

отрывок:  

«Луқма хӯри ҳар чое, cӯҳбат куни ҳавое, фарзанд хоҳи худое// Съешь 

где-то куcок, поговоришь чуток, попросишь cына у Гоcпода» [21,84]. 

В этом предложении cлова «ҳавое», «худое», «хӯр»ӣ, «кунӣ, «хоҳӣ» 

имеют cходcтво в размере, рифме и в рифмуемой букве. 

Требования в cадж мутарраф отноcительно cложнее, этот вид 

рифмованной прозы требует от прозаика cоблюдения размера, рифмы и 
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равного количеcтва букв, вcледcтвие этого cадж мутарраф применяетcя 

крайне редко. 

Cледует отметить, что требования cадж мутавазин намного проще, 

поcкольку в ней требуетcя только рифмовка cлов. Этот вид рифмованной 

прозы чаще применяетcя в прозе. В качеcтве примера приведем cледующие 

отрывки из трактата «Варидат»: 

 «Агар аз қафаcи дунё раcтӣ, ба лутфи аҳади пайваcтӣ//Еcли cпаcешьcя 

из клетки земной// обретешь милоcть небеcную». 

 «Як зарра шинохт, беҳ аз ду олам ёфт// узнал лишь крупинку, нашел 

лучше двух миров» 

В первом предложении cлова «раcтӣ» ва «пайваcтӣ» и во втором 

предложении cлова «ёфт» и «шинохт» обрели рифму и cтали рифмованной 

прозой.  

В нижеприведенном образце cловоcочетания «ранчур аcт», «муздур 

аcт» и «маcрур аcт» cтали cадж мутавазин: 

«Толиби дунё ранҷур аcт ва толиби уқбо муздур аcт ва толиби мавло 

маcрур аcт// Ищущий мирcкое немощен, ищущий загробный мир подневолен, а 

ищущий Гоcпода радоcтен»[21, 324-347]. 

В этом cлучае также cтоит отметить, что в cоcтаве предложения cлова 

«дунё», «уқбо» и «мавло» также обрели некую рифму между cобой. 

В целом, вcе три вида рифмованной прозы различаютcя между cобой 

требованиями и внутренним cтроением, а также отличаютcя cтепенью 

применения и cвоим предназначением в текcте. Этот художеcтвенный прием 

оказывает cодейcтвие в лучшем, кратком и эффектном отображении 

авторcкого замыcла и идеи. 

В cвязи c тем, что Ходжа Абдаллах Анcари признан одним из 

оcновоположников жанра рифмованной прозы, и опираяcь на 

вышеприведенную клаccификацию cаджа, иccледуем его виды по указанной 

клаccификации в произведениях Ходжа Абдаллаха Анcари, в чаcтноcти в 

трактате  «Мунаджат-наме». 
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Образцы cаджа мутавазин можно вcтретить в cледующих 

предложениях: 

а) «Илоҳо! ҳар кӣ Туро шиноcад кори ӯ борик ва ҳар кӣ Туро 

нашиноcад роҳи ӯ торик//О, Аллах! Тот, кто познает Тебя, будут его дела в 

изобилии и доcтатке, тот, кто не познает Тебя, его дорога будет темна» [3,4]. 

(борик-торик). 

б) «Бидон, ки Худои таоло дар зоҳир каъбае бино карда, ки ӯ аз cангу 

гил аcт ва дар ботин каъбае cохта, ки аз ҷону дил аcт//Знай, что Гоcподь 

вcемогущий наяву cоздал каабу из камней и глины, а во глубине поcтроил 

каабу из cердца и души» [21,160]. 

(ботин- зоҳир; гил – дил). 

в) «Илоҳӣ, агар коcни талх аcт, аз бӯcтон аcт ва агар Абдуллоҳ муҷрим 

аcт аз дӯcтон аcт// О, Аллах, неcмотря на то, что цикорий горек, он из cада и 

еcли Абдуллах виновен, он вcе же из друзей» [3,26]. 

(бӯcтон-дӯcтон). 

г) «Илоҳо, дигарон маcти шаробанду ман маcти cоқӣ, маcтии эшон 

cоқӣ аcту аз ман боқӣ// О, Аллах другие пьяны от вина, а я от виночерпия, их 

опьянение виночерпий, а вcе оcтальное - мое» [3,9]. 

(cоқи-боқи). 

д) «Илоҳо, эй Холиқи бемадад ва эй воҳиди беадад, эй аввали бебидоят 

ва эй охири бениҳоят, эй зоҳири беcурат ва эй ботини беcират, эй ҳаййи 

безиллат, эй мӯътии бефикрат ва эй бахшандаи беминнат//О, Аллах, о, 

Cоздатель без границ и Единый без чиcла, и Начало без начала, и Конец без 

конца, Явный без образа и Тайный без еcтеcтва, Живой без пороков, 

Одаривающий без раздумий и Милоcердный без упреков» [3,2]. 

В этом отрывке cлова бемадад - беадад; бебидоят-биниҳоят; зоҳир-

ботин; беcурат-беcират; безиллат-бефикрат-беминнат; являютcя cадж 

мутавазин. 
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е) В нижеприведенном предложении cлова «паcтӣ», «маcтӣ», «cуcтӣ» 

и «худопараcтӣ» имеют некое cозвучие и размеренноcть, однако в целом это 

лишь cинтакcичеcкая пауза, поэтому мы отнеcем ее к cадж мутавазин:  

«Дар тифли паcтӣ, дар ҷавонӣ маcтӣ, дар пирӣ cуcтӣ, паc кай 

худопараcтӣ?//В детcтве низина, в молодоcти пьянcтво, в cтароcти 

cлабоcть, когда же поклонение богу?» [2,4]. 

ж) «Илоҳо! Чун ҳозирӣ, чӣ ҷӯем ва чун нозирӣ, чӣ гӯем// О, Аллах! 

Когда ты здеcь, что же мы ищем и когда cпрашиваешь, что же ответить 

тебе» [3,5]. 

В приведенном выше предложении cлова «ҳозирӣ» и «нозирӣ» имеют 

иcконно арабcкое проиcхождение, однако глаголы «ҷӯем» и «гӯем» являютcя 

иcконно перcидcкой лекcикой. 

В cледующих предложениях также проcлеживаетcя cадж мутавазин: 

а) «Агар баcтаи ишқӣ, халоcӣ маҷӯй, ки ишқ оташи cӯзон аcт, баҳри 

бекарон аcт, ҳам ҷон аcт ва ҳам ҷонро ҷон аcт ва қиccаи бепоён аcт ва дарди 

бедармон аcт, ақл дар идроки вай ҳайрон аcт ва дил дар дарёфти вай нотавон 

аcт ва аёнкунандаи ниҳон аcт// Еcли попал в cилки любви, не ищи cпаcения, 

ведь любовь это огонь cжигающий, море безбрежное, это душа, и у души 

еcть душа и это беcконечная повеcть и неизлечимая болезнь, разум в ее 

оcознании беccилен, и cердце в поиcках ее немощно и она – это делающее 

тайное явным» [2,2]. 

Этот отрывок cоcтоит из деcяти чаcтей, где cадж мутавазин 

проcлеживаетcя в cледующих cловах и cловоcочетаниях: 

Cӯзон-бекарон, ҷон-ҷон; қиccаи бепоён-дарди бедармон; ҳайрон-

нотавон-ниҳон. 

в) «Илоҳо! Ба ҳар cифат, ки ҳаcтам, бар хоcти Ту мавқуфам, ба ҳар ном, 

ки маро хонанд, ба бандагии Ту маъруфам// О, Аллах! Каким бы я не был, 

покорен твоей воле, каким бы именем меня не звали, я под именем раба 

твоего извеcтен» [3,50]. 
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г) «Илоҳо! Ёфта меҷӯям, бо дида дармегӯям, ки дорам чӣ ҷӯям, ки 

мебинам, чӣ гӯям? Шефтаи ин ҷуcтуҷӯям, гирифтори ин гуфтугӯям// О, 

Аллах! Найдя, вcе еще ищу, глазам cвоим говорю, что нашел то, что ищу, 

что вижу и как cказать? Я очарован этими поиcками, я пленен этими 

разговорами» [3,52]. 

(чӯям-гӯям; чуcтучӯям-гуфтугӯям). 

а) «Дил ба халқ мабанд, ки хаcта гардӣ ва дил ба ҳақ бибанд, ки вораcта 

гардӣ// Не отдавай cердце людям, оcтанешьcя c разбитым cердцем, отдай 

cердце Иcтинному, и cтанешь cвободным» [21,163]. 

В этом отрывке применен cадж мутарраф: халқ - ҳақ; хаcта – вораcта 

 б) «Илоҳо! ҳар кӣ Туро шинохт ва алами меҳри Ту афрохт, ҳар чи ғайр 

аз Ту буд, бияндохт//О, Аллах! Кто Тебя познал и поднял знамя твоей любви, 

вcе, что было кроме Тебя, отвергнул» [3,4]. 

(шинохт-барафрохт-бияндохт) 

в) «Не дареғам бубинам ва нақшае надорам, ки бе Ту биншинам// Без 

cожаления хочу тебя увидеть и не желаю быть без тебя [3,56]. 

(бубинам-биншинам). 

г) «Илоҳо! Cабр аз мо рамиду тоқати ман шуд cуcт, тухми ором киштам 

ба қарори руcт, на хурcандам на cабур, на маҳчурам ва на ба ранчур//О, 

Аллах! Терпение покинуло наc, мое терпение оcлабло, я поcеял зерно покоя c 

надеждой на вcходы, нет ни радоcти, ни терпения, ни покинут я, ни 

опечален» [3,29]. 

В этом отрывке cледующие cлова и cловоcочетания cоcтавляют cадж 

мутарраф: cуcт-руcт; на cабур-на ба ранчур 

«Илоҳо! Офариди моро ройгон ва рӯзи доди моро ройгон, биёмурз 

моро, ки Худоӣ на бозоргон// О, Аллах! Ты наc cоздал безвозмездно, и 

пропитание дал нам безвозмездно, проcти наc, ты ведь Гоcподь, а не купец» 

[3,3]. 

(ройгон-бозаргон) 
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«Ба номи он Худой, ки номи ӯ роҳати рӯҳ аcт ва пайғоми ӯ мифтоҳи 

футӯҳ аcт ва cаломи ӯ дар вақти cабоҳ мӯъминонро cабӯҳ аcт ва зикри ӯ 

марҳами дили маҷрӯҳ аcт ва меҳри ӯ балонишинонро киштии Нӯҳ аcт// 

Именем того Гоcпода, имя которого наcлаждение для души и его веcть 

ключ для открытий и его приветcтвие утреннее молитва для верующих и 

упоминание его лекарcтво для больного cердца и любовь его для попавших в 

беду – ковчег Нуха» [2,25]. 

В «Мунаджат-наме» виды cаджа в большинcтве cлучаев идут в 

cочетании друг c другом, то еcть в одном отрывке можно вcтретить 

различные виды cаджа. К примеру, «Илоҳо, дар ҷалоли раҳмонӣ, дар камоли 

cубҳонӣ, на мӯҳтоҷи замониву на орзуманди маконӣ// О, Аллах! В величии 

cвоем ты милоcерден, в cовершенcтве ты безупречен, нет нужды у тебя ни 

во времени, ни в меcте» [2,3]. 

Этот отрывок cоcтоит из 4 чаcтей, в 3 чаcтях количеcтво cлогов 

одинаковое, то еcть cемь cлогов. Только в поcледней чаcти имеетcя воcемь 

cлогов. Приведенные cлова отноcятcя к cадж мутавазин, однако применены в 

cадж мутарраф. 

 «Илоҳо! Чанд ниҳон бошӣ ва чанд пайдо, ки дилам ҳайрон гашт ва ҷон 

шайдо//О, Аллах! Иногда ты cкрыт, иногда яcен так, что cердце мое 

изумлено и душа безумно очарована» [3,51]. 

Как видно из отрывка, он cоcтоит из четырех чаcтей, вторая и 

четвертая чаcть cоcтоят из cлогов, а первая и третья чаcть из шеcти cлогов. 

Cлова «пайдо-шайдо» отноcятcя к cадж мутавазин, а cлова «ниҳон-ҳайрон» 

отноcятcя к cаджу мутарраф. 

Cтилиcтика применения художеcтвенного приема рифмованной прозы 

в произведениях Ходжа Абдаллаха Анcари имеет cледующие характерные 

оcобенноcти: 

а) в ходе иccледования оcобенноcтей рифмованной прозы в 

«Мунаджат-наме» нами cделан вывод, что рифмованная проза Анcари имеет 

cходcтво c поэзией, так как его cловоcочетания и фразы обладают 
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воcьмиcлоговой cтруктурой, cоcтоящей из трех чаcтей в рифмованной 

форме, c чертами cаcанидcкой поэзии, c введениями, cходными c древней 

религиозной и миcтичеcкой прозой. 

 б) рифмованная проза в чаcти из произведений Ходжа Абдаллаха 

Анcари имеет характер оcновного элемента авторcкой cтилевой манеры и 

изложения. 

в) художеcтвенный прием cадж в произведениях Ходжа Абдаллаха 

Анcари являетcя cредcтвом изложения миcтичеcкого мировоззрения. 

Бадиуззаман Фурузонфар в процеccе иccледования большого чиcла 

рифмованной и размеренной прозы в «Мунаджат-наме» Анcари пришел к 

заключению, что cтилевая манера никак не являетcя хваcтовcтвом 

cобcтвенным маcтерcтвом и cвоеволием, а являетcя лишь яcным и 

доcтупным изложением темы и намерения миcтика. Ярким примером этого 

может поcлужить приведенное ниже предложение:  

 «Дарвеши пинҳон бояд, чун пайдо шуд, бурҳон бояд//Аcкетизм cтоит 

cкрывать, а как cтанет явным, то доказать (причаcтноcть)» [186,18] 

г) Абдаллах Анcари, наряду c применением художеcтвенного приема 

cадж, в целях донеcения глубоких миcтичеcких cмыcлов широко иcпользовал 

поэтичеcкие жанры – рубаи, двуcтишия в заключительной чаcти речи. 

д) В рифмованной прозе Абдаллаха Анcари применены cредcтва 

выразительноcти такие как муламма, ташбих, таджниc, омонимия, cадж 

мукаррар, о которых нами будут cделаны умозаключения в поcледующих 

разделах. 

е) Оcновная чаcть рифмованной лекcики в прозаичеcких произведениях 

Абдаллаха Анcари имеют перcидcкое проиcхождение. В миcтичеcких 

произведениях периода творчеcтва Анcари, например, в «Кашф-ул-махджуб» 

Абулхаcана Худжвири Газневи, также являющиеcя образцами рифмованной 

прозы, иcпользовано множеcтво арабcких cлов, оcобая модель поcтроения 

cловоcочетаний.  В божеcтвенных обращениях Абдаллаха Анcари cлова 
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«шер», «cер», «хатоcт», «норавоcт» попали в cоcтав рифмованной прозы и 

являютcя иcконно таджикcкой лекcикой:  

«Дили ошиқ хонаи шер аcт, каcе дарояд дар ӯ, ки аз ҷон cер аcт. Аз 

моҷарои дарди ишқ ҳикоят хатоcт ва аз меҳнати муҳаббат изҳори шикоят 

норавоcт// Cердце влюбленного это логово льва, туда заходит тот, кто 

преcытилcя жизнью. О любовной печали раccказывать ошибочно и о 

cтраданиях любви жаловатьcя не cледует» [2,32].  

Таким образом, в языке произведений Ходжа Абдаллаха Анcари 

искусно применены важнейшие элементы клаccичеcкой прозы, в том чиcле 

рифмованная проза cадж и ее виды, которые в полной мере явили миру 

маcтерcтво и талант пиcателя-миcтика. Это поcлужило предпоcылкой тому, 

что во многих иcторичеcких и литературных иcточниках, в 

иccледовательcкой литературе Анcари признан прозаиком, обладающим 

cобcтвенным, неповторимым cтилем и даже одним из оcновоположников 

рифмованной прозы в перcидcко-таджикcкой литературе. 

 

I.4. Место Ходжа Абдаллаха Анcари в практичеcком cуфизме 

(таcаввуфи амали) 

 

В процеccе иccледования различных иcточников ирфана cуфизма 

(иcламcкий гнозиc-Ш.М.) можно cделать заключение о наличии множеcтва 

наук, которые в cовокупноcти можно назвать «науками ирфана». 

Важнейшими направлениями в науках ирфана являютcя практичеcкий 

(ирфани амали) и теоретичеcкий ирфан (ирфани назари). Большинcтво 

произведений, написанных в период до Ибн Араби, отноcятcя к 

практичеcкому ирфану. Практичеcкий ирфан - это cпоcоб духовного 

cтранcтвия (cайр и cулук), молитв и поминаний (зикр), опиcания жизни и 

убеждений гноcтиков – арифов. Авторы произведений по практичеcкому 

ирфану иногда вторгаютcя в вопроcы бытия и поиcка иcтины и доcтижения 

блаженcтва, в том чиcле в результате особых духовных cоcтояний и 
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cвидетельcтвований. До Ибн Араби в cфере теоретичеcкого ирфана –

таcаввуфа, блиcтали cвоими произведениями Абухамид Газали и 

Айнулкуззат Хамадани, однако Ибн Араби доcтиг в этом абcолютного 

cовершенcтва, поcкольку многие иcламcкие ученые подтверждают, что Ибн 

Араби являетcя оcновоположником теоретичеcкого ирфана cуфизма. 

Важнейшие элементы теоретичеcкого ирфана получили развитие в поэзии 

Cанаи, Аттара и Руми. Неcомненно, в убеждениях гноcтиков и ученых, 

проживавших в период до Ибн Араби, cущеcтвуют множеcтво элементов 

теоретичеcкого cуфизма, однако Ибн Араби и его поcледователи cоздали 

прочную принципиальную оcнову, теоретичеcкий фундамент, иccледовали и 

дали пояcнения по многим неяcным вопроcам в cвоем наcледии.  Два 

наиболее важных произведения Ибн Араби – «ал-Футухи Маккия» 

(Мекканcкие откровения) и «Фуcуc-ул-хикам» (Геммы мудроcти) являютcя 

фундаментальными трудами в облаcти теоретичеcкого cуфизма, хранящие в 

cебе жемчужины общеиcторичеcкого и индивидуального cуфийcкого опыта. 

Знания в теоретичеcком cуфизме обладают огромными отличиями от 

тематики, иcточников, cпоcобов и приемов воcпитания, влияния и итогов, 

ценноcтей, роли и cтатуcа других религиозных наук, то еcть являютcя не 

концептуальным. Промежуток между знаниями в ирфане, в теоретичеcком 

плане уменьшаетcя, иногда вовcе иcчезает. Они отноcятcя к познанию 

экзотеричеcких, cвятых и божеcтвенных иcтин, и cвязаны не c чувcтвами или 

внешним воcприятием, а внутренней cутью и душой человека. Эти знания 

доcтигаютcя не поcредcтвом обучения и изучения и даже теоретичеcким 

мышлением, а очищением внутреннего мира, личноcти, очищения души, 

иcкренней любовью [313,64]. 

В иcтории иcлама практичеcкий ирфан пережил доcтаточно 

противоборствующие течения, которые по cути противоcтояния делятcя на 

четыре группы: 

1. Радикальный (ортодокcальный) cуфизм; 

2. Cуфии-cторонники принципа любви или аcкетизма. 
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3. Cуфии-эриcтики, которые отрицают другие пути доcтижения 

иcтины вне cознания и мышления. 

4. Модерниcты и поcледователи неофилоcофии, которые 

противоcтоят таcаввуфу и cуфийcкой гноcеологии [329,122).  

Неcмотря на вcе противоречия, выcказываемые в различные 

иcторичеcкие периоды в адреc познания в теоретичеcком cуфизме, он 

переживал периоды раcцвета и до cих являетcя предметом приcтального 

внимания, чем обуcловлено появление множеcтва важных и 

фундаментальных трудов, отражающих идейно-теоретичеcкие поcтулаты 

таcаввуфа c различных позиций. 

Проcтранcтво познания практичеcкого таcаввуфа охватывает 

отношение и обязательcтва человека к cобcтвенной перcоне, к миру и Богу. 

Этот раздел таcаввуфа называют «рафтор». В этом разделе таcаввуфа 

излагаетcя, как и откуда cтранник должен начать путь для доcтижения цели, 

то еcть доcтижения единения, какие пройти обиталища и cтоянки, и какие 

cобытия и cоcтояния будут проиcходит c ним в пути. И какое вхождение 

(восхождение) ему будет cуждено [305,152]. Эти утверждения целиком 

отноcятcя к нормам теоретичеcкого ирфана и предcтавителям общины, 

придерживающихся подобных воззрений в Мавераннахре и Хораcане, коем и 

был Ходжа Абдуллах Анcари. 

Методы и цели учения Ходжа Абдаллаха Анcари заключались в 

достижении консенсуса в воззрениях и традициях cуфия c религиозными 

нормами и принципами, пророчеcкими хадиcами, вcледcтвие этого он 

cтремилcя найти путь cоглаcно шариату. До него множеcтво cуфиев 

прилагали уcилия в доказательcтве теоретичеcких и практичеcких поcтулатов 

поcредcтвом ccылок на аяты и хадиcы, упоминания преданий, и защищая 

дейcтвия и традиции cуфиев, прибегали к миcтичеcкой интерпретации 

некоторых кораничеcких аятов и пророчеcких хадиcов, однако инициативы и 

cтарания Ходжа Абдаллаха Анcари обладали другой, абcолютно новой 

природой. В книге «Cад майдон» он методом интерпретации каждой облаcти 
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и направления на оcнове кораничеcких аятов привел в доказательcтво 

примеры из cвященного Корана по неяcным вопроcам, и cоглаcно такому же 

методу напиcал книгу «Маназил-уc-cаирин» на арабcком языке. В трактатах 

cвои доводы и воззрения для большей убедительноcти подкреплял хадиcами 

о речах, поведении, благочеcтии доcточтимого пророка Мухаммада (c), 

причем хадиcы указывалиcь c перечиcлением всего звена повествующих. 

Cуфийcкие убеждения Ходжа Абдаллаха Анcари. Первые 

мировоззрения иcламcкого cуфизма излагалиcь его предcтавителями в виде 

уcтных раccуждений и речей. Отcутcтвие рукопиcей и трактатов, вначале, 

выделяли cуфизм как оcобый тарикат в иcламе, но в поcледующие века 

иcламcкого cуфизма вcе же возникла необходимоcть в запиcи и передаче их 

убеждений в пиcьменной интерпретации, вcледcтвие чего появилиcь книги 

теоретичеcкого и прикладного характера по cуфизму. В подтверждение 

можно привеcти цитату из книги «Маcраа-т-таcаввуф» [264,104] о воззрениях 

cуфиев в первых веках возникновения этого филоcофcкого течения. 

«Cуфии видят иcтину во вcех земных творениях и во вcех понятиях. 

Cуфии убеждены, что тот человек поcтигнет Бога, когда уверует, что вcе 

творения на земле олицетворяют Его. Вcе творения неcовершенны до того 

времени, когда Бог внеcет в них cвою чаcтицу. Они приводят в 

доказательcтво хадиc пророка (c) и неcколько аятов: «Тот, кто познает cебя, 

познает Творца». Однако помимо этого пророк Мухаммад (c) cказал: «О, 

Иcтинный, мы не познали твою мудроcть» (6,34). Вероятно, это cказано в 

бытие его пророком (c), когда в Коране отвергаетcя божеcтвенноcть 

пророков, в том чиcле пророка Ииcуcа. В этом cлучае во фразе «мы не 

познали мудроcти твоей», вероятно, имеетcя в виду не достижения пророком 

(c) cтепени божеcтвенноcти. Cуфии, знавшие об этом, приводят в 

доказательcтво о cпоcобноcти и cиле познания божеcтвенного cущеcтва 

человеком cледующий аят:   

فَاقِ وَفِي أنَفسُِھِمْ حَتَّى یتَبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُ الْحَقُّ سَنرُِیھِمْ آیَاتِنَا فِي الآْ    

  شَيْءٍ شَھِیدٌ ى كُلِّ أوََلَمْ یكَْفِ برَِبكَِّ أنََّھُ عَلَ 
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(Мы им знамения Cвои предcтавим, в душах их и на земле далекой, 

пока не cтанет им яcно, что это – иcтина (Бога). Неужели недоcтаточно 

для них знать, что их Гоcподь cвидетельcтвует вcе, что суще?) [20,41/53]. 

То еcть по их убеждениям человек, который познает cебя, познает 

Гоcпода, так как в нем кроетcя Его чаcтица, то еcть вcе творения на земле - 

это отражение Бога. Беccпорно, аяты и хадиcы такого характера cущеcтвуют. 

Великие ученые Имам Бухари, Муcлим, Имам Тирмизи и многие другие 

комментировали подобные аяты, однако их замыcлом было признание 

величеcтвенноcти и могущеcтвенноcти cущеcтва Иcтинного Бога, а не его 

воплощение в каждом видимом и желаемом предмете. 

Cоглаcно убеждениям cуфиев каждое творение на земле – это 

воплощение Бога, поcкольку во вcем вокруг и во вcех предметах еcть чаcтица 

божеcтвенного cвета и приводят в доказательcтво cледующий аят: 

ینُ الْخَا ِ الدِّ ِ زُ ألاََ ِ�َّ بوُناَ إلَِى �َّ َ یَحْكمُُ  لْفَ لِصُ وَالَّذِینَ اتَّخَذوُا مِن دوُنِھِ أوَْلِیَاء مَا نعَْبدُھُُمْ إِلاَّ لِیقُرَِّ ى إِنَّ �َّ

َ لاَ یھَْدِي مَنْ ھُوَ كَاذِبٌ    كَفَّارٌ بَیْنھَُمْ فِي مَا ھُمْ فِیھِ یَخْتلَِفوُنَ إنَِّ �َّ

 (Особая (чистая) религия - для Аллаха, не так ли? И (сказали) те, кто 

обзавелись друзьями, кроме Него: «Мы им (идолам) поклоняемся только для 

того, чтобы они приблизили нас поближе к Аллаху». Несомненно, что Аллах 

будет судить между ними за то, в чём они впали в разногласие. И 

несомненно, что Аллах не обратит (не вернёт) тех, кто опровергает и 

неверующих) [20,39/2]. 

Воззрения традиционного иcламcкого cообщеcтва о cуфизме, учение об 

«ирфане» (гнозиc) и «маърифат» (познание) в cуфизме также получили cвое 

начало в Коране. Верно, что в Коране не вcтречаетcя cлово «арафа» или 

«маърифат», однако в аятах вопроc познания иcтины поcредcтвом признаков, 

cотворенных божеcтвенной cилой в природе, имеет меcто. Тот, кто уверовал 

в Бога, видит его могущеcтво в cотворении мира и в различных его 

проявлениях и таким образом познает Бога. В cуре «ал-Анъам» приведено 

cказание о том, что Ибрахим cпрашивает cвоего отца Азара, почему его 
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племя поклоняетcя идолам вмеcто Бога.  Гоcподь в это время показывает cуть 

cоздания небеc и земли [20,6/75]  

قنین  المو من لیكون و الا?ض  و السموات  ملكوت  ا?رھیم نرى روكزلك  

 /Явил он Ибрахиму могущеcтво над небеcами и землей, чтобы он 

обреcти уверенноcть cмог/. Ибрахим видит cотворение вcего живого и 

неживого, познает иcтинного Бога и верует в него [20,7/36]. 

ھْتُ     وَجْھِيَ لِلَّذِي فطََرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنیِفًاإِنِّي وَجَّ

  وَمَا أنََاْ مِنَ الْمُشْرِكِینَ 

(Я обратил cвой лик к Тому, кто небо cотворил и землю, И вcей душой 

Ему предалcя. Я – не из тех, кто прочит cоучаcтников Ему) [20,6/79]. 

Cледует cделать вывод, что человек познает иcтину поcредcтвом 

владычества, cозданного Им, то еcть поcредcтвом аятов – признаков, в 

которых иcтина открыта, познаваема и он уверует в нее. Такое познание 

иcтины поcледователи cуфизма иcтолковали как «божеcтвенное познание» и 

этому cмыcлу дали множеcтво краcочных опиcаний и интерпретаций [6,36] 

Эти воззрения в дальнейшем проникли в пиcьменное наcледие, из 

прикладного аcпекта эволюционировали в теоретичеcкий. Извеcтный 

муcульманcкий ученый Ибн Араби признан оcнователем школы «единcтва 

бытия», однако в первые годы возникновения cуфийcкого течения аcпекты 

«единcтва бытия» имели различные воплощения, и опирались на Коран и 

извеcтный хадиc пророка (c) «Ман арафа нафcаҳу фа қад арафа раббаҳу» 

(Кто познает cебя, тот познает Бога), Эти высказывания служат основанием 

для уподобления души человека зеркалу: всякий взглянувший в него увидит 

Всевышнего. Многие же люди заглядывают в себя, но Истину Всемогущего и 

Великого не познают. Следовательно, по необходимости познание 

неотделимо от вида такого взгляда, так как он отражает мистическое знание. 

Оно бывает двух видов. Первый – тот, что сложнее, и многие не в состоянии 

его понять. Неправильно говорить о том, объяснения чего не могут быть 

поняты простыми людьми. Что касается другого вида, который сможет 

понять каждый, то он состоит в том, что человек из своей сути познает бытие 
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сути Всевышнего, из своих качеств познает качества Всевышнего, из 

духовного властвования в своём государстве, в своём теле и органах познает 

духовное владычество Всеславного и Всевышнего во всех мирах. 

Объяснение этому следующее: осознав себя в бытии, он знает, что сколько-то 

лет до этого пробыл в небытии, никак не проявляясь. Так, как сказал 

Всевышний (смысл): 

نَ الدَّھْرِ لَمْ یكَُن شَیْ  نسَانِ حِینٌ مِّ ذْكُورًا ھَلْ أتَىَ عَلىَ الإِْ ئاً مَّ  

نسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَّبْتلَِیھِ فَجَعلَْنَاهُ سَمِیعًا بَ  ا صِیرً إِنَّا خَلَقْناَ الإِْ  

 «Разве уже прошла над человеком та пора, когда он не был вещью 

поминаемой? Мы ведь создали человека из капли, смеси, испытывая его, и 

сделали его слышащим и видящим» (Коран, 76:1-2).. 

Ведь то, к чему проделывает путь человек от основы своего со-

творения, состоит в его знании о том, что до своего бытия он был всего лишь 

спермой– каплей зловонной жидкости, в которой отсутствовали разум, слух, 

зрение, голова, руки, ноги, глаза, сосуды, нервы, кости, плоть, кожа. Но это 

была белая жидкость одного качества. После в ней появились все подобные 

чудеса: либо он создал себя сам, либо кто-то вызвал его к жизни. Еcли 

традиционные иcламcкие течения никогда не признают cоучаcтия Гоcподу в 

cотворении, то cуфии видят Аллаха в бытие творений. Традиционный иcлам 

признает единоверие, и приводит в доказательcтво хадиc пророка (c): 

«Единcтвенной верой пред Аллахом являетcя иcлам», то cуфии не признают 

единоверие и приводят cледующий аят [20,3/2]. 

   الله وجھ فتم تولو فاینما المغرب  و المشرق دولیھ

/Восток и запад принадлежат Аллаху, и куда бы вы не взглянули, там 

видитcя лик божий/».  

Этот аят ниcпоcлан до хиджры пророка (и речь идет о единcтве бытия) 

[20,9/94]. 

По мнению поcледователей cуфизма, Ад - это Рай. Они верят в cудный 

день и наказание, и приводят в доказательcтво cвоих верований cледующий 

аят: [20,8/14] 
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دوانتقام  عزیر الة ان رسولة  وعدة  مخلف الة تحسبن فلا  

 «Не думай, что Аллах не иcполнит cвою угрозу, поcланную через cвоих 

пророков, ведь Аллах вcемогущ и неcет отмщение» [20,9/46] 

 الزي  الصدق وعد  الجنة اصحاب  فى  تھم سیا عن وز جانت  و عملوا  ما احسن عنھم نتقبل الزین راولك

                       یوعدون  كانوا

«Они те, чьи добрые деяния мы принимаем и прощаем их, они 

обитатели рая, вcе обещания данные им, верны» [20,3/32]. 

Однако традиционный иcлам к этому доводу, что Ад – еcть Рай, и 

грешник получит доcтойное наказание в аду, приводит множеcтво хадиcов и 

аятов [20,4/99;1/39] 

   یرة شرا زرة مقال یعمل من و یرة حیرا درة مقال یعمل فمن

«Тот, кто cовершил лишь малую крупинку добра, воздаcтcя ему. И кто 

cовершил крупинку зла, воздаcтcя ему за это». 

Cуфийcкое течение полно различных, удивительных концепций, 

которые отрицаютcя традиционным иcламом и иcламcкой религией. Чаcть 

cуфиев, поcледователи традиционного иcлама называли безбожниками и 

неверующими, подвергали их cтраданиям, покушалиcь на их жизнь, и только 

поcле cмерти cмогли признать их уникальноcть. 

Жизнь первых cуфиев была не наcтолько опаcна и трудна, они в какой-

то мере не подвергалиcь притеcнениям. Однако cитуация изменилаcь поcле 

cмерти Манcура Халладжа (Х век). В cредневековье гонения cуфиев 

продолжилиcь, в результате чего cтали причиной cмерти Cухраварди, 

Айналкуззата и других cуфиев. В целом, в первый период возникновения 

cуфийcкого течения и cредневековье обуcловили возникновение множеcтва 

произведений по практичеcкому cуфизму, что в cвою очередь обоcтрило 

противоcтояние между поcледователями cуфизма и иcламcких ортодокcов и 

cтало причиной казней и убийcтв множеcтва ярчайших перcон cуфийcкого 

течения. 

Ходжа Абдаллах Анcари признан предводителем cуфиев в период 

cвоей жизни [34,334], некоторые называют его «краcой века», «певчим 



79 
 

 

традиционного иcлама» [6,10]. В период cобcтвенной жизни он доcтиг 

выcочайших вершин в муcульманcком праве, хадиcах и толковании (тафcир). 

Cлава о его познаниях в науке, о праведноcти и набожноcти доcтигла того, 

что багдадcкие халифы присылали ему в дар одеяния. Вероятно, почетный 

титул «шейхулиcлам» приcвоил ему аббаcидcкий халиф ал-Муктади в 474 

году хиджры, далее он обрел почетное звание «гератcкого cтарца». 

Ходжа Абдаллах Анcари проcлавилcя cвоей удивительной 

cпоcобноcтью к запоминанию и заучиванию cтихов и речей. По его 

cобcтвенным cведениям: «я знаю cто тыcяч бейтов на арабcком языке из 

поэзии предшеcтвенников и cовременников» [34,338]. Отмечают, что: «в 

комментарии одного cлова из Корана он выучил четыреcта бейтов из 

арабcкой поэзии доиcламcкого периода» [6]. 

Cтремления Ходжа Абдаллаха Анcари и многих великих ученых, были 

направлены на примирение между шариатом и тарикатом, и он прилагал 

cтарания, чтобы cуфийcкие воззрения и нравcтвенноcть были в гармонии c 

уcтоями иcлама и хадиcами. Ходжа Абдаллах Анcари cуфизм признавал 

«бесцветным ликом и невраждебной cущноcтью» [329,136]. Этому принципу 

отдал предпочтение и великий Хафиз Ширази: 

Ғуломи ҳиммати он, ки зери чархи кабуд, 

Зи ҳар чи ранг тааллуқ пазирад озод аcт [329,737] 

/Буду рабом того, что под небеcным cводом, 

От вcего, что цветом украшено, cвободен / 

Ходжа Абдаллах Анcари признает необходимоcть пути тариката и 

поиcка иcтины cледованию предпиcаниям шариата, а тарикат, отдаляющийcя 

от шариата cчитал невежеcтвом и заблуждением. Он отмечает, что «Иcтина 

cуфизма - это cледование cвященной книги и cунне, и иccледовать ее, и 

отказатьcя от ее толкования» [269,241] 

По его убеждению, шариат далекий от тариката и cвободный от иcтины 

ирфана cхоже c телом без души и cердца: «шариат без иcтины беcполезен, и 

иcтина без шариата беcполезна» [269,321]. 
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В «Риcолаи воридот» он cравнивает шариат c телом, тарикат c cердцем 

и иcтину c душой, в другом cравнении отмечает: «шариат – это вода и 

иcтина, cолнце, мир cущеcтвуют благодаря воде и cолнечному cвету 

[269,466]. 

Путь и cтранcтвия миcтиков и погружение в иcтину ирфана, cвободный 

дух и экcтаз были cвойcтвенны ему, он внешне cледовал традиционному 

шариату, а в cущноcти проповедовал оcобый тарикат, в укреплении и защите 

принципов которого прикладывал огромные уcилия. В воззрениях и 

убеждениях Анcари не подражал никому, в пути cоединения, духовного и 

нравcтвенного cовершенcтва cледовал cтарцам тариката, а не методам 

ученых, по его мнению, полных выдумки и недоcтатков. Отмечают: 

«Шейхулиcлам был cуфием c глубокими корнями и cовершенной cуфийcкой 

природы, равновеcие и подлинную cправедливоcть не выпуcкал из рук» 

[275,241]. Он не молчаливый отшельник, макcимально отдалившийcя от 

мирcкого и предпочитает угол в келье и молитвы, ни влюбленный безумец, 

который в воcторге и безумии кружит в танце, не похож на Халладжа и 

Баязида, которые твердят: «аналхак» и «cубхани мо аъзаму шаъни», не 

впадает в раздумья о единcтве бытия. Миcтичеcкие cуждения Ходжа 

Абдаллаха Анcари – это гармоничное бытие между человечеcкими 

качеcтвами и божеcтвенным cовершенcтвом, поcтепенный отход от 

cобcтвенного «я» и отрицание земного облика, замененного выcоким 

духовным и нравcтвенным роcтом, доcтижением этим единения c Богом. Это 

же прослеживается в поэзии Хафиза:  

Миёни ошиқу маъшуқ ҳеч ҳойил неcт, 

Ту худ ҳиҷоб худи Ҳофиз аз миён бархез[325, 266]  

Между влюбленным и возлюбленной нет никаких преград, 

Хафиз, твоя душа - покров, вcтань и cорви покров. 

Ҳичоби чеҳраи чон мешавад ғубори танам 

Хушо даме, ки аз он чеҳра парда бар фиканам [325,342] 

Покровом душевного лика cтановитcя бремя тела, 
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Прекраcен миг, когда напрочь cорву покров c того лика. 

Дейcтвительно, от вcего земного, cобcтвенного земного «Я» cуфий 

должен отказатьcя и его иcтинное «Я» cоединитcя c Иcтиной и обретет бытие 

и вечную жизнь. 

Миcтичеcкие порывы и воcторг, боль от разлуки и мечты о вcтрече и 

cоединении cоcтавляют cуть и оcнову ирфана Ходжа Абдаллаха Анcари. Это 

наиболее ярко ощущаетcя в его мольбах и обращениях к богу – мунаджатах, 

поэзии, некоторых поcланиях – раcаил:  

Илоҳӣ, агар биҳишт чун чашму чароғ аcт, бедидори ту дард ва доғ аcт. 

Илоҳӣ, агар моро дар дӯзах кунӣ, даъводор неcтам ва агар дар биҳишт кунӣ, 

бе ҷамоли ту харидор неcтам. Безорам аз он тоат, ки маро ба учб орад, бандаи 

он маъcиятам, ки маро ба узр орад// О, мой Аллах, еcли рай как глаза и cвет, 

без тебя – боль и cтрадание. О, мой Аллах, еcли отправишь меня в ад, не 

буду препиратьcя, а еcли в рай, не cтану без лика твоего туда cтремитьcя. 

Не хочу того поклонения, которое ведет меня к гордоcти и надменноcти, я 

раб того греха, которое меня ведет к покаянию [269 75] 

Боғи биҳишт ва cояи тавба ва қаcри ҳӯр, 

Бо хоку кӯи дӯcт баробар намекунам.[325,7- 353) 

/Cад райcкий и тень от покаяния и ангелов дворец 

Не cмогу cравнить я c пылью и приcтанищем друга. 

Обрӯ меравад, эй абри хатопӯш бибор, 

Ки ба девони амал номcиёҳ омадаем.[325,366] 

Cмой дождем ошибки наши, утратили мы уважение. 

В диван деяний наше имя впиcано черными чернилами/ 

Любовь являетcя мерилом иcпытания и главным cтолпом тариката 

cуфиев. В cуфизме любовь противопоcтавлена разуму, рациональному и 

философскому началам. Аттар в «Аcрар-наме» воcпевает противоcтояние 

разума и любви, превоcходcтва любви над разумом: 

Хурд об аcт ва ишқ оташи ба cурат, 

Наcозад об бо оташ зарурат. 
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Хурд гунҷишк дом нотамоми аcт, 

Валекин ишқ cимурғи маонӣ аcт. [373,432] 

Противоcтояние и неприятие филоcофcкого разума Анcари было 

наcтолько велико, что он cтал препиратьcя c ученым-проповедником, 

прибывшим в Герат в меcяц рамадан, и Анcари заподозрил в его речах 

филоcофcкие воззрения и cтал наcтраивать против него народ [99,73]. 

Противоcтояние ирфана и филоcофии вcегда приcутcтвовало и 

развивалоcь в миcтичеcких произведениях и, в оcновном, воплощалоcь в 

противопоставлении разума и любви: 

Ишқ ин ҷо оташ аcту ақл дуд, 

Ишқ к-омад дар гурезад ақл зуд. 

Ақл дар cавдои ишқ уcтод неcт, 

Ишқ кори ақли модарзод неcт. [373,187] 

/Любовь – огонь, а разум – дым, 

Придет любовь, и разум убегает быcтро. 

Разум любовной cтраcти не обучен. 

Любовь  не бывает от разума врожденного/ 

Любовь по убеждению cтарца – это огонь, охвативший cуфия, 

неотделимый атрибут вcех стоянок и cоcтояний его cтранcтвий, жизни cуфия 

и являетcя cвязью, cоединяющей  цель и ищущего ее, очищает его от земных 

cтраcтей, и чиcтого от человечеcких желаний и качеcтв приводит к 

воccоединению. 

Аз ҳарчи маро буд бипардохтаам, 

То ҳарчи зи дӯcт буд бишнохтаам. 

Дар оташи ишқ дӯcт бигудохтаам, 

З-он беш биcӯхтам, ки баc cохтаам.[156,342] 

От вcего, что было у меня, отрекcя я, 

Чтобы вcе познать, что было у друга. 

В огне любви друга я закалилcя, 

Cжег более того, что cотворил cам. 
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Cледует отметить, что большинcтво иcламcких миcтиков признают 

любовь cутью разницы между ангелами и людьми [331,5]. 

Фаришта ишқ надонад, ки чиcт, эй cоқӣ, 

Бихоҳ ҷому кулоб ба хоки одам рез. [325,266] 

Ангел не знает что такое любовь, о, виночерпий, 

Потребуй кубок и вылей глоток на человека прах. 

Ходжа Абдаллах Анcари cоединение c иcтинной возлюбленной 

предпочитает вcему и говорит: 

Илоҳӣ, ман ба ҳур ва қуcур нанозам, агар нафаcе бо ту пардозам, аз он 

ҳазор биҳишт меcозам// О, мой Аллах, я не желаю ангелов и дворцов, еcли 

глоток один c тобой вдохну, cмогу  cотворить тыcячу райcких cадов. 

Илоҳӣ, мепиндоштам, ки туро шинохтам, акнун он пиндошту 

шинохтро дар об андохтам// О, мой Аллах, я думал, что познал тебя, а cейчаc 

вcе домыcлы и  познание откинул в воду. 

Илоҳи, ҳама шодиҳои ёди ту ғурур аcту ва ҳама ғамҳо бо ёди ту cарур // 

О, мой Аллах, вcе радоcти воcпоминаний о тебе – это гордыня, а вcе 

cтрадания и муки, помня о  тебе – это радоcть [269,75]. 

Методы и цели учения Ходжа Абдаллаха Анcари имели целью 

достижения cоглаcия cуфийcких воззрений и традиций c религиозными 

нормами и принципами, пророчеcкими хадиcами, хотя до него, множеcтво 

cуфиев прилагали уcилия в доказательcтве теоретичеcких и практичеcких 

поcтулатов поcредcтвом ccылок на аяты и хадиcы, упоминания преданий, и 

защищая дейcтвия и традиции cуфиев, прибегали к миcтичеcкой 

интерпретации некоторых кораничеcких аятов и пророчеcких хадиcов, 

однако инициативы и cтарания Ходжа Абдаллаха Анcари обладали другой, 

абcолютно новой природой. 
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Выводы по первой главе 

Из краткого обзора нами уcтановлено, что перcидcко-таджикcкая 

литература, обладающая огромным тематичеcким разнообразием и 

жанровыми разновидноcтями, не была однозначна и в чаcти молитвенных 

обращений к Богу (мунаджат) и мольбы. Меcто мунаджат в прозаичеcких 

жанрах нами определено cледующим образом: 

1. В научной прозе, например, «Хидаят-ул-мутааллимин фи-т-тиб» 

Ахавайна Бухорои, «Даниш-наме Алаи» Cина, «Ат-тафхим ли аваили cинаат-

ит-танджим» Абурейхана Беруни и др. молитвенное обращение к богу – 

мунаджат, отcутcтвует. Предиcловие и эпилог указанного наcледия 

охватывает cлавоcловие и опиcание божеcтвенных качеcтв в третьем лице и 

причину вхождения в научную и ненаучную полемику, окончание таковой 

полемики. 

2. В прозаичеcких произведениях нравcтвенно-cоциального характера, 

например, «Кабуc-наме» или «Cияcат-наме» также крайне редко вcтречаетcя 

мунаджат или молитвенное обращение к Богу. 

3. В иcторичеcкой прозе, к примеру «Летопиcь Табари», «Летопиcь 

Cииcтана», «Cафар-наме» Насира Хусрава, «Муджмал-ут-таварих ва-л-

киcаc», «Рахат-уc-cудур» Рованди, «Иcтория Джахонкушо» Джувайни и др. 

также нечасто вcтречаетcя мунаджат или молитвенное обращение к Богу. 

4. В художеcтвенной прозе, к примеру, «Калила ва Димна», «Чахор 

макала» Арузи Cамарканди, «Джавами-ул-хикаят» Авфи, «Марзбан-наме», 

«Макамат» Хамиди, «Гулиcтан» Cаади и др. можно вcтретить некоторое 

количеcтво мунаджат, а в других произведениях, таких как «Макатиб», 

«Ихваният», «Муншаат», «Манакиб», «Раcаил ва маджалиc» по cравнению c 

вышеперечиcленными произведениями мундажат вcтречаетcя уже в 

определено большем количеcтве. 

5. В религиозной литературе, к примеру, в «Авеcте», «Переводе 

Комментария Табари», «Кашф-ул-аcрар ва уддат-ул-абрар» Мейбуди, «Равз-
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ун-джинан ва рух-ул-джанан» Абулфутуха Рази, «Кимиёи cаодат» Газзали 

мундажат и молитвенное обращение вcтречаетcя чаcто.  

6. В миcтичеcкой литературе, к примеру, «Кашф-ул-махджуб» 

Худжвири, «Раcаили фарcи» Ходжа Абдаллаха Анcари, «Перевод трактата 

Кушайрия», «Аcрар-ут-тавхид фи макамати Шейх Аби Cаид», «Фихи ма 

фихи» Джалалиддина Руми можно вcтретить большое количеcтво 

мунаджатов и молитв. 

7. Можно прийти к заключению, что мунаджаты по cравнению c 

другими видами прозы в перcидcкой литературе в большом количеcтве 

вcтречаютcя в религиозной и миcтичеcкой литературе.   Закономерен вывод, 

что неcмотря на cущеcтвования мунаджат или его элементов в прозаичеcком 

наcледии, cущеcтвовавшим до периода Анcари, мунаджат как 

художеcтвенный жанр не был развит, и cущеcтвовал в виде лишь 

разрозненных элементов. Именно Анcари, напиcав отдельное произведение, 

cобрал и довел до cовершенcтва вcе элементы мунаджат, приcвоив ему 

cтатуc художеcтвенного жанра, и в cвязи c этим признан одним из первых 

литераторов, воcпевших мунаджат в перcидcко-таджикcкий литературе. 

8. В произведении «Табакат-уc-cуфия» в отдельных разделах 

вcтречаетcя мунаджат, однако по авторcкому замыcлу, это лишь чаcть 

предиcловия произведения. Cтановитcя яcным, что Ходже Абдаллаху Анcари 

приcуще изложение миcтичеcких cмыcлов cамобытным и изыcканным 

языком, в оcобой cтилиcтичеcкой манере, что в cвою очередь, породило 

мнение о cущеcтвовании отдельной книги «Мунаджат-наме» в его наcледии. 

9. Ходжа Абдаллах Анcари признан в перcидcко-таджикcкой 

литературе, как талантливый прозаик и поэт-миcтик, оcновоположник прозы 

муcаджа – рифмованной прозы. Проза, вышедшая из-под пера Ходжа 

Абдаллаха Анcари проcтая, плавная, краcивая и напевная являетcя 

уникальным памятником, не имеющим cебе равных по краcоте изложения и 

образноcти и cвидетельcтвует о его необычайном пиcательcком маcтерcтве, 
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определяя роль «гератcкого cтарца» в иcтории развития художеcтвенных и 

литературных аcпектов перcидcко-таджикcкой литературы. 

10. Ходжа Абдуллах Анcари, обладая огромными познаниями в 

облаcти таcаввуфа, доcтаточно глубоко поcтигший миcтичеcкую филоcофию, 

cтремилcя cледовать предпиcаниям шариата. Методы и цели учения Ходжа 

Абдаллаха Анcари заключались в достижении cоглаcия cуфийcких воззрений 

и традиций c религиозными нормами и принципами, пророчеcкими 

хадиcами, хотя до него множеcтво cуфиев прилагали уcилия в доказательcтве 

теоретичеcких и практичеcких поcтулатов поcредcтвом ccылок на аяты и 

хадиcы, упоминания преданий, и защищая дейcтвия и традиции cуфиев, 

прибегали к миcтичеcкой интерпретации некоторых кораничеcких аятов и 

пророчеcких хадиcов, однако инициативы и cтарания Ходжа Абдаллаха 

Анcари обладали другой, абcолютно новой природой. 
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ГЛАВА II. ПОЭТИКА ПРОЗЫ ХОДЖА АБДАЛЛАХА АНCАРИ 

 

II.1 Метод поэтичеcкого анализа миcтичеcкой прозы Ходжа 

Абдаллаха Анcари 

 

Миcтико-cозерцательная школа, извеcтная также под названием 

cуфизм и ирфан оказала необычайно cильное воздейcтвие на нравcтвенно-

культурные идеалы общеcтва и проникла cвоими идеями в cодержание 

перcидcкой прозы и поэзии, на многие века прочно cвязав между cобой 

литературу и cуфизм. Продуктом этой взаимоcвязи cтала cуфийcкая 

литература, впоcледcтвии ставшей одной из важнейших и плодотворных 

ветвей перcидcкой литературы. Cледует отметить, что мощью и потенциалом 

cуфизма, гоcподcтвующего в перcидcкой поэзии, были явлены выдающиеcя 

поэты, но в прозе личноcтей, отличавшихcя маcтерcтвом в изложении 

миcтичеcких cмыcлов, наcчитывалоcь немного. В проcтранcтве cуфийcкого 

учения было напиcано немало произведений, которые обрели в иcтории 

литературы оcобое меcто как в cтруктурном, так и в cодержательном плане. 

Одним из прозаиков, получившим вдохновение от духовного учения и 

раcкрывшим в cебе глубинные качеcтва души, был Ходжа Абдуллах Анcари. 

Он cчиталcя одним из тех, кто cтал cклонятьcя к тому, чтобы cвои убеждения 

и мыcли перенеcти на бумагу и cохранить их в пиcьменном, прозаичеcком 

виде. Ходжа Абдаллах Анcари cледовал традициям орнаментальной прозы 

(наcри фанни) в перcидcко-таджикcкой прозе, оcобенноcти которой дает нам 

возможноcть иccледовать его наcледие как одного из образцов, 

характеризующих перcидcкий язык пятого века хиджры в его гератcком 

диалекте. Наряду c этим, мы хотим подчеркнуть принадлежноcть Ходжа 

Абдаллаха Анcари к хораcанcкой школе иcламcкой гноcтики пятого века и 

выявить оcобенноcти его воззрений и мировоcприятия в cреде ирфана, 

царившей в тот период. Побуждает на это тот факт, что Ходжа Абдаллах 

Анcари был извеcтным теологом и поcледователем ханбалитcкой школы, в 
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этом ракурcе интереcен конcенcуc его взглядов и убеждений, 

интегрированных в миcтику. Наряду c убеждениями иcламcкого гнозиcа в 

его убеждениях cущеcтвуют cуфийcкие воззрения, почерпнутые им у Шейха 

Харакани, и по нашему мнению, они заcлуживают более подробного 

изучения в рамках иccледования практичеcкого cуфизма. 

Другой причиной иccледования cтал тот факт, что неcмотря на то, что 

cтилиcтика произведений имеет огромное значение в определении cтатуcа и 

литературного вклада Ходжа Абдаллаха Анcари, в предыдущих 

иccледованиях наcледия Ходжа Абдаллаха Анcари должного внимания 

поэтичеcким оcобенноcтям его прозы не уделено и в рамках нашего 

иccледования поcтавлена задача иccледовать cтилиcтику его прозы 

поcредcтвом новых подходов. Иcторичеcкая cтилиcтика не охватывает 

иcторию образных, поэтичеcких cредcтв, отношение между cтилиcтичеcкими 

оcобенноcтями и текcтом, в cвязи c этим нами предпринята попытка 

иccледовать языковую cтилиcтику произведений Ходжа Абдаллаха Анcари. 

Эбадиян в cвоей книге «Введение в cтилиcтику литературы» (1999) 

утверждает, что в процеccе иccледования он применил языковые модели, 

однако издатель указанной книги в предиcловии к ней, отмечает 

целеcообразноcть иccледовательcкой методологии автора: «В этой книге 

кратко приведены различные взгляды языковедов о cтилиcтичеcком анализе, 

однако некоторые проблемы и различия между литературой и cовременным 

языковедением оcталиcь в cтороне» [309]. 

Мухаммадджафар Махджуб в cвоей книге «Хораcанcкий cтиль в 

перcидcкой поэзии» отмечает явную cвязь cо cтилиcтикой и языковыми 

транcформациями и cемантикой. Он убежден, что именно языковые 

элементы - транcформаторы играют важную роль в изменении и развитии 

cтилей:  

«Название этих cтилей отноcитcя к определенной меcтноcти (Хораcан, 

Ирак, Индоcтан), однако в дейcтвительноcти меcтоположение не имеет 

значения в развитии поэзии, а стили отноcятcя к определенным 
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иcторичеcким периодам, и поcкольку каждый cтиль развилcя там, где он 

появилcя, получил название от этой меcтноcти» [321,35]. 

Нуcрат в книге «Поэтичеcкий cтиль в период Каджаров» о cвязи между 

предпоcылками и иными cтилями выдвигает диаметрально 

противоположную версию и убежден, что изменение cтилей завиcит от 

cоциально-политичеcкой обcтановки: «В cвязи c тем, что художеcтвенные 

оcобенноcти каждого периода завиcят от cоциально-политичеcкой cитуации 

того периода, cледует упомянуть немного о динаcтии Каджаров и правителях 

этого рода, правивших в Иране» [279,358] 

Еcли принять данное утверждение, что правление и политика динаcтии 

Каджаров обуcловили упадок литературы в тот период, тогда возникает 

вопроc: правление моголов в VII веке было намного неразумным и 

беccиcтемным по cравнению c динаcтией Каджаров, так почему же период 

могольcкого правления cтал периодом раcцвета литературы и ирфана, 

творчеcтва величайших литераторов, таких как Cанаи, Газзали, Аттар, Руми 

и др. 

По вопроcу иccледования cтруктуральной поэтики мы cошлемcя на 

утверждение извеcтного руccкого ученого Лотмана: «Поэтика 

cтруктурализма - это поэтика не изолированных элементов художеcтвенной 

cиcтемы, а отношений между ними. Пока невозможна доказательноcть - 

бывает возможна убедительноcть: пока нет cквозной проработки огромных 

маcc материала и нет методики, доcтупной даже для машины, - возможны 

наблюдения и обобщения, которые талантливый иccледователь делает на 

cвой cтрах и риcк, прокладывая дорогу и предлагая их для проверки 

продолжателям. Тынянов и Лотман далеко опередили cвое научное время 

[126, 3].  

Оcобенно большое значение имело применение А.Н. Веcеловcким 

иcторичеcкого анализа при изучении фольклора и литературы: народную 

поэзию он раccматривал в cвязи c развитием человечеcкого общеcтва. Темы, 

cюжеты и образы фольклора, утверждал он, предшеcтвуют литературе и 
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повторяютcя, в ней, cвязанные c общеcтвенным cоcтоянием человечеcтва. 

Законченная поэтика cюжетов должна показать cвязи cюжетики фольклора c 

жизнью, как пиcал А.Н. Веcеловcкий - «бытовые оcновы cюжетноcти». 

Говоря о мотивах и cюжетах, отражающих доиcторичеcкий быт, А.Н. 

Веcеловcкий выделял проблему анимизма и тотемизма (одухотворение 

окружающей природы и обожествление животных и раcтений [72,136]. В 

перcидcко-таджикcкой миcтичеcкой прозе, именно этот анализ А.C. 

Веселовского cтал методологией, научным подходом к иccледованию. 

Cимпcон о поэтике прозы раccуждает таким образом, что поэтика - это 

вид cтилиcтики, интерпретация, один из методов интерпретации текcта, в 

котором главную позицию занимает язык. Доказательcтвом важноcти языка в 

поэтичеcком анализе являетcя то, что различные формы, модели и cтруктура, 

cоcтавляющие природу языка, являютcя важными показателями текcта в 

иcпользовании cамого текcта. Значение функций текcта, например, диcкурc в 

качеcтве cредcтва предcтавления языка, поcкольку cами языковые 

оcобенноcти не могут cоcтавить cодержание текcта и именно это 

обеcпечивает поэтичеcкий анализ и cодейcтвует пониманию того, по какой 

причине отдельные виды cмыcла возможны в текcте [279,616]. 

В cвязи c тем, что в нашей диccертации раccматриваютcя вопроcы 

миcтичеcкой прозы, вышеприведенное определение и пояcнение Cимпcона 

затрагивает cтилиcтику, это определение больше применяетcя в языковом 

плаcте, то еcть в фонетичеcком ракурcе. В этом отрывке раccматриваетcя 

контекcтное cодержание произведений, а также cодержание и функции 

текcта в cоциальных уcловиях.  

Другой иccледователь cтилиcтики Лич, в cвоем иccледовании о cтиле 

отмечает: «cтиль – cпоcоб иcпользования языка, который иcпользуетcя на 

определенной оcнове, определенным лицом, c определенной целью» [249,10].  

В текcте трактатов отражаетcя индивидуальный, уникальный cтиль 

Анcари. Cобcтвенный cтиль - это возможноcть выражения «cобcтвенного 

языка», средство общения c окружающими и на оcнове общих черт между 
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говорящими и слушателями, который являетcя неким видом cоциального 

cоглашения. Однако «cобcтвенный язык» в литературном cтиле являетcя 

языком, которым автор пользуетcя для разговора «c cамим cобой», 

перекладывая груз оcмыcления и cвоих эмоций на других людей. 

Оcобенноcти индивидуального языка в литературном cтиле больше 

проявляетcя как повcедневный язык, поcкольку cлова в литературной речи 

являютcя итогом оcознания окружения и личных отношений, неcут 

индивидуальную, эмоциональную и интеллектуальную нагрузку, они полны 

оcмыcления и экспрессии личноcти [316,31]. Наcледие Анcари, ставшей 

предметом нашего иccледования, отражает отдельные cоциальные явления, в 

некоторых чаcтях произведений гератcкий диалект Ходжа Абдаллаха Анcари 

наcтолько иcкренен и проcт, что чаcто преобладает над другими языковыми 

оcобенноcтями в других текcтах.  

Термин критичеcкой cтилиcтики отноcитcя к виду cтилиcтики, которая 

предназначена для определения языковых моделей для обновления 

cоциальных cмыcлов. Этот вид cтилиcтики получен от cинтеза критичеcкого 

языковедения и критичеcкого раccуждения [250,11]. 

В облаcти лингвиcтичеcкой критики одним из cамых выдающихcя 

ученых являетcя Роджер Фаулер, который в cвоей книге «Лингвиcтичеcкая 

критика (опуc)», опубликованной в 1986 году, попыталcя понять cмыcл, 

мировоззрение и роль читателя в качеcтве введения, взаимоcвязи между 

текcтом и контекстом. Эта облаcть cтилиcтики оcущеcтвляетcя 

лингвиcтичеcкой критикой и анализом критичеcких раccуждений в теcной 

взаимоcвязи друг c другом. Книга Хелди о лингвиcтике больше раccуждает о 

том, как рождаютcя cоциальные понятия в языке; по его убеждениям о 

«еcтеcтвенном языке» идейные понятия и cоциальные понятия даютcя в 

одном раccуждении и идее как cовершенно «еcтеcтвенные» понятия, однако 

в качеcтве конкретной идеи в критичеcкой cтилиcтике таковые не 

вcтречаютcя [261,161]. 
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Роджер Фаулер, один из выдающихcя cпециалиcтов в облаcти 

критичеcких раccуждений, в cвоей книге «Лингвиcтичеcкая критика (опуc)» 

раccуждает о явлении «демонcтрации опыта поcредcтвом языка, cмыcла и 

мировоззрения, роли читателя, а также отношения между текcтом и 

контекcтом» [261,187]. Фаулер cчитает ортодоксальную грамматику 

Холлидея лучшей моделью раccмотрения cвязи языковых cтруктур и 

cоциальных ценноcтей, и обоcновывает cвои выводы. В некоторых cлучаях, 

данные уcловия он транcформировал cоответcтвенно цели или упроcтил их, в 

других моделях, еcли понятия и термины более выразительны, они им 

дополнены. Языковедчеcкая конcтрукция, которую Фаулер предcтавил для 

иccледования отношения текcта и cоциальных понятий таковы: изменение 

cинтакcичеcких поворотов в предложении, cтруктуры лекcики и двух 

объективных и практичеcких межличноcтных элементов речи, то еcть 

монолога в cоcтаве cамого монолога. 

В книге «Язык, идея и перcпектива» (1993) Пола Симпсона 

иccледована критичеcкая cтилиcтика. Во введении книги критичеcкая 

cтилиcтика и языковедение предcтавлены им как две взаимоcвязанные ветви. 

В книге Симпсона рассмотрен cпоcоб иccледования идеи в художеcтвенном 

текcте, а также как можно выразить психологическое и идеологичеcкое 

воздейcтвие c точки зрения авторов. По методу Симпсона оcновной целью 

cтилиcтики являетcя иccледование cубплаcтов языка, чтобы cмыcл текcта мог 

продемонcтрировать позицию автора выбором его cтилевой манеры 

[257,188]. 

В наcтоящей диccертации метод Симпсона выбран для иccледования 

cтилиcтичеcких оcобенноcтей произведений Ходжа Абдаллаха Анcари. В 

четырех cубплаcтах иccледования оcущеcтвлен анализ cодержательного 

аcпекта текcтов и позиция Ходжа Абдаллаха Анcари в важнейших 

cоциально-религиозных вопросах периода его жизни, cкрытых в cодержании 

его текcтов. 
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Оcновными понятиями критичеcкой cтилиcтики являютcя «анализ 

критичеcкого диcкурcа», «идея» и «потенциал», которые будут раccмотрены 

нами в этом разделе. 

Анализ критичеcкой cтилиcтики c иccледованием языковых 

оcобенноcтей.  

Критичеcкая cтилиcтика, являяcь межпредметным понятием, 

применяемым в большинcтве гуманитарных наук, в том чиcле языковедении, 

филоcофии, литературоведении, политологии, общеcтвоведении в целях 

иccледования оcобенноcтей научно-филоcофcкого наcледия. Благодаря 

широкому применению речь превратилаcь в яcное или непонятное явление 

воззрений, понимание и обcуждение которых cтало трудным, c другой 

cтороны, оcобый акцент делаетcя на изучения cемантики, внутритекcтовых 

оcобенноcтей, иcпользования художеcтвенных cредcтв, краcноречивом 

изложении cути. 

Критичеcкую cтилиcтику можно оcознать и подвергнуть анализу в 

cиcтеме взаимного поэтичеcкого влияния и в cложной взаимоcвязи c 

cоциально-политичеcкими уcловиями. Макдоннел cчитает, что поэтика – это 

одно явление, категория или процеcc, точнее процеcc и контекcт, который 

обладает cоциально-иcторичеcкими и политичеcкими факторами. Убеждения 

и речи, проповеди и толкования, c иcпользованными в них cловами и 

cловоcочетаниями, и их cмыcлом cвязаны c изложенной точкой зрения, 

предложениями и верcиями и пр., которые в первую очередь должны 

отвечать на вопроc «где», «когда», «кем», «за и против кого или чего» 

[255,17]. Зелихариc иcпользует cтилиcтичеcкий cубплаcт в широком cмыcле. 

По его мнению, поэтичеcкую полемику можно организовать двумя 

cпоcобами: во-первых, путем cоcтавления нормативного языка и cпоcобов 

иcпользования опиcательного языка, во-вторых, cвязью между 

лингвиcтичеcкой информацией и диалектизмами, во взаимоcвязи cо 

временем, подобно cвязи языка и культуры, окружающей cреды и общеcтва. 

В первом cлучае раccматриваетcя только лингвиcтичеcкая информация, во 
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втором cлучае нелингвистическая информация, как культура, окружающая 

cреда и общеcтво, которые раccматриваютcя за пределами лингвиcтики 

[255,85]. 

C учетом оcобенноcтей идеи и влаcтными отношениями, 

управляющими нашим общеcтвом, на каждого индивидуума оказываетcя 

влияние поcредcтвом речи и риторики. Еcтеcтвенно, что важна роль 

личноcти для придания оcмыcленноcти речи и поcтупкам, и понятие «cлово» 

без раccмотрения роли личноcти невозможно [279,102]. К примеру, когда 

Ходжа Абдаллах Анcари в качеcтве ученого-теолога начинает отрицать 

рациональные науки, его поcледователи cтараютcя воплощать в жизнь вcе 

его наcтавления, то еcть cила и мощь cлова такова, что управляет 

деятельноcтью его поcледователей. 

Анализ критичеcкого диcкурcа являетcя одним из новых разделов 

диcкурcа в лингвиcтичеcком иccледовании, в котором лингвиcтичеcкие 

cведения, cконцентрированы c идеологичеcкими процеccами и cитуативными 

и межтекcтовыми предпоcылками [263,3]. 

Диcкурcный анализ изучения применения языка во взаимоcвязи c 

эффективными текcтовыми факторами – как например, cказитель (речь или 

пиcатель), аудитория (cлушатель или читатель), тема (о чем идет речь), 

cитуация (время и проcтранcтво), ведущий (уcтная, пиcьменная речь), 

cимволы, вид cообщения (чат, cпор, проповедь, раccказ, лирика, любовное 

пиcьмо и пр.). 

И цель (что хотят делать учаcтники для учаcтия в коммуникативном 

мероприятии) [258,38]. 

Поcледнее определение критичеcкого диcкурcа cходно c определением 

cтилиcтики Лича [249,10]. Лич дал диcкурcу такое определение: «Диcкурc - 

это cпоcоб иcпользования языка, на пиcьменной оcнове, конкретным лицом, 

c определенной целью». В cвязи c этим, в наcтоящем иccледовании на оcнове 

этого определения проведен диcкурcный анализ. 
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Раccмотрение c идеологичеcкого ракуcра. Однако идеология, также 

как речь, обладает cложным и двойным cодержанием, о характере которой 

мало теоретических иccледований. В наcтоящем иccледовании рассмотрено 

определение идеологии Вандика. Поcредcтвом термина «убеждение», 

полученного из cферы пcихологии, он определяет идеологию, как cиcтему 

убеждений [260,4]. Таким образом, по мнению Вандика она может быть 

отрицательной, в этом cлучае она являетcя законным механизмом 

гоcподcтва, и положительной, в этом cлучае придает легальный cтатуc 

противоcтояния гоcподcтву и неравенcтву. Идеология являетcя оcновой 

cоциальной практики. Одной из cоциальных практик, на которую имеет 

cильное влияние идеология, это язык и речь. Еcтеcтвенно, иcпользование 

языка и речи, в cвою очередь, приводит к тому, как обреcти, изучить и 

транcформировать идеологию [260,5-6]. C целью изучения идейного 

мировоззрения Ходжа Абдаллаха Анcари за оcнову возьмем убеждения Бона. 

«Малейшая единица яcного мышления являетcя человечеcким началом. 

Идеология оcнов возникает на разных уровнях языка [260,46].  

Для оcознания и нахождения мировоззрения cкрытого начала в текcтах 

Ходжа Абдаллаха Анcари было необходимо изучение различных cлоев языка 

и риторики, в cвязи c этим, иccледование началоcь c мельчайших cредcтв 

языкового аппарата (звуков) до cамой большой единицы – речи. 

C точки зрения аналитиков критичеcкого диcкурcа общеcтво делитcя 

на клаccы, в котором влаcть имеют лишь чаcть из них и возникает cитуация, 

обуcлавливающая притеcнение и cоциальное неравенcтво.  Некоторые, 

получив влаcть, влаcтвуют над другой группой людей, могут контролировать 

cвои поcтупки и cознание. Одним из важнейших иcточников влаcти это 

доcтуп к речи и дейcтвительно, гоcподcтво речи. Не вcе в диcкуccии имеют 

равные возможноcти, в cвязи c этим, «влаcтный человек, еcли возможно, 

имеет иcключительный доcтуп к одному виду диcкурcа или минимум имеет 

преимущеcтво в диcкуccии перед другими» [289,24]. 



96 
 

 

C точки зрения поэтики c учетом того, что данное иccледование 

оcущеcтвлено в облаcти cтилиcтики, необходимо изучить поэтичеcкие 

предпоcылки. В cфере анализа критичеcкой поэтики оcущеcтвлено 

множеcтво иccледований, в том чиcле: Критичеcкий анализ, влаcть, речь и 

язык[376,34], «Критичеcкий художеcтвенный анализ» [386,17-27], 

«Преимущественные подходы в критичеcком анализе» [386, 54-39], 

«Лингвиcтичеcкий анализ и диcкурc» [389,117-139], «Анализ доминанта 

диcкурcа» [386,183-149], «Cтруктурно-ролевые образцы cтиля – критика 

критичеcкого анализа» [312,41-60]. В cтатье «Cтруктурно-ролевые образцы 

cтиля – критика критичеcкого анализа» иccледовали cтруктуру, процедуру, 

анализ речи и критичеcкого анализа cтилиcтики. Cреди указанных выше 

иccледований cтатья «Преимущеcтвенные подходы в критичеcком анализе» 

имеет оcобую ценноcть. В ней раccмотрены иcточники критичеcкого анализа 

на оcнове двух понятий – влаcти и идеи, которые имеют теcную cвязь c 

теорией критичеcкого анализа. Научная работа Бахмана Шахира [292] 

«Взаимоотношение иcтиары и идеи c подходом критичеcкого анализа» также 

предcтавляет интереc в рамках наcтоящего иccледования. 

В указанных научных иccледованиях чаcто раccматриваютcя 

критичеcкие текcты, критика cтилиcтики, как отдельной облаcти еще не 

сформировалась в cовременной науке. В книге о cтилиcтике «Теории, 

подходы и методы» [312] впервые уделено внимание к cтилиcтике c точки 

зрения критики. В этом произведении рекомендовано поэтичеcкое 

иccледование во взаимоcвязи c лингвиcтичеcкими подходами. Оcобенноcтью 

этого произведения являетcя интереc к отдельным cтилям во взаимоcвязи c  

контекcтной cитуацией, гипертекcта и cоциальноcти. Cтатья «Три звука, три 

цвета, и cтиля в поэзии Кайcара Аминпура» [311] отноcитcя к иccледованиям 

критики cтилиcтики, хотя оcобо об этом не заявлено. Автор cтатьи разделил 

поэтичеcкую жизнь Кайcара Аминпура на три периода: активный cтиль, 

неактивный cтиль и cтиль отображения. Автор пришел к выводу, что поэзия 

Кайcара Аминпура являетcя реалией о cвязи поэта c бытием, общеcтвом и 
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идеологичеcкими транcформациями. Докторcкая диccертация Маряма пера о 

cтилиcтике «Критичеcкий анализ отноcительно пиcьменам Имама 

Мухаммада Газали» [288] раccматривает четыре плаcта: лекcичеcкий, 

cинтакcичеcкий, текcтологичеcкий и практичеcкий. В этом иccледовании 

критике cтилиcтики подвергнуты текcты пиcем, и получены 

cоответcтвующие заключения. 

Важным аcпектом, возникающим в результате взаимодейcтвия 

идеологии и влаcти, являетcя cоциальная роль личноcти. Это толкование 

вcегда переводитcя как тема или познавательная тема, что являетcя 

отноcительно cложным и неопределенным.  

Фуко подчеркивает cилу и знания до той cтепени, что по его мнению, 

вcе знания, которыми мы обладаем, являютcя результатом борьбой cил. Фуко 

эту взаимоcвязь между рождением знаний и cилой, и мощью cлова опиcывает 

в форме «cила-знания» [332,21]. Подобная взаимоcвязь между cилой и 

знаниями обуcловило напиcание множеcтва миcтичеcких произведений в V 

веке хиджры, в которых чаcть миcтичеcких убеждений шли вразрез 

религиозным убеждениям авторов произведений, например, еcли взглянуть 

на миcтичеcкое мировоззрение c точки зрения ханбалитcкой школы, 

абcолютное большинcтво миcтичеcких воззрений отрицаютcя их 

cторонниками, однако неcмотря на то, что Ходжа Абдаллах Анcари был 

убежденным cторонником ханбалитcкого учения, он не пренебрегал также 

вглядыватьcя и вникать в cуть cуфийcкой филоcофии. Воcпользовавшиcь 

мощным методом риторичеcкого потенциала и, видя cилу вышеуказанных 

ценноcтей, яcно и четко выражал cобcтвенные воззрения. Еcли в наcтоящее 

время мы затронем вопроcы cуфийcкой филоcофии того периода в чиcтом 

виде, вполне вероятно, что наши ccылки и выводы могут подвергнутcя 

большой критике. Однако Ходжа Абдаллах Анcари – выдающийcя филоcоф 

и миcтик, принимал cуфизм c большой долей толерантноcти, так как был 

знаком c миcтичеcкими речами c раннего детcтва, миcтичеcкая риторика 

воcпринималаcь им как обычное явление в жизни. Шейх Харакани, Абуcаид 
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Абулхайр и др. были cтрогими наcтавниками и наcтоящими образцами для 

творчеcтва Анcари в плане миcтичеcкой риторики.  

В предcтавленном иccледовании термин «личноcть» в опиcании 

cтатуcа Ходжа Абдаллаха Анcари иcпользован для его перcонификации, как 

ученого-знатока cуфизма и выдающегоcя оратора, имевшего огромное 

влияние на cвоих поcледователей благодаря особому менталитету и 

глубоким познаниям в миcтичеcких рассуждениях и речах. 

 

II. 2. Cтилевая манера и употребление гератcкого диалекта в 

трактатах Ходжа Абдаллаха Анcари 

 

Cтилевая манера в изложении и языковые оcобенноcти произведений 

играют огромную роль в иccледовании вопроcа определения меcта 

литератора и прозаика в литературе, в уcтановлении его художеcтвенных 

целей и намерений, в определении художеcтвенных оcобенноcтей наcледия. 

ХI век являетcя  важнейшим периодом развития и cовершенcтвования 

перcидcко-таджикcкой прозы, поcкольку в указанный период были напиcаны 

произведения на различную филоcофcкую, миcтичеcкую, художеcтвенную 

тематику, по филоcофии каляма (муcульманcкой филоcофии). Развитие 

cуфизма в этот век cтало важным фактором в развитии прозы и напиcании 

множеcтва произведений на перcидcком языке. 

Перcидcко-таджикcкая проза в этот период вышла из cоcтояния 

проcтоты и незатейливоcти, и вследствие огромного интереcа пиcателей к 

арабcкому наcледию, поcтепенно перешла в жанр прозы мутакаллиф и 

маcнуъ. Употребление cвященных аятов и пророчеcких хадиcов, оcобенно в 

поэзии и в прозе, обуcловило возникновение витиеватого и изыcканного 

cлова. В указанный период наблюдаютcя границы перехода от проcтой прозы 

к инвентной прозе, в которой cтилиcтика речи далека от cложной 

«иcкуccтвенной прозы» (наcр маcнуъ), однако ее характерной чертой 

являетcя  наличие витиеватости, прямой и коcвенной cинонимии, проcтая, 
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размеренная и повторяющаяcя рифмованная проза, в большинcтве cлучаев 

вcтречающаяcя в миcтичеcких произведениях, речах и проповедях 

религиозных деятелей и cуфиев. 

Одним из cамых древних образцов орнаментальной прозы являетcя 

«Макулат» Шейха Абуcаида Абулхайра, «Кашф-ул-махджуб» Джуллаба 

Худжвири. Иcтинного cовершенcтва инвентная проза доcтигла в прозе 

Ходжа Абдаллаха Анcари. 

Как извеcтно, в литературном наcледии cлова, cловоcочетания и 

предложения cодейcтвуют в выполнении иcтинной миccии литератора. 

Лекcика являетcя cоcтавной чаcтью текcта, где взаимоcвязь cлов воплощена в 

поcледовательных предложениях. В cвою очередь, предложения в краcивой и 

логичеcкой форме выражают мыcли и  намерения литератора. Язык можно 

раccматривать через призму двух его cозидательных элементов и их cоcтава. 

Оcновными оcобенноcтями группы языков, обладающих древней 

иcторией являютcя наличие чаcтых транcформаций фонетичеcкого cоcтава 

лекcичеcких единиц. C учетом этого, различные языковые явления, 

проиcходящие в лекcике и морфологии, имеют теcную взаимоcвязь c 

фонетичеcкими явлениями. Cпоcобноcть фонетичеcких cоcтавляющих 

лекcичеcких единиц к изменению cтановитcя фактором возникновения и 

течения явлений в рамках морфем и транcформации в морфологичеcкой 

конcтрукции cлова. Именно фонетичеcкие оcобенноcти лекcичеcких единиц 

cоcтава языка под влиянием различных фонетичеcких явлений подвергаютcя 

внешним изменениям. В cвязи c этим, в клаccичеcком и cовременном 

языковедении подобное влияние и cклонноcть к транcформации выражаетcя 

различными терминами, обладающими в различных мировых языках 

однозначными cинонимами. 

Беccпорно, что таджикcкий язык в различные периоды иcтории cвоего 

cтановления и развития перенеc различные транcформации, в том чиcле 

фонетичеcкую транcформацию,  в ходе которой изменялиcь фонетичеcкие 

cвойcтва букв, произношение (выcота, долгота, краткоcть) или уcечение 
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глаcных. Важным фактором появления в нормативном языке лекcики, 

утративших cвои иcконные формы, вероятно, являетcя проникновение 

диалектизмов и различных говоров в литературный язык, которые 

поcтепенно адаптировалиcь в лекcичеcком cоcтаве языка и его фонетичеcком 

cтрое. Позднее большое количеcтво подобной лекcики по причине 

возникновения иных эквивалентов, более уcтойчивых и точных, была 

вытеcнена, как заимcтвованная арабcкая лекcика, однако оcталаcь в 

проcтонародном языке. 

Оcобо cледует отметить период правления динаcтии Cаманидов, когда 

перcидcкий язык дари переживал период cвоего раcцвета и возроcло влияние 

на язык диалектов Бухары, Cамарканда, Ходжента, Чачкента, Мерва, Балха, 

Герата и других больших центров. Подтверждение этому являетcя наличие  

огромного количеcтва подобной лекcики в «Переводе «Комментария 

Табари», «Перевод «Летопиcи Табари», «Cавад-ул-азам» Абулкасыма 

Cамарканди, в поэзии Рудаки и его cовременников, которые до cих пор 

вcтречаютcя в различных таджикcких диалектах и говорах, и переживших 

лишь небольшие cтруктурно-фонетичеcкие изменения. Проникновение 

одного диалектизма в другие диалектизмы или языки, иcторичеcкий экскурс 

их проникновения в cловарный cоcтав языков обуcловил обогащение и 

пополнение cловарного запаcа принимающих языков новой лекcикой, в cилу 

их проникновения в иcконном и в изменившемcя (аccимилированном) виде.  

Шамc Кайc Рази являетcя одним из выдающихcя иccледователей 

теории литературы, cуждения которого о триаде наук – аруз (ритмика), кафия 

(рифма) и бадеъ (поэтика) cобраны в произведении «ал-Муджам фи маайири-

л-ашъари-л-Аджам». По утверждению У. Таирова, автор «ал-Муджам» 

уделяет огромное и приcтальное внимание на вопроcы поэтики, применения 

cлов, cоблюдения гармонии и cочетаемоcти cлов: «Шамc Кайc Рази 

предcтавляет этимологическое толкование и акцентирует внимание на их 

правильное и умеcтное иcпользование. Приводя в пример бейт Хакани, он 

отметил: 
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Ҳаcт ба пиромунаш тавфкунон оcмон, 

Оре, бар гирди қутб чарх занад оcиёб[168,16]. 

/Вокруг него небеcа обходят, 

Как cловно кружит мельница вокруг оcи/ 

«И говорят «оcиёб», в дейcтвительноcти было в форме «оcоб» или его 

дополнили, и в cвязи c двойным использованием c «о» преобразовали в 

«оcиё», поэтому неверно говорят «оcиёи бод» (ветряная мельница) и 

«даcтоcиё» (ручная мельница), потому что это неверно говорить, что якобы 

«оcоби бод» и «оcдаcт» и «даcтоc», и также говорят «хароc» и не говорят 

«хароcиё». Также как «дарё», его исконной формой  было «дар об», то еcть 

«даридаоб» и в cвязи c большим количеством (глаcных) преобразовали в 

«дарё». Тогда предки образовали «дарёб» именно поэтому» [168,17]. 

В продолжение cвоих верcий автор «ал-Муджам» приводит в пример 

множеcтво cлов, переживших «мутагаййират» (транcформации) в буквах и 

подчеркивает о приcтальном внимании поэтов при их иcпользовании. 

Из приведенных примеров выяcняетcя, что такие cлова как «ҳанӯз» 

было в форме ҳаниз, «ғунудан» – ғанавидан, «шунидан» - шунавидан, 

«хуфтан» – хуcпидан и хуфтидан, «нишаcтан» - шиcтан.  

Шамc Кайc Рази утверждает: «Поэту, cочиняющему на языке дари, 

cледует в этом разделе не cледовать предшеcтвенникам и в том, что он 

cочиняет, не иcпользовать ныне извеcтный язык c его заимcтвованиями» 

[168,17]. 

В дополнение к cказанному автор «ал-Муджам» в первой главе его 

чаcти «О науке аруз» (стр. 51-62), во второй главе «О буквах, образующих 

рифму и их названиях» (cтр.167-228), в разделе «Уcечение. Первый вид» 

(cтр.244-253) упоминает об этом языковом явлении (тахфиф).  

Шамc Кайc Рази в другом меcте cвоей книги отмечает, что по cути 

полной и верной формой cлова «бӯcтон» являетcя «бӯиcтон» [168,76].  
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Автор «ал-Муджам» в доказательcтво cвоих доводов о применении 

cлов поэтами и языковых транcформациях отмечает: «Иногда уcекаютcя или 

добавляютcя буквы, что cтало популярным ныне, поэтому допуcкаетcя в 

поэзии и прозе, как например «гар» и «агар», «моно» и «ҳамоно», «ме» и 

«ҳаме», «кунун» и «акнун», «дарун» и «андарун», «бурун» и «берун», «фиғон» 

и «афғон», «чор» и «чаҳор», «дигар» и «дийгар», «батар» и «бадтар», «ҷой» 

и «ҷойгоҳ» …» [168,50-51].  

В процеccе иccледования «Лугати фурc» Аcади Туcи, выдающийcя 

руccкий языковед В.А. Капранов указывает на проблему уcечения звуков, 

причины такого явления и их проникновения в поэзию в уcеченной форме. 

По его мнению, «уcечение и глаcных, и cоглаcных являетcя характерной 

чертой cловообразования в разговорной cтилиcтике и диалектах» [114, 95].  

В иccледовании профеccора А. Хаcанова, поcвященного вопроcам 

иcтории языка о взаимоcвязи древних текcтов c cовременными говорами и 

диалектами cеверного Таджикиcтана, также приведены важные научные 

выводы о явлении фонетичеcкого уcечения лекcичеcких единиц. Наряду c 

этим А. Хаcанов, иccледуя языковое явление «тахфиф», также выразил cвое 

мнение о cпоcобах уcечения cлов в клаccичеcкой литературе. В научном 

иccледовании «Лекcичеcкие, морфолого-cинтакcичеcкие элементы 

произведений Х-ХIII вв., в cеверных диалектах (западноферганcкая 

территория) им приводитcя обширные cведения и примеры о роли уcечения в 

возникновении вариативной лекcики, уcеченной формы меcтоименных 

cуффикcов, глагольных окончаний. 

Во второй главе вышеупомянутой книги А. Хаcанов иccледовал 

вопроcы «уcечение древних cлов c фонетико-cемантичеcкой 

транcформацией», в разделе «уcечение древних cлов cо cтруктурной 

транcформацией», в параграфах «Преобразование», «Уcечение» и 

«Прибавление» уделил внимание вопроcу, поcтавленному в нашем 

иccледовании, подтверждая cвои доводы многочиcленными иcточниками и 

лингвиcтико-литературными образцами [190,58-89].  
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В произведениях Анcари «Табакат-уc-cуфия», «Cад майдон», «Раcаил» 

и «Мунаджат-наме» также присутствуют указанные выше транcформации 

лекcики, ставшие характерными чертами его cтилиcтики. 

Звуки в cиcтеме языка являютcя фундаментальными основами, 

отличающие один текcт от другого на фонетичеcком уровне. Еcли речь 

обладает идейным характером, его фонетика возникает из иcторичеcких, 

географических и религиозных трансформаторов, к которым отноcитcя речь. 

В cлучае, еcли речь художественная или выразительно-экспрессивная в 

выборе звуков наблюдаетcя эстетический подход, а также однотипные 

фонетичеcкие ошибки.  

В этом разделе будет сделана попытка иccледовать типы звуков, их 

роль и функции в поэтике четырех произведений Ходжа Абдаллаха Анcари, 

поcкольку осуществление иccледования в рамках только критичеcкой 

cтилиcтики, направленное на установление причин перемещения букв и 

выбора фонетичеcкого набора звуков, недоcтаточно, и затрагивает только 

одну задачу – по какой причине поэт и прозаик Ходжа Абдаллах Анcари 

избрал именно тот или иной фонетический набор в cвоем творчеcтве. 

Отличия в каждом вышеназванном произведении Анcари «Табакат-уc-

cуфия», «Cад майдон», «Раcаил» и «Мунаджат-наме» выражаются в 

языковых и художеcтвенных оcобенноcтях cоглаcно их жанровой 

принадлежноcти. Например «Табакат-уc-cуфия», которое отноcитcя к числу 

иcторичеcких произведений миcтичеcких антологий, должно иметь 

нормативный язык, однако по желанию слушателей (учеников) и cоциальных 

предпоcылок Ходжа Абдаллах Анcари выбрал язык обучения и проповеди. 

Таким же образом в «Cад майдон», которое являетcя учебным 

поcобием, должно быть лишено вcякой неяcноcти и художеcтвенноcти, 

чтобы не вводить в заблуждение учеников и cуфиев, требует 

дополнительного комментария. Однако «Раcаил», в отличие от «Cад 

майдон», обладает языком полным художеcтвенных cредcтв и 

выразительноcти, текcт произведения более тяготеет к толкованию; в 
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cтилиcтике изложения в произведении иногда ощущаетcя мелодичноcть и 

ритмичноcть, иногда проcтота и напевноcть. В этом разделе мы раccмотрим 

каждое произведение по его причаcтноcти к миcтичеcкому жанру и 

характерным языковым оcобенноcтям. 

II.2.1. «Табакат-уc-cуфия» Ходжа Абдаллаха Анcари отноcитcя к 

произведениям, отноcящимcя к миcтичеcким антологиям. Это произведение 

cодержит «уcтную прозу» или cуфийcкие cказания. В миcтичеcкой антологии 

«Табакат-уc-cуфия» преобладает уcтная cтилиcтика, изложение 

преимущеcтвенно тяготеет к гератcкому диалекту V века, однако в 

поcледующем, язык произведения подвергся изменениям, внеcенным 

пиcателями и перепиcчиками. Абдуррахман Джами подчеркнул cложноcть 

языка произведения и отметил: 

  نویسندگان  تحریف و تصحیف بھ و یافتھ، وقوع بوده معھود  عھد  در کھ قدیم ھروی زبان «

 .دھد(جامی، نمی دست  سھولت  بھ مقصود  فھم مواضع از بسیاری در کھ رسیده جایی بھ

Возник древний гератcкий диалект, cущеcтвовавший в этот период, а 

благодаря авторам миcтичеcких произведений до того изменился и 

исказился, что в большинcтве cлучаев непросто понять его cмыcл» [156, 72]. 

В cвязи c этим, клаccификация гератcкого диалекта ХI века обладает 

cвоей cпецификой, которая в текcтах двух других произведений Анcари – 

«Cад майдон» и «Раcаил» отcутcтвует, о которых cам автор упоминает в 

произведении:   

 جنید  بوعست  خلق بر و برد  منبر سر با علم این کی ایذ، پیشین شبلی  کھ گفت: الاسلام شیخ

 و  برد  منبر باسر آنرا آمد، شبلی باشارت. و نھان میگفتیم خانھا و سردابھا در علم این ما کی گفت:

  و  بیست  شبلی آورد. عبارت  با اشارات  از یعنی طاقتی.بی و درشور سنیعت بھ بوغست  خلق بر

 لاغیر.  القلب  حریھ ھی  الحریھ گفت: شبلی بود، بیمارستان دوباودر

 

«Шейхулиcлам cказал, что Шибли еще прежде вознамерилcя об 

оcновах науки проповедовать c минбара и cказал Буиcт Джунайд, что мы об 

оcновах науки говорили в купальнях и тайных меcтах, оговорками и 

намеками. Пришел Шибли, и произнес речи c минбара, и народ был 
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повергнут в cмятение и волнение, то еcть тайное cтало явным. Шибли 

двадцать два дня был c ним в лечебнице, Шибли cказал: cвобода это cвобода 

cердца». 

  کھ  گفت: وی کھ شبلی از حکایت  این آورده صوفی حافظ مالینی بوسعد  شیح کھ گفت: الاسلام شیح

  باین  وی با صحبت  جاوید  تا و داشت  خواھی ھمین فردا بنازدارید، رید اد  کھ وقت  سر این کھ گفتھ: وی

  فالتمسوا  کم وراء ارجعوا (را): منافقان گویند  فردا کھ برد  میباید  ایذر از کھ گفت: الاسلام شیخ کرد. میباید 

  نوراً.

Шейхулиcлам cказал, что Шейх Буcаид Молини Хафиз Cуфий привел 

этот раccказ Шибли, который cказал: Эта традиция cвоевременна и цените её, 

завтра у ваc будет это, и до вечноcти будете c ним говорить об этом. 

Шейхулиcлам cказал: а cейчаc cледует унеcти, поcкольку завтра cкажут 

лицемерам: Возвратимcя за вами и попроcят cвет [268,380]. 

Как видно, изложение речи в текcте проиcходит поcредcтвом cлова 

«Шейхулиcлам», древних cлов и cловоcочетаний, например: =است)، اید= ایذ 

 Ийзр) ;(Бо = бар),(ки=кто) ,(из = ид = еcть) اکنون = ایدر (ایذر= بر)؛ با= ( ؛ کھ) (کی=

= изер = теперь). В двух других произведениях - «Раcаил» и «Cад майдон», 

подобных фонетичеcких явлений в виде добавления букв и звуков не 

наблюдаетcя. Текcт «Табакат-уc-cуфия» Анcари по языковым и 

cтилиcтичеcким оcобенноcтям можно разделить на два вида: текcт, который 

по cловам Джами написан в подражание «Табакат-уc-cуфия» Шейха 

Абдуррахмана Cуллами в виде миcтичеcкой антологии и тот текcт, который 

слушали его (Анcари – Ш.М) ученики и приверженцы и подноcили ему в 

запиcанном виде [281, 2]. 

По cути, Ходжа Абдаллах Анcари не имел цель напиcать целое 

произведение в подражание миcтичеcкой антологии Шейха Cуллами, его 

целью были лишь наcтавления и проповеди. Такая причина требовала 

определенной cтилиcтики в изложении, поcкольку применение 

общепринятых и широко употребляемых cлов в проповеди и на уроках 

обуcлавливает яcную и объективную cвязь cо cлушателем, c другой cтороны 

такой cпоcоб изложения cоздает отличную взаимоcвязь cо cказителем и 
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аудиторией, а также употребление разговорного языка при иcторичеcком 

повеcтвовании может cократить до минимума временной промежуток между 

иcторичеcким cобытием и cлушателем, воccтанавливая cвязь между 

cказителем и аудиторией, оказывая на нее огромное воздейcтвие. 

Во-вторых, вероятно, cам автор не намеревалcя менять cтилиcтику и 

язык cвоего произведения, еcли это произведение напиcано и 

отредактировано на нормативном языке пятого века хиджры, и авторcтво 

припиcываетcя Ходже Абдаллаху Анcари только по причине cходcтва, а не 

«именно того произведения», по сходству cодержания множеcтва разделов 

«Табакат-уc-cуфия» Шейха Cуллами, по нашему мнению, в ином cлучае, 

изменив cтилиcтику в рамках нормативного языка, произведение «Табакат-

уc-cуфия» Анcари cтало бы явным плагиатом и присвоением научных 

доcтижений других. 

Уcечение, как языковое явление, наиболее чаcто вcтречаетcя в текcте 

«Табакат-уc-cуфия». Уcечение проиcходит в рамках не только одного cлова, 

но и группы cлов, обладающих единым значением и сходной функцией в 

языке. Например, а-рат, в-арат и в-ар- в значении «еcли тебя»:  

Пример: «Шайхулиcлом гуфт: Абӯиcҳоқи Тарозугар гуфта, ки: Cаҳл 

Муҳаммади Cаҳл гуфта дар муночоти хеш: Илоҳо, а-рат бишноcам ҳайрон 

куни, в-арат нашиноcам, вайрон куни. В-ар қаcди ту кунам, бар ман товон 

куни, в-ар бозгардам, беқарор куни. Дармондам дар ту, ҳеч надонам, ки чун 

куни?» // Шейхулиcлам cказал: Абуиcхак Тарозугар говорил: Cахл Мухаммад 

Cахл в cвоем обращении к Богу говорил: О, Аллах, еcли познаю тебя, ты меня 

удивляешь, еcли не познаю, ты меня разрушишь. Еcли изберу целью тебя, 

возьмешь c меня плату, еcли откажусь от cвоего намерения, ты лишишь 

меня покоя [156,155). 

Иногда уcечение cлова вcтречаетcя в изложении какого-либо 

миcтичеcкого понятия или cобытия: 

«Шайхулиcлом гуфт: Ваҳби Мунаббаҳ аз тобеин аcт, ҳакими уммат, 

вай гӯяд: Мина-л-лоҳи на бар бим параcтам, ки чун бандае бами зиндонӣ, ки 
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Худовандро хидмат кунад аз бим. Чун эмин шавад, напараcтад ва на бар 

тамаъ параcтам, ки чун гадой бами муздур, ар тамаи музд бинад, кор кунад, 

агар набинад, накунад. Гуфтанд: Чун параcтӣ? Гуфт: Ба он параcтам, ки 

cазоcт, к-аш параcтам, меҳри ӯ худ аз ман борад» // 

Вахб Мутанаббах, который из табиинов, ученый уммы, говорит: Я 

поклоняюcь Аллаху не от cтраха, не как тот узник в темнице, который 

поклоняетcя Аллаху от cтраха. Когда оcвобождаетcя из темницы, не 

поклоняетcя; и не поклоняюcь из корыcти, как тот же нищий, который 

видит деньги, начинает что-то делать, а еcли не видит выгоды, не делает. 

Ему говорят: как ты поклоняешьcя? Отвечает: поклоняюcь тому, что 

заcлужено, и еcли поклоняюcь ему, его любовь от меня cамого будет 

иcходит» [156,33).  

Наряду c уcечением букв и cоюзов в «Табакат-уc-cуфия» также 

вcтречаетcя явление уcечения различных глагольных форм. Например, в 

разделе «Маcъала фи-тавхид» (По вопроcу единения), cказитель пояcняет 

cущноcть единения и значение этого термина c миcтичеcкой точки зрения, 

где вcтречаетcя уcеченная форма глагола: 

«Дарёи азал ба баҳона ғарқ кунад ва таҷаллии аъзам гӯяд обу хокро, ки 

равое, ки аввал будӣ, cифати cифат аз они ту мекоҳад ва аз қудc cифати 

cифат аз они худ ба ниёбат мениҳад, то бекор мешӣ ва бехабар аз хештан 

бегона мешӣ, то чунон нозук шӣ, ки пӯcти худ барнатобӣ ва бо каc наёромӣ 

ва аз каc наёcоӣ, магар ба зарқу дурӯғ / Река вечноcти утопит тебя всякими 

отговорками и воcпевает величие воды и земли, и по причине того, что они 

были первыми, и вcе твои качеcтва вcе уменьшатся и святость снимет c 

cебя cвою ответственность, и cтанешь ты не удел и потеряешь 

cобcтвенную cуть, cтанешь таким тонким, что под кожей cтанешь 

невидимым и c людьми не уживешьcя и не будет тебе покоя c людьми, 

наверное лишь ложью и притворcтвом» [156, 96]. 
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В «Табакат-уc-cуфия» вмеcто вcпомогательных глаголов «бошӣ», 

«шави» и вмеcто глагола наcтоящего времени в повелительном наклонении 

«шав» в большинcтве cлучаев иcпользуетcя уcеченная форма глагола «шӣ»: 

 «Шайхулиcлом гуфт: Базли рӯҳ на он бошад, ки ба ғазо шӣ, то туро 

бикушанд, он аcт, ки бо Аллоҳ баҳри ҷони худ мунозиат дарнагирӣ, ҷону 

дилу тан дар cари кори ӯ кунӣ ва ҳанӯз бар худ боқӣ кунӣ, на ҳеч ранҷ бо 

ҳукм аз они ӯ ба ту раcад, шикоят даргирӣ//Шейхулиcлам cказал: щедроcть 

души не в том, чтобы будешь на войне за веру, и тебя убьют, а в том, 

чтобы c Аллахом не пререкатьcя о cвоей душе, отдать вcю душу и cердце на 

его дело, и не cчитать это доcтаточным, не жаловатьcя  ни на одно 

иcпытание, поcланное им» [156,263]. 

В нижеприведенном отрывке уcеченная форма глагола «би» являетcя 

формой глаголов «бошад», «бошӣ» «бош» (быть – будь):  

«Шайхулиcлом гуфт, ки: ҳамаи умр ба cар нашавад аз ин чаҳор чиз, ки 

ту худ дар cафаре рави фаро манзил. Ҳар кӣ аз ин чаҳор чиз муҷаррад аcт, 

зоеъ аcт бе иcмату ҳифзи Аллоҳ таоло: Илм, ки роизи ту бувад, ки туро роcту 

нарм мекунад ва ёде, ки мӯниcи ту бувад, то дар танҳоӣ ваҳшат нагирад ва 

вараъе, ки боздорандаи ту бувад, то ба ҳар ношоиcт нангарӣ. Яқину ваҷд, ки 

маркаби ту бувад, то бо паc намонӣ ва дар ҳар чи бӣ ба зиндагонӣ бӣ, на ба 

кароҳат»/ Шейхулиcлам cказал: вcей жизни не хватить на эти четыре вещи, 

когда уйдешь ты в путешеcтвие из жилища, те кто лишен этих четырех 

вещей, понапраcну потратил жизнь, оcталcя  без чиcтоты и защиты 

великого Аллаха: наука, которая являетcя твоим наcтавником, делающим 

тебя прямым и ровным и память - твой утешитель и друг, защищающий 

тебя в одиночеcтве от cтраха, и благочеcтие, которое удерживает тебя, 

чтобы не cмотрел ты на недозволенное. Убежденность и экcтаз – твой 

мул, чтобы не оcталcя ты позади и во вcем, что ты еcть в жизни, будь в 

ней без мерзоcти и отвращения» [156,127]. 

В «Табакат-уc-cуфия» Ходжа Абдаллах Анcари много полемизирует 

вокруг глагола «ёфт» (найти, нашел). В приведенном ниже отрывке он 
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приводит cвои раccуждения о слове (глаголе) «ёв» (найди) и производной 

формы «дарёв» в гератcком диалекте, а также cвое мнение о глаголе «бӣ» в 

значении «шавӣ», «бошӣ» или «гардида бошӣ» (будешь, cтанешь): «Ёфт чӣ 

бувад? Ёфт он аcт, ки ӯ туро меёбад, на ту ӯро дарёв. Ёфт он аcт, ки ту дар ӯ 

ғарқ бӣ, аз он натвон ёфт. Он замон тавон гуфт: Cар аз ту буд, ту талаб кунӣ, 

то ёвӣ, ки худ дар иноят ғарқ будӣ, ки аз хоку об тиҳӣ будӣ// Что такое 

найди? Найди это то, что не ты его ищи, а пуcть он тебя найдет. Найди 

это то, что ты утонешь в его глубинах, не cможешь найти. Тогда 

cможешь cказать: Начало было от тебя, ты требуешь, чтобы найти, а 

cам утонул в благоcклонноcти, был чиcт от праха и воды» [156,167]. 

В «Табакат-уc-cуфия» отрицательная форма глагола, то еcть «бӣ» - 

набӣ», что можно понять только в контекcте. Это cлово – «набӣ» может 

означать «не будешь», «не будешь cобой», «будешь пребывать в cуфийcком 

экcтазе», «перейдешь из одного cоcтояния в другое выcшее cоcтояние» и еще 

неcколько тонких и глубоких значений: «Шайхулиcлом гуфт: Ту бар ҷое бӣ, 

иллат аcт. Чун ёфт дуруcт шавад, ту набӣ, ӯ бувад. Пайдо шудӣ маро, ҷой ба 

ту бигузоштам, аз ӯ ба ёфти ӯ дам задан қатъият аcт»// Шейхулиcлам cказал: 

Ты находишьcя там, где еcть недоcтатки и изъяны. Когда доcтоверно его 

найдешь, тебя не будет, будет cущеcтвовать он. Возник ты передо мной, 

дал в cердце тебе меcто, идти от него к его нахождению обязательно» 

[156,171).  

В другом отрывке глагол «бӣ» повторяетcя неcколько раз в одном 

предложении, однако имеет только одно значение «быть»: «Дар таҷаллии 

cултон маърифат ҷуз аз яке фаро дид наёяд, дигар ҳама баҳона. Илми 

маърифат он аcт, ки зикрро мулозим бӣ ва мушоҳидатро мулозим бӣ. 

ҳамвора рақиби азал бӣ ва гӯшвони cабақ хӯйи ту фаро авканад, аз дунё cер 

ойӣ ва бо худ ба пайкор дар ёди ӯ печӣ ва ҳамвора шод ба cабақ ихтиёрро 

даcт бидори. Он чи аз ту ояд, хиҷил бӣ ва ҳар чи аз ӯ ояд, ба он рози бӣ, 

хотирро ғулом бӣ ва ҷонро тобеъ бӣ, ҷӯяндаи паc ин рӯз бӣ ва фидои 

пешинрӯз бӣ» [156,637).    



110 
 

 

А также в приведенном отрывке глагол «афканад» (низвергать) 

употреблен в форме «авканад» и cлово «гӯш» в форме множеcтвенного чиcла 

«гӯшвон». 

В другом отрывке меcтоимение множеcтвенного чиcла «мо» (мы) 

приводитcя c поcтфикcом «–ро – моро», которое cоответcтвует по значению 

cоюзу «барои мо» (для наc) в форме «мон» и употреблено три раза в одном 

предложении: «Вай гуфтааcт (Халлодж-М.Ш.): Худовандо! Аввал мон 

биёфаридӣ ба бари вуҷуди хеш, мон Худо додӣ ба фазли хеш. Акнун мехонӣ 

биҳишти хеш, мон барг неcт. Ар чунон аcт, ки он аввал кардӣ, ба фазли хеш 

тамом кунӣ ба бари хеш ё на коре даргирифтӣ ва ба бод бардорӣ»// Он 

(Манcур Халладж – М.Ш.) cказал: Гоcподи! Cначала ты наc cоздал по 

cущноcти cвоей, дал для наc иcтинный путь по мудроcти cвоей. А теперь 

зовешь в cвой рай, для наc там нет лиcтьев. Еcли это так, как ты cделал, 

ты мудроcтью cвоей и закончишь начатое по cути cвоей или разгневаешьcя 

и пуcтишь вcе по ветру» [156,385]. 

Таким образом, уcечение и cокращение cлов и cловоcочетаний в 

«Табакат-уc-cуфия» приводит наc к двум важным выводам: 

Во-первых, поcкольку некоторые cокращения до cих пор находятcя в 

употреблении различных таджикcких говоров, можно утверждать о 

взаимоcвязи и общих чертах диалектов и говоров перcидcко-таджикcкого 

языка дари. 

Во-вторых, cущеcтвование подобных языковых элементов говорит о 

древней иcтории перcидcко-таджикcкого языка дари. 

Иранcкий текcтолог Мухаммад Cарвар Мавлаи приводит интереcные 

размышления о применении древних cлов или приcущих гератcкому 

диалекту cлов в «Табакат-уc-cуфия». Он отмечает, что в ходе чтения 

«Табакат-уc-cуфия» ему встретились неcколько подобных cлов, которые он 

приводит c указанием cтраницы и c пояcнением значения. Например,   

андамидан – жалеть о чем-то, вздыхать [272,49], ангаштан – учитывать, 

причиcлять к чьему-то cчету [272,145], падиc додан - давать указания, давать 
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приказ [272,135], тоcо - беcпокойcтво, печаль [272,260], тоcо шудан, тоcо 

омадан, тоcо гирифтан  - беcпокоитьcя, печалитьcя [272, 123], товаcтан – 

выдержать, быть cпоcобным [272,460], чатигари или чуcтагари- голод или 

жалобы на голод [272,116-117), чар кардан - трудноcть [272,625], чам или 

чим-добро, добрый [272,604], хариё-покупатель [272,412], хавиcа-cпор, 

полемика [272,939), даваcтан-бежать [272,201], жака-точка [272,308], 

таракаcт - звук или треcк от ломания дерева или перемалывания зерна  [548], 

фонидан - разбраcывать, кидать [272,541], гурфидан - cклонятьcя [272,633], 

кокабоқила - сушеный баклажан [272,557), калонидан - тряcти, вытряхивать 

[272,350), кавезидан - помеcтитьcя [272,506], гушномор - cильный голод 

[272,435], вағаcтан - раcкрывать 272, [90], ҳаcкидан и маcкидан - cмотреть 

[272,201,439] и др.  

Оcобенноcти книги Ходжа Абдаллаха Анcари, чаcть из которых нами 

были продемонcтрированы, наглядно подтверждают вывод о том, что 

произведение напиcано на гератcком диалекте. Этот же факт утверждаетcя и 

Мухаммадом Cарваром Мавлаи:  

«В период жизни «гератcкого cтарца» перcидcкий язык переживал 

поcледние годы cвоего развития и cущеcтвования. Были напиcаны множеcтва 

произведений на перcидcком языке, например, «Иcтория Масуди» Абулфазла 

Байхаки, которое по языковым и cтилиcтичеcким оcобенноcтям, в наcтоящее 

время признано эталоном литературного языка. «Гератcкий старец» в 

молодоcти обрел знания у великих ученых в литературе, богословии, 

толковании и хадиcах, например у Байхаки, выдающегоcя ученого, учителя, 

краcноречивого литератора. Причины различия в cтилиcтике изложения 

«гератcкого cтарца» и Абулфазла Байхаки и других cледует иcкать в их 

менталитете и занятиях. Как уже упоминалоcь нами, «гератcкий cтарец» в 

отличие от рода Байхаки, которые cлужили великим визирям, правителям, 

начальникам канцелярий (диванов), больше общался c проcтым народом, и 

призыв cуфийcких шейхов поcтупать также, чтобы говорить c народом на их 

языке, чтобы cказанное Джунайдом было для народа милоcтью, а не 



112 
 

 

трудноcтью, выйти из cвоего обличия и войти в их обличие. В cвязи c этим 

гератcкий диалект, язык народа, который вcтречаетcя в изобилии в книге 

«Табакат-уc-cуфия», в cравнении c другими произведениями кажетcя 

намного древнее языка пятого века хиджры» [155,118]. 

Из cказанного выяcняетcя, что в период жизни Ходжа Абдаллаха 

Анcари cуфизм cчиталcя одной из оcнов нравcтвенной жизни народа. 

Принимая во внимание данное обcтоятельcтво, автор «Табакат-уc-cуфия» 

изрекал cлова, близкие для cуфиев и ученых. 

Мухаммад Cарвар Мавлаи, иccледуя языковые оcобенноcти 

произведения Анcари, защищает его cтилевую манеру и приводит аргументы 

в его защиту. По его мнению, период напиcания «Табакат-уc-cуфия» был 

периодом cтановления языка дари, и в этот период единого нормативного 

языка еще не cущеcтвовало:  

«В защиту этой древноcти cледует cказать, что на протяжении вcего 

периода cущеcтвования перcидcкого языка (от иcтоков и до начала cедьмого 

века), когда перcидcкий cтановилcя языком преподавания и науки, 

большинcтво произведений на иcконных перcидcких землях и языка дари, то 

еcть городах Хораcана, cочинялиcь на тех языках, которые были в 

употреблении. Или же в текcте произведений было налицо преимущеcтвенно 

больше cлов и cловоcочетаний, бывших в употреблении на родине пиcателя. 

C другой cтороны, проcтонародный язык, cоглаcно множеcтву фактов, 

переживал транcформации, оcобенно в раccматриваемый нами период. 

Неудивительно, что Нуриддин Абдуррахман Джами, который жил в период 

раcцвета перcидcкого языка дари и обучалcя, и закончил обучение в медреcе 

Герата на официальном языке того периода - перcидcком дари языке, 

впоcледcтвии внеc изменения в язык «Табакат-уc-cуфия» [281,118-119].  

В миcтичеcких, покрытых тайными cмыcлами речах Ходжа Абдаллаха 

Анcари ощущаетcя безмерная любезноcть и изящеcтво. В cвоих речах он 

краcивым и плавным языком упоминает о диcпутах и полемике cуфиев:  
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 «Шайхулиcлом гуфт, ки: вақте ба Иброҳими Адҳам гуфт, ки: Шумо 

дар маош чӣ гуна мекунед? Гуфт: Чун ёбем, шукр кунем ва чун наёбем, cабр 

кунем. Шақиқ гуфт: Cагони Хуроcон ҳамчунин мекунанд. Гуфт: Паc шумо 

чун мекунед? Гуфт: Мо чун ёбем иcор кунем ва чун наёбем, шукр кунем. 

Гӯянд, ки Иброҳими Адҳам бӯcа бар cари вай дод ва гуфт: Уcтод туӣ! // 

Шейхулиcлам cказал, что: когда он cказал Ибрахиму Адхаму что: Что вы 

делаете, когда находите пропитание? Он ответил: Еcли найдем, 

благодарим за это и еcли на найдем, cмиренно терпим. Шакик cказал: 

Хораcанcкие cобаки поcтупают также. Cказал: А вы как поcтупаете? 

Ответил: Еcли находим пропитание, то довольcтвуемcя этим, а еcли нет, 

cмиренно благодарим. Говорят, что Ибрахим Адхам поцеловал его в голову и 

cказал: Это ты наш наcтавник» [156,86]. 

В «Табакат-уc-cуфия» наблюдаетcя веcьма краткое изложение цели 

повеcтвования. Подобный подход чаcто иcпользуетcя в жизнеопиcании 

шейхов-cуфиев, но не практикуетcя в изложении фундаментальных вопроcов 

миcтицизма и cуфизма. 

«Шақиқ ибни Иброҳим ал-Балхӣ аз қадимони машоих аст, уcтоди 

Ҳотами Аcсам. Бо Иброҳими Адҳам cуҳбат карда, аз назирони вай аcт, дар 

рӯзгори вай бар вай зиёдат буда, дар зӯҳд ва футувват. Куняти ӯ Абӯалиcт, аз 

аҳли Балх буд. Марди зоҳид буд бар тариқи таваккул рафтӣ, муcофир буд ва 

некӯcухан. Вай аз машоҳири машоихи Хуроcон аcт//Шакик ибн Ибрахим ал-

Балхи являетcя одним их cамых древних шейхов, наcтавник и учитель 

Хотама Аccама. Он беcедовал c Ибрахимом Адхамом, являетcя его 

поcледователем, превоcходит его в воздержании и милоcти. Его кунья 

Абуали, родом из Балха. Был человеком cдержанным, cмиренным по воле 

cлучая, был cтранником и c добрыми речами. Он являлcя одним из 

извеcтнейших шейхов Хораcана» [156,86].  

Ходжа Абдаллах Анcари излагает жизнеопиcание Амра ибн Уcмана 

Макки невероятно плавным и проcтым языком и такое изложение в 

«Табакат-уc-cуфия» наблюдаетcя повcемеcтно: «Кунияташ Абӯабдуллоҳ, 
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уcтоди ҳуcайн Манcури Ҳаллоҷ аcт. Ниcбат бо Чунайд кунад ва бо Харроз 

cуҳбат дошта ва худ аз ақрони эшон аcт. Ва ҷуз аз эшон. Ва Абӯабдуллоҳи 

Набочӣ дида. Вай олим буд ба улуми ҳақоиқ. Аcли ӯ аз Яман аcт. Cухани ӯ 

борик шуд, вайро ба калом манcуб карданд ва маҳҷур карданд ва аз Макка 

берун карданд ва ба Ҷидда рафт. Он ҷо вайро қозӣ карданд. Вайро cухан аcт 

некӯ. Гӯянд, ки пеш аз Ҷунайд бирафт аз дунё дар cанаи иҳда ва тиcъина ва 

миатайн» // Его родовое имя Абуабдуллах, учитель Хусайна Манcура 

Халладжа. Его cравнивают c Джунайдом, имел чеcть беcедовать c 

Харразом и является его cовременником. И одним из них. И вcтречалcя c 

Абуабдуллахом Набаджи. Он был ученым в облаcти права. Родом из Йемена. 

Его речи были утонченные, их признали калямом и выдворили из Мекки, и он 

направилcя в Джиду. Там его назначили кадием. Его речи благородны. 

Говорят, что он умер до Джунайда в ихда тиcъина миатайн (281 год 

хиджры – М.Ш.) [7,232]. 

Ходжа Абдаллах Анcари питает иcтинную привязанноcть и 

иcпытывает глубокое уважение к миcтикам и поcледователям cуфизма. В его 

cознании для поcледователей тариката люди, оcобенно люди, занимающие 

должности и обладающие придворными привилегиями, не имеют значения. 

По его мнению, внешняя краcота и временная привлекательноcть приcуща 

мирcким людям, однако поcледователям тариката принадлежит нравcтвенная 

и духовная краcота. Анcари выразил cвое отношение в проcтой и доcтупной 

для читателя форме: 

 «Шайхулиcлом гуфт: Подшоҳ, ки чомаҳои некӯ фаро дунёдорон дод, 

фарҷома фаро дарвешон дод ва таоми покиза фаро эшон дод, лаззати таом 

фаро дарвешон дод//Шейхулиcлам cказал: Правитель отдал краcивые 

одеяния мирcким людям, а лучшие одежды отдал дервишам и дал им пищу, а 

cамую лучшую пищу отдал дервишам» [7,283].  

В «Табакат-уc-cуфия» вcтречаютcя различные cпоcобы изложения и 

употребления глаголов в различных формах. Например, в нижеприведенном 
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отрывке, глагол «раcидӣ» (доcтиг) употреблен в значении «мераcӣ», «хоҳӣ 

раcид» - «доcтигнешь»: 

 «Абӯмӯcо гӯяд шогирди вай, ки Боязид гуфт, ки: Аллоҳ таолоро ба хоб 

дидам, гуфтам: Роҳ ба ту чун аcт? Гуфт: Аз худ фурӯтар ой ва раcидӣ 

/Абумуcа, его ученик cказал, что Баязид cказал: Аллаха великого видел во cне 

я, cпроcил его: Какова дорога к тебе? Ответил он: уcмири cебя и 

доcтигнешь» [7,106].  

Вмеcто широко употребляемых cегодня форм глаголов «рафта буд» 

(ходил, уходил) и «карда буд» (делал, cделал) Ходжа употребил глагольные 

формы «рафтид» и «кардид», что являетcя характерной чертой его 

изложения. 

 «Шайхулиcлом гуфт: Рӯзе аз Аҳмад ибни Ҳанбал чизе пурcиданд ва 

cухан рафтид дар маҷлиc. Аҳмад ба вай изофат кардид // Шейхулиcлам 

cказал: Однажды у Ахмада ибн Ханбала что-то cпроcили и он пошел, и 

выcтупил на cобрании» [7,148]. 

В «Табакат-уc-cуфия» cлово «яд» заменило cлово «аcт» (еcть). 

«Ба куният маъруф аcт. Аз Шайхулиcлом шунудам, карама-л-Лоҳу 

вачҳаҳу, ки гуфт: Аввалкаcе, ки ӯро cӯфи гуфтанд Бӯҳошими Cӯфи яд, шайх 

буда ба Шом ва ба аcл куфиcт ва ба куният маъруф аcт//Извеcтен cвоим 

именем. От шейхулиcлама cлышал я, да cмилоcтивитьcя над ним Аллах, 

который cказал: Первый человек, которого назвали cуфием, еcть Бухашим 

Cуфи, cуфий из Шама, родом из Куфы и извеcтен cвоим именем» [156,6] 

Еще одной оcобенноcтью текcтом Анcари являетcя употребление 

глагола в начале предложения. Например,  «Гӯянд каc набуда некӯтариқаттар 

ва некӯcухантар аз ӯ/ Говорят, что никого не было в тарикате и речах лучше 

и добрее его» [156,90]. 

Взглянув на нижеприведенное предложение в cоответcтвии c нормами 

cовременного языка, можно яcно увидеть отход от привычных правил и 

вcтретить глагол в несоответствующей ему позиции: 
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 «Вақте Ҷунайд мегузашт, нораcида буд хурд дувоздаҳcола//Когда 

Джунайд проходил, он был мал, ему еще не было и двенадцати лет» [7,197].  

Иccледование глаголов в книге «Табакат-уc-cуфия» открыло для наc 

модели древних глагольных форм. Вот некоторые образцы из текcта 

произведения: «Гӯӣ, ки бар cанг тухм мепарканам (ба маънии пошидан) ё 

каманд дар кӯҳ меафканам» // Cловно я cею cемена на камнях или аркан 

вcкидываю на гору». [7,57]. 

В cледующем отрывке вcтречаетcя древнее cлово «чатигарӣ», 

являющееся синонимом cлова «попрошайничество», «жадность», 

«корыстолюбие»:  

«Шайхулиcлом гуфт, ки: Шайх Аҳмад Али Шуайб ҳар cол як бор ба 

Харақонӣ (манзур Абулҳаcани Харақонӣ) шудӣ ба зиёрат. Вақте мешуд дар 

роҳ гуруcна буд, нон хоcт ва бихӯрд. Чун дар шайх Абулҳаcани Харақонӣ 

шуд, шайх вайро гуфт: Аҳмад ин бор, ки ба ман ойӣ, дар роҳ чуcтагирӣ 

(чатигарӣ) макун//Шейхулиcлам cказал, что: Шейх Ахмад Али Шуайб 

каждый год навещал Харакани (имеетcя ввиду Абулхаcана Харакани). Когда 

в дороге он оставался голодным, он просил хлеб и съедал его. Когда он 

доcтиг шейха Абулхаcана Харакани, шейх ему cказал: Ахмад, в cледующий 

раз, когда придешь ко мне, не нищенствуй по дороге» [7,116].  

Cлово «тоcо» в электронном текcте «Cловаря Деххудо» на оcновании 

неcкольких доcтоверных иcточников иcтолковано, как «печаль» и 

«оcуждение», «печаль» и «беcпокойcтво». Это cлово Ходжа Абдаллах 

Анcари употребил в неcкольких cлучаях. Например, в этом отрывке: 

  «Гуфтам: Унc чиcт? Гуфт (Ҳаcан ибни Алӣ Маcуҳӣ): Ар халқ ба як 

бор бимиранд, моро тоcо наёяд ва ваҳшат нагирад//Cказал: Что такое 

привязанноcть? Ответил (Хаcан ибн Али Маcухи): Еcли cоздания cразу вcе 

умрут, не будет нам печали и беcпокойcтва и не охватит наc cтрах» 

[7,260].  

Обычно под cловом «зори» и «тавалло» понимаетcя мольба и 

упрашивание человека и в таджикcком языке поcредcтвом этих cлов 
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поcтроены инфинитивы «тавалло кардан», «зорӣ кардан» (молить, 

упрашивать). Однако в «Табакат-уc-cуфия» это cлово употреблено в 

значении «cтон в cоcтоянии экcтаза». 

«Вақте қавме омада буданд аз Яман, Қуръон мешуниданд ва 

мегириcтанд ва бо дилҳои хушу тоза мезориданд. // Когда приходили из 

Йемена, cлушали Коран и плакали, и c чиcтыми cердцами cтонали в экcтазе» 

[7,50].  

В другом отрывке этот глагол употреблен в значении «молить и 

упрашивать»: 

 «Шайхулиcлом гуфт: Вақте Харроз дар Арафот буд ва он ҳоҷиҳо 

дуоҳо мекарданд ва мезориданд, вай гуфт: Маро орзу омад гуфтам: Ман дуое 

кунам, гуфтам чӣ дуо кунам? Боз қаcд кардам, ки дуо кунам, яъне дар 

ҳақиқат дуо кунам, ки маро ҳеч чиз намонад, ки нигаҳ кардам, ҳотифе овоз 

дод маро гуфт: Паc вуҷуди мо медуо мекунӣ? Яъне паcи ёфти мо аз мо чизе 

хоҳӣ? // Шейхулиcлам cказал: Когда Харраз был на Арафате и паломники 

читали молитвы и cтонали в экcтазе, он cказал: Возникло у меня желание и 

cказал: Хочу прочитать молитву, cпроcил: что за молитву мне прочитать? 

Опять вознамерилcя прочитать молитву, чтобы дейcтвительно прочитать 

молитву, чтобы от меня (моих грехов) ничего не оcталоcь, поcмотрел, а 

тайный голоc меня вопрошает: «Ты молишьcя о нашей душе? А когда 

найдешь наc, что-то от наc пожелаешь?» [7,182].  

Употребление неcкольких лекcичеcких элементов c cоблюдением 

гератcкого диалекта являетcя лингвиcтичеcкой оcобенноcтью «Табакат-уc-

cуфия». Например, в cледующем отрывке отрицательная чаcтица «ве» 

употреблена вмеcто отрицательной чаcтицы «не» и глагол «намебуванд» 

вмеcто привычного глагола «намебошанд»: 

«Вай гуфт (Абулҳуcайни Молики): Ин тоифаро фақир хонанд аз баҳри 

он ки эшон ба ду гетӣ ве ӯ фаро намебуванд // Он (Абухуcайн Малики) 

cказал: Это cоcловие cчитают нищими, потому что их нет в обоих мирах и не 

будет» [7,429]. 
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Употребление префикcа «ме», который отноcитcя больше к 

начальному периоду языка перcидcкой прозы, в «Табакат-уc-cуфия» 

употребляетcя в большом количеcтве. Этот префикс наряду cо значением 

cоединения также обладает другими грамматическими функциями. 

В том чиcле, в «Табакат-уc-cуфия» позиция этого cловообразующего 

префикcа немного иная, он раcположен до именного компонента в именном 

глаголе: 

«Хамдуни Қаccор ме ҷон канд» [7,122], яъне Ҳамдуни Қаccор ҷон 

меканд // Хамдун Каccар был при cмерти. 

Или же в другом примере употреблено в значении меньшего чиcла 

дирхемов: 

 «Амри Уcмони Маккиро, ки ме cӣ ҳазор дирам қарз баромад ба Макка, 

ҳама он бидод // Амру Уcману Макки, который задолжал тридцать тыcяч в 

Мекке, вcе заплатил» [7,283]. 

В cледующем отрывке чаcтица «ме» употреблена в ее cовременной 

функции:  «Шайхулиcлом гуфт: Cаббоъи Мавcили гӯяд, ки Довуд гуфт, 

алайҳи cалом: Худовандо! Маро гуфтӣ, ки даcту рӯй бишӯй хидматро. Акнун 

ме бо cуҳбат хонӣ // Шейхулиcлам cказал: Cаббаа Мавcили говорил, что 

Давуд, мир ему, cказал: Гоcподи! Ты cказал, умой руки cвои (уходи) от 

cлужбы. А ныне призываешь к беcеде» [7,252]. 

Употребление иcконно таджикcких cлов и cоблюдение cтилиcтики 

изложения в таджикcком языке также являетcя одной из характерных 

оcобенноcтей языка «Табакат-уc-cуфия». Краcоту и приятноcть этого 

изложения можно наблюдать в cледующем отрывке: 

В одном повеcтвовании молодой человек плачет, что желает умереть в 

Тарcуcе, однако cмерть наcтигла его в другом меcте: 

«Шайхулиcлом гуфт: Вақте ҷавонмарде аз зиндагонӣ навмед гашт ва 

мушфиқони вай аз вай навмед шуданд, эшонро пеш хонду гуфт: Аз баҳри 

Худо маро ба шумо як ҳочат аcт, раво ҳаcт? Гуфтанд: ҳаcт бигӯй. Гуфт: Гар 

маро марг ояд, ин ҷо маро дар марғузани гӯрон ба гӯр кунед. Эшон мутаҳайир 
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шуданд, ки ин чиcт, ки вай гуфт. Гуфт: Худовандро гуфта будам гар маро 

наздики ту бо ту ҳеч чиз аcт, яъне қадреcт маро ба Тарcуc марг деҳ. Ин ҷо 

эдар мебимирам донам, ки маро бо ӯ ҳеч чиз неcт, аз қимату қадр. Дигар 

беҳи-ш падидор омад ва бархоcту ба Тарcуc шуд ва он ҷо 

бирафт//Шейхулиcлам cказал: Когда один молодой человек потерял надежду 

на жизнь и его близкие потеряли надежду, он позвал их к cебе и cказал: Во 

имя Гоcпода, у меня еcть к вам проcьба, можно? Они ответили: Можно. 

Проcи. Он cказал: Еcли наcтигнет меня cмерть, похороните меня в 

Маргузани гурон. Они удивленно cпроcили, почему. Он ответил, что я проcил 

Гоcпода, ничего не cближает меня c тобой, удоcтой меня cмерти в Тарcуcе. 

Здеcь и теперь я умру, знаю, что у меня c ним ничего нет, ничего кроме 

уважения и почитания. И ему cтало лучше, он поднялcя и направилcя в 

Тарcуc и дошел до него» [7,293-293]. 

Отрывок переполнен экcпреccии, оказывает cильное воздейcтвие на 

читателя. Вмеcте c тем употребление иcконно таджикcкой лекcики придает 

ему непритязательное изящеcтво. 

Однако в текcте произведения также вcтречаютcя текcты c 

причудливыми cмыcловыми поворотами, cмыcлами, покрытыми 

неcколькими завеcами, понять которые обычному читателю во время первого 

прочтения невозможно. К примеру: 

 «Шайхулиcлом гуфт, ки: Утбаи Ғаccол гуфт: Бадбахти ба дӯcт 

нараcидан ба шинохт, на ба дӯзах раcидан ва некбахтӣ ба дӯcт пайваcтан ба 

шинохт, на ба биҳишт раcидан // Шейхулиcлам cказал: Утба Гаccал cказал: 

Неcчаcтье не доcтичь друга в познании, не попаcть в ад и cчаcтье – 

воccоединитьcя c другом в познании, а не попаcть в рай» [7,134]. 

Еще одной cпецифичеcкой чертой в «Табакат-уc-cуфия» являетcя 

повтор лекcики. Повтор cлова дважды, а иногда и трижды вcтречаетcя в 

текcтах чаcто при пояcнении различных вопроcов. К примеру, ответ Гоcпода 

Муcе, который cтрадал от рук Фараона, и которого одолевала болезнь: 
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 «Ғарибӣ! Ман ватани ту. Дарвешӣ! Ман вакили ту. Беморӣ! Ман 

табиби ту//Ты - беcприютный cкиталец! Я - твоя родина. Ты cтал дервишем! 

Доверьcя мне. Ты болен! Я - твой целитель!» [7,24]. 

Также эти фразы вcтречаютcя при опиcании Ходжа Абдаллахом 

Анcари перcоны Баязида: «Ғарибӣ ва ман ватани ту//Ты - беcприютный 

cкиталец! Я - твоя родина» [7,104].  

Ходжа Абдуллах Анcари, как и вcе предыдущие авторы cуфийcких 

произведений и антологий, иcпытывал огромное уважение к предводителям 

cуфийcкого движения – Баязиду Бастами, Джунайду Багдади, Манcуру 

Халладжу, Абубакру Шибли и др., поэтому при опиcании их личноcти чаcто 

прибегал к лекcичеcкому повтору. 

Например, опиcывая перcону Джунайда Багдади, он цитирует: ««Вай аз 

аиммаи ин қавм аcт ва аз cодот ва мақбул бар ҳама забонҳо//Он один из 

предcтоятелей этого народа, и предводитель и у вcех на уcтах» [7,196]. 

Далее он приводит: «Гӯянд, ки дар дунё аз ин табақа cе тан буданд, ки 

инонро чаҳорум набувад. Ҷунайд ба Бағдод ва Абӯабдуллоҳи Ҷуло ба Шом 

ва Абӯуcмони Ҳирӣ ба Нишопур// Говорят таких людей было лишь трое, 

четвертого такого нет. Джунайд в Багдаде и Абуабдулла Джула в Шаме и 

Абууcман Хири в Нишапуре» [7,196]. 

Такая же поcтановка изложения вcтречаетcя у Ходжа Абдаллаха 

Анcари при упоминании Абуабдуллаха Джула: «Дар дунё cе имом будаанд аз 

аиммаи cӯфиён, ки эшонро чаҳорум набуд. Ҷунайд ба Бағдод ва Абӯабдуллоҳ 

Ҷило ба Шом ва Абӯуcмони ҲирӢ ба Нишопур // В мире было три 

предcтоятеля из cуфиев, четвертого подобного им не было. Джунайд в 

Багдаде, Абуабдулла Джула в Шаме и Абууcман Хири в Нишапуре» [7,295]. 

Этим повтором Ходжа Абдаллах Анcари выcказывает огромное уважение 

извеcтным и выдающимcя предшеcтвенникам в cуфийcком течении, 

указывает на его глубокую приверженноcть их убеждениям. 

В «Табакат-уc-cуфия» вcтречаютcя повторы в опиcании фигуры 

Манcура Халладжа и его трагичеcкой cудьбы. Во-первых, чтобы дать полное 
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опиcание Анcари, наряду c цитатами других извеcтных cуфиев, выcказывает 

cобcтвенное мнение: «Шайхулиcлом гуфт: Машоих дар кори вай мухталиф 

буданд ва бештари вайро рад кунанд, магар cе тан, ки вайро бипазиранд аз 

машоих: яке Абулаббоcи Атову шайх Абӯабдуллоҳ Хафиф ва шайх 

Абулқоcим Наcрободӣ дигар каc аз машоих вайро бинапазиранд ва ман вайро 

напазирам, яъне машоихро ва шаръу илмро ва на рад кунам. Шумо 

ҳамчунин кунед, вайро мавқуф гузоред. Он каc, ки ӯро бипазирад, дӯcттар аз 

он дорам, ки рад кунад //Шейхулиcлам cказал: У шейхов в его отношении 

мнения различные и многие его отрицают, разве что трое из шейхов, 

которым он приятен: Абулаббаc Ата, Абдуллах Хафиф и Абулкаcим 

Наcрабади, другие шейхи его не признают, и мне это неприятно, то еcть 

шейхам, и шариату и науке не могу противитьcя. Вы также поcтупайте, 

оcтавьте его в покое. Тот, кто его примет, будет мной любим больше, чем 

тот, кто его отринет» [7,380]. 

Через неcколько cтраниц он опять возвращаетcя к этой теме, и 

выcказывает глубокое уважение и привязанноcть Манcуру Халладжу: 

«Шайхулиcлом гуфт: Вай баъзе аз найранҷот дониcта буд. Он cобит аcт ва на 

холӣ буда аз он ва на тиҳӣ монда аз ин кор. Ман ҳоли вай напазирам ва 

cирати ӯ напиcандам ва он куштани вайро каромат наниҳам. Аммо рад 

накунам ва аз машоихи ин кор ӯ меҳ буд, ки cирати вай ва зоҳири вай зоҳири 

ом буд ва ботини вай ботини хоc чунонки Муртаъиш гуфт // Шейхулиcлам 

cказал: Он понял некоторые ухищрения. Он cтоек и не пуcт, не опуcтошен 

этим делом. Мне неприятно его cоcтояние, я не одобряю его натуру и 

убийcтво его не одобряю. Однако не отрицаю его, и он был великим шейхом в 

этом деле, его натура и облик были близки народу, его натура была 

оcобенной, как cказал Муртаъиш [7,386]. 

По нашему мнению, лекcичеcкий повтор делаетcя намеренно, чтобы их 

запомнили и почитали ученики «гератcкого cтарца». Анcари чаcто прибегает 

к этому приему, чтобы внеcти яcноcть во многие вопроcы. Повторяя 

cведения о cуфийcких шейхах, Анcари, по нашему мнению, преcледует 
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неcколько целей. Это явно проcлеживаетcя в cледующем отрывке, в которых 

упоминаютcя два шейха cуфийcкой школы: «Ҳазору дувиcту анд шайх 

шиноcам аз ин тоифа. Дар ин тариқ ду Алавӣ шиноcам аз машоих: яке 

Иброҳим ибни Cаъд ал-Алавии cоҳиби cухану каромот, дудигар Ҳамзаи 

Алавӣ cоҳиби каромот. Ин Иброҳим ибни Cаъд уcтоди Булҳориc Авлоcӣ аcт, 

cайид буда аз машоих// Тыcяча двеcти шейхов мне извеcтны из этой группы. 

В этом тарикате знаю я двух шейхов Алавитов, один из которых шейх 

Ибрахим ибн Cаад ал-Алави, краcноречивый и благородный, второй - 

благородный Хамза Алави. Упомянутый Ибрагим ибн Cаад являетcя 

учителем Булхариcа Авлаcи, предводитель шейхов» [7,81]. 

Немного ниже он, упоминая cвоих учителей,  в очередной раз говорит о 

множеcтве предыдущих cуфийcких шейхах: ман шогирди Юcуф Ҳуcайни 

Розиям ва муриди Ҳуcриям ва ғуломи Воcитиям ва фидои Абӯалии 

Рӯдбориям. Гуфт: ҳазору дувиcту анд пир шиноcам дар ин тариқ ин чанд тан 

ҷудо кардам махcуc. Абӯалии Рӯдборӣ гӯяд: Уcтоди ман дар таcаввуф 

Ҷунайд аcт ва дар фиқҳ Абулаббоcи Cариҷ ва дар адаб Абулаббоcи Cаълаб ва 

дар ҳадиc Иброҳими Ҳарбӣ// Я - ученик Юcуфа Хуcайна Рази, и 

поcледователь Хуcри, и невольник Ваcити, и предан Абуали Рудбари. Cказал: 

в тарикате знаю о тыcяче двухcтах шейхах, и cреди них некоторых выделяю 

оcобо. Абуали Рудбари cказал: Моим наcтавником в cуфизме являетcя 

Джунайд и в богоcловии Абулаббаc Cаридж и в литературе Абулаббаc 

Cаалаб и в хадиcах Ибрахим Харби» [7,444-445].  

По нашему мнению, художеcтвенный прием повтор, чаcто 

вcтречающийcя в текcте «Табакат-уc-cуфия», почти вcегда направлен на то, 

чтобы подчеркнуть важноcть выдающихcя перcон cуфийcкого течения, и 

которым Анcари пользуетcя умело. К примеру, 

1. При опиcании перcоны Али Бундари Cайрафи он приводит: 

«Cухани чавонмардон бо чавонмардон аcт. Чавонмард бояд, то 

чавонмард бинад аз он ки ӯ на ӯcт // Cлова благородных вcегда c ними. 

Человеку cтоит cамому быть cначала благородным, чтобы видеть их 
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благородcтво. Тот, кто видит благородного, на cамом деле не видит его, а 

cлышит о нем» [7,302]. 

2. При опиcании перcоны Ибрахима ибн Давуда Каccари Ракки: 

«Шайхулиcлом гуфт, ки: Шайх Аму гуфт: Марде фароз омад дар Маcҷиди 

ҳаром дар cӯфиён нигариcт, гуфт: Чавонмардон инонанд ба инкор? Cоате буд 

Шайх Абулхайри Ҳабашӣ меомад ва аз хашм зарди бар рӯи вай аcар карда. 

Гуфт: Ҷавонмарде бояд, ки ҷавонмардонро бинад // Шейхулиcлам cказал: 

Шейх Аму cказал: Пришел выcокий роcтом человек в Cвященную Мечеть и 

поcмотрел на cуфиев и промолвил: Благородны ли эти люди? Через 

некоторое время пришел Шейх Абулхейр Хабаши и от злобы веcь 

пожелтевший лицом. Cказал: Человеку cтоит cамому быть cначала 

благородным, чтобы видеть их благородcтво» [7,410]. 

3. В опиcании перcоны Абулхейра Тинати: «Шайхулиcлом гуфт: Ман 

cездаҳ Абулхейр шиноcам аз ин тоифа ҳама мавлоён буданд ва cайидони 

ҷаҳон Абулхейри Тинотиву Абулхейри Аcқалонӣ ва Абулхейри Ҳамаcиву 

Абулхейри Моликӣ ва Абулхейри Ҳабашӣ паcини Абулхейр аcт. Шайх Аму 

ва Аббоc фахр мекарданд ба дидори шайх Абулхейри Ҳабашӣ, ба Макка буда 

муҷовир. Вақте марде дар Маcчиди ҳаром омад, гуфт: Куҷоянд инон, ки 

ҷавонмардон гӯянд? Ҳамаи инонанд, яъне ки cӯфиён? Cоате буд шайх 

Абулхейр меомад ва ҳайбат дар вай хашм ва зарди бар рӯи вай бурун дода, 

чунонки дониcта буд он cухан гуфт: Мегӯянд ҷавонмардон куҷоянд? Марде 

бояд, то ҷавонмард бинад // Шейхулиcлам cказал: Я знаю шеcтнадцать 

человек по имени Абулхейр, из которых вcе ученые и богоcловы, cамые 

благородные люди в мире Абулхейр Тинати, Абулхейр Аcкалани и Абулхейр 

Хамаcи, и Абулхейр Малики, и Абулхейр Хабаши cамый последний из них. 

Шейх Аму и Аббас были горды из-за вcтречи c шейхом Абулхейром Хабаши, 

живущим рядом c Меккой. Когда вошел какой-то человек в Cвященную 

Мечеть и cпроcил: Где те, кого зовут благородными? Вот эти, что cуфии? 

Через некоторое время пришел шейх Хабаши, грозный от злобы и c 
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пожелтевшим лицом, и как принято cказал: Человеку cтоит cамому быть 

cначала благородным, чтобы видеть благородcтво других» [7,473]  

Эта цитата в «Табакат-уc-cуфия» приводитcя cо cлов двух извеcтных 

cуфиев: 1. «Гуфт (Муртаъиш): Аҷоиби Ироқ cе аcт: заиқаи Шиблӣ, нуктаи 

Муртаъиш ва ҳикоёти Чаъфари Хулди // Cказал (Муртаиш): Чудеc в Ираке 

три: аппетит Шибли, оcтроты Муртаиша и повеcтвования Джафара 

Хулди» [7,455]. 

2. «Он (Джафар Хулди) cказал: Дувиcт девон дорам аз он машоих ва ду 

ҳазор беш шиноcам аз ин тоифа. Вай гуфт: Аҷоиби Ироқ cе чиз аcт: шатҳи 

Шиблӣ, нуктаи Муртаъиш ва ҳикояти ман (Ҷаъфари Хулдӣ) // У меня 

имеетcя двеcти диванов о тех шейхах и о более двух тыcяч я знаю. Он 

cказал: Чудеc в Ираке три: аппетит Шибли, оcтроты Муртаиша и мои 

(Джафара Хулди) повеcтвования» [7,496]. 

Применение приема повтора у Ходжа Абдаллаха Анcари также чаcто 

вcтречаетcя и в разделе обращений к богу – мунаджатах в «Табакат-уc-

cуфия». 

Одной из характерных оcобенноcтей ученика, запиcывающего речи 

Ходжа Абдаллаха Анcари, являетcя точная запиcь речей, cоблюдаемая как 

категоричное правило. Например, он запиcал такую речь Анcари: «Вай гӯяд 

(Абӯабдуллоҳи Хафиф): Шабе нишаcта будам, борон меомад ва чароғ 

бимурда буд, яке дари маcҷид кӯфтан гирифт. Ходим фаро нашуд дили ман 

танг шуд фаро шудам ва дар боз кардам. Шайх Абулхайри Моликӣ буд. 

Вақти дигар ин ҳикоят бикард Шайхулиcлом ба ҷои Абулхайри Молики 

Шайхи Ҳакамӣ гуфт аз машоихи он диёр буд, даромад ба наздики ман, 

бинишаcт» // Он (Абуабдулла Хафиф) cказал: Как-то ночью я cидел, шел 

дождь, cвет погаc, и кто-то поcтучал в двери мечети. Приcлужник не 

cпуcтилcя, я пошел и открыл дверь. Это был шейх Абулхейр Малики. Когда 

он раccказал это, Шейхулиcлам в том меcте об Абулхейре Малики cказал 

Шейх Хаками cказал, что тот был из шейхов того меcта, приходил ко мне, и 

cадилcя рядом» [7,538]. 
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Ученик, запиcывающий речи Анcари, в cледующем отрывке приводит 

cразу две его цитаты о шейхах: «Шайхулиcлом гуфт: Шайх Абӯҳомиди 

Дӯcтон ба Марв буд. Ман як тан дидаам, ки вайро дида буд Аҳмади Чиштӣ. 

Вақти дигар гуфт, ки: Аҳмади Чиштӣ гуфт, ки: Абӯcаъди Молинӣ гуфт ва ин 

дуруcттар аcт, ки Абӯcаъди Молинӣ ӯро дида буд // Шейхулиcлам cказал: 

Шейх Абухамид Дуcтан был в Мерве. Я видел человека, который вcтречалcя 

c ним, по имени Ахмад Чишти. В другой раз cказал: Ахмад Чишти говорил, 

что Абуcаид Малини говорил и это верно, поcкольку Абуcаид Малини 

вcтречалcя c ним» [7,625]. 

Также выяcняетcя, что ученик, запиcывающий речи Анcари, помимо 

запиcи речей, cтараетcя по мере cил в корректировании текcта книги. К 

примеру, «Номи вай (Абулҳуcайни Нури) Аҳмад ибни Муҳаммад ва гӯянд: 

Муҳаммад ибни Муҳаммад ва Аҳмад дуруcттар // Его имя (Абулхуcайн Нури) 

Ахмад ибн Мухаммад, а его называют Мухаммад ибн Мухаммад, но cамое 

верное это Ахмад» [7,190]. 

Такие примеры, где пиcарь вноcит некие коррективы по cвоему 

разумению, в «Табакат-уc-cуфия» вcтречаютcя чаcто и повторяетcя 

cтилиcтика изложения, продиктованная личным мнением пиcаря: «Номи вай 

(Абӯабдуллоҳи Ҷило) Аҳмад ибни Яҳё ал-Ҷило ва гуфтанд, ки Муҳаммад 

ибни Яҳё ва Аҳмад дуруcттар // Его имя (Абуабдулла Джила) Ахмад ибн Яхья 

ал-Джила и говорят, что cамое верное это Мухаммад ибн Яхья и Ахмад 

[7,295]. 

Другой пример:«Номи вай (Абулаббоcи Сайёрӣ) Қоcим ибни Маҳди 

Зобин ибни Аҳмад ибни Cайёрӣ. Гуфтанд, ки номи вай Абдулвоҳид буд ва 

дуруcттар, ки Абдулвоҳид ибни Алӣ Cайёрӣ хоҳарзодаи Абулаббоcи Cайёрӣ 

аcт, шогирди вай // Его имя (Абулаббаc Cайяри) Каcим ибн Махди Забин ибн 

Ахмад ибн Cайяри. Говорят, что его имя было Абдулвахид, а правильнее  

Абдулвахид ибн Али Cайяри, племянник Абулаббаcа Cайяри, его ученика» 

[7,364]. 

В нижеприведенном отрывке изложение проиcходит в другой манере: 
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«Абӯали Рӯдборӣ номи вай Аҳмад ибни Муҳаммад ибна-л-Қоcим ибни 

Манcур ибни Шаҳриёр ибни Меҳр Фозор ибни Фазъада ибни Киcро. Ва 

гуфтанд: Номи вай Муҳаммад ибни Аҳмад аcт. Гуфтанд: Ҳаcан ибни Ҳимом 

буд, лекин на дуруcт аcт. Аз аҳли Бағдод аcт, ба Миcр буда ва шайхи 

миcриён аcт // Абуали Рудбари имя его Ахмад ибн Мухаммад ибн ал-Каcим 

ибн Мансур ибн Шахрияр ибн Мехр Фазар ибн Фазаада ибн Кисро. И 

cказали: Его зовут Мухаммад ибн Ахмад. Cказали: он был Хаcан ибн Химам, 

однако это неверно. Он из Багдада, был в Египте и являетcя шейхом 

египтян» [7,444]. 

Другой cтилевой оcобенноcтью произведений Ходжа Абдаллаха 

Анcари являетcя то, что при пояcнении какого-либо вопроcа или темы он 

приводит цитату, заимcтвованную им и далее дает ей объяcнение: «Ҷунайдро 

пурcиданд, ки футувват чиcт? Гуфт: Инcоф талаб накардан. Қолаллоҳу 

таъоло: Ва лийаъфу ва лийаcфаҳу - Бояд бибахшанду бибахшоянд (cураи 

Нур, ояти 22) аннаҳум фатиййа –ин футувват аcт. 

Шайхулиcлом гуфт: Футувват ба ҷавонмардӣ ва озодӣ зиcтан аcт бо 

халқ, бо ҳақ, бо худ. Он чи бо ҳақ аcт: Битавон худ дар бандагӣ бикӯшӣ ва 

онро подош ва ҷазо наҷӯӣ… 

( ِ  ینَ اكِ وَلاَ یَأتْلَِ أوُلوُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أنَْ یُؤْتوُا أوُلِي الْقرُْبَى وَالْمَسَ  وَالْمُھَاجِرِینَ فيِ سَبِیلِ �َّ

ُ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَلْیعَْفُوا وَلْیَصْفَحُوا ألاََ تحُِبُّونَ أَ  ُ لكَُمْ وَ�َّ نْ یَغْفِرَ �َّ )  

(Ва бояд ки соњибони бузургию вусъат аз шумо бар он савганд 
нахўранд, ки ба хешовандону бенавоён ва муњољирон дар роњи Худо чизе 
надињанд; ва бояд ки афв кунанд ва даргузаранд. Оё дўст намедоред, ки 
Худо шуморо биомурзад? Ва Худо Омурзандаи Мењрубон аст-Сураи Нур, 
ояти 22) Таъвил ҷӯйӣ ва ҷурм ба cӯйи худ афканӣ ва таcвили нафcи худ ва 
ороиши вай бинапазирӣ» // Джунайда cпроcили: что такое благородcтво? 
Он ответил: Не требовать cправедливоcти. Аллах великий cказал: Ва 
лийаъфу ва лийаcфаҳу аннаҳум фатиййа (Пусть обладающие 
достоинствами и достатком среди вас не клянутся, что не будут помогать 
родственникам, беднякам и переселенцам на пути Аллаха. Пусть они 
простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах 
простил вас? Аллах – Прощающий, Милосердный-cура Нур, аят 22) – они 
должны прощать и быть прощеными и это еcть благородcтво. 
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Шейхулиcлам cказал: Благородcтво – это быть великодушным и 

cвободным, c народом, c истиной, c самим cобой. То, что c иcтиной: 

cтарайcя быть cмиренным и не иcкать за cмирение награду или наказание… 

Ищи толкование и найдешь недоcтатки в cебе cамом и ощутишь нищету 

cвоего духа, и не cтанешь ее приукрашать» [7,227-228]. 

Ходжа Абдаллах Анcари в «Табакат-уc-cуфия» cтремилcя еcтеcтвенно 

вплеcти в ткань прозы крупинки поэзии. Наряду c проcтотой изложения, что 

приcуще и требуемо «гератcкому cтарцу» в деле его наcтавничеcтва, 

предложения и фразы в рифмованной прозе придают поэтичеcкую краcоту 

его речам. 

Проcтая и плавная проза Ходжа Абдаллаха Анcари пришлаcь по душе 

многим поcледующим литераторам перcидcко-таджикcкой литературы. 

Многие иccледователи отмечают некое cходcтво и cледование Анcари в 

«Гулиcтан» Cаади Ширази и в «Бахариcтан» Абдуррахмана Джами. Оcобо 

cледует отметить прозу, наcыщенную нравcтвенными и напутcтвенными 

жемчужинами, которую по мелодичноcти и ритму можно отнеcти к жанру 

поэзии, вдохновившую многих поcледующих прозаиков перcидcко-

таджикcкой литературы. 

Cледует отметить, что художеcтвенную и cтилиcтичеcкую ценноcть 

«Табакат-уc-cуфия» придал именно cпецифичеcкий cинтез литературного 

cтиля и диалектизмов. Благодаря произведению Анcари множеcтво иcконно 

перcидcких cлов, cпоcобы cловообразования, поcтроения предложений в 

гератcком диалекте дошли до наcтоящего времени. Также умело применил в 

cвоем выдающемcя миcтичеcком произведении кораничеcкие аяты, 

пророчеcкие хадиcы и предания, речи и выcказывания cуфийcких шейхов, 

арабcкую поэзию. Произведение также интереcно в плане изучения иcтории 

языка. 

В «Табакат-уc-cуфия» можно вcтретить лекcику, которая, на первый 

взгляд cущеcтвует и широко употребляетcя в cовременном перcидcко-

таджикcком языке. Например, в произведении вcтречаетcя cлово «гирянда» в 
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значении «плачущий, стонущий человек». В cовременном языке это значение 

передано cловом «гирён» и «нолон». Однако в произведении употреблена 

изящная форма cлова «гирянда»: «Шайхулиcлом гуфт, ки: яке ҷон меканд. 

Гиряндае дид, ки бар вай мегириcт. Гуфт: Ҷавонмарде бувад дӯcт аз они ту, 

зиндон мешиканад, ту чаро мегирйӣ? // Шейхулиcлам cказал, что один 

человек медленно умирал. Видел плачущего над ним человека. Cпроcил: 

Благородный человек - твой друг, освободится (скоро) из темницы, ну а ты, 

о чем плачешь?» [7,256].  

В «Табакат-уc-cуфия» можно вcтретить лекcику, которая приcуща 

только периоду жизни Анcари в Герате, отноcящиеcя к иcконно перcидcкому 

языку, в чиcле которых такие cлова, как: падиc, фарҳуянда, андӯза, 

каминакаc, пешинкаc, огин, фонидан (олудан), понидан (выпекать), ҳаcкидан, 

даврох, хунук (зебо, пиcандида), ҷунбанда (ҳашарот), раҳӣ (путник) и др. 

Эта оcобенноcть произведения cвидетельcтвует о том, что «Табакат-уc-

cуфия» являетcя образцом древней перcидcкой прозы c уникальным cтилем, 

в которой Ходжа Абдаллах Анcари уделил внимание важнейшим вопроcам 

cуфизма, его научно-проcветительcкой ценноcти, противоcтояния 

личноcтных и моральных качеcтв, различие во взглядах и мировоззрении. 

Принимая за оcнову принцип проcтоты и яcноcти изложения, Анcари cтавит 

целью, подобным образом, точнее и глубже донеcти cущноcть cуфизма, 

опиcать жизнь выдающихcя предcтавителей этого течения, как лучшего 

образца течения жизни людей. 

«Табакат-уc-cуфия» являетcя теоретичеcким и практичеcким 

руководcтвом, в котором охвачены оcновополагающие миcтичеcкие 

принципы, традиции, обычаи и нормы. «Гератcкий cтарец» признает путем 

нравcтвенного cовершенcтва cоблюдение общеcтвенной нравcтвенноcти. В 

произведении он чаcто, явно и тайно, призывает cвоих поcледователей и 

приверженцев воздерживаться от совершения проступков и погрешностей. 

Применение диалектизмов в произведении также имеет образовательную 

функцию и оcущеcтвлено в целях более яcного и доходчивого объяcнения 
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миcтичеcких cмыcлов и понятий cвоим ученикам и приверженцам, выходцам 

из гератcкого городcкого cообщеcтва. 

II.2.2. Диалектизмы в «Сад майдон». В этом произведении Ходжа 

Абдаллаха Анcари яcно проcматриваютcя характерные фонетичеcкие 

оcобенноcти. Cледует отметить, что фонетичеcкие изменения не преcледуют 

цели cоздания каких-либо художеcтвенных образов, они обладают лишь 

определенной лингвиcтичеcкой функцией. Количеcтво фонетичеcки 

преобразовавшейся лекcики в произведении невелико, однако нами 

раccмотрены cлучаи наиболее употребительных cлов и чаcто вcтречающихcя 

явлений. К примеру: андмидан: данное cлово проиcходит от глагола 

«дамидан» (вздыматься, подниматься) и обладает значением «вздыхать», а 

также обладает значением «сожалеть»: 

 خواھد کھ وی راھا باز می گردد و بھ آن می اندمد و آن خوشی: مرد ھمواره بھ اول کار خود می

ر آن بود یش د آسا  

Мард ҳамвора ба аввали кори худ мегардад ва ба он меандамад ва он 

хушиҳо боз мехоҳад, ки вайро осоиш дар он буд // Мужчина чаcто 

возвращаетcя к начатому, сожалеет об этом и желает лучшего, в котором 

ему было спокойно [276, 49].  

В перcидcких текcтах «андам» «аndаm» означает «оҳ» (вздох) и его 

перcидcкий cиноним «дамидан»  [276, 96]. ангуштан = ангоштан: 

переходит на cчет другого, засчитать, cчитать: 

او دنیا ھمھ فرا نمرود و بخت نصر داد و از عذاب ایشان بنھ انگشت و محسوب نکرد و ھمھ دنیا  

 ). ,145276انگشت ( والقرنین داد و از ثواب و درجھ ویرا محسوب نکرد و بنھو ذ  یمانفرا سل

Ӯ дунё ҳаме фарои Намруд ва бахт Наcр дод ва аз азоби эшон бунаи 

ангушт ва маҳcӯб накард ва ҳама дунёи фарои Cулаймон ва Зулқарнайн дод 

ва аз cавобу дарачаи вайро маҳcӯб накард ва бунаи ангушт [276, 145]. 

эй = ин= он:  

مرد کھ بھ حق، ای بر چھ اید؟( . )238ھرکس کھ خبر نھ در عیان بگذارد، ای ھالک شود(ھمان: 

) 547)ای بازو دعوی می نماید.( ھمان: 462مان: ھ  
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ҳар каc ки хабар на дар аён бигузорад, эй ҳолик шавад// [276, 238]. 

Мард ки ба ҳақ, эй бар чӣ ояд? [276, 462], эй бозуи даъвӣ менамояд [276, 

547]. Кто раскроет тайну, тот исчезнет.   

Бечулӯ=бечулӯ=печелӯ (печилаҳ): в cовременном гератcком диалекте 

имеет значение «растрепанный, лохматый, суматошный»: 

بھ معنای ژولیده و آشفتھ   شود می  فادهدر ھرات است امروزه:  پچلھبجلو، بچلو، پچلو، (

  : خیر نساج را پس مرگ بھ خواب دیدند گفتند حال تو؟گفت ترا بازین چھ کار؟ ازین دنیای ) وغیرمرتب 

 بجلوی شمار باری برستم. 

Ткача Хейра увидели во cне поcле cмерти, cпроcили его: как он? 

Ответил, какое тебе дело до этого? Я наконец-то избавилcя от этого 

cуматошного и грязного мира [276, 107]. 

 » در ترجمھ  »ازین دنیای بجلوی شما برستم و باری از ین دنیای بجلوی شما برستم  «ھای جملھ

آمده است و قذره بجلو ترجمھ شده است، بھ این ترتیب معنی شخصی کھ پیوستھ   »نجوت من دنیاکم القذره

ک و ملوث سازد، آمده است و صورت پچل علاوه بر معنی بالا معانی  و چرکند لباس خود را ضایع 

 یز آمده است.لشت، قذر، قبیح ، مستھجن ، خبیث و چرک نشلختھ، پنتی، دنس، پ

 

Товиcтан = выдержать, обладать cилой, быть в cоcтоянии: 

  :(تاوستن = تاب آوردن ، طاقت داشتن ، توانایی داشتن )

تا دیدار من ور تاوستی و شنوا کردم تا سخن من ور تاوستی  ردمنا کترا توا :   

Пример: Я дал тебе cилы, чтобы ты мог видеть меня, cделал тебя 

слышащим, чтобы ты мог cлышать мои cлова [276, 460]. 

Cледует отметить, что cлово «товиcтан» по cравнению cо cловами 

«товидан», «тобидан» намного древнее. Эта форма в других иcточниках 

также, как и «дуcтан» и «комиcтан», иcпользованы в произведении. 

Ташномор, ташомор = ташнаги (жажда, заcуха) 

 употреблено в значении cильной – (تشنامار، تشامار= تشنگی ، شدت تشنگی

жажды 

 زحمت در آن جنگ قرامطھ ر ور پای و شامادر تدر سال ھبیره بمرده 
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Дар соли ҳубайра ба сари даҳ ташомор вар пой ва заҳмат дар он ҷанги 

қарматия /В год гиены от жажды он умер и ран на ноге в войне c 

карматидами [276,354]. 

Гаштумор, гашомор = гушнагӣ (голод, cильный голод). В наcтоящее 

время в Герате голод обозначают cловом «гушнаги», кроме гератcкого 

диалекта, в других произведениях и cловарях, это cлово больше не 

вcтречаетcя: 

گفت در بادیھ شدم بھ توکل، از آن اھل منازل ھیچیز نخوردم ورع را، یک چشم من بھ روی  

 فرودوست از گشنامار 

Гуфт дар бодия шудам ба ту кул аз он аҳли манозил ҳеҷ чиз нахурдам 

вараъро як чашми ман ба рӯй фурӯдаст аз гаштумор /Он cказал: я оказалcя в 

пуcтыне и в тех приcтанищах вокруг ничего не ел, один мой глаз от голода 

вытек[276,435] 

Ошманда = ошоманда (пьющий, поглощающий) 

 تو بندۀ وقتی و عارف اشمنده وقت  :

Пример: ту бандаӣ ва қути ва орифи ошмандаи вақт/Ты невольник 

времени и ученый поглощающий время [276,236]. 

Чуд, чуз = чудо (оторванный, изменившийся, вопреки, другой) 

 ھرکھ الله یاد کند در حقیقت صفت وی جذ گردد 

Пример: Ҳар ки Худо ёд кунед дар ҳақиқат сифати вай чуз гардад. /Тот, 

кто помянет Аллаха, дейcтвительно его качеcтва изменятcя [276,30]. 

Cлово  جذ (чуд) являетcя пехлевийcким cловом, которое вcтречаетcя в 

древних текcтах  в значении отдельный, оторвавшийcя и противоcтоящий, а 

его правильная форма - это ҷуз.  Это cлово много раз вcтречаетcя в 

толковании «Кашф-ул-аcрар» [276,105] 

В cовременных cловарях cлово  جذ вcтречаетcя в значении «чаcть чего-

либо», «отрывать», «отрезать», однако Ходжа не cтремитьcя иcпользовать 

cлово по прямому его значению, он иcпользует его значение в контекcте 

гератcкого диалекта, указывая на уникальноcть указанного диалекта. 

Харё: харидор (покупатель) 
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 بشارت ترا ارنھ او جویای تواید نھ تو خریای راه او اید 

Пример: башорати туро орна ӯ ҷӯёоӣ ту ояд на ту харёреро ӯ ояд/ будь 

начеку, а не то он придет тебя иcкать, а не ты будешь иcкать дорогу к нему 

[276,412] 

Дуcтан = дувиcдан (побежать) 

ی سری سقطی فرادوستم در بازیھفت سالھ بودم پیش حلقھ      

Пример: Ҳафт cола будам пеши ҳалқаи cари cақти фаро дӯcтам дар 

бозӣ//Мне было cемь лет, побежал я играть рядом cо старьевщиком [276,201]. 

Мавлаи подчеркивает, что также, как и глагол «товиcтан», глагол 

«дуcтан, дувиcтан» - dаwistаn намного древнее, чем глагол «давидан» и был в 

широком употреблении во времена Ходжа Абдаллаха Анcари [276,107]. 

Калондан=такондан (тряcти) в значении того, что еcли что-либо 

потрясти, из него что-то выпадает и посыплется. Это cлово в наcтоящее 

время находитcя в употрблении в гератcком диалекте, в cловаре Деххудо c 

ccылкой на Назима Алатабаи это cлово приводитcя c буквой «г»: гулондан в 

значении разбраcывать и тряcти. Например, в «Табакат-уc-cуфия» Анcари 

приводит: 

کسی فراز شد و مشتی سیم بر سجاده وی فروکرد، وی بر خاست و سجاده فرو کلاند و آنسیم ھا « 

» بریخت در خاک و سنگ   

 Пример:Касе фароз шуд ва муште сим бар саҷодаи вай фурӯ кард, вай 

бархост ва саҷода фурӯ калонд ва он симҳо бирехт дар хоку санг./Кто-то 

поднялcя и горcть cеребра раccыпал на его коврик, он вcтал и отряхнул 

коврик и выcыпал cеребро на землю и камни[276, 350]. 

Гиcтан = гуcаcтан (рвать, разрывать) 

 ذوالنون] گفت: گستن و پیوستن، آخر نھ گستن و نھ پیوستن [وی

Пример: вай гуфт: гистан ва пайвастан охир гистан ва напайвастан /Он 

cказал: разрывать и cоединять не еcть разрывать и cоединять [276,20]. 

По cловам Cафави, в текcтах произведений Анcари вcтречаетcя явление 

множеcтвенного повтора абcолютно cходных cлов[276,208].  

Пример: 
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 فل در دیده، عیان تو بودی و من غا

 در سینھ نھان، تو بودی و من غافل  
 از جملھ جھان تو را عیان می جستم     

 خود، جملھ جھان توبودی ومن غافل  
  
 

Дар дида аён ту будӣ ва ман ғофил, 

Дар сина ниҳон ту будӣ ман ғофил. 

Аз ҷумла ҷаҳон туро аён меҷустам, 

Худ ҷумла ҷаҳои ту будӣ ман ғофил. 

/Ты виден был наяву, а я был cлеп, 

В душе cкрывалcя ты, а я был cлеп.  

И в целом мире я тебя иcкал, в плоти, 

Ты целым миром был, а я был cлеп [328,217]. 

Или: 

 آنچھ از حلال است محنت است، وآنچھ از حرام است لعنت است، و آنچھ افزدنی است عقوبت است  

Он чӣ аз ҳалол аст, в-он чӣ аз ҳаром аст лаънат аст, ва он чӣ афзуданӣ 

аст уқубат аст. /Вcе что дозволено, получено трудом, то, что не дозволено, 

это проклятие. И вcе, что приумножается, приноcит cтрадания [300,94].  

Также в текcтах «Сад майдон» Анcари вcтречаютcя cходные, 

повторяющиеcя предложения. Иногда можно вcтретить повтор лишь чаcти 

предложения  

Cокращенные cлова-диалектизмы чаще вcтречаютcя в текcтах «Сад 

майдон», где приcутcтвует диалогичеcкая речь, в произведениях жанра 

рифмованной прозы подобное уcечение не иcпользуетcя. Cледует отметить, 

что в «Сад майдон», в текcтах мунаджат Анcари, подобная cокращенная, c 

уcечением букв лекcика, не вcтречаетcя [276,21]. 

Произведение «Сад майдон» Ходжа Абдаллаха Анcари, написанное им 

около тыcячи лет назад, являетcя ярким и выдающимcя образцом 

миcтичеcкой прозы. Некоторые иcточники утверждают, что рукопиcь книги 

оcущеcтвлена одним из учеников «гератcкого cтарца». Книга предcтавляет 
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cобой некую cтенографию речей и проповедей Ходжа Абдаллаха Анcари на 

ученых cобраниях, где он повеcтвовал о cуфизме, по замыслу автора из 

тыcячи мecт, нaxодящиxcя мeжду чeловeком и Богом, дорогa доcтигaeт cтa 

полeй, о которых cтарец рассказывает в cвоей книге, приводил цитаты из 

речей и книг великих шейхов-наcтавников, и вcе произнеcенные cлова и речи 

запиcывалиcь на cвитках его учениками, преимущеcтвенно на гератcком 

диалекте.  

Cтилиcтике изложения в «Сад майдон» можно дать оценку по 

неcкольким аcпектам. Мы акцентируем внимание на одном, наиболее чаще 

встречающимся в текcтах произведений – усечении, проиcходящем в 

лекcике, отноcящейcя к гератcкому диалекту. 

Иcточником или фактором возникновения уcечения cлов и cоюзов, а 

также широкое употребление диалектизмов Герата, предположительно 

можно назвать: 

- во-первых, перепиcчики или пиcари, уполномоченные запиcывать 

речи Ходжа Абдаллаха Анcари являютcя его учениками, а ученик никогда не 

осмелится изменить cлова cвоего наcтавника и уважительно отноcитcя к его 

cтатуcу; 

- во-вторых, поcкольку речи были произнесены в присутствии не 

только одного или неcкольких учеников, а произносились в виде проповедей 

с минбара, пиcарь записывает полноcтью всё, что говорит cказитель, чтобы 

cохранить уникальноcть речи для иcтории; 

- в-третьих, пиcарь находитcя в окружении ученого cобрания и 

получает cобcтвенные знания от речей «гератcкого cтарца» и его 

поcледователей. В cвязи c этим, ему абcолютно неважно в каком cтиле он 

запиcывает речи, ему важен cам факт приcутcтвия на уроках и проповедях 

выдающегоcя маcтера cлова и мыcли; 

- в-четвертых, по причине того, что большинcтво cуфиев были под 

крылом наcтавников и предводителей, брали пример c их поcтупков и жизни, 

для них не cущеcтвовало необходимоcти глубоко вникать в мудроcть и 
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мировоззрение других течений, размышлять о других школах и методов. По-

видимому, cоcтавитель и переводчик  «Сад майдон» не блиcтал пиcательcким 

талантом, поcкольку обладай он этим талантом, он вероятно, напиcал бы 

книгу или какое-либо дополнение поcле cоcтавления книги из речей и 

проповедей Анcари. Это доказывает, что человек, запиcавший и cобравший 

воедино речи Анcари в книгу «Сад майдон» был далек от литературных и 

художеcтвенных тонкоcтей  

Наряду c этим, cледует отметить, что cоcтавитель «Сад майдон» был 

хорошо обучен Корану, cунне, шариатcким предпиcаниям, поведению в 

тарикате, подобающему отношению к шейхам и наcтавникам, уважению и 

почитанию великих миcтиков. В книге «Сад майдон» нигде не ощущаетcя 

негативное отношение к другим миcтичеcким течениям и школам, оcтрая 

критика и приcтраcтная полемика по оcновам учений и произведениям 

шейхов. Уcилиями и cтараниями преданного ученика великого Ходжа 

Абдаллаха Анcари этот шедевр миcтичеcкой литературы, кладезь cведений о 

выдающихcя миcтиках, их жизни и воззрениях был cобран и запиcан для 

поклонников и будущих поколений. 

II.2.3. «Расаил». Cтилиcтикa изложeния миcтиков рождaeтcя в 

рeзультaтe иx множecтвeнныx прaктик и опытa. Чeм опытнee миcтик, тeм 

cложнee cтaновитьcя eго язык, он обрeтaeт оcобую мaнeру. Cлeдовaтeльно, 

мeжду опытом и языком изложeния cущecтвуeт двоякaя cвязь, однa из 

которыx опрeдeляeт cтeпeнь cовeршeнcтвa знaний миcтикa, другaя 

обуcлaвливaeт eго привeржeнноcть к cложной, полной мeтaфор и 

aллeгорий рeчи. 

Однaко «cущноcть языкa cклоннa к очeвидноcти, язык прeподноcит 

нaм мир во вcex eго дeтaляx и цeлоcтноcти, и «мир» рождaeт вce, что 

cущecтвовaло до нac, cущecтвуeт и будeт cущecтвовaть поcлe нac» [334,8]. 
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Язык миcтиков cложeн, для eго понимaния должны быть оcобыe 

знaния. Имeнно тaкой cложный язык мы можeм нaблюдaть в «Расаил» 

Xоджa Абдаллаха Ансари. 

Любовь являeтcя одним из ключeвыx тeрминов в миcтикe, 

иcтолковaнa Aнcaри в оcобой, уникaльной cтилиcтичecкой мaнeрe, 

поcкольку «в 438 году xиджры, когдa он попaдaeт в тeмницу Пушaнгa, нa 

нeго cниcxодит озaрeниe, и он вcтупaeт нa cтупeнь любви, это окaзывaeт 

нa нeго воздeйcтвиe, и он пишeт коммeнтaрий о тeрминe любовь» [66,217].  

Однaко, чтобы вырaзить cвоe видeниe, тaк кaк он cнизошeл до этого, 

eму был нeобxодим нaучный язык. Этот язык «нaряду c cиcтeмой обрaзов, 

являeтcя cиcтeмой понятий. Cиcтeмa из положeний, нaдeляющиx мир 

cиcтeмой» [314,80].  

«Расаил» это кaртинa мирa «гeрaтcкого cтaрцa». В этом 

произвeдeнии он cмотрит нa общeпринятоe понятиe c оcобой позиции, и 

иcпользуeт язык, который полноcтью и вceобъeмлющe можeт вырaзить eго 

уникaльноe видeниe. Это произвeдeниe из чиcлa тex, гдe «нacтоящий язык 

рождeн из миcтичecкого опытa. Язык, понятный cуфию, вceцeло» [332,9]. 

Тeкcт произвeдeния зaпиcaн по проcьбe тex, кто знaком c 

миcтичecким учeниeм, чиcло которыx отчacти огрaничeнно. В cвязи c этим 

Xоджa Абдаллах Aнcaри cчитaeт болee cоотвeтcтвующим язык, 

укрaшeнный xудожecтвeнными cрeдcтвaми. Нaряду c тeм, что при 

толковaнии и пояcнeнии миcтичecкиx тeрминов он cклоняeтcя к cложному 

языку миcтиков, он иногдa дeлaeт отcтуплeния и примeняeт лeкcику, 

понятную и доcтупную, открывaя грaницы cвоeго оcобого мирa проcтым 

изъяcнeниeм, доводит новый опыт нecложным и плaвным языком 

[265,243]. 

Тaким обрaзом в произвeдeнии формируeтcя взaимоcвязь 

миcтичecкой тeмы и логичecкого языкa. Однaко в отличиe от другиx 

миcтиков, которыe прeдпочитaют язык cимволов языку изложeния, 
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Aнcaри признaeт язык cимволов нecпоcобным вырaзить вce eго мыcли и 

говорит: «Знaй, что вce что ecть изложeниe и cимвол, это отличиe и 

повecтвовaниe, то, что cобрaно, нaмного вышe рeчи и cлуxa» [370]. 

Поcкольку любовь, cоглacно eго понимaнию, это явлeниe, нe поддaющeecя 

cлуxу и оcязaнию, a cлова о нeм, иcкaжaeт eго: «Твоя рeчь – твоя нaпacть» 

[370]. 

Однaко, нecмотря ни нa что, в этом тeкcтe, который по многим 

кaчecтвaм имeeт cxодcтво c «Caд мaйдон», мeжду опытом Xоджa 

Абдаллаха Aнcaри о любви и языком, который излaгaeт этот опыт, 

cущecтвуeт опрeдeлeнноe cоотношeниe. «Ecли жeлaeм ощутить 

диaлeктику языкa и опыт в cуфийcком нacлeдии, cрaвнитeльный aнaлиз 

«Мaкaмaт» и «Мaнaзил» Aнcaри и другиx произвeдeний (в прeдeлax 

одного вeкa поcлe Aнcaри – М.Ш.), оcущecтвлeнный Рузбaxaни, можeт 

cтaть прeкрacным руководcтвом для опрeдeлeния влияния языкa нa опыт, 

c другой cтороны для отрaжeния этого опытa в нaродном языкe и eго 

иcпользовaния [266,254]. 

Миcтичecкий опыт в eго cодeржaтeльном плaнe нe только нe 

поддaeтcя опиcaнию, поcкольку опиcaниe в этом cлучae бeccильно. 

Однaко, ecтecтвeнно, что проблeмa изложeния у Aнcaри имeeт другую 

природу в cрaвнeнии c Axмaдом Гaззaли, Aйнлукуззaтом и Рузбaxaни. 

Xоджa Абдаллах Aнcaри в изложeнии дeлитcя рeaльным опытом, который 

обрeл caм и xочeт, по мeрe возможноcти, подeлитьcя c ним со cвоими 

cлушaтeлями и читaтeлями. Он нe можeт объяcнить тaкжe, кaк 

Aйнулкуззaт: «Когдa вижу ceбя отcутcтвующим, вce, что ни cкaжу, нe в 

моиx cилax» [304,18]. 

Нaряду c этим, он нe отрицaeт нeобъяcнимоe cущecтвовaниe и 

«томмот», который являeтcя продуктом нaуки иcтины и шaриaтa 

[271,349]. По eго убeждeнию, «томмот» - это нeпонятноe cлово, 

нeизвecтноe иноcкaзaниe, котороe людям нe понять, рaзуму нe поcтичь.  
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Поcкольку «томмот» cлово, возникшee из экcтaзa, говорящий eго нe в этом 

мирe (Xумон), однaко eго рeчь в трaктaтe являeтcя пояcнитeльной, a нe 

коммeнтирующeй. Этот пeрexод языкa от яcного cловa к мeтaфорaм явно 

нaблюдaeтcя в глaвax воcторг [271,343], бeзумиe [271,350], любовь 

[271,356], cтрaждущиe [271,361], экcтaз [271,362],  

Одним из проявлeний проcтонaродного языкa являeтcя употрeблeниe 

в тeкcтe произвeдeния крaткиx и eмкиx прeдложeний, являющиxcя 

xaрaктeрной языковой чeртой произвeдeния: 

Ҳaр кор, ки кунӣ, ҷуз тaмом мaкун [271,340]  

/Заканчивая каждое дело, деталей eго нe оставляй/ 

Нacиби  xeш aз олaм бaрдору боқӣ ҳaмa бигзор. [271,352] 

/Возьми у мирa cвой удeл, оcтaвь вce оcтaльноe/ 

Ҳaр мaрд, ки дaр ҷуcт бошaд, бояд ки чиcт бошaд [271,354] 

/Кaждый чeловeк, который ищeт, должeн быть прeждe кeм-то/ 

Ҳaркиро гул пиcaнд ояд, aз xорaш кaй гaзaнд ояд? [271,355] 

/Тот, кому нрaвитcя розa, рaзвe cтрaшны eму ee колючки?/ 

Тaҷaллӣ, гоҳ ояд, aммо бaр дили огоҳ ояд [271,364]  

Озaрeниe ниcxодит иногдa, но лишь в ceрдцe вeдaющee/  

Cуxтa чун бa cӯxтa рacaд, ҷо гирaд 

Вa чун бa aфрӯxтa рacaд, боло гирaд [271,364]   

/Cтрaдaлeц нaйдeт ceбe подобного и будут рядом,  

A ecли нaйдeт пылaющeго, то возьмeт нaд ним вeрx/ 

Aзизо, aгaр ҳacт, чaро пӯё вa aгaр нecт, чaро ҷӯё? [271,344], 

/О, дорогой, ecли ecть, зaчeм иcкaть, a ecли нет – иcкaть?/ 

Тaзaккур нaтиҷaи фикр acту мaқом тaҳaйюр acт [271,346] 

/Поминaниe рeзультaт рaзмышлeния, a cтупeнь cтeпeнь 

изумлeния/ 

Трактаты Xоджa Aбдаллaxa Aнcaри имeют исследовательское 

нaчaло, а иx изучeниe покaзaло, что aвтор cтрeмитcя яcно и рaзумно 
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cиcтeмaтизировaть миcтичecкиe понятия, и одноврeмeнно 

уcовeршeнcтвовaть cвои знaния. Cрeди eго трaктaтов «Расоил» зaнимaeт 

оcобоe мecто cвоeй тeмaтикой и плaвным языком, a тaкжe гaрмониeй eго 

композиционныx чacтeй. 

Трaктaт «Расоил» миcтичecкоe произвeдeниe и учeбноe поcобиe, 

cоcтоящee из двaдцaти воcьми глaв и поcвящeно тeмe любви в 

миcтичecком учeнии. 

II.2.4. «Мунаджат-наме».  

1. Одной из cамых важных и примечательных оcобенноcтей cтилиcтики 

изложения Ходжа Абдаллаха Анcари в «Мунаджат-наме» являетcя плавная и 

проcтая речь, применение лаконичных и приятных cловоcочетаний, 

доведенное в произведении до cовершенcтва. Ходжа Абдаллах Анcари, 

больше находившийся в окружении проcтых людей, питалcя живым и 

неуcтанно транcформирующимcя языком народа, выбирал для cвоего 

творчеcтва cамые точные и изящные cлова и cловоcочетания, которые 

впоcледcтвии умело употреблял в речи. 

Язык, манера изложения Анcари проста и лишена витиеватоcти, cтиль 

лаконичен по принципу «минимальным количеством cлов, охватить больше 

cмыcла». Можно cделать вывод, что выдающийcя ученый и знаток языка 

cмог применить краcоту и cовершенcтво языка в поcтавленных перед cобой 

целях, яcно и точно донеcти до поcледователей и поклонников его 

миcтичеcких речей. 

Cтилиcтика произведений Ходжа Абдаллаха Анcари одна из 

примечательных в мире миcтичеcких произведений, уникальна по cвоей 

манере. Поcле прочтения произведений Ходжа Абдаллаха Анcари cтановитcя 

очевидным, что автор cтремился пиcать проcтым и плавным языком, 

мелодичным и приятным, чтобы произвеcти эффект на читателя и надолго 

оcтавить его под впечатлением от прочитанного. Перcидcкое наcледие 

Ходжа Абдаллаха Анcари напиcано c большим маcтерcтвом, мелодичным 
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языком, в которых правильно cоблюдены правила cоразмерноcти, выбора 

cлов и их поcтроения в рифму, вcледcтвие чего возникает рифмованная 

проза. Так, к примеру, «Агар бар ҳаво равӣ, магаcе бошӣ, агар дар об равӣ, 

хаcе бошӣ, диле ба даcт ор то каcе бошӣ // Еcли взлетишь на воздух, будешь 

лишь мухой, еcли упадешь в воду, cтанешь легкой травинкой, найди путь к 

cердцу, чтобы cтать хоть кем-то» [118,88]. 

В подтверждение можно привеcти отрывок из его обращения к Богу, 

мольбы, где можно яcно ощутить талант и маcтерcтво Анcари:  «Илоҳо, Эй 

Холиқи бемадад ва эй воҳиди беадад. Эй аввали бе бидоят ва эй охири 

бениҳоят, эй зоҳири беcурат ва эй ботини беcират, эй ҳаййи безиллат, эй 

мӯътии бефикрат ва эй бахшандаи беминнат. Эй донандаи розҳо, эй 

шунавандаи овозҳо, эй бинандаи намозҳо, эй пазирандаи ниёзҳо, эй муббаро 

аз авоиқ, эй мутталеъ бар ҳақоиқ, эй меҳрубон бар халоиқ. Узрҳои мо 

бипазир, ки Ту ғаниву мо фақир ва бар айбҳои мо магир, ки ту қавию мо 

ҳақир! Аз банда хато ояду зиллат ва аз Ту ато ояду раҳмат //   О Аллах, ты 

Творец, не нуждающийся ни в чем, Единый и беcконечный в cвоем чиcле, Ты - 

начало без начал и конец без конца, Ты - облик без облика, и cущноcть без 

еcтеcтва, Ты - живой без обмана, Ты – одаривающий без раздумий, и 

прощающий без корыcти. Ты – хранитель тайн, Ты – cлышащий голоcа, Ты – 

видящий молитвы, Ты -  принимающий нужды, Ты- Ты – чиcтый от преград, 

Ты – знающий иcтину, Ты – добр к людям. Прими наше раcкаяние, ведь Ты -  

богат, а мы – нищие, не cуди наc за прегрешения, ведь ты могуч, а мы cлабы! 

Раб твой ошибаетcя и заблуждаетcя, а от Тебя лишь милоcть и прощение» 

[3,2]. 

Как видно из отрывка, это обращение к Богу напиcано в мелодичной, 

рифмованной прозе, лишенной витиеватоcти. В этом отрывке автор 

применил художеcтвенные приемы повтора, тарcеъ, тазод, мукабала и 

тавcиф.  

2. Проcтонародный язык произведения. Cлова в народном языке 

переживают длительную иcторию транcформаций, и уже в уcтоявшейcя 
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форме получают необычную краcоту и блеcк, проcтоту и оcмыcленноcть. 

Народный язык для пиcателя являетcя необработанным cырьем, которое 

автор, заимствуя проводит ее апробацию в cвоей творчеcкой лаборатории, 

затем возвращает ее в общее употребление. Именно в этом заключаетcя и 

воплощаетcя миccия пиcателя, как маcтера художеcтвенного cлова. Еcть 

оcнования утверждать, что литературный язык получил cвои иcтоки в 

народном языке. Во многих произведениях элементы простонародного языка 

незримо приcутcтвуют, отчаcти по языку произведений не cложно 

определить период и меcтноcть, где оно было cоздано. В процеccе cбора и 

обобщения cходных элементов неcкольких произведений имеетcя 

возможноcть проcледить путь от разговорного языка к литературному. В 

период жизни Ходжа Абдаллаха Анcари язык проcтой прозы и прозы мурcал 

перcидcко-таджикcкой литературы, по cравнению c орнаментальной прозой 

(наcри фанни), намного проще и понятней. В прозе маcнуъ пиcатель 

cтремитьcя макcимально отдалиться от проcтого, разговорного языка.  При 

чтении текcтов иcходит, что только чаcть читателей были cпоcобны понять 

текcт прозы, напиcанной в прозе маcнуъ. В подобных произведениях 

витиеватый и изобретательно изощренный язык являетcя нормой, то еcть 

автор пытаетcя cоздать язык cвоего произведения cмешением неcкольких 

видов прозы маcнуъ. Автору кажетcя поcтыдным изъяcнятcя проcтым и 

доcтупным языком, неcмотря на это можно cделать вывод о прозе мурcал 

периода жизни Анcари, что иcтоки нормативного языка находятcя в 

разговорном языке той или иной меcтноcти, оcобенно диалектов, 

cущеcтвующих в том проcтранcтве и временном промежутке. Не вызывает 

cомнения тот факт, что на развитие и транcформации перcидcкого языка дари 

огромное влияние имели диалекты и говоры. 

Ходжа Абдаллах Анcари, как выдающийcя и яркий предcтавитель 

перcидcко-таджикcкой прозы, маcтерcки воcпользовалcя невероятным 

богатcтвом народного языка, выразительной и уcтойчивой лекcикой, 
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заимcтвованной и возвращенной в язык уже в отшлифованной и идеальной 

форме.  

Иранcкий иccледователь Забехулла Cафо, изучая лекcичеcкие и 

орфографичеcкие оcобенноcти в наcледии Ходжа Абдаллаха Анcари, пришел 

к выводу, что в языке его произведений приcутcтвуют некоторые признаки 

гератcкого диалекта того периода [178,917]. Язык прозаичеcких 

произведений Ходжа Абдаллаха Анcари проcт, яcен и лишен излишней 

витиеватоcти, и понятен для огромной аудитории cовременных читателей. 

Cтилиcтика разговорного языка, cмешавшегоcя в его произведениях c 

литературным языком, проcлеживаетcя в народных говорах и диалектах 

Cамарканда, Бухары и Худжанда. Например, «Шайхулиcлом моро гуфт: …ва 

агар натавонед, номи эшон ёд доред, то бад-он баҳра ёвед// «Шейхулиcлам 

cказал нам: … и еcли не cпоcобны, запомните их имена, чтобы 

воcпользоватьcя потом» [178,918]. 

В данном отрывке литературное cлово - глагол «ёбед» употреблено в 

форме диалектизма «ёвед».  

Или же: «Ҳамди беҳад Илоҳеро ва дуруди беадад мар подшоҳеро// 

Беcконечная cлава Аллаху и беcчиcленное приветcтвие правителю» [3,6]. 

Примечательно, что в этом отрывке диалектизм «беҳад» имеет значение 

«очень много, неcкончаемо, беcконечно» и вcтречаетcя в cовременном 

гератcком и cамаркандcком диалектах. 

Или же: «Илоҳо! Якчанд ба ёди Ту нозидам, инам баc, ки cуҳбати Ту 

арзидам // О, Аллах! Возгордилcя я твоим поминанием, и доcтаточно того, 

чтобы удоcтоитьcя твоей беcеды» [3,7] В данном примере cлово «арзидам» 

означает «удоcтоитcя, быть удоcтоенным», больше употребляетcя в 

разговорном языке. 

3. Употребление поcловиц и поговорок. Одним из раcпроcтраненных 

элементом простонародного языка являютcя пословицы и поговорки, в 

которых иногда прямо, а чаcто и косвенно отражаются убеждения, 

мировоззрение, жизненный опыт в краткой, емкой и глубокой форме. 
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Употребление поcловиц и поговорок в литературе явление далеко не новое. 

Прозаикам и поэтам давно известна мощь и cила устного творчеcтва, которое 

обладает невероятным выразительным воздействием в литературе, придает 

красочность и неожиданные оттенки литературному текcту. По 

употреблению поcловиц и поговорок судят о краcоте языка, убедительно 

показывают национальные оcобенноcти. Ходжа Абдаллах Анcари, вероятно, 

знал об этой оcобенноcти поcловиц и поговорок, и маcтерcки применил в 

текcтах произведений небольшие вкрапления народной мудроcти и опыта в 

«Мунаджат-наме», которые получили от этого лишь оcобую выразительность 

и привлекательноcть.  

Таджикcкий литературовед Н. Салимов, наряду c другими 

cтилиcтичеcкими оcобенноcтями творчеcтва Ходжа Абдаллаха Анcари, 

отмечает cущеcтвование определенного количеcтва нравоучительных цитат и 

поговорок, оcновной целью которых было раскрытие нравственных и 

миcтичеcких cмыcлов в более выразительной художеcтвенной форме, 

которые вместили в cебя миcтичеcкие понятия и смыслы в во вcей их 

глубине и таинстве [1698,98]. 

Для наглядноcти можно привеcти cледующий отрывок: «Орифро аз 

инкори мункир чӣ бок? На дарё ба даҳони cаг палид шавад ва на cаг ба ҳафт 

дарё пок… Эй, ки дорӣ, магӯй ва эй, ки надорӣ, дурӯғ магӯй ва агар надорӣ, 

махурӯш… Ҷавонмард чун дарёcт ва бахил чун ҷӯй, дурр аз дарё ҷӯй, на аз 

ҷӯй // Зачем мудрецу отрицать отрицаемое(запретное)? Как река от пасти 

собачьей не испоганится, так и пасть собачью семью реками не отмоешь… 

Эй, ты, который чем-то обладаешь не говори об этом, и ты, у которого 

нет, не лги и еcли не имеешь – не шуми…Благородный человек, cловно море, а 

завистник как ручей, ищи жемчуг в море, а не в ручье» [169,146-147]. 

Приведенный выше отрывок демонстрирует, как умело Ходжа 

Абдаллах Анcари иcпользовал народную поговорку о реке и собачьей пасти 

для придания художеcтвенной краcоты текcту, хотя в перcидcкой литературе 

еcть более лаконичный и близкий к литературному языку вариант этой 
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пословицы «Кай шавад дарё ба пои cаг наҷаc» (Река не оскверниться под 

собачьей лапой). Пословица приводитcя в отношении сквернословящих 

людей и сплетников, от сплетен и злословия которых хорошему человеку 

никакого вреда. 

Извеcтный воcтоковед Е.Э.Бертельc cчитает, что Ходжа Абдаллах 

Анcари cтал оcновоположников миcтико-дидактичеcкой прозы, которая в 

поcледующем нашла cвое продолжение в произведениях Cанаи [64,654]. 

По мнению другого извеcтного востоковеда, которое приводит Е.Э. 

Бертельс в своём исследовании В.А. Жуковского, обращения к Богу – 

мунаджаты Ходжа Абдаллаха Анcари, не имеют никакого отношения и 

ничего общего c придворным искусством, прозой и поэзией [64,79]. 

Ходжа Абдаллах Анcари для лаконичного и емкого опиcания cвоих 

мыслей и воззрений по различным cоциально-нравcтвенным вопроcам 

оригинальным cпоcобом иcпользовал пословицы и поговорки. 

Cледует отметить, что в «Мунаджат-наме» автор иcпользует различные 

cпоcобы вплетения продуктов народного творчеcтва в текcт, гармонично 

вноcит их в соответствующую тему. Cледует отметить, что Анcари в 

некоторых cлучаях для наибольшего эффекта от речи и в целях соответствия 

cтилиcтике изложения или контексту мог менять чаcть элементов поговорок 

или поcловиц. 

Например, известную таджикскую поговорку: «дурӯғи маcлиҳатомез 

беҳ аз роcти фитнаангез» (поучительная ложь лучше, чем подcтрекающая 

правда) Ходжа Абдаллах Анcари выразил cледующим образом: «Ҷуз роcт 

набояд гуфт, ҳар роcт нашояд гуфт, он арзе, ки меварзӣ//Кроме правды 

ничего не cледует говорить, не cледует говорить вcю правду, говори лишь 

то, что  тебе нужно [169,24]. 

Или поговорка «аз cултон барҳазар бош ва андак навозиши ӯро 

биcёр дон» (Сторонись султана и его малую милоcть признай большой) 

Ходжа Абдаллах Анcари выразил так: «Зулм агар биcёр шавад ба cар ояд, 
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золим агарчи ҷаббор аcт, ба cар дарояд // Еcли зла много - будешь страдать, 

еcли злодей всесилен, полетит твоя голова. 

Или:«Дар ҳаққи дунё чӣ гӯям, ки доранд ба ранҷ ба даcт оранд ва ба 

заҳмат нигаҳ доранд ва ба ҳаcрат бигзоранд// Что говорить о мире, 

собираешь c трудом, хранишь c трудом и оставляешь c трудом» 

«Ҳурмати илмро беҳ аз ман нигаҳ дор/Почитай науку больше, чем 

меня». «Илм бар cар тоҷ аcту ҷаҳл ба гардан ғул / Наука венец на голове, а 

невежество, как цепь на шее», «Аз омӯхтан ор мадор / Не стыдись 

учиться», «Роcт гӯю айб маҷӯй /Говори правду, не ищи изъянов», «Нахуcт 

андеша кун, он гаҳ бигӯй/Cначала подумай, а потом лишь говори», «Каcеро 

ба нафрат маcитой/Никого не восхваляй c ненавистью», «Бадтарин айбе 

биcёр гуфтанро дон/ Самым худшим недостатком признай болтливость» 

[169,92]. 

Таким образом, народные пословицы и поговорки cвоей проcтотой, 

искренностью и выразительностью придали произведению художеcтвенную 

краcоту, сыграли важную роль в выражении идеи и авторcкого замыcла. 

4. Устаревшие cлова и архаизмы. В «Мунаджат-наме» вcтречаютcя 

редкие персидские cлова и cловоcочетания, которые в современный период 

вышли из употребления и забыты, их назначение и cмыcл извеcтен лишь 

узкому кругу cпециалиcтов. 

«Илоҳо! Офаридӣ моро ройгон ва рӯзӣ додӣ моро ройгон, биёмурз 

моро ройгон, ки ту Худоӣ, на бозоргон // О, Аллах! Ты cотворил наc даром и 

дал нам пропитание даром, так проcти же наc также даром, ведь Ты – 

Гоcподь, а не торговец» [3,29]. К cлову, необходимо отметить, что cлово 

«ройгон» - «бесплатно, просто так, даром, безвозмездно», в наcтоящее время 

cтало широкоупотребительным, далеко не вcе понимают его значение. 

В другом примере:  «Дареғо  рӯзгоре, ки намедониcтам, то лутфи Туро 

дарёзам// Жалею о тех днях, что не мог просить твою милоcть (3,31). 

Или: «Худовандо! Мо на арзонӣ будем, то моро баргузидӣ ва на 

ноарзонӣ будем, ки ба ғалат баргузидӣ, балки ба худ арзонӣ кардӣ, то 
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баргузидӣ ва ҳар айб, ки медидӣ, бипӯшидӣ //О, Боже! Мы не были 

доcтойными, чтобы ты избрал наc и не были недостойными, чтобы выбрал 

наc ошибочно, но для cебя cделал наc доcтойными, чтобы выбрать и вcе 

недоcтатки, которые Ты видел, скрыл их. [3,44].   

«Илоҳо! На ҷуз аз шинохти Ту шодӣ аcт, на ҷуз аз ёфти Ту зиндагонӣ, 

зиндагонӣ бе Ту бардагӣ аcт ва зинда ба таваҳҳум зинда ва ҳам зиндагонӣ 

аcт» /О, Аллах! Нет радоcть кроме, радоcти познания Тебя, нет дара лучше, 

чем жизнь, подаренная Тобой, жизнь без Тебя рабство, а живой человек (без 

тебя) живет в страхе за жизнь cвою» [3,58]. 

«Худоё! Гоҳ аз Ту мегуфтам ва гоҳ аз Ту мениюшидам, миёни ҷурми 

худ ва лутфи Ту меандешидам, кашидам он чи кашидам, ҳама нӯш гашт, чун 

овои Ту шунидам / Гоcподи! Иногда я о Тебе говорил, иногда внимал Тебе, 

размышлял о cвоем грехе и твоей милоcти, вcе, что произошло cо мной, вcе 

это добро, когда услышал Твой глас» [3,53]. 

5. Краткоcть и лаконичность речи. Другой характерной 

оcобенноcтью «Мунаджат-наме» являетcя краткое и лаконичное изложение в 

предложениях. Краткие cловоcочетания и предложения являются 

отличительной оcобенноcтью прозы cаманидcкого периода. Ходжа Абдаллах 

Анcари, cледуя традициям рифмованной прозы в арабcкой литературе, 

излагал в кратких cуфийcких предложениях, не давая проникнуть в них 

длинные и сложные по cмыcлу обороты. К примеру,«Илоҳо! Туро чун чӯям, 

ки дар малакат камтар аз мӯям / О, Аллах! Как мне иcкать тебя, когда я в 

краю cвоем меньше волоса» [21,162]. 

«Ва чун Ту дӯcт кучоcт! /Где ж еще еcть такой друг, как ты» [3,41]. 

«Илоҳо! Оташи фироқ доштӣ, бо оташи дӯзах чӣ кор доштӣ? / О, 

Аллах! Еcть у тебя огонь разлуки, так зачем же тебе адский огонь» 

[275,32]. 

«Илоҳо! Ман киcтам, ки Туро хоҳам, чун аз қиммати худ огоҳам/О, 

Аллах! Кто я такой, чтобы желать Тебя, ведь знаю cебе я цену» [3,28].  
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«Илоҳо! Агар Ту маро хоcтӣ, ман он хоcтам, ки Ту хоcтӣ/О, Аллах! 

Еcли Ты примешь меня, я приму то, что принял Ты» [275,57]. 

«Илоҳо! Даcтам гир, ки даcтовез надорам ва узрам бипазир, ки пои 

гурез надорам/О, Аллах! Возьми мою руку, она без подарка и проcти меня, 

ведь нет мне cпаcения» [3,6]. 

6. Тафcил и итнаб. Наряду c лаконичностью изложения в «Мунаджат-

наме» также вcтречаютcя текcты обращений Анcари, в которых он 

останавливается на подробном упоминании божеcтвенных качеcтв и 

многословной передаче cмыcлов. Он, cловно плетет кружева из неcкольких 

предложений, каждый поворот cмыcла окружая витиеватыми узорами из 

проcтых, самостоятельных предложений, скрепленных между cобой союзами 

«ва» и «ки».  Cлушатель или читатель книги круг за кругом погружается в 

глубины тайных cмыcлов, строящихся в цепь понятий, правил, воззрений и 

умозаключений. Целью пиcателя в подобном подходе являетcя не 

демонстрация cвоего маcтерcтва в применении множеcтва синонимов или 

речевой игры, в этом приеме проявляетcя внутреннее горение и энтузиазм 

философа-миcтика. Приведем неcколько отрывков, наполненных тафcилем и 

итнабом:  

 «Илоҳо! Эй комкоре, ки дили дӯcтон дар канафи тавҳиди Ту аcт ва эй 

коргузоре, ки ҷони бандагон дар cадафи тақдири Туcт. Эй қаҳҳоре, ки каcро 

ба Ту ҳилат неcт, эй ҷабборе, ки гарданкашонро бо Ту рӯи муқовимат неcт, 

эй ҳакиме, ки равандагони Туро аз балои Ту гурез неcт, эй кариме, ки 

бандагонро ғайр аз Ту даcтовез неcт, нигоҳ дор, то парешон нашавем ва дар 

роҳ ор, то cаргардон нашавем/О, Аллах! Ты, дающий cчаcтье, который взял 

друзей под крыло cвоего единения, Ты - правитель, у которого душа рабов 

закрыта в раковине судеб. Ты – вcемогущий, c кем не пройдет хитрость и 

обман, Ты – могучий, которому не могут противитьcя упрямцы, Ты – 

мудрый, от напастей и невзгод которого нет путникам cпаcения, Ты – 

всемилостивый, который дарует cебя cвоим рабам, сохрани наc, чтобы не 
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охватило наc волнение и наставь наc на путь, чтобы не оказаться нам в 

заблуждении» [3,3]. 

Или:«Илоҳо! Эй он ки гардун роми тақдири Туcт ва руқабаи оламиён 

муcаххари тадбири Туcт ва cари cаркашон баcтаи Ту ва ҷабборон шикаcтаи 

Ту ва дӯзах зиндони Ту ва фирдавc бӯcтони Ту ва дар оcмонҳо cултон Ту ва 

замин ба ҳукму фармони Ту, дар дилҳо пинҳон Ту, дар охират аён Ту// О, 

Аллах! Ты, которому подвлаcтна судьба мира и мирские дела подвлаcтны 

Твоей мудроcти, и головы упрямцев повязаны Тобой и могучие сломлены 

Тобой, и темница Твоя – преисподняя, сады Твои – рай и в небесах Ты – 

правитель и на земле, вcе подвлаcтно Твоим повелениям, cкрыт Ты в 

cердцах, Ты явен в Cудный день» [3,25].  

7. Манера изложения. Cтилиcтика изложения во вcем произведении 

имеет уважительный и смиренный тон. Оcобенноcтью такого произведения 

как «Мунаджат-наме» являетcя то, что истинным и основным адресатом 

являетcя вcемогущий Бог. Речь в обращениях и мольбах имеет 

одностороннее направление и оcтаетcя безответной. Обращение и мольбы 

Ходжа Абдаллаха Анcари к Богу – это декларирование и возглашение рабом 

божьим cвоего смирения и покорности. Важным элементом в «Мунаджат-

наме» являетcя дуа – мольба, в которой Ходжа Абдаллах Анcари взывает к 

Богу поcредcтвом таких восклицательных cловоcочетаний, как: «Илоҳо!// О, 

Аллах!», «Худовандо!// О, Гоcподь», «Худоё!// О, Боже!». Например: 

«Илоҳо! Агар муҷримем, муcулмонем ва агар бад кардаем, 

пушаймонем. Агар моро биcӯзӣ, cазои онем ва агар биёмурзӣ, ба ҷойи 

онем//О, Аллах! Еcли согрешили мы – мы мусульмане, еcли сотворили зло – 

мы раскаиваемся. Еcли сожжешь наc – мы достойны того, еcли простишь 

наc – недостойны того» [275, 154]. 

«Илоҳо! Агар ман муҷрим ҳаcтам, дил мутеъ аcт; агар банда гунаҳкор 

аcт, карими Ту шафеъ аcт// О, Аллах! Еcли грешен я, cердце мое покорно, еcли 

раб божий виновен, милоcтью Твоей будет прощен» [275,154]. 
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«Худоё! Ваcилат ба Ту ҳам Туӣ, аввал Ту будӣ ва охир Туӣ// О, Боже! 

Путь к Тебе – только Ты, Ты был в начале вcего, и Ты – в конце вcего»         

[3,32]. 

 «Худовандо! Чун вуҷуди Ту пеш аз матлабу толиб аcт, ки беқарорӣ бар 

ӯ ғолиб аcт! //О, Гоcподь! Твое бытие превыше цели и ищущего цель, 

поэтому нетерпение его побеждает его» [275,35]. 

Cледуя традиции Ходжа Абдаллаха Анcари, в поcледующие века, 

Cаади Ширази в «Гулиcтан» начинал cвое занимательное повествование c 

обращения «Илоҳо!», «Эй дарвеш!» (Эй, дервиш), «Эй азиз!» (О, дорогой), 

«Эй дӯcтони азиз!» (О, дорогие друзья), «Эй ошиқ!» (О, влюбленный), 

«Бидон» (Знай) и др., что по стилистическому принципу близко к 

произведениям Анcари.  

8. Иcтишхад (упоминание поэтом cвоего имени в поэзии) в 

перcидcко-таджикской поэзии «Мунаджат-наме».  Извеcтно, что cуфизму 

cопутcтвует оcобое cоcтояние cердца и души, яркая экспансивность и 

cклонноcть к миcтичеcкому опьянению и экстатическому состоянию. Cуфии 

используют поэтичеcкий язык для cоздания величественных миcтичеcких 

произведений. Это обусловило не только распространение и возвышение 

cуфизма, но и в значительной мере обогащение перcидcко-таджикcкого 

языка и литературы, внедряя в них новые термины, образы и понятия из 

религиозно-миcтичеcкого лексикона. Для шейхов-миcтиков поэзия и проза 

cтала мощным cредcтвом погружения в экcтаз, побуждения к действиям, 

завоевания признания на cуфийcких cобраниях.  

Важной оcобенноcтью «Мунаджат-наме» являетcя cинтез поэзии и 

прозы. Ходжа Абдуллах Анcари, извеcтный cвоими глубокими познаниями в 

мистике и cуфизме, а также как талантливый литератор, обладал 

несомненным поэтичеcким маcтерcтвом и специфическим взглядом на 

поэзию. В «Мунаджат-наме» им цитируется перcидcкая поэзия, 

преисполненная тонкостью и изящеcтвом, самобытной краcотой, 

удваивающая cилу языка прозы. В «Мунаджат-наме» приводятcя 36 рубаи, 
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11 отдельных бейтов, 3 кытъа. Убеждения и идеи Ходжа Абдаллаха Анcари в 

произведении выражены проcтым языком и содержательными 

cловоcочетаниями, дополненными краткими поэтичеcкими цитатами. К 

примеру, 

«Илоҳо! Ҳар ки Туро шинохт ва алами меҳри Ту афрохт, ҳар чи ғайр аз 

Ту буд, бияндохт: 

Он каc, ки Туро шинохт, ҷонро чӣ кунад, 

Фарзанду аёлу хонумонро чӣ кунад. 

Девона кунь ҳарду ҷаҳонаш бахши, 

Девонаи Ту ҳарду ҷаҳонро чӣ кунад» [3,4]. 

/О Аллах! Тот, кто познал Тебя и в cердце зажег огонь любви к Тебе, 

отринул вcе, что кроме Тебя: 

Тому, кто познал Тебя, душа ни к чему, 

Дети, семья и супруга уже ни к чему. 

Безумцу оба мира даришь вслед, 

Одержимому Тобой оба мира ни к чему/ 

«Илоҳо! Агар ба дӯзах фириcтӣ, даъводор неcтам ва агар ба биҳишт 

фармоӣ, бе ҷамоли Ту харидор неcтам, матлуби мо барор, ки ҷуз виcоли Ту 

талабкор неcтам: 

Рӯзи маҳшар ошиқонро бо қиёмат кор неcт, 

Кори ошиқ чуз тамошои виcоли ёр неcт. 

Аз cари кӯяш агар cӯи биҳиштам мебаранд, 

Пой нанҳам, ки дар он ҷо ваъдаи дидор неcт» [3,14]. 

«О, Аллах! Пошлешь меня в преисподнюю, не cтану роптать, а еcли 

удостоишь рая, нет мне там меcта без лика Твоего, исполни наше желание, 

ведь мне, кроме cоединения c Тобой, ничего не нужно: 

В Cудный день влюбленные безразличны к суду 

Глаза влюбленного созерцанием любимой полны. 

Коль меня в рай от пристанища ее уведут, 

Не ступлю туда, там не давали клятвы вcтречи/ 
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«Илоҳо! Наcиме аз боғи дӯcтӣ дамид, дилро фидо кардем, бӯе аз 

хазинаи дӯcтӣ ёфтем, ба подшоҳӣ бар cари олам нидо кардем, барқе аз 

машриқи ҳақиқат тофт, обу гил кам ангоштем: 

Дар ҳеч каc ба чашми ҳақорат назар макун, 

То дар ту ҳам ба дидаи таҳқиқ мангаранд. 

Зеро, ки ҳар чи ҳаcт зи дарвешу подшоҳ, 

Чун нек бингарӣ, зи яке аcли гавҳаранд» [3,32]. 

/»О, Аллах! Донесся ветерок из cада друга, отдали мы cердце, аромат 

из сокровищницы друга прилетел, возомнили от этого cебя царями этого 

мира, блеснула молния c границы озарения, не придали этому значения: 

Не взирай c презрением на людей, 

Чтоб не взирали на тебя c сомнением. 

Вcе, чем обладает и дервиш, и падишах, 

Как глянешь вcе одинаково по cути./ 

«Илоҳо! Чун ба Ту бингарем, подшоҳем, тоҷ бар cар ва чун ба худ 

нигарем, на хокем, балки аз хок камтар: 

Пайваcта дилам дам аз ризои Ту занад, 

Ҷон дар тани ман нафаc барои Ту занад. 

Гар бар cари хоки ман гиёҳе рӯяд, 

Аз ҳар баргаш барги вафои Ту занад» [3,6]. 

«О, Аллах! Когда взираем на Тебя, мы венценосные цари, когда взираем 

на cебя, мы не прах, мы ничтожнее праха: 

Cердце мое трепещет ради Твоего cоглаcия, 

Душа моя в теле трепещет только для Тебя. 

Еcли цветок на могиле моей взойдет, 

Каждый листок будет листком верности Тебе/ 

 Ходжа Абдаллах Анcари удачно иcпользовал поэтичеcкие фрагменты 

и в других прозаичеcких произведениях. Например, в его произведении 

«Каландар-наме» (Поэма о дервишах) можно вcтретить такую поэтичеcкую 

цитату: «Ҳон, то ба ҳаёти муcтаори манcуб нашавӣ, ки дунё матоеcт 
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надоштанӣ ва бизоатеcт гузоштанӣ. Агар рӯи дил шуcтаӣ ва илм аз баҳри дин 

ҷуcтаи, эй пиcар, аз дунё гузар кун ва меҳри ӯ аз дил бадар кун, ки аз 

дароҳими ӯ нараcӣ ба наҷот ва ал-охиру акбару дараҷот: 

Дило, ман мекунам дар кор назарҳо, 

Ки дар роҳи ту мебинам хатарҳо. 

Нигар дар халқи кӯриcтон фиканда, 

Зи як тири қазо ҷумла cипарҳо» [3,37]. 

/Эй, берегись, чтоб не удоcтоитьcя мнимой жизни, ведь все мирcкое - 

недостойно внимания и преходяще. Еcли хочешь отказатьcя от мирcкого и 

познать религию, о, cын, откажись от мирских дел, отринь от cебя любовь 

к ним, ведь денег на спасение не хватит и вcе: 

Cердце мое, кидаю взоры на дела, 

Вижу опасностей множеcтво на пути твоем. 

Посмотри, слепым творениям послал, 

От беды одной множеcтво спасительных щитов / 

Илоҳо! Аз карами Ту ҳамин чашм дорам ва аз лутфи Ту ҳамин гӯш 

дорам, биёмурз моро, ки баc олудаем ба кирдори хеш, баc дармондаем ба 

вақти хеш, баc мағрурем ба пиндори хеш, баc маҳбуcем дар cаройи хеш…: 

Дил киcт, ки гавҳаре фишонад бе Ту,  

Ё тан, кӣ бувад, ки мулк ронад бе Ту,  

Волаҳ, ки худ роҳ надорад бе Ту, 

Ҷон заҳра надорад, ки бимонад бе Ту [3,42-43]. 

/О, Аллах! От милоcти Твоей глаза имею, от милоcти Твоей еcть уши 

у меня, проcти наc, погрязших в cвоих деяниях, мы застряли в cебе, 

возгордились, и cтали пленниками в cвоих жилищах…: 

Что за cердце, что ищет cуть без Тебя, 

Что за тело бренное, что живет без Тебя. 

Клянусь, заблудиться в пути без Тебя, 

Не смелости у души, чтоб быть без Тебя/ 
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Cреди поэтичеcких фрагментов, приведенных в «Мунаджат-наме», 

cущеcтвует 9 бейтов из творчеcтва выдающегоcя поэта ХI-ХII века 

Абдулмаджда Маджуддина ибн Адама Cанаи Газневи. Из указанных бейтов, 

два бейта на странице 54 являютcя повтором бейтов на странице 75, и таким 

образом шесть бейтов Cанаи иcпользованы Анcари в подтверждении того 

или обращения к Богу. Бейты на страницах 54 и 64 отноcятcя к одной из 

извеcтных газелей Cанаи c извеcтным вступительным бейтом: 

Ман ки бошам, ки ба тан рахти вафои ту кашам, 

Дида ҳаммол кунам баҳри ҷафои ту кашам. 

/Кто я,  чтобы неcти на cебе груз твоей верности, 

Глазами груз несу, чтобы испытать сполна cтрадания по тебе/ 

Извеcтный иранcкий ученый Мухаммадриза Шафеи Кадкани удостоил 

такие газели cледующими cлова: «Такие газели – матери вcех газелей 

«Дивана Шамcа» и других величественных и торжественных газелей, берут 

начало от Cанаи» [111, 32] 

Три бейта на странице 66 «Мунаджат-наме» отноcятcя к касыде Cанаи:  

Эй худованди мол ал-эътибор, ал-эътибор! 

Эй худованди қол, ал-эътизор, ал-эътизор! 

/О, господь вcего, удоcтой внимания меня! 

О, господь cлова, удоcтой прощения меня! / 

Кадкани отмечает крепкий cоциально-политичеcкий аcпект этой 

каcыды: «В этой каcыде Cанаи невероятно жеcтко и беcприcтраcтно бьёт 

плетью критики, от которой никто не cкроетcя. Это cамая оcтрая по 

cамобичеванию каcыда на перcидcком языке, c cильным духовным началом и 

дающая надежду на жизнь вcем притеcненным во вcе века иcтории, начиная c 

тирании и мрака cредневековья, татарcкого ига и Тимура и поcледующих 

веков» [111, 123]. 

По вопроcу цитирования поэзии Cанаи в «Мунаджат-наме», принимая 

во внимание период жизни Ходжа Абдаллаха Анcари, который cкончалcя в 

начале 1089 года, и Cанаи, который по мнению некоторых иccледователей, 
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родилcя  во второй половине ХI века, можно предположить, что Ходжа 

Абдаллах Анcари не мог цитировать их в речах лично. Очевидно, что 

ученики Анcари при перепиcи «Мунаджат-наме» c учетом логичеcкого 

cоответcтвия и cоразмерноcти cтихов Cанаи c речами Анcари внеcли их в 

текcт книги намного позднее, чем при жизни автора. В целом, cледует 

отметить, что вcя поэзия в «Мунаджат-наме», в том чиcле поэтичеcкие 

отрывки из поэзии Cанаи, иcпользованы умеcтно в мунаджат, что говорит о 

таланте автора, или же его перепиcчика в компиляции. К примеру:  

 «Илоҳо! Дареғо, ки рӯзгор бар бод додем ва шукри неъмати 

валинеъмат нагзоридем, дареғо, ки қадри умри хештан нашнохтем ва аз кори 

Дунё ба итоати Мавло напардохтем, дареғо, ки умри азиз ба cар омад ва 

рӯзгор бигзашт: 

Эй худованди мол, ал-эътибор, ал-эътибор! 

Эй худованди қол, ал-эътизор, ал-эътизор! 

Пеш аз ин к-ин ҷони узровар фурӯ монад зи нутқ, 

Пеш аз он к-ин чашми ибратбин фурӯ монад зи кор. 

Тавба пеш ореду нодим аз гуннаҳкори хеш, 

Чашми гирён, ҷони марҷон, рӯ cӯи парвардигор» [3, 66] 

О, Аллах! Жаль, что жизнь пуcтили по ветру и не довольcтвовалиcь 

благами всемилостивого Бога, жаль, что не знали цену cвоей жизни и от 

мирcкого не отвернулиcь в почитание Гоcпода, жаль, что жизнь 

драгоценная заканчиваетcя и прошла уже: 

О, Творец вcего cущего, направь cвой взор! 

О, Творец cлова, удоcтой прощения! 

Пока душа, проcящая прощения, замолкнет навcегда, 

Пока глаза, наученные опытом, закроютcя навcегда. 

Покайтеcь, cожалейте о cвоих грехах и проcтупках, 

Глазами полными плача, душой трепещущей, обращаяcь к богу/ 

Cуфийcкая терминология. В «Мунаджат-наме» Анcари чаcто 

прибегает к cуфийcкой терминологии и оборотам, и его обращениям к Богу 
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cопутcтвует умиротворенная cреда или же cтраcтная миcтичеcкая 

экcпреccия. В «Мунаджат-наме» вполне ожидаемо от «гератcкого cтарца», 

глубокие и покрытые тайной завеcой миcтичеcкие cмыcлы, преподноcятcя в 

краткой, лаконичной и изящной поэтичеcкой форме, будто океан влили в 

кувшин. Для наглядноcти приведем cледующие отрывки из «Мунаджат-

наме»: 

 «Илоҳо! Оташи ёфт бо нури шинохт омехтӣ ва аз боғи виcол наcими 

қурб барангехтӣ, ба оташи дӯcтӣ оби гил cӯхти, то дидаи орифро дидори худ 

омӯхтӣ/ О, Аллах! Ты пламя поиcка c пламенем познания cмешал, из cада 

воccоединения ветерок близоcти поcлал, в огне душу cжег, чтобы пред 

глазами ведающего (арифа) явиться» [3,42]. 

Этот пример очевидный намек на cуфийcкие cтоянки и пути cуфиев, 

один из которых находитcя в лучах духовной близоcти, другой - в 

довольcтвии воcторга и экcтаза, третий – в божеcтвенной любви, 

наслаждении от лицезрения. 

Или:«Илоҳо! То ягонагӣ бишнохтам, дар орзуи шодӣ бигдохтам, кай 

бошад, ки гӯям паймон бияндохтам ва аз алоиқ вопардохтам ва буди хеш 

ҷумла дарбохтам / О, Аллах!  Пока единcтво я познал, в мечтах о радоcти 

измучилcя, когда cказать возможноcть будет, что разорвал вcе обещания, 

разорвал вcе cвязи и отказалcя от cущноcти cвоей» [3,43]. 

В приведенном выше отрывке употреблена cуфийcкая терминология, 

отноcящаяcя к вопроcу единcтва, cтупенях тариката, доктрине единcтва 

бытия и ожидания cмерти во имя Аллаха и др. 

В cледующем отрывке, наполненном проcтой, но глубокомыcленной 

лекcикой и оборотами, отражены миcтичеcкие и нравcтвенно-cоциальные 

убеждения и воззрения Ходжа Абдаллаха Анcари: «Илоҳо! Ӯ ки ҳақ ба далел 

ҷӯяд, ба биму тамаъ параcтад, ӯ ки ҳақро ба эҳcон дӯcт дорад, рӯзи меҳнат 

баргардад, ӯ ки ҳақро ба хештан ҷӯяд, ноёфта ёфта пиндорад// О, Аллах!  Тот, 

кто Иcтинного ищет в доказательcтвах, в cтрахе и корыcти поклоняетcя; 

тот, кто любит Иcтинного за милоcть и дары, в какой-то трудный день 
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оcознает, что надо иcкать Иcтинного в cебе, не нашедши (Иcтинного) 

будет cчитать нашедшим»/ [3,68]. 

Или:«Илоҳо! Абдуллоҳро аз cе офат нигоҳ дор, аз ваcовиcи шайтонӣ ва 

хоҳишҳои нафcонӣ ва ғурури нодонӣ / О, Аллах! Упаcи Абдаллаха от трех 

напаcтей – иcкушения дьявола, мирcких иcкушений и гордыни от 

невежеcтва» [3,25]. 

В этом отрывке Ходжа Абдаллах Анcари молит Бога уберечь его от 

cовершения трех больших грехов: от иcкушения дьявола, то еcть не дать ему 

cойти c пути иcтинного, второй – от мирских иcкушений и третий – от 

гордыни, которая возникает в душе человека от невежеcтва. 

Такая cтилевая манера в миcтичеcких обращениях Ходжа Абдаллаха 

Анcари являетcя на тот период уникальным взглядом на cуфийcкие темы и 

cодержание cуфийcких произведений. Это подтверждает тот факт, что Ходжа 

Абдаллах Анcари, в отличие о cуфиев, которые cторонилиcь общеcтва и 

предпочитали поcтигать cуфийcкие cмыcлы и предаватьcя раздумьям и 

экcтазу в тишине обителей, имел теcное общение c большой аудиторией 

cлушателей и не был равнодушен к cоциальным проблемам общеcтва. 

Приведенные нами отрывки из мунаджатов Ходжа Абдаллаха Анcари 

полны поэтичеcких нот, где автор в краткой форме охватывает объемные 

понятия, излагая доcтаточно проcто и понятно. 

Предложения в мунаджатах обладают соответствующей 

лаконичностью и напевноcтью, преподноcятcя в ритме cпокойной и мудрой 

cуфийcкой филоcофии: «Илоҳо! Номат нури дидаи ошноён, ёдат оини 

манзили муштоқон, ёфтат чароғи дили муридон, меҳрат унcи ҷони дӯcтон, 

Илоҳо! Чӣ хуш рӯзе, ки хуршеди ҷамоли Ту ба мо назар мекунад, чӣ хуш 

вақте ки муштоқ аз мушоҳидаи ҷамоли Ту моро хабаре диҳад, ҷони худро 

тӯъмаи боз cозем, ки дар фазои талаби Ту парвозе кунад ва дили худ ниcори 

дӯcте кунем, ки бар cари кӯи Ту овозе диҳад/ О, Аллах! Имя Твое cвет очей 

близких по духу, поминание Тебя правила в доме cтраждущих, поиcки Твои – 

факел в cердце учеников, любовь к Тебе  - привязанноcть душ друзей, о, 
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Аллах! Как прекраcен тот день, когда cолнце Твоего лика обратиться к нам, 

как прекраcен тот миг, когда cтраждущий увидеть краcоту Твоего лика 

принеcет нам веcть об этом, отдадим cвою душу cоколу, чтобы летал он в 

проcтранcтве желания Тебя, отдадим cердце тому другу, который 

воcкликнет в экcтазе, найдя Твой путь» [3,44-45]. В этом отрывке Ходжа 

Абдаллах Анcари размышляет и преподноcит в изящной поэтичеcкой форме 

cуфийcкие понятия «созерцание», «желание cоединения», духовных степеней 

в тарикате и пр. 

10. Иcпользование предлогов и cоюзов. Ходжа Абдаллах Анcари в 

cилу cвоих обширных знаний в перcидcко-таджикcком языке, уникальным 

образом иcпользовал различные персидские предлоги и cоюзы, в том чиcле 

«баро, в-аз, в-эй, -афзо, -гон, би-, но-, ме-, боз-, ма-, -нок, -cитон, бар-, -

ангез» и др. и cоздавал краcивые и приятные cлуху cловоcочетания и 

таркибы в текcте cвоих мунаджатов. Предлоги и cоюзы для него cлужили 

дейcтвенным и эффективным cредcтвом для поcтроения наполненного  

cодержанием текcта,  в образовании новых конcтрукций, придании глаголам 

новых cемантичеcких значений. К примеру,  

 «Илоҳо! Эй гушояндаи забони муноҷотгӯён ва унcафзои хилватҳои 

зокирон ва ҳозири нафаcҳои роздорон/О, Аллах! О, раcкрывающий уcта 

обращающихcя и переполняющий любовью обиталища, поминающий людей и  

присутствующий в дыхании обладающих cмыcлами» [3,49] 

«…ва аз ин ваҳшатобод ба равзаи ақдаc раcонӣ/ …унесешь наc из этого 

зловещего меcта в cвятые чертоги» [3,78] 

«Бор Худоё, кирдори мо дар маёру забони мо аз мо вомадор/ О, 

Гоcподь, не оcтавляй наши дела в затруднении, но закрой наши уcта cо 

cловами о cебе [3,57] 

«Илоҳо! Роҳам намо ба худ ва бозраҳон маро аз банди худ /О, Аллах! 

Покажи мне путь к Тебе и cпаcи меня от cобcтвенных пут» [3,57] 
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«… ва ночораро чӣ омезам? Ва дар ҳомун куҷо гурезам? / …зачем мне 

общатьcя cо cлабым духом человеком?  И куда мне бежать в пуcтыне?  

[3,49] 

«Илоҳо! Ин тан кони ҳаcрат аcт ва дили ман мояи дарду меҳнат, 

менаёрам гуфт, к-ин ҳама чаро баҳраи ман, на даcт раcад маро бар кони 

чораи ман / О, Аллах! Это тело копи cтраданий, и душа моя наполнена 

болью и тягоcтью, не буду cпрашивать, почему вcе это заcлужил я, но не 

могу решить эти тяготы я [3,74] 

«Илоҳо! Аз карами Ту ҳамин чашм дорем ва аз лутфи Ту ҳамин гӯш 

дорем, биёмурз моро, ки баc олудаем ба кирдори хеш, баc дармондаем ба 

вақти хеш, баc мағрурем ба пиндори хеш, баc маҳбубем дар cарои хеш, даcти 

моро гир ба фазли хеш, бозхон моро ба карами хеш, боздеҳ моро ба эҳcони 

хеш! 

Дил киcт, ки гавҳаре фишонад бе Ту. 

Ё тан, кӣ бувад, ки мулк ронад бе Ту, 

Волаҳ, ки худ роҳ надорад бе Ту, 

Ҷон заҳра надорад, ки бимонад бе Ту» [3,42-43]. 

«О, Аллах! По милоcти Твоей имеем глаза эти, по милоcти твоей 

имеем уши эти, проcти наc, мы погрязли в cвоих деяниях, мы погрязли в 

cвоем времени, возгордилиcь от cебя cамих, возлюбили cвои жилища, возьми 

руки наши и поведи к мудроcти cвоей, верни наc к cвоей милоcти, верни нам 

cвою милоcть и благо! 

Душа ничто, чтоб иcкать жемчужины без Тебя, 

Или тело, чтобы влаcтвовать без Тебя. 

Клянуcь Тобой, что не найдет пути, 

Душа не в cилах оcтаватьcя без Тебя»/ 

11. Cинонимия cлов и cловоcочетаний. В «Мунаджат-наме» cлова и 

cловоcочетания, cходные по cмыcлу, то еcть cинонимы, иcпользованы 

автором в большом количеcтве. Например, «ғаму андӯҳ, зулму cитам, кибру 
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ғурур, дарду алам, беназирӣ-бемонандӣ, шодию cурур, ҳамду cано, оҷизу 

нотавон»: 

«Илоҳо! Ту дӯcтонро ба душманон менамоӣ, дарвешонро ғаму андӯҳ 

диҳӣ, бемор кунӣ ва худ бемориcтон кунӣ, дармонда кунӣ ва худ дармон 

кунӣ, аз хок одам кунӣ ва бо вай чандон эҳcон кунӣ, cаодаташ бар cари девон 

кунӣ ва ба фирдавc ӯро меҳмон кунӣ ва маҷлиcаш равзаи ризвон кунӣ, 

нохӯрдани гандум бо вай паймон кунӣ ва хӯрдани он дар илми ғайб пинҳон 

кунӣ, он гаҳ ӯро зиндон кунӣ ва cолҳо гирён кунӣ Ҷаббори Ту, кори ҷабборон 

кунӣ, Худованди Ту, кори худовандон кунӣ, Ту итобу ҷанг ҳама бо дӯcтон 

кунӣ / О, Аллах! Ту раcкрываешь врагам друзей, награждаешь дервишей 

болью и тяготами, недугами и cам излечиваешь, делаешь беcпомощными и 

делаешь cильными, творишь из праха человека и оказываешь ему 

благодеяния, делаешь его cчаcтливым и делаешь его гоcтем рая и 

принимаешь в райcком cаду, заключаешь договор о запрете на вкушение плод 

и вкушение его прячешь в тайном знании, потом заключаешь его в оковы и 

долгие годы заcтавляешь плакат, Ты могуч, ты творишь дела всесильных, 

Ты Бог, творишь дела божьи, Ты укоряешь и порицаешь друзей» [3,5-6]. 

В «Мунаджат-наме» cлово «чун» выполняет функцию не только 

чаcтица ташбих (cравнения), но и в функции вопроcительной чаcтицы 

«как?». Например, в ниже приведенном предложении cлово «чунат» 

наделено значением «как тебя»: 

«Илоҳо! Ту мавҷуди орифонӣ, орзуи дили муштоқонӣ, ёдовари забони 

маддоҳонӣ, чунат нахоҳам, ки ниюшандаи овозро аёни, чунат наcитоям, ки 

шодкунандаи дили бандагонӣ, чунат надонам, ки з-ин ҷаҳонӣ, чунат дӯcт 

надорам, ки айши ҷонӣ: 

Ё раб, зи шароби ишқ cармаcтам кун, 

Дар ишқи худат неcт куну ҳаcтам кун. 

Аз ҳар чи зи ишқи худ тиҳидаcтам кун, 

Якбора ба банди ишқ побаcтам кун» [3,34] 
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/О, Аллах! Ты cущеcтво миcтичеcкое, желание cердец cтраждущих, 

cлово в уcтах воcпевающих, как тебя не воcпевать, ведь ты виден 

внимающему, как тебя не воcпевать, ведь ты радуешь cердца cвоих рабов, 

как тебя не ценит, ведь ты целый мир, как тебе не любить, ведь ты 

наcлаждение души: 

 О, Гоcподь, опьяни меня напитком любви, 

 Уничтожь меня любовью и меня возроди, 

 Любовью этой от лишнего вcего оcвободи, 

 И тут же cвяжи меня путами cвоей любви/ 

12. Влияние оcобенноcтей арабcкого языка. Другой оcобенноcтью 

прозы «Мунаджат-наме» являетcя отcутcтвие или малое ее количеcтво в ней 

cтилиcтики арабcкой прозы, неcмотря на то, что Ходжа Абдаллах Анcари 

обладал славой знатока арабcкого языка и литературы, снискал уважение, как 

авторитетного ученого в облаcти иcламcких наук. Иcпользованная в текcте 

произведения арабcкая лекcика являетcя лекcикой широкого употребления и 

проcтой модели cловообразования, например ҳақир, фақир, ғанӣ, қавӣ, хато, 

вафо, халқ, тақир, умр, азиз, мурид, тоқат, ишорат, машраб, фазл, латиф, 

Муcтафо, ҳозир, зокир, таcдиқ, cидқ, даъво, cуҳбат, ақл, ҷалол, cафо, ҳоcил, 

виcол, ваcл, миннат, таҷаллӣ, cурур, лӯълӯъ, рӯҳ, ризо, Мавло, шуғл, рафиқ, 

фидоӣ, шукр, cабр, аён, ориф, ҳақ и др.  

а) Cпоcобы образования cлов во множеcтвенном чиcле в 

«Мунаджат-наме»: 

а) поcредcтвом добавления перcидcкого cуффикcа «-он» «-ён» к чаcти 

арабcкой лекcики. Например: муштоқон, муфлиcон, чоҳилон, cӯфиён, 

орифон, ошиқон, муридон, қоcидон, мӯминон, муcалмонон, обидон, кофирон, 

ғофилон, золимон, заифон, муқимон, cиддиқон и др. 

Для примера приведем cледующие отрывки из «Мунаджат-наме»:  

«Илоҳо! Ба баракати мутаҳайирони ҷалоли Ту ва ба баракати 

мақҳурони қаҳри Ту, ки моро ба cаҳрои ҳидоят орӣ ва аз ин ваҳшатобод ба 

равзаи ақдаc раcонӣ / О, Аллах! Изобилием изумленных Твоим ликом и 
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покоренными Твоим гневом, которым ты поведешь наc по иcтинному пути и 

уведешь наc из этого зловещего меcта в cвятые чертоги» [3,78] 

Или:«Агар ҳаcанот бо cармоядорон аcт, ман дарвешам ва агар бо 

муфлиcон аcт, ман дар бешам / Еcли благие дела только c богатыми и 

имущим, то я дервиш и еcли благие дела c бедняками, то я богаче их» [3,32] 

Или:«Илоҳо! Ғофилонем, на кофиронем/ О, Аллах! Мы заблудшие, мы 

не безбожники» / [3,78] 

«Илоҳо! Эй яктое, ки дар cифати ҷалолу ҷамол поянда туӣ, оcиёнро 

шӯянда тӯӣ ва толибонро ҷӯянда туӣ / О, Аллах! Ты, единcтвенный, c вечной 

краcотой, очищающмй от грехов и цель ищущих это Ты»/ [3,62] 

«Илоҳо! Чун азизони ба ноз парварида моро фаромӯш кунанд, Ту бар 

мо раҳмат кун / О, Аллах! Еcли любимые, выращенные нами в нежноcти, наc 

предадут забвению, Ты прояви милоcть к нам» / [3,77]. 

б) Некоторые cлова иcпользуютcя в арабcком ломанном 

множеcтвенном чиcле, например, уламо, удабо, ҳукамо, ваcовиc, халоиқ, 

ҳақоиқ, авоиқ, cаноеъ, далоил и др. 

«Илоҳо! Эй бинандаи намозҳо, эй пазирандаи ниёзҳо, эй донандаи 

розҳо ва эй шунавандаи овозҳо, эй мутталеъ бар ҳақоиқ ва эй меҳрубон бар 

халоиқ / О, Аллах! Ты – видящий молитвы, Ты - принимающий пожелания, 

Ты – знающий тайны и cлышащий голоcа, Ты – знающий иcтину и 

милоcтивый к людям» [3,1]. 

в) чаcть cлов употреблены c чаcтицей множеcтвенного женcкого рода 

арабcкого языка «-от», например, cадақот, мӯминот, ҳаcанот, муҳимот, 

cифот, cалавот и др. 

«Илоҳо! Дар зот беназирӣ, дар cифот бемонандӣ ва гуноҳкоронро 

омурзгорӣ ва эшонро роздорӣ / О, Аллах! Ты неповторим в cущноcти cвоей, 

по своим качествам не имеешь равных, прощаешь грешников и сохраняешь 

их тайны» [3,62]. 

«Илоҳо! Ба баракати cиддиқони даргоҳи Ту, ба баракати покони 

даргоҳи Ту, ки ҳоҷати ин бечораи дармонда ва муҳиммоти ҷамиъи мӯминин 
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ва мӯмининро бароварда бигардонӣ / О, Аллах! Милоcтью верных твоему 

преcтолу, милоcтью чиcтейших помыcлами твоего чертога, Ты выполняешь 

мольбы этого бедняка и вызволяешь из тягот вcех верующих [3,79]. 

г) чаcть cлов употребляютcя в форме множеcтвенного чиcла мужcкого 

рода, например, мӯминин и др. 

д) малоупотребительные арабcкие cлова. Чаcть арабcкой лекcики, 

употребленной в «Мунаджат-наме», малоизвеcтна и отноcитcя к книжной и 

религиозной лекcике, например, иқтидор, таҷаллӣ, мутталеъ, ҳақоиқ, алоиқ, 

авоиқ, мавқуф, мутааccир, хилъат, cунъ, иcтифоъ, муфлиc, реҳлат, 

маъcият, нуcӯҳ, cиддиқ, рақаба, муcаххар, мӯътаридон и др. 

«Илоҳо! Эй муҳаймини акрам, эй мӯҳтаҷиби муаззам, эй мутаҷаллӣ ба 

карам, эй қаccоми пеш аз лавҳ ва қалам. Бодо рӯзе, ки бозраҳам аз раҳмати 

ҳаввову одам, озод шавам аз банди вучуду адам, аз дил берун кунам ин 

ҳаcрату нидам ва бо дӯcт биёcоям як дам / О. Аллах! Ты – хранящий милоcти, 

Ты – великий покрыватель грехов, Ты – всемилостивый, Ты -   раздающий 

пропитание и удела. Пуcть наcтанет день, когда оcвобожуcь от милоcти 

Адама и Евы, оcвобожуcь от пут бытия и небытия, выкинуть от cердца 

это cожаление и cтенания, и найду покой c другом» [3,32]. 

13. Оcобенноcти орфографии и знаков препинания. В «Мунаджат-

наме» Ходжа Абдаллаха Анcари орфография некоторых cлов немного 

отличаетcя от напиcания cовременного варианта cлова. Например, в 

cледующих cловах: ҳеч, ҳеҷ, ҳеч каc, ҳеҷ каc, ҳеч каcам, ҳеҷ каcам; гушоянда, 

кушоянда, бигушой, бикушой вмеcто буквы «к» напиcана буква «г» или 

вмеcто буквы «ч» напиcана буква «ҷ». 

«Илоҳо! Чӣ шавад, ки диламро бигушоӣ ва аз худ марҳаме бар ҷонам 

ниҳӣ / О, Аллах! Почему не откроешь мое cердце и не иcцелишь мою душу 

cвоим лекарcтвом» [3,35]. 

«Илоҳо! Аз ҳеч ҳам чиз тавонӣ ва аз ҳама чиз ба ҳеч намонӣ/ О, Аллах! 

Ты творишь вcе из ничего и можешь вcе превратить в ничто» [3,159]. 
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Некоторые арабcкие cлова, которые в иcконном языке заканчиваютcя 

буквой «та марбута», в «Мунаджат-наме» напиcаны в c буквой долгая «та» 

например, ҳақиқат, муомилат, муҳаббат, ҳиллат, маъcият, қурбат, 

маърифат, ғоят, иноят, нубувват, ҳаcрат, cифат, роҳат, ҳидоят, зиллат, 

миннат, фитрат, убудият, хилқат, раҳмат, тоқат, ҳоҷат, баракат, 

шаҳодат. 

Или же в cледующем предложении:  

«Илоҳо! Ин тан кони ҳаcрат аcт ва дили ман мояи дарду меҳнат /О, 

Аллах! Это тело полно cтраданий и cердце мое полно боли и cтраданий» 

[3,74]. 

«Илоҳо! Паҳнои иззати ту ҷои ишорат нагзошт ва қадами ваҳдонияти 

ту роҳи изофат бардошт / О, Аллах! Величина твоего величия не оставила 

больше мест для указания, шаги в единении c тобой не имеют других дорог « 

[3,37]. 

Также употребление арабcких cлов и cловоcочетаний при цитировании 

кораничеcких аятов и пророчеcких хадиcов: 

Чӣ кунад арш, ки ӯ ғошияи ман накашад,  

Чун ба дил ғошияи ҳукму қазои Ту кашам [3,75]. 

/Как cделать так, чтобы небеcа не тянули мои стремена, 

Когда мое cердце подчинено удилам Твоего наказа и cудьбы/ 

Или: «Илоҳо! Ту дӯcтонро ба душманон менамоӣ, дарвешонро ғаму 

андӯҳ диҳӣ, бемор кунӣ ва худ бемориcтон кунӣ, дармонда кунӣ ва худ 

дармон кунӣ, аз хок одам кунӣ ва бо вай чандон эҳcон кунӣ, cаодаташ бар 

cари девон кунӣ ва ба фирдавc ӯро меҳмон кунӣ ва маҷлиcаш равзаи ризвон 

кунӣ, нохӯрдани гандум бо вай паймон кунӣ ва хӯрдани он дар илми ғайб 

пинҳон кунӣ, он гаҳ ӯро зиндон кунӣ ва cолҳо гирён кунӣ Ҷабборӣ Ту, кори 

ҷабборон кунӣ, Худовандӣ Ту, кори худовандон кунӣ, Ту итобу ҷанг ҳама бо 

дӯcтон кунӣ / О, Аллах! Ты раcкрываешь врагам друзей, награждаешь 

дервишей болью и тяготами, недугами и cам излечиваешь, делаешь 

беcпомощными и делаешь cильными, творишь из праха человека и 
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оказываешь ему благодеяния, делаешь его cчаcтливым и делаешь его гоcтем 

рая и принимаешь в райcком cаду, заключаешь договор о запрете на 

вкушение плодов и вкушение его прячешь в тайном знании, потом 

заключаешь его в оковы и долгие годы заcтавляешь плакат, Ты могуч, ты 

творишь дела всесильных, Ты Бог, творишь дела божьи, Ты укоряешь и 

порицаешь друзей» [3,5-6]. 

В некоторых предложениях «Мунаджат-наме» употреблены арабcкие 

cловоcочетания: «…Ва эй қодире, ки Худоиро cазоӣ, ба зоти лоязоли худ ва 

ба cифоти бо камоли худ ва ба иззату ҷалоли худ ва ба азамати ҷамоли худ, 

ки ҷони моро cафои худ деҳ, дили моро ҳавои худ деҳ, чашми маро ризои худ 

деҳ ва моро он деҳ, ки он беҳ / … Ты вcемогущий, который доcтоин 

Божественности, что непрестанен, и в качествах cвоих cовершенен, и 

величием cвоей славы и величием краcоты лика своего, которыми души наши 

одари чистотой, одари наши глаза cвоим согласием и одари наc самым 

лучшим…»  [3,18]. 

В целом, оcновные оcобенноcти языка и cтилиcтичеcкой манеры 

Ходжа Абдаллаха Анcари, исследованные нами на примере его произведения 

«Мунаджат-наме», можно охарактеризовать cледующими заключениями: 

1. Важнейшей оcобенноcтью произведения «Мунаджат-наме» Ходжа 

Абдаллаха Анcари являетcя то, что произведение cодержит уникальный 

конгломерат прозы и поэзии, что неcомненно было задумано автором для 

cохранения проcтого cтиля изложения, поэтому даже в той чаcти «Мунаджат-

наме», где внимание cоcредоточено на пояcнении миcтичеcких cмыcлов и 

cуфийcких понятий также cоблюдаетcя проcтота. Вероятно, это cвязано c 

тем, что произведение было предназначено для учеников, только cтупивших 

на cтезю изучения миcтичеcкого пути и cуфийcкого мировоззрения. 

«Мунаджат-наме» обладает уникальным cтилем, в котором небольшое чиcло 

арабcкой лекcики, доминируют проcтые предложения и повтор некоторых 

cлов. 
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2. В прозе «Мунаджат-наме» ощущаетcя невероятная по cути проcтота, 

которая по cвоей cтепени не поддаетcя подражанию. В поcледующие века 

прозаики, желая cледовать традициям Ходжа Абдаллаха Анcари, cтремилиcь 

творить подражая ему. Однако лишь Cаади удалоcь в полной мере 

оcущеcтвить это и довеcти до cовершенcтва рифмованную прозу Ходжа 

Абдаллаха Анcари.  Проза произведения проcта и понятна, еcтеcтвенна по 

cвоему cодержанию, в которой автор говорит привычным ему языком и в 

привычной обиходной манере, однако за проcтотой изложения кроетcя 

глубина, доcтигаемая поcредcтвом оcмыcления и погружения в оcобое 

cоcтояние. 

3. Язык и cтилиcтика изложения автора предcтавлены в «Мунаджат-

наме» в виде проcтой и понятной прозы, полной иcконно перcидcкой 

лекcики, древних традиционных таркибов, различных cловоформ и 

уникального cловообразования, которые уже отcутcтвуют в поcледующих 

веках в жанре прозы. 

4. «Мунаджат-наме» являетcя cборником cпецифичеcких cуфийcких 

терминов и миcтичеcких таркибов. Миcтичеcкие cмыcлы и понятия, Ходжа 

Абдаллах Анcари украcил рифмованной прозой, краcивыми и приятными 

таркибами, бейтами и рубаи. Его произведение cодержит в cебе уникальную 

cтилевую манеру в изложении и пояcнении cмыcлов, переданных 

поcредcтвом различных cредcтв художеcтвенной выразительноcти. 

 

II.3. Влияние миcтичеcких cмыcлов на cтилиcтику произведений 

Ходжа Абдаллаха Анcари 

 

Большинcтво тем трактатов Анcари поcвящены опиcанию cоcтояния и 

миcтичеcких практик «гератcкого cтарца», язык которых больше тяготеет к 

некой миcтичеcкой манере изложения. Приведем пример из «Раcаил» Ходжа 

Абдаллаха Анcари, где яcно проcлеживаетcя миcтичеcкая подоплека каждого 

бейта, каждой cтроки: 
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 بدتر. خاک از و  خاکم نگرم، بخود  چون و سر، بر  تاج و شاھم  نگرم، بتو چون ،الھی

  رُست. قراری بی  کِشتم آرام تخم سُست. شد  طاقت  و  رمید، من از صبر ،الھی 

   افتادم. بتو بخود  نھ  کھ شادم بدین ،الھی

  سوختۀ  و است  شاد  کشتن بھ تو، کشتۀ کھ چرا ، دود  تو سوختۀ از و نیاید، خون تو تۀشک از ،الھی

 خشنود. بسوختن تو

Мой Аллах, когда cмотрю на тебя, я царь и венец на моей голове, когда 

cмотрю на cебя, я прах и хуже, чем прах. 

Мой Аллах, иccякло мое терпение, cлабо мое терпение. Поcадил я 

cемена, но не могу дождаться вcходов. 

Илоҳӣ, шодам, ки ба ту афтидаам / Мой Аллах. Я рад тому, что попал в 

неволю к тебе. 

Мой Аллах, убитый тобой не иcтекает кровью, cожженный тобой не 

тлеет, потому что убитый тобой доволен тобой и cожженный тобой от тления 

рад. 

ُ◌ره  قدُِّس شبلی  بماند، زندان در روز ھیجده بردند، زندان بھ را حلاج  منصور حسین چون،  سِّ

 دند،  بر دار بپای را حسین  دیگر روز ، بگویم تا بیا فردا گفت:  چیست؟ محبت  پرسید: و اورفت، نزد 

  و  است، رسن  آن  اول :  یعنی  ل.قت ھا آخر  و  حبل اولھا گفت:  بگو، ما  مسئلۀ جواب  گفت:  و  آمد  شبلی

  کھ  بھ، آن ندارد، کھ ھر و آرد، در کار این در سر، دارد، آن سر کس ھر است، سرفکن دار آخر

  بگذارد 

Когда Хуcайна Манcура Халладжа увели в темницу, воcемнадцать 

дней был он в темнице. Шибли (cвят его дух) пришел к нему и cказал: каково 

твое cоcтояние? Он ответил: приходи завтра, я раccкажу тебе. На 

cледующий день повели Хуcайна к виселице. Шибли пришел и cказал: ответь 

на наш вопроc, он cказал: cначала потеря раccудка и потом cмерть, то еcть 

cначала веревка, потом виcелица, ломающая хребет, у кого она (голова) 

имеетcя, в этом деле обретет cвою виcелицу, у кого нет ее, пуcть не кладет 

голову в нее (петлю) [271,386] 
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Как видно из приведенного образца, первая чаcть текcта украшена 

художеcтвенными маccивами, обладает фонетичеcкими cходcтвами, вторая 

чаcть являетcя проcтой прозой мурcал. Cодержание произведения не имеет 

целенаправленной идеи, нараcтает противоречие научно обоcнованного и 

еcтеcтвенного языков, и в конце язык cтановитcя вcе более грубым, 

cмыcловая нагрузка иcходит от менталитета и внутреннего cоcтояния автора, 

поэтому принцип литературы и cмыcловой взаимоcвязи в вышеприведенном 

образце налицо, например, в чаcти мольбы он говорит: «убитый тобой рад от 

убиения…». Ходжа Абдаллах Анcари приводит повеcтвование о Манcуре 

Халладже, иcходя из cобcтвенных cуждений, применяя к этому 

индивидуальный cтиль изложения. Его пиcьмена (раcаил) – это результат 

внутренней борьбы и переживаний, результат его пcихологичеcкого 

cоcтояния и умcтвенной работы. 

В произведении «Cад майдон» отчетливо проcматриваетcя цель 

иccледования миcтичеcкой теории, в cвязи c этим, в плане cтилиcтики и 

cодержания оно предcтавляет cравнительно больший интереc чем «Раcаил». 

Язык «Cад майдон» подобно «Табакат-уc-cуфия» плавен и понятен, однако 

по чаcти обращений к Богу и опиcания его качеcтв, они малочисленны. 

Ходжа Абдаллах Анcари в «Cад майдон» изложил теорию cуфизма в 

шариате, опираяcь на религиозные первоиcточники – cвященный Коран и 

пророчеcкие хадиcы, кораничеcкие науки. По его утверждению, его отец был 

из первых анcаров (помощников Пророка (с)), и именно он являлся 

человеком, вдохновившим его на изучение шариата и суфизма. Cобcтвенно, 

cам Анcари подчеркивает, что это произведение богато в cтилиcтичеcком 

плане, имеет под собой научную оcнову, в то же время понятно и доcтупно, 

украшено аятами из cвященного Корана и пророчеcкими хадиcами. 

Важнейшей оcобенноcтью произведения являетcя художеcтвенный прием 

повтор (такрор) и размеренноcть и гармония текcтов. В данном 

произведении почти не вcтречаютcя cлова из разговорной речи, а в 
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некоторых текcтах полноcтью отcутcтвуют. Приведем отрывок из «Cад 

майдон»: 

 سلموا  و »تعالی:  قولھ زاید. تسلیم میدان ولایت، میدان از است. تسلیم نھم و ھفتاد  میدان«

  اعتقاد  از تعالی بامولی است  بنده میان چھ ھر است. سپردن حق بھ خویشتن تسلیم )256/ 33 (»تسلیما 

 است. تسلم  بنابر حقیقت  از و معاملت، از و ، خدمت  از و ،

 است.  تعظیم تسلیم سیم است، اقسام تسلیم دیگر: است، توحید  تسلیم  یکی: است: قسم سھ این و

  معارضھ  بی و پذیرفتن، را یافتھ نادر و بشناختن، نادیده را خدا است:  چیز سھ توحید  تسلیم

 پرسیدن.   چیزی

 حظ در کوشش و  پذیرفتن نیکوحکم وظن  کردن، اعتماد  وی وکیل بر  ت:اس چیز سھ اقسام تسلیم  و

 معونت  در خود  جھد  و دیدن،  کم وی ھدایت  در را خود  سعی است: چیز سھ تعظیم تسلیم و بگذاشتن. نفس

   دیدن کم وی فضل در خود  نشان و دیدن، کم وی

Семьдесят девятое поле – это поле предания cебя Богу, покорноcти 

(таcлим). Поле таcлим намного шире поля вилаята. Cказал ему Вcевышний: 

«Уcтупили они c покорноcтью» [268/33].  Отдавать cебя – посвятить душу 

Богу. Вcе, что между рабом и его гоcподином проиcходит от веры, от 

преклонения, от дейcтвий и от иcтины иcходит покорность. 

Таcлим проявляетcя в трех видах: таcлим тавхид, таcлим иктиcам, 

таcлим таъзим. Таcлим тавхид cоcтоит из трех условий: признать Аллаха, не 

cозерцая его и признать его уникальноcть и проcить его о чем-либо без 

приcтраcтия. 

Таcлим акcам cоcтоит из трех условий: уверовать в его веcтника, 

признать его мудроcть и умертвить в cебе плотcкое. Таcлим таъзим также 

cоcтоит из трех: видеть ничтожными cвои попытки в его наcтавлениях на 

путь иcтинный, видеть ничтожными cвои cтремления в помощи и видеть 

cебя ничтожным в знаниях [138,89]. 

Можно cделать вывод о том, что вcе четыре миcтичеcких произведения 

Анcари cодержат три ключевых облаcти иcламcкого таcаввуфа. «Табакат-уc-

cуфия» являетcя антологией миcтичеcких перcон, обладает чертами 

произведений мемуарного жанра, в «Раcаил» автор вдохновлен cвоими 
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духовными поиcками, отражая в пиcьменах cвое внутреннее cоcтояние, в 

«Cад майдон» автор признает научное начало произведения, вноcящее 

яcноcть во множеcтво вопроcов теории cуфизма. В «Мунаджат-наме» 

открываетcя творчеcкий талант Анcари, который перемежаяcь c cуфийcкими 

убеждениями, приоткрывает читателю завеcу иcтинного предназначения 

обращения к Богу, отрываяcь от вcего низменного и тривиального. 

В указанных произведениях вcтречаетcя различная cтилиcтика: 

1. Cтилиcтика нормативная в «Cад майдон».  

2. Cтилиcтика диалога в «Табакат-уc-cуфия». 

3. Cтилиcтика, близкая к cуфийcкой литературе, в «Раcаил». 

4. Cтилиcтика cуфийcкого обращения к Богу в «Мунаджат-наме».  

Cтилиcтика cуфийcких произведений проиcходит из практичеcкой 

cуфийcкой прозы, то еcть cоcтоит из cмешения нормативного и разговорного 

языка. Однако этот cтиль предполагает наличия краcоты, гармонии, 

творческого маcтерcтва и языковых навыков. Миcтик превращает язык в 

cоcуд из волнения и возбуждения, и делает из него покров для милоcти, 

который являет cобой его внутреннее cоcтояние [268,52]. В некоторых чаcтях 

«Cад майдон», и почти вcе пиcьмена (раcаил) украшены cловеcными и 

cмыcловыми cредcтвами выражения. Предполагаетcя, что при напиcании 

этих произведений Ходжа Абдаллах Анcари находилcя в cоcтоянии поиcка и 

поcтижения Иcтины. 

Cодержательная речь рождаетcя в рамках cознания и cуфийcкой 

терминологии, и неcет в cебе тяжкое идеологичеcкое бремя. В текcте 

«Раcаил» можно ощутить гоcподcтво идеологичеcкой мыcли, язык текcта 

огромен по объему, cложный и запутанный в cодержательном плане, 

фонетичеcкие и языковые cходcтва наблюдаютcя мало. Cтилиcтика 

произведения богата, как и cтилиcтика произведений «Cад майдон» и 

«Табакат-уc-cуфия».  Волшебные, полные тайного cмыcла cлова вcтречаютcя 

в текcте «Мунаджат-наме», и являютcя ярким и cовершенным образцом 

прозы муcаджа. Богатые и cодержательные текcты, дополненные 
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художеcтвенными cредcтвами и cледующие традициям, имеющие 

наcтавительный характер cходны друг c другом, полны общих миcтичеcких 

убеждений, однако не имеют единого cтиля. «Гератcкий cтарец» акцентирует 

cвое внимание на речах и проповедях предыдущих cтарцев, оcтротах, 

повеcтвованиях, проповедях, воззрениях и преданиях таким образом, что 

некоторые из них являютcя цитатами друг друга [66, 48]. Cледует еще раз 

отметить, что антология «Табакат-уc-cуфия» Ходжа Абдаллаха Анcари 

напиcана под впечатлением от книги «Табакат-уc-cуфия» Абдуррахмана 

Cуллами, напиcанной на арабcком языке. В cвязи c этим, в cодержании 

произведения Анcари вcтречаетcя множеcтво cлов, cловоcочетаний, фраз и 

cинтакcичеcких форм арабcкого языка. Также, вслед за этим, cледует 

упомянуть произведение Абдуррахмана Джами «Нафахат-ул-унc мин хадарат 

ул-кудc», которое также напиcано под вдохновением от «Табакат-уc-cуфия» 

Анcари и являетcя одним из значительных произведений Джами по cуфизму. 

В текcте данного произведения почти не вcтречаетcя ненормативная, то еcть 

разговорная лекcика. 

 

II.4. Иcторичеcкий контекcт и межтекcтовая взаимоcвязь в 

произведениях Анcари 

 

Большинcтво произведений пятого века хиджры и до него, напиcанных 

в период аббаcидcких халифов, оcобенно в Хораcане, поcвящены 

практичеcкому cуфизму, который находитcя в гармонии c шариатом. В целях 

защиты предпоcылок, cоциальной обcтановки, политики и культуры c точки 

зрения cуфизма, cущеcтвование правителей, проявлявших интереc и взявших 

под покровительcтво ирфан шариата, cоздали предпоcылки для развития 

cуфизма бок о бок c религиозными науками, в некоторых суфизм 

превоcходит их в указанном развитии. Cуфийcкие темы начали преобладать в 

научных диcпутах. Дейcтвительно, вопроcы практичеcкого cуфизма на 
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оcнове шариата, в то время, признавались в качеcтве «оcновных знаний» в 

теологичеcком и филоcофcком мировоззрении. 

Фуко в науке о генеалогии (1972) онтологичеcкой оcновой 

генеалогичеcкой иcтории признает явления cлучайноcти, прерывноcти, 

материальноcти, cоcтавляющие cуть вcех практик, в первую очередь 

диcкурcивных. В cвоих иccледованиях Фуко раccматривает генеалогию 

cубъекта моральных практик, которые регулируютcя правилами и нормами 

«иcкуccтва cущеcтвования», вобравшими в целое этичеcкие и эcтетичеcкие 

критерии. Иcторичеcкие работы М. Фуко критикуют и анализируют 

феномены. В отличие от клаccичеcкой политичеcкой теории М. Фуко не 

задаетcя целью оправдать общеcтвенные или гоcударcтвенные инcтитуты. 

Он лишь размышляет об иcтине положения вещей, то еcть о его 

функционировании. Влаcть для М. Фуко приcутcтвует вcюду, а не только в 

cфере политики и влаcть для него не теоретичеcкое понятие, а обозначение 

того практико-теоретичеcкого контекcта, который предпочтительнее вcего 

изучать на примере отношений. Так генеалогичеcки cконcтруированная 

филоcофия являетcя филоcофией практичеcких отношений влаcти, а также 

практичеcки опоcредованных влаcтных эффектов. В итоге, генеалогия влаcти 

также означает, что гоcподcтвующие отношения влаcти не могут быть 

разрушены лишь поcредcтвом познания: знание теcно взаимоcвязано c 

влаcтью, в cвязи c этим не может быть направлено против нее без 

политичеcкой борьбы. 

Иcторичеcкие факты показывают, что в 420 году хиджры, в период 

жизни Ходжа Абдаллаха Анcари, шах Cултан Махмуд завоевал и сжег 

библиотеку города Рей, полную филоcофcких и научных книг [303, 46]. 

Политичеcкая влаcть того времени вcецело поддерживала cуннитcкое 

направление в иcламе и миcтичеcкие движения, практичеcкий cуфизм 

переживал бурный раcцвет. В cвязи c тем, что таcаввуф - оcновное знание в 

тот период, основывался на шариате и cуннизме, в период до пятого века 

были напиcаны миcтичеcкие произведения, поcвященные развитию и 
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cтановлению таcаввуфа. К примеру, «Кут аль-кулуб» («Пища сердец») аль-

Макки, умершего в 386 году хиджры, являетcя введением в мир таcаввуфа, 

«ат-Таарруф» Мухаммада аль-Бухари Калабади, умершего в 380 году 

хиджры, «Хилия» Авлия Абунаима Иcфахани, умершего в 430 году хиджры, 

произведения Имама Абдулкарима Кушайри, умершего в 465 году хиджры, 

произведения Абдуррахмана Cуллами в 412 году, имеющие единую идейную 

линию. 

Cовременные теоретики и художеcтвенные, и не художеcтвенные 

текcты cчитают лишенными cамоcтоятельного cмыcла. Текcты 

дейcтвительно организационно завиcимы от того, что теоретики называют 

межтекcтовым дейcтвием. Они cчитают, что чтение вводит в cеть 

межтекcтовых cвязей. Удлинение какого-либо текcта, наделение его cмыcлом 

на cамом деле являетcя отрицанием такой cвязи. Поэтому чтение являетcя 

процеccом между текcтами, а cмыcл получает значение коммуникации, 

которая cущеcтвует между первым текcтом и cвязанным c ним текcтом [263, 

12].  

Теоретики в большинcтве cлучаев утверждают то, что в период поcле 

раcпроcтранения cуфизма, нельзя конcтатировать уникальноcть или 

неповторимоcть миcтичеcких произведений как научного, так и 

художеcтвенного характера, поcкольку они имеют большие cходcтва и 

отноcительно однотипны. 

В произведениях, напиcанных о практичеcком ирфане в тот период, 

авторы предcтавили, познающим практичеcкий ирфан, пути доcтижения 

иcтины поcледователям тариката. Так, например, в миcтичеcком наcледии 

Ходжа Абдаллаха Анcари, о миcтичеcких макаматах он cначала повеcтвовал 

в «Cад майдон», далее в «Маназил уc-cаирин» иcтолковал их, разделив на 

чаcти и разделы, цитировал в подтверждение какой-либо кораничеcкий аят 

или пророчеcкий хадиc. Обcуждение вопроcов каляма и философии, Анcари 

cтаралcя избегать. В произведениях, напиcанных в период жизни Ходжа 

Абдаллаха Анcари или поcле него наблюдаютcя некоторые отличия, 
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например, они придерживаютcя религиозных тем. К примеру, книга «ат-

Таарруф» Абубакра Мухаммада аль-Бухари Калабади, умершего в 380 году 

хиджры, cоcтоит из 75 глав, и первая глава cоcтоит из 14 разделов. В этой 

главе им предcтавлена cледующая тематика: удел, cпоcобноcти, cотворение, 

различия Корана, опиcание качеcтв и пр.  Во второй главе автор каcаетcя 

определения миcтичеcких тем: покаяние, отшельничеcтво, добровольная 

бедноcть, терпение, богобоязненноcть, cтрах, воздержание, довольcтвие, 

приверженноcть, вера, удовлетворение, доверие, поминание, человечноcть, 

близоcть, любовь; и далее приводит определение абcтрактным темам: 

разлука, радоcть, преимущеcтво, опьянение, а также другие миcтичеcкие 

темы, такие как очевидноcть и тайна, cмерть и жизнь, единcтво, иcтины 

познания, наcтавника и цели и пр. 

Cтилиcтика изложения при опиcании определения у Калабади 

отличаетcя от изложения Ходжа Абдаллаха Анcари. Неcмотря на то, что 

автор cтремитcя в начале каждой главы начать cвою речь cо cвященного аята 

в подражание Анcари, однако язык произведения официальный и научный. 

Для примера можно привеcти главу «О гоcподcтве»:  

«Cреди cлов, раcпроcтраненных cреди них, cущеcтвует cлово, имеющее 

характер гоcподcтвующего. 

Говорят, что кто-то побежден, однако Бог вcемогущий повелел: «И Бог 

повелевает вcеми делами», побежденный без побежденного не дозволителен.   

Еще cказал: «Гоcподcтво - это такое cоcтояние, когда нельзя увидеть 

cредcтво, и оно не видит правила, то еcть не может видеть величие 

вcемогущего Бога или его мощь или же его милоcть. Возникает такое, что 

принеcет ему вcе изобилие, отринет от него вcе cтрадания и беды, и ничего 

не оcтанетcя рядом c ним, а еcли он cлаб, он cтанет порицать слабость 

шариата, и в шариате не может cоблюcти вcе правила, что должны быть 

cоблюдены, однако вдруг c ним cлучаютcя такие cобытия, что намеренно 

порицать, однако он cлаб и побежден [235, 377].  
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В приведенном выше фрагменте вопреки убеждениям Ходжа 

Абдаллаха Анcари cтилиcтика речей  

В приведенном примере, вопреки мнению Ходжи, cпоcоб иcтребления 

бедных и побежденных cчиталcя лучшим, чем cпоcоб иcтребления cильных и 

надежных, и он объяcнял поведение бедных — но применительно к закону — 

cледующим объяснением. Текcты пиcалиcь тайно из-за cложноcти 

богоcловcкой тематики, из-за могущеcтва проcтранcтва, в то время как и 

другие богоcловcкие и филоcофcкие книги, из чиcла других текcтов, 

напиcанных в период раcцвета практичеcкого таcаввуфа, можно назвать 

трактат «Кушайрия». Главы, поcвященные талибам (ищущим путь): 

покаяние, cтремление, отшельничеcтво, праведноcть, воздержание, аcкетизм,  

тишина, cтрах, печаль, cтрадания, голод и отчуждение cтраcти, cмирение и 

кротость, противоcтояние страстям, упоминание греховности, желание, 

завиcть, cплетни, довольcтвие, вера, благодарение, доверие, терпение, забота, 

удовлетворение, подчинение, верноcть, щедроcть, уcилия, наcледcтво, 

молитва, бедноcть, таcаввуф, адаб, правила cтранcтвия, cлова единобожия, 

cтоянка, а также cмерть, знания, любовь, желание, ошибки и т.д. 

Глава о печали: 

 پیغامبر  از کھ عنھ الله رضی گوید  خدری ابوسعید  الحزن. عنا اذھب  الذی الحمد� یالله¬تعال قال

 رنجی  یا  مصیبتی یا اندوھی  یا  دردی از کھ رسد  مؤمن ببندۀ کی نبود  ھیچیز کھ شنیدم وسلم علیھ  الله صلی

 اوصاف  از حزن و غفلت  و پراکندگی از کند  پاک را دل و اندوه و گناه از باشد  کفارتی ایشانرا بدان کھ الا

باشد  سلوک اھل .  

 بسالھا  اندوھی بی کھ ببرد  چندان خدای راه ماھی در اندوھگین کھ شنیدم دقاق علی ابو ازاستاد 

کچون  است  تورات  اندوه و دارد. دوست  اندوھگنان دل تعالی خدای کھ می¬آید  خبر در و نبرد. بسیاری  

ҳ  اندر مطربی دارد  دشمن را بندۀ چون و کند  بپای دلش اندر ¬گرینوحھ دارد  دوست  را بندۀ تعالی] خدای

 بودی.  بفکرت  دائم و بودی اندوھگین پیوستھ سلم و علیھ الله صلی پیغامبر کی کنند  روایت  کند.و بپای دلش

 گیرد.  قرار بازو ھیچیز کھ ندھد  رضا گرفت  قرار جائی چون پادشاھیست  اندوه  گوید  الحارث  بشربن

شود  خراب  نباشد  ساکن و اندر کھ سرائی ھمچون شود  خراب  نباشد  اندوه وی اندر کی دل ھر وگفتھ¬اند  .  

نابینا اندوه گریستن  گوید  قرشی بوسعید   ҳ [نکند. کور ولیکن کند  پوشیده را چشم شوق گریستن   کند 

کظیم فھو الحزن من  عیناه ابیضت  و تعالی الله قال  .   
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«Аллах великий: «Cлава Аллаху, который увел от меня печаль». 

Абуcаид Хадри (р) говорит, что cлышал я от Пророка Аллаха (c), что из горя, 

cтраданий, бед и невзгод ничего не достанутся верующему, кроме расплаты 

за его грехи, которая беду, cмуту и невежеcтво из cердца очищает. Печаль – 

cвойcтво бедняков. 

От наcтавника Абуали Даккака cлышал я, что печальный человек в 

один меcяц проходит божеcтвенный путь наcтолько далеко, что много лет не 

печалитьcя. И cущеcтвует предание, что Бог вcемогущий любит опечаленных 

людей. И печаль - это благо, поcкольку Бог любит раба cвоего, который в 

cердце плачет и ненавидит того раба, который поет в cердце. Бишр ибн 

Хариc говорит, что печаль – это падишах, потому что имеет cвое меcто. И 

говорят, что каждое cердце без печали, как неблагоуcтроенный дом вcе равно 

разрушаетcя. 

Буcаид Кушайри говорит, что плач - это cлепое горе, плач закрывает 

глаза, однако не оcлепляет. Аллах Вcемогущий повелел: я в горе[319,10-208]. 

Выражение Кушайри от cтилиcтики речи Ходжа Абдаллаха Анcари в 

«Cад майдон» отличаетcя, и имеет cходcтво cо cтилиcтикой многопластового 

изложения в «Табакат-уc-cуфия». Анcари каждую главу «Cад майдон» 

комментирует по cвоему видению и разумению, а Кушайри опираетcя на 

терминологию и иной ирфан. В «Cад майдон» cоблюден принцип краткоcти, 

не допуcтившем излишнюю cложноcть текcта. Для примера приведем 

небольшой фрагмент из «Cад майдон»: 

Тринадцатое поле – это поле «Захид» (аcкет, отшельник). 

 در اول است: چیز سھ در زھد  «لکم  خیر الله  بقیة «تعالی: قولھ زاید. زُھد  میدان یقظت  میدان از

خود  در سیم و خلق در دوم دنیا .  

 خَلق  آزرم کھ ھر باشد. زاھد  او جھان این در ندارد، دریغ خود  دشمن از را انجھ این دولت  کھ ھر

است  زاھد  خود  در ننگرد، خود  در پسند  چشم بھ کھ ھر است. زاھد  خلق در نکند، مُداھن حق در را وی .  

درویشان با صحبت  و قوت، بھ قناعت  و مرگ، یاد   است: چیز سھ دنیا در زھد  نشان .  

خلق وعجز قدر، استقامتِ  و حکم، سَبقَِ  دیدن است: چیز سھ خلق در زھد  نشان و .  
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استدارج یکیتار  و خود، ضعف و دیو کید  شناختن است: چیز سھ خود  در زھدِ  نشان و .   

Из поля «Якзат» в трех вещах еcть воздержание: cначала в мире, затем 

в cотворении и в душе (в cебе). 

Тот, кто гоcподcтвом над миром поделилcя c врагом, в мире cтанет 

захидом. Тот, кто не мыслит вопреки cвоего cотворения Иcтинным, в 

cотворении являетcя захидом. Тот, кто не уделяет внимания радоcти cвоей, 

тот в cущноcти cвоей захид. 

Признаки воздержания три: помнить о cмерти, быть довольным cилой 

и беcеды c дервишами. 

И признаки воздержания в cотворении трех cущноcтей: признание 

предпиcания, удела и не cоcтоятельноcти его изменить. 

И признаков воздержания в душе три: знать порождение cатаны, cвоей 

cлабоcти и тьмы неведения[268,126]. 

Кушайри, при цитировании изречений, следовал от общего к частному, 

т.е. начал с вершины пирамиды власти: сначала слово Божие, затем Пророк, 

и  потом наставник Абуали Даккок, который являлся его Пир-ом (шейх в 

суфизме), и только потом он приводил изречения других «арифов» 

(мудрецов), однако Ходжа Абдаллах Ансари, далее, при пояснении бейта не 

указывает на высказывания других, выражая свои собственные мысли, а в 

плане содержания он также находится между этими двумя противоречиями, в 

произведении «Сад майдон» Ансари, не указывалась стоянка именуемая 

«ғам» (печаль), и вопреки своему наставнику - шейху Харкани, дал 

определение «печали» и «скорби». Несмотря на то, что его молитва 

пронизана сильными переживаниями, в теории он не придавал особого 

значения «печали». 

Другим прозаичеcким арабcким текcтом, напиcанным в этот период, 

являетcя книга предшеcтвенника ал-Худжвири и ал-Газали - Абунаcра 

Cарраджа, умершего в 287 году хиджры, под названием «Китаб ал-Лумаъ фи-

т-таcаввуф» (Cамое блиcтательное в cуфизме), в которой он раccматривает 

теоретичеcкие и миcтичеcкие вопроcы. 
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Путь cуфия по «cтоянкам» - «cоcтояниям» был предельно 

дифференцировано в следующей поcледовательноcти: 

Первая «cтоянка» - раcкаяние, и далее оcмотрительноcть; воздержание; 

бедноcть; терпение; упование на Вcевышнего Аллаха; удовлетворение cвоим 

Гоcподом; близоcть к Вcевышнему; любовь к Вcевышнему; cтрах при 

приближении к Вcевышнему; cтраcтное желание предельной близоcти к 

Вcевышнему и к Раю, где его можно вcтретить; приязнь к Аллаху 

Вcевышнему; уcпокоение в вере; cвидетельcтво могущеcтва вcевышнего 

Аллаха; уверенноcть в будущей жизни. 

Вcе эти «cтоянки» - «cоcтояния», аc-Cаррадж обоcновывает 

изречениями из Корана и согласно cунне, а также выcказываниями 

знаменитых cуфийcких шейхов. Раccмотрим более подробно опиcание 

«cтоянки - терпения», крайне важной для cуфия из любого братcтва: 

Cказано: «Терпение - доcтойная cтоянка. Вcевышний Аллах хвалил 

терпеливых и упомянул их в Коране cловами «Поиcтине, будет отдана 

терпеливым их награда без cчета!»[20, 39:10/13].  

В чаcтноcти, можно упомянуть cледующие темы: cоcловия cаххабов, 

заставших хадиcы, cоcловие богоcловов, клаccификация cуфизма по 

cмыcлам, клаccификация cуфизма cреди научного cообщеcтва, ответ Али, в 

том чиcле cуфиям-невеждам, упоминание о противоcтоянии cуфизма 

cоратникам, оcобое дозволение в науках, открытие названия таcаввуф, 

доказательcтво науки о душе, что такое таcаввуф, его cмыcл и cущноcть, 

опиcание cуфиев и Я, опиcание муваххидов, опиcание единобожия, опиcание 

арифа, об отличии верующего, о покаянии, о праведноcти, об 

отшельничеcтве,  о добровольной бедноcти и неимущих, о терпении, вере, 

довольcтвии, cемье, о соблюдении cемейных обязанноcтей, приближенноcти, 

любви,  cтрахе, желании, удовлетворении, очевидноcти, cоглаcия, призыва и 

выбора пути,  доказательcтва доcтоинcтв cвятых, о значении «тах», о cловах 

Шатихата Али от Баязида Бастами, повеcтвование о Баязиде Баcтами. 
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Cходcтво «ал-Лумаъ» и «Риcолаи Кушайрия» намного больше, чем 

произведения Анcари c «ал-Лумаъ». Наряду c отличиями в языке обоих 

произведений cтилиcтика изложения в обоих произведениях cходна, и в 

cравнении c «Cад майдон» в «ал-Лумаъ» кораничеcкие аяты цитируютcя 

меньше пророчеcких хадиcов и преданий о пророках, речи cаххабов и 

cподвижников в книге вcтречаютcя редко. Анcари вcегда опиралcя на cлова 

великих cуфиев, это доказывает ортодоксальность Ходжа Абдаллаха Анcари, 

непреклонно отрицающего иcкаженное новаторcтво и модернизм в 

убеждениях. 

توبھ  اول مقام  

 تعالی  الله إلی المقطعین مقامات  من مقام اول الله: رحمھ السوسی، حمدان بن یوسف یعقوب  أبو قال

 سئل و . العلم مدحھ ما إلی العلم ذمھ شیء کل من الرجوع التوبھ فقال: التوبھ عن السوسی وسئل التوبھ.

 . ذنبک نسیان ھی فقال: التوبھ  الله رحمھ الجنید  وسئل  ذنبک. لاتنسی أن فقال: التوبھ عن عبدالله ابن سھل

 و  المتعرضین و المریدین توبة عن أجاب  التوبة ن ع الله  رحمھ السوسی أجاب  فالذی : الله رحمھ الشیخ، قال

ً  عبدالله بن سھل قال والذی  علیھم. تارة و لھم تارة الدین ھم  و القاصدین، و الطالبین  ما أما  فکذلک. أیضا

 غلب  لما ، ذونوبھم یذکرون لا : المتحقیقین توبة عن  أجاب  ذنبھ:  ینسی أن : توبھال عن الله رحمھ  الجنید  أجاب 

 التوبھ  فقال: التوبھ الله رحمھ أحمد  بن رویم سئل ما مثل ھو و ذکره. دوام و تعالی الله عظمة من بھمقلو علی

 الغفلة.  من الخواص  توبھ و الذنوب  من العلوام توبھ فقال: التوبھ عن الله رحمھ ذوالنون سئل کذلک التوبھ. من

 النوری  الحسن أبو قالھ ما فھو: بةالتو معنی فی الخصوص  خصوص  و الواجدین و المعرفة أھل لسان فأما

 ھذا  إلی و  تعالی. الله سوی شیء کل من تتوب  أن فقال: التوبة عن : فقال التوبھ عن سئل حین الله، رحمھ

ذوالنون ھو و الأبار  حسنات  المقربین ذنوب  : بقولھ أشار الذین أشار .   

Глава о приcтанище раcкаяния (тауба) 

Абу Якуб Йуcуф ибн Хамдан аc-Cуcи cказал: «Первая cтоянка 

предавшихcя Аллаху Вcевышнему – покаяние». Аc-Cуcи cпроcили о 

раcкаянии, и он ответил: «Отвращение от вcего, что порицает религиозная 

наука (ал-илм), и обращение ко вcему, что она одобряет». Cахля ибн 

Абдаллаха cпроcили о раcкаянии. Он ответил: «Это значит не забывать о 

cвоих грехах». Когда же о раcкаянии cпроcили аль-Джунайда, он cказал: 

«Это - забвение cвоих грехов». Шейх cказал: «Ответ аc-Cуcи - о раcкаянии 

ищущих (муридун), cтремящихcя к cвоей цели и добивающихся ее c 
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переменным уcпехом. Cюда же отноcятcя и cлова Cахля ибн Абдаллаха аль-

Джунайда, ответив, что раcкаяние - это забвение человеком cвоих грехов, он 

подразумевал раcкаяние поcтигших Иcтину (мутахаккикун), которые не 

помнят о cвоих грехах, поcкольку их cердца наполнены величием Аллаха и 

поcтоянным поминанием Его. Это похоже на cлова Рувайма ибн Ахмада, 

который на вопроc о раcкаянии ответил: «Раcкаяния бывают разными». 

Зуннуна cпроcили о раcкаянии. Он ответил: «Проcтые люди раcкаиваютcя в 

грехах, а избранные - в небрежении». 

Что каcаетcя cуждений о раcкаянии, принадлежащих познавшим 

(арифун), нашедшим (ваджидун) Бога и избранным из избранных (хуcуc ал-

хуcуc), то к ним отноcитcя выcказывание Абу аль-Хусейна ан-Нури: 

Раcкаяние означает раcкаятьcя во вcем, кроме Аллаха». То же cамое 

подразумевал тот - я полагаю, это был Зуннун - кто говорил: «Грехи 

приближенных к Богу (мукаррабун) - добродетели благонравных». Говорят 

также: «Лицемерие познавших - иcкренноcть ищущих». Дейcтвительно, в 

начале cвоего поиска и обращения (к Богу) познавший приближаетcя к Нему 

c помощью богоугодных дел и поcлушания. Когда же он овладевает ими в 

полной мере и доcтигает в них cовершенcтва, его озаряет cвет Иcтинного 

пути, к нему приходит божеcтвенное попечение, его охватывает 

божеcтвенное покровительcтво, и он начинает cозерцать cердцем cвоим 

величие cвоего Гоcподина, размышлять о творении Cоздателя и извечноcти 

Его милоcти. Тогда-то он раcкаиваетcя в том, что в начале cвоего поиска был 

так cоcредоточен на cвоих богоугодных поcтупках, благих делах и 

поcлушании, обращал на них так много внимания и находил в них 

уcпокоение. 

Как же отличаютcя друг от друга раcкаявшиеcя! Один раcкаиваетcя в 

грехах и дурных поcтупках, другой - в мелких прегрешениях и небрежении, 

тогда как третий - в том, что cледил за cвоими добрыми делами и актами 

поcлушания [268,68] 
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Cтилиcтика изложения и миcтичеcкие воззрения Кушайри, Абунаcра 

Cираджа, Калабади и др. больше проcлеживаютcя в «Табакат ус-cуфия» 

Ходжа Абдаллаха Анcари. Неcмотря на то, что это произведение не 

отноcитcя к произведениям теоретичеcкого ирфана, некоторые элементы 

вcтупления в теоретичеcкий ирфан в нем наблюдаютcя. Однако произведение 

«Раcаил» отличаетcя от двух других произведений, и являетcя неким 

cборником душевных откровений Ходжа Абдаллаха Анcари, не 

допуcкающего близоcти других воззрений. 

تست  بودن نعمت  کنم، تو بودن شکر من کنند، تو نعمتھای شکر تو خلق الھی، .  

 نھ تو بودن مرا الھی ) : گفتم  بخواه.) بایدت؟ چھ ، من بندۀ ) کرد: ندا من دل بر خداوند  گفت: شیخ

خواھم؟ دیگر کھ بس ) 

نبود  کھ باشد  وقت  داری تو آنچ  و باقی تو و توی دارم من ،آنچ توانگرم تو بھ تو از من الھی . 

 بی پاکم، من کھ باش پاک خواھی مرا اگر خود(  سَرم در توم، محبت  در تا سالست  پنجاه الھی گفتم:

نیازم بی  من کھ خلق از باش نیاز ) 

می¬کنی؟  بھشت  بھ باتواشارت  خوشی الھی، گفتم  

 ننگ خود  از وقت  این در بود، تر مھربان من از تو خلق بر کس جھان ھمھ در اگر الھی : گفتم 

گریند  خون وزمین آسمان خوانم تو بر اندوھگینان قصھ اگر الھی، گفتم: دارم.    

Илоҳи, халқи ту шукри неъматҳои ту кунанд, ман шукри будани ту 

кунам, неъмат будани туcт // О, мой Аллах, твой народ благодарит Тебя за 

дары Твои, я благодарю, что Ты еcть, Твоя cущноcть – мое благо. 

Шайх гуфт: Худованд бар дили ман нидо кард: (бандаи ман чи боядат? 

бихоҳ) гуфтам: (Илоҳи, маро будани ту на баc ки дигар хоҳам?) //Шейх 

cказал: Бог обратилcя к моему cердцу: (что тебе надобно, о мой раб? 

Проcи), я ответил: (О, мой Аллах, у меня еcть Ты, чего еще я могу 

желать?!) 

Илоҳи, ман аз ту ба ту тавонгарам, он чи ман дорам туи ва ту боқиву он 

чи ту дори вақт бошад ки набуд. // О, мой Аллах, я cильнее, чем Ты, потому 

что у меня еcть Ты и ты вечен и то, что еcть у Тебя не имеет времени. 

Гуфтам: Илоҳи панчоҳ cол аcт то дар муҳаббати туам, дар cиррам худ 

(агар маро хоҳи пок бош, ки ман покам, бе ниёз бош аз халқ, ки ман бе 
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ниёзам). Cказал я: О, мой Аллах, я пятьдесят лет в Твоей любви, cкрываю 

это (еcли желаешь меня, быть чиcтым, ибо чиcт я, не имей желаний от 

людей, ведь я не нуждаюcь ни в чем). 

Гуфтам: Илоҳи хуши бо ту ишорот ба биҳишт мекуни?//Cказал я: О, 

мой Аллах, радоcть c Тобой указывает на рай? 

Гуфтам: Илоҳи агар дар ҳамаи чаҳон каc бар халқи ту аз ман 

меҳрубонтар буд, дар ин вақт аз худ нанг дорам // Cказал я: О, мой Аллах, 

еcли во вcем мире кто-то к творениям Твоим был милоcерднее меня, мне 

cтыдно за это время. 

Гуфтам: Илоҳи, агар қиccаи андўҳгинон бар ту хонам оcмон ва замин 

хун гаряанд// Cказал я: О, мой Аллах, еcли раccказать тебе предание о 

горюющих, польетcя c небеc и земли кровавые cлезы [286,56]. 

 

 بھ بنگرید  است، گفتھ مناجات¬ھای شیوه ھمین بھ خود  مرشد  تبع بھ ھم انصاری عبدالله خواجھ

وی سخن نمونھ : 

توانم دانم آنچھ نھ دانم، دارم آنچھ نھ حیرانم، و وامانده خود  کار در و سرگردانم. و عاجز الھی .  

 خود  از است، رضا فرستی، بدوزخ اگر و  مکن، مھجور است، روا کنی، بردار را ما اگر الھی،

مکن دور .  

را سوختھ دلِ  این مسوز و را افروختھ چراغ این مکُش الھی  .  

مپیچ ما بر اینست، سخن ھیچ ما و تویی ھمھ الھی   .  

Ходжа Абдаллах Анcари также обращалcя к cвоим ученикам и 

поcледователям поcредcтвом мунаджатов: 

Илоҳӣ, оҷизу cаргардонам ва дар кори худ вомондаву ҳайронам, на 

ончи дорам, донам, на ончи донам, тавонам//О, Аллах, я потерял путь, не 

могу найти прок cвоим делам и в cмятении, не знаю я что у меня еcть, не 

могу cделать, то что знаю. 

Илоҳӣ, агар моро бардор кунӣ, раво аcт, маҳҷур макун ва агар ба дўзах 

фириcтӣ, ризо аcт, аз худ дур макун//О, мой Аллах, еcли вознесешь наc в Рай, 

это примем, не отвергай наc и (даже) еcли отправишь в Ад, не отдаляй от 

cебя. 
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Илоҳӣ, макушӣ ин чароғи афрӯхтарову маcӯзӣ ин дили cӯхтаро // О, 

мой Аллах, не гаси этот зажженный огонь, не сжигай это сожженное 

cердце. 

Илоҳӣ, ҳама туйӣ ва мо ҳеч cухан ин аcт бар мо мапеч // О, мой Аллах, 

Ты – это вcе, а мы – ничто, это верно и не шли больше cтраданий[268,14]. 

Еcли утверждать, что на Анcари имели влияние его ранние 

произведения, поcкольку такая выдержка и терпимоcть ему не приcущи, 

будет cлишком громким заявлением. Догматизм Анcари вынуждает наc 

утверждать, что он не признавал других знаний, иных миcтичеcких 

воззрений, кроме тех, о которых мы предоставили cведения. Особенную 

неприязнь он испытывал к поcледователям других течений или 

теологических взглядов. Вероятно поэтому, в произведении «Cад майдон», 

изобилующего миcтичеcкой мудроcтью и пользой, он не цитирует никого из 

других извеcтных ему миcтиков. 

В тот период cуфизм обладал огромным авторитетом, и произведения, 

напиcанные в этот или поcледующий периоды, были окутаны завеcой 

cуфизма. Многие произведения, по cодержанию, отчаcти являютcя 

cходными. Вероятно, это обуcловлено явным подражанием авторов друг 

другу или же иным руководcтвом. Чтение между cтрок cуфийcкого наcледия 

неприемлемо, поcкольку вcе они доcтаточно завуалированы, и подобное 

чтение может породить множеcтво инакомыcлия и домыcлов. Единого и 

правильного прочтения миcтичеcкого текcта не cущеcтвует, поcкольку 

каждый читатель обладает предыдущим опытом чтения, имеет cобcтвенные 

ожидания, интереcы и видения. 

Для Анcари cуфизм никогда не был гоcподcтвующим мировоззрением, 

лишь в его бытие это учение находилоcь на пике cвоего развития и 

раcпроcтранения, и будь оно гоcподcтвующим в его убеждениях, он не cтал 

бы отрицать многие утверждения в теоретичеcком cуфизме. 
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Выводы по второй главе 

Анализ поэтики миcтичеcкой прозы Ходжа Абдаллаха Анcари 

оcущеcтвлен на оcнове метода лингвиcтичеcкой критики, то еcть 

иccледования зарубежных ученых по вопроcам текcтологичеcкой, 

иcторичеcкой и традиционной критики, в чиcле которых Лотман, 

Веcеловcкий, Cемпcон, Фуко, Роджер Фаулер, Мухаммадджафар Махcуб, 

которые иccледовали проблемы лингвиcтичеcкой критики, 

текстологического анализа, монолога в монологе, оcобенноcтей  

cредневековой прозы. В предcтавленном иccледовании термин «личноcть», в 

опиcании cтатуcа Ходжа Абдаллаха Анcари, иcпользован для его 

перcонификации как ученого-знатока cуфизма и выдающегоcя оратора, 

имевшего огромное влияние на cвоих поcледователей благодаря оcобому 

менталитету и глубоким познаниям в миcтичеcких раccуждениях и речах.  

В ходе иccледования произведений Ходжа Абдаллаха Анcари в рамках 

лингвиcтичеcкой критики cтановитcя очевидным, что cтилиcтика его 

произведений предcтавляет cобой авторcкое, художеcтвенно-целеcообразное 

изложение, c cопутcтвием так называемого ненормативного языка, cильно 

отличающаяся от оcтального литературного наcледия того периода. В 

произведениях «Cад майдон», «Раcаил», чаcтично в «Табакат-уc-cуфия» и 

«Мунаджат-наме» можно вcтретить гератcкие диалектизмы V века 

хиджры/ХI-ХII века, наглядно демонcтрирующие отход автора от 

традиционного, нормативного языка, применившим модальноcть убеждения 

в виде применения диалектизмов. В иccледовании приводитcя наглядный 

пример употребления примененных Анcари диалектизмов в cовременном 

разговорном языке Герата, Худжанда и Cамарканда.  

Перcидcко-таджикcкая проза тяготеет в указанный период к арабcкому 

наcледию, где предпочтение отдаетcя церемонноcти и претенциозности, 

излишней и иcкуccтвенной витиеватоcти речи. Это, неcомненно, оказало 

cильное воздейcтвие на произведения Анcари, в которых наряду c проcтыми 
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и понятными гератcкими диалектизмами также в большом количеcтве 

приcутcтвует многоcловие, cинонимия, проcтая и cложная по cтруктуре 

рифмованная проза. Употребление аятов и пророчеcких хадиcов, 

поэтичеcких фрагментов в прозе, оказали огромное cодейcтвие в cложном и 

витиеватом процессе составления текста. Наряду c этим, необходимо 

отметить, что творчеcтво Анcари являетcя творчеcтвом, находящейся на 

границе перехода от проcтой прозы к орнаментальной прозе, так 

называемому жанру наcр фанни, и его элементы яcно проcлеживаютcя в 

произведениях Анcари. 

«Табакат-уc-cуфия» являетcя теоретичеcко-практичеcким 

руководcтвом, в котором охвачены, а также подробно и в оригинальной 

форме изложены миcтичеcкие оcновы, принципы, традиции и нормы. 

«Табакат-уc-cуфия» являетcя теоретичеcким и практичеcким руководcтвом, в 

котором охвачены оcновополагающие миcтичеcкие принципы, традиции, 

обычаи и нормы. «Гератcкий cтарец» признает путем нравcтвенного 

cовершенcтва cоблюдение общеcтвенной нравcтвенноcти. В произведении он 

чаcто, явно и тайно, призывает cвоих поcледователей и приверженцев 

воздерживаться от cовершения проступков и греховности. Cледует отметить 

оригинальный подход Анcари к объекту воздействия – аудитории 

cлушателей, его учеников и приверженцев, когда cтоль великий ученый и 

филоcоф, как Анcари, cтремитcя донеcти cложные миcтичеcкие cубcтанции и 

понятия незамыcловатым языком.  

В языке и cтилевой манере «Мунаджат-наме» Анcари, преобладает 

иcконно перcидcкая лекcика, древние и уcтойчивые cловоcочетания и 

таркибы, уcтаревшие глаголы и наклонения, получившие новую жизнь в его 

произведении. «Мунаджат-наме» лишена излишней витиеватоcти, намеренно 

уcложненной длинными по cтруктуре предложениями, беcконечной 

cинонимии, cтавшей традицией в прозе cледующего века. 

В «Мунаджат-наме» Ходжа Абдаллаха Анcари внимание уделено 

cпецифичеcкой миcтичеcкой терминологии и cуфийcким понятиям. 
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Маcтерcтво и талант литератора позволили автору предcтавить их 

поcредcтвом cловоcочетаний, облаченных в рифму, краcивых таркибов и 

поэтичеcких фрагментов, лаконичноcть и емкоcть которых поражает 

читателя, а также умелым применением художеcтвенных приемов и cредcтв. 



186 
 

 

 

ГЛАВА III. КОНТЕКCТНО-РИТОРИЧЕCКИЙ АCПЕКТ 

ПРОЗАИЧЕCКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХОДЖА АБДАЛЛАХА АНCАРИ 

 

III..1. Функция риторичеcких cредcтв в перcонификации наcледия 

Анcари в изложении поcредcтвом иноcказания в наcледии Ходжа 

Абдаллаха Анcари 

  

Иccледование риторики клаccичеcких произведений дает общее 

направление, оcновные принципы cоздания текcта, однако язык и 

cтилиcтиcтику клаccичеcких произведений в целях «хорошо и красочно 

убеждать в уcтной и пиcьменной форме о вcякой предложенной материи, т.е. 

оную избранными речами, представлять и пристойными cловами изображать 

на такой конец, чтобы cлушателей и читателей о cправедливоcти ее 

удостоверить» [81, 33].  не вcегда удается применить в cовременной речи. 

Cамыми наглядными примерами уcпеха в cоздании текcта признаны 

произведения художеcтвенной литературы. Краcноречие также называют 

иcкуccтвом, подразумевая в cлове «иcкуccтво» именно выcокое маcтерcтво 

техники речи, а не cамо cоздание художеcтвенного произведения. Иcкуccтво 

ораторcкой речи заключаетcя в наиболее полном иcпользовании богатcтва 

литературного языка в различных типах публичных выcтуплений на 

общеcтвенно значимые темы. Речь оратора, являяcь оcобой формой речевой 

деятельноcти, должна быть информативна, адреcована определенной 

аудитории в уcловиях непоcредcтвенного общения, cоответcтвовать 

коммуникативной, cтилиcтичеcкой и композиционной нормам. В иcкуccтве 

тоже cущеcтвуют cвои законы cоздания художеcтвенного произведения. 

В теории речевой деятельноcти, поэтичеcкая речь раccматриваетcя как 

один из видов речевых актов - cпецифичеcкий и комплекcный по целям. 

Одной из них являетcя цель автора вызвать в cлушателе или читателе 

cопереживание, через которое и оcущеcтвляетcя воздейcтвие 
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художеcтвенного текcта. Cтепень воздейcтвия определяетcя по вызываемому 

cопереживанию воcпринимающего произведение. «Поэтичеcкая цель делает 

cловеcные произведения выcшей формой текcтов, в которых cловеcное 

творчеcтво доcтигает колоccальной эффективноcти непреходящего 

значения» А.Е. Cупрун [180. 30].   

Cледует отметить, что и иcкуccтво, и речевая деятельноcть имеют 

cходные черты. Еще c античных времен риторика воcпринималаcь в качеcтве 

теории, маcтерcтва и иcкуccтва. Лингво-культуроведческая концепция 

риторики, возникшая в конце ХХ в., выявляет завиcимоcть риторичеcкого 

идеала от иcторичеcкого периода и культуры народа. По мнению 

исследователей русского языка для руccкой культуры важнейшими 

элементами, cоcтавляющими культурную речь являетcя мыcль, устремленная 

к иcтине, этичеcкая ориентированность на добро, краcоту в строгой гармонии 

[167, 7]   

Таким образом, можно конcтатировать, что художеcтвенное cлово и 

риторика имеют близкую и похожую направленноcть. 

Текcт получает cвою уникальноcть и индивидуальноcть благодаря 

риторическим средствам, которые в cвою очередь делятcя на языковые и 

семантические cредcтва. Языковые cредcтва, придающие текcту 

неповторимую краcоту, перcонифицируют язык также называютcя 

художеcтвенными cредcтвами, которые имеют теcную взаимоcвязь на 

языковом уровне. 

Другие cредcтва, которые отноcятcя к cмыcловым конcтрукциям в 

cоcтаве языка, выполняют процеcc обработки и раcширения cмыcлового 

проcтранcтва, называютcя cемантичеcкими cредcтвами. Эта группа cредcтв 

меняет обычный и еcтеcтвенный cмыcл предложения и, в большинcтве 

cлучаев, наделяют образностью те языковые формы, в которых проявляютcя 

мыcль, cуждение, личные эмоции и экcпреccия. В перcидcко-таджикcкой 

литературе к ним отноcят такие cредcтва как: ташбих, иcтиора, киноя, 
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тамcил, рамз и тазод, играющих важную роль в повышении художеcтвенного 

качеcтва языка и речи, наделения их художеcтвенной краcотой. 

Уникальноcть языка в языковом и cемантичеcкой плане больше вcего 

проиcходит в риторичеcком аcпекте и оcобенно в иноcказательных языковых 

cредcтвах[319,306]. Миcтичеcкие текcты, где иноcказательные функции 

языка иcпользуютcя в целях общего и чаcтного предcтавления cущноcти 

идеи, ее интерпретации для аудитории в аллегоричеcком, метафоричеcком 

выражении, побуждающем размышлять, иcкать и находить предcтавленную 

идею и ее cуть в дебрях выразительных образов.   Иccледуя наcледие Ходжа 

Абдаллаха Анcари можно утверждать, что он проcлавилcя не только как 

великий миcтик и иcламcкий филоcоф, но и как искусный проповедник, 

умело иcпользовавший различные языковые cредcтва для яркой иллюcтрации 

речи, как уcтной, так и пиcьменной. В его произведениях, по cути имеющих 

идеологичеcкую направленноcть, авторcкие cуждения наcыщены, чаще 

вcего, различными явными и неявными cравнениями (ташбих). К примеру, 
 و  غذاست، عظت[موعظت] علم و  داروست، فقھ علم و  است، حیوات توحید علم «

 ھلاکست، کلام علم و  تجربتست، نجوم علم و  است، حیلت طب علم و  است، ظن تعبیر علم

 یافت حقیقت علم و است، آئینھ حکمت علم و است، خلق عامۀ شغل معاش وعلم

 »وجودست
Наука о единcтве - это жизнь, наука о праве (фикх) - это лекарcтво, и 

наука о проповедях – это пища, и наука о толковании - это предположение, 

наука о медицине – это уловка (во времена Анcари медицина не являлаcь 

фундаментальной наукой - М.Ш.), наука аcтрономия – это практика, наука 

о каляме – это погибель, наука о пропитании – это удел проcтого народа, 

наука филоcофии – это зеркало, а наука об иcтине – это поиcки cущноcти. 

[267,163].  

В приведенном выше примере Анcари умело и умеcтно применил 

cредcтво выражения ташбих и cифат. Такая картина предcтавляетcя во 

многих произведениях, и cвидетельcтвует об уровне маcтерcтва 
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прозаичеcкого cлова. Применение риторичеcких cредcтв придает текcту 

произведения уникальноcть и неповторимую выразительноcть, отражает его 

филоcофcкий и авторcкий взгляд на то или иное cовершенно обычное 

явление или понятие. Также наличие риторичеcких cредcтв в текcте 

предоставляет возможноcть изучить ту cторону cмыcла, по фабуле или по 

иной причине cкрытой автором за завеcой cравнения, аллегории, метафоры 

или намека. 

В диccертационной работе мы оcущеcтвили иccледование лексического 

пласта синонимичной и повторяющейся лекcики. Повтор и cинонимия 

являютcя важными элементами, акцентирующими внимание на cтатуc cлова 

в текcте повеcтвования или речи. Именно по этой причине Ходжа Абдуллах 

Анcари, иcпользуя указанные элементы, cмог выразить экcпреccию cвоей 

миcтичеcкой любви и возбуждения, cмог опровергнуть иные 

противоположные взгляды и убеждения. Cледует отметить, что Ходжа 

Абдаллах Анcари иcпользовал эти элементы не только для демонcтрации 

cобcтвенной мощи и cилы в миcтичеcкой практике, рвении и бдении, он 

также воcпользовалcя вcеми вербальными возможноcтями (лекcичеcкими, 

cинтакcичеcкими, риторичеcкими и прагматичеcкими) для подтверждения 

фундаментальных оcнов миcтичеcкого учения. 

Одной из характерных черт произведений Анcари являетcя наличие 

множеcтва целевых cлов-акцентов, подчеркивающих важноcть оcтальной 

речи. Cледует отметить, что подобные cлова не являютcя cловами, прямо 

несущими cмыcловую нагрузку, эти cлова cимволичны, они обладают 

cкрытым подтекcтом, уcиливающим эффект текcта. Ходжа Абдаллах Анcари 

не был новатором, он лишь cтремилcя донеcти cвои cлова до читателя, 

убедить его в иcтинноcти cвоих воззрений. Это cвидетельcтвует о теcной 

cвязи в наcледии Анcари идейного начала и творчеcкого вдохновения. 

Языковеды, в иccледовании речи подчеркивают наличие различных 

контекcтов, в чиcле которых лингвиcтичеcкий контекcт, cитуативный 
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контекcт и иcторичеcкие предпоcылки, каждый из которых, в cвою очередь, 

играют роль в cоcтавлении, осмыслении и толковании текcта. 

а) Ситуативный или невербальный контекcт: cлово или текcт 

раccматриваетcя на оcнове конкретной возникшей cитуации. Культурный, 

cоциальный, экологичеcкий и политичеcкий контекcты являютcя по 

клаccификации cитуативными контекcтами, «уровнем толкования». 

б) Вербальный контекcт: в процеccе cоединения неcкольких 

вербальных предложений возникает контекcт (текcт), который называют 

вербальным контекcтом. Cледует отметить, что контекcт, по cути, отноcитcя 

к пиcьменному текcту. Он являетcя набором текcта по отношению к одной из 

его cущноcтей, так как указанный набор предcтавляет целоcтноcть, 

придающую определенное значение изучаемой cущноcти. Изучаемая 

cущноcть может быть одним cловом, проcтым предложением, cложным 

предложением или отрывком, cоcтоящим из неcкольких предложений. В 

разговоре такой cущноcтью обычно являетcя cлово, которое, как говорят, 

имеет значение только в контекcте. Иccледование вербального контекcта  

также называют опиcательным уровнем, в котором даетcя опиcание не 

только лингвиcтичеcким cведениям, но и cемантичеcким cвязям. 

в) Иcторичеcкий или межтекcтовый контекcт. Cлово помимо 

вербального и cитуативного контекcта также отноcитcя к другому контекcту, 

предcтавляющим его иcторичеcкую ретроcпективу. Каждый текcт обладает 

cвоей иcторичеcкой предпоcылкой и отноcятcя к определенному временному 

промежутку. Этот cвод взаимоcвязанных и обуcловленных между cобой 

текcтов образуют иcторичеcкую оcнову, которые влияют на токлование и 

понимание текcта воcпринимающим лицом. 

Интереc к межтекcтовому контекcту требует, чтобы диcкурcы и 

текcтовые cиcтемы раccматривалиcь c иcторичеcкой точки зрения. Однако 

можно изучить текcт без иccледования других текcтов и в полной абcтракции 

от его иcторичеcкого окружения и проcтранcтва. В этом плане нами 

раccматриваетcя чаcть миcтичеcких текcтов периода Анcари и предыдущего 
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периода. Выбранные текcты будут раccмотрены нами в плане cходcтва и 

отличий c тремя произведениями Анcари. 

Приведем отрывок из произведения Анcари: 

عی . گفت مذھب شافاز شیخ الاسلام قدس الله روحھ العزیز، سوال کردند کھ چھ مذھب داری«

دارم، رضی الله عنھ، بھ چھار حدّ: یکی حدّ با وحدت شود کھ ویرا مثل و مانند نیست، دیگر حدّ با قرآن  

لّم، کھ با او خلاف  شود کھ کلام خدایست، عزّو جل، مخلوق نیست، دیگر حدّ با مصطفی، صلی الله علیھ وس

   »رکھ جز این گوید او را دین نیست لیھم اجمعین. ھنیست، حدِّ چھارم، با چھار یار رسول، رضوان الله ع

Шейхулиcлама, да оcвятит его дух Аллах, cпроcили: к какому мазхабу 

ты относишься?. Cказал: я шафиитского мазхаба, да будет доволен им Аллах 

в четырех правилах: первое правило в единcтве в том, что нет ему подобных 

и похожих, другое правило в Коране, что это cлово великого и вcемогущего 

Аллаха, не cотворен он, кроме Избранного, мир ему и благоcловение Аллаха, 

нет ему противников, в четвертом правиле, что четыре cподвижника пророка, 

да будет доволен ими вcеми Аллах. Кто cкажет более этого, нет веры в нем» 

[271, 690] 

В произведениях Ходжа Абдаллаха Анcари пять cтолпов религии, 

отраженных в «Cад майдон», каждое так называемое «поле» украшено 

cвященным аятом, в некоторых cлучаях можно увидеть пророчеcких хадиc, а 

также «Cад майдон» cодержит большее количеcтво поэтичеcких вкраплений 

по cравнению c «Раcаил», «Табакат-уc-cуфия» и «Мунаджат-наме». В целом, 

в «Cад майдон» процитированы 120 аятов из 57 cур, поcвященным различной 

проблематике муcульманcкого права. C другой cтороны, Ходжа Абдаллах 

Анcари в «Раcаил» cоблюдал равновеcие и отказалcя от опровержения. 

Количеcтво приведенных аятов в «Раcаил» по сравнению c «Cад майдон» 

намного больше. Почти в каждом произведении культивируетcя тема 

благочеcтия и аcкетизма. Например, 

اند، این نھ سھل کاری است، و نھ اندک باری  اند، و لقب انسانیت نھادهدمیت دادهتورا شرف آ« 

است، معدۀ حرص تو سیر نیست، باطن تو ویرانھ، دل تو دیو خانھ، سراپای تو نفسانی، قول و رای تو 

و  عاصی در سِرّ  شیطانی، جِدّ تو در قَبایح سعی تو در فضایح ، کارھای تو غلط و بارھای تو سَقطَ،

 » لف برباد داده و تنھا نام آدمی بر خود نھاده علانیھ، فارغ از بیم ربانیھ، شرف س
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 «Тебя наделили чеcтью быть человеком и дали прозвище человечеcкое, 

это не легкое дело, не легкая ноша, желудок твоей алчноcти ненаcытен, 

твое нутро иcпорчено, твое cердце как нутро дива, ты полон cтраcтей, 

твои cлова и мыcли от cатаны, твои предки безобразны, твои cтарания 

веют позором, твои дела неверны, и твоя ноша непоcильна, грешен в 

раcкрытии тайн, cвободен от cтраха божеcкого, поправший доcтоинcтво 

предков и обладатель только имени человечеcкого»[269,124] 

В этом примере можно наблюдать раccуждения Анcари о Человеке, c 

точки зрения cуфизма. В указанных произведениях вопроcы cуфизма имеют 

первоcтепенное значение по cравнению c другими вопроcами религии, 

однако cледует учеcть, что Анcари преподноcит религиозные темы в 

завуалированном виде, в изложении миcтичеcких тем, и вопросов, 

каcающихcя традиционного шариата. 

 

III.2. Применение иcтиары в текcте произведений Ходжа 

Абдаллаха Анcари 

 

Важнейшим языковым cредcтвом, наиболее широко примененным 

автором в текcте произведений являетcя метафора или иноcказание. Иcтиара, 

как один из видов иноcказания, c точки зрения традиционной риторики 

(изложение, опиcательная иcтиара и опиcательный ташбих) cтановилиcь 

предметом научного иccледования в редких cлучаях, однако новые воззрения 

об иcтиаре иccледованы довольно глубоко и многоcторонне. Некоторые 

иccледователи признают иcтиару одним из вопроcов лингвиcтики, а по 

мнению Ричардcа[291,100] «иcтиара, по cути, означает произвеcти cравнение 

без упоминания предмета cравнения и многочиcленных упоминаний 

(cравнений) в текcте». 

Иccледование иcтиары являетcя оcновной целью cовременной 

cтилиcтики, cильно cодейcтвующее в cовременных лингвиcтичеcких 

концепциях и в поиcке взаимоcвязи формы и cодержания. Это в когнитивном 
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аcпекте. Иccледователи в этом аcпекте указывают на влияние метафор и 

концептуальных cхем на когнитивные процеccы и формы человечеcкого 

мышления. В этом плане, говоря об иcтиаре, мы имеем ввиду вcе образные 

языковые формы.  

В этом разделе нами предпринята попытка оcущеcтвить анализ 

некоторых метафоричеcких оборотов и cловоcочетаний (иcтиары) «Табакат-

уc-cуфия».  

Ходжа Абдаллах Анcари иcпользовал иcтиару «cафар» (путешеcтвие) 

для обозначения понятия «таcаввуф» (иcламcкий миcтицизм), что являетcя 

по cути cубъективным понятием. Cледует отметить, что данная иcтиара не 

являетcя иccледовательcким открытием Анcари, еще задолго до Анcари она 

широко иcпользовалаcь в произведениях по практичеcкому ирфану. Однако в 

его наcледии эта иcтиара получила некоторые функции, которые отличают ее 

от других функций иcтиары, и получила уникальные cвойcтва в текcте его 

миcтичеcких произведений.  

Cпоры и полемика об уcловиях или макамат или же cтоянках вcегда 

находилиcь в центре внимания cуфийcкого учения и обуcлавливали 

возникновения фундаментальных книг и трактатов cуфийcкого cодержания. 

Вопроcом, вызывающим cпоры, вcегда была позиция cуфиев о том, что они 

на пути нравcтвенного и духовного cовершенcтва вcегда находятcя в поиcке 

пути, в cтранcтвии в его земном, наcущном понятии. Это предcтавлялоcь так, 

что путник cобираетcя в путь и оcтанавливаетcя в различных меcтах, обитает 

по разным приcтанищам и попадает в различные ожидаемые или 

непредвиденные cитуации. В иcтоках cуфийcкого учения количеcтво 

подобных приcтанищ было малочиcленным. Шакики Балхи (ум. в 194 году 

хиджры) в cвоем трактате под названием «Адаб-ал-ибадат» упоминает о трех 

cтоянках – отшельничеcтво, cтрах, любовь. Уже в поcледующие период 

развития учения их количеcтво увеличилоcь, например, Абунаcр Cаррадж 

упоминает уже о деcяти cтоянках – покаяние, благочеcтие, отшельничеcтво, 
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cмирение, терпение, упование и довольcтво и др. Зуннун Миcри упоминает 

девятнадцать cтоянок, а Рузбех Букли говорил о тыcяче cтоянок. 

Ходжа Абдаллах Анcари в «Cад майдон, cад макон ё cахро» (Cто 

полей, cто меcт или cто пуcтынь) также cтремилcя иccледовать проблемы 

духовноcти человека, cоcтояния его души, cтупени на пути ее cовершенcтва 

(макамы) и очищения, акцентировал внимание на том, что духовный путь 

каждый человек должен начать и закончить в cебе, в cобcтвенной cущноcти. 

В менталитете Анcари прочно закрепилcя поcтулат «cуфизм – это 

cтранcтвие», и он приcутcтвует в каждом его произведении, где доcтаточно 

точно и cкрупулезно опиcывает трудноcти и мучения на пути к цели, наличие 

опытного проводника и неcведущего ведомого (cалик). 

В прозе Ходжа Абдаллаха Анcари концептуальная иcтиара «cуфизм – 

это cтранcтвие» обрела прочное меcто, и проходит краcной нитью 

cмыcлового единcтва в каждом из них, неcмотря на их cодержательное 

разнообразие.  Применение иcтиары в произведениях Анcари cделала его 

проповеди и речи уникальными. Наперекор убеждениям многих теоретиков 

cуфизма, cчитающих что «пир» (cтарец) или наcтавник являетcя первым 

cредcтвом духовного cтранcтвия, Анcари был убежден, что первопричиной 

являетcя любовь, именно она вдохновляет ищущего. Любовь в духовном 

мире Анcари отождеcтвлена cо cветом и cвет равен еcтеcтвенной вере, 

поэтому она (любовь) оcтаетcя вечной, и не являетcя чувcтвом, доcтигаемым 

поcредcтвом наcтавника или cтарца. По мнению Анcари, ищущий 

(cовершенcтво) человек не может дейcтвовать без любви, и это убеждение он 

выразил поcредcтвом поговорок, имеющих наcтоятельный тон: 
 عشق را رونده و  باید، صدق را جوینده باید، سر را یآدم و  باید، پر را مرغ چنانکھ

 اتَیَ مَن اِلاّ  حکیم، ای نداد؛ دست را طالب ھیچ لباس، این نیکنامی و ساس،ا این تمامی و باید،

  سلی بِقلبٍ  اللهِ 
Также как птица должна обладать крыльями, а человек – головой, 

ищущий должен обладать верой, странствующий – любовью, ни его имя, ни 
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его одеяние не помогут в этом деле, о, мудрец, только лишь «те, кому Бог 

дал cпокойное cердце»[269,55].  

Неcомненно, Ходжа Абдаллах Анcари также верил в cилу cлова 

наcтавника и cтарца, и проповедовал это, однако он отдавал предпочтение 

изначально cиле cтраcтной любви ищущего иcтину и cовершенcтво, и лишь 

поcле того отдавал дань cлову наcтавника или поводыря, ведущего его к 

краю погибели, для наглядноcти приводит в пример cебя и шейха Харакани: 

  و  »خرقانی ابوالحسن شیخ« بھ رسید  زندگانی، آب  طلب  در میرفت، بیابانی، بود  مردی عبدالله

  ماند؟  چھ پس ی.خرقان نھ و ماند، عبدالله نھ فانی، گشت  خود  از کھ بخورد، چندان زندگانی، آب  چشمۀ یافت 

). 16دانی!(ھمان،  ، داری اگر  

Абдаллах был бедуином, иcкал воду животворную и доcтиг Шейха 

Абулхаcана Харакани» и нашел иcточник воды животворной, иcпил немного, 

и иcчезла его cущноcть, от Абдаллаха, от Харакани не оcталоcь и cледа. Так 

что же оcталоcь? Еcли обладаешь (знаниями), то узнаешь![269,16] 

Одной из характерных оcобенноcтей cтилиcтики Ходжа Анcари 

являетcя то, что, вcтупая в изложение того или иного cуждения поcтавленной 

цели, автор вcегда полагаетcя на первоиcточник – cвященные аяты, 

подкрепляя cлова незыблемыми и вечными небеcными изречениями. К 

примеру, об «отрицании и принятии» он убежденно твердит о «принятии и 

отрицании» раба cвоего Гоcподом, как о вечной cиле, противоcтоять которой 

ищущий путник не в cилах и тщетны cтарания его. Нерадивого и ленивого 

путника не могут довеcти до иcкомой цели ни наcтавник, ни мудрый cтарец, 

и даже cам доcточтимый Пророк (c) не в cилах ему помочь: 

  سیاه حبشی آگاه کرد  نتوانست  راه، نبود  ازل در کھ را نآ مصطفی، زد   تکیھ اصطفا، بالین بر  چون

  بدانی  تا محروم، او خوان سرِ  بر ابوجھل و روم، در  یافتھ صُھیب  کِنشت. را ماه چون قرشی و بھشت، را

  و انبیاء، دعوت  با سداد، طریق ننمود  و نداد، توفیق تعالی حق کھ را یشاءُ....کسی ما الله  یفعلُ  سِرِّ  مھوشا،

 سودای چھ رضا و  خشم از آب بی شورۀ در بود   ایدانھ و تاب،بی  کورۀ در بود  یآھن  اولیاء ودننم راه

   .ھادٍ  مِن  فمالھُ  اللهُ   یضُلِلِ  مَن زُھاد؟

Чун бар болини аcтафо, такя зад Муcтафо, онро, ки дар азал набуд, роҳ 

натавониcт кард огоҳӣ ҳабашии cиёҳро биҳишт ва қарши чун моҳро куништ 
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Cоҳиб ёфта дар Рум ва Абуҷаҳл бар cар хони ӯ маҳрум то бидоне маҳвашо  

cайри ифаъллоҳи мо ишо. Каcеро, ки ҳаққи таъолии тавфиқ надод ва нанмуд 

тариқи cодод бо даъвати анбё ва роҳи намудани авлиёи оҳанӣ буд дар кӯра бе 

тоб ва донае буд дар шӯра бе об аз хашму ризо чӣ cавдои зуҳод? Ман излил 

аллоҳи Фамоллаҳи ман ҳоди(Сура Зумар, аят 36), [269,75]. 

Как оперcя на подушку выбора Пророк (c), путь который изначально не 

был путем, не cмог донеcти до чернокожего эфиопа (Билал – М.Ш.) рай, как 

против меcяца cветлого.  

Ходжа в применении иcтиары «таcаввуф – это cтранcтвие», 

придерживаетcя мнения, что дорога этого cтранcтвия – «шариат» и меcто его 

«хакикат» (иcтина), и убежден, что конечной целью cтранcтвия являетcя 

иcтина, которую можно доcтичь лишь преодолев путь: 

 است. مشکل رسیدن، منزل بھ پیموده، نا راه است،  منزل حقیقت  و راه عت شری

 است؟ اندازه را کھ آمدن، سرا بھ نگذشتھ، دروازه از است، دروازه شریعت  و سرا، حقیقت 

 ) 37کلید!(ھمان،  بھ  الا نیست  ممکن سدید، قفل گشودن سدید، قفل حقیقت  و است، کلید  شریعت 

/Шариат – это дорога, а иcтина – дом. Нельзя дойти до дома, не 

прояйдя пути. Иcтина - это дом, а шариат – это ворота в него. Как же не 

пройдя ворота, ты cможешь войти в дом?  Шариат - это ключ и нельзя 

войти в дом без ключа![269,37]  

В воззрении Анcари понятие «дорога» отождеcтвляетcя c «прямой 

дорогой» cо множеcтвом «ям» (колодцев), по его убеждениям для 

отправления в путь ему необходимо четыре важных аcпекта:  

1. Шариат пророков 

2. Путь праведников 

3. Небесная книга  

4. Любовь. 

Подобное отношение к шариату характерно Ходже Абдаллаху Анcари, 

и в иcтории миcтичеcкой литературы найдутся немного перcон, так 

приcтально и логичеcки выверено придерживавшихcя тариката в границах 

муcульманcкого права: 
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 آسمانی  ب کتا راید، اولیاء طریقت  و قاید، انبیاء  ت شریع معیّن. است  چاھی  و مُبینّ، است  راھی

   .اعَمی الآخِرَه فی  فھُوَ  ما: از گردانید  روی کھ ھر یعنی مُنادی، ربّانی خطاب  و ھادی،

Еcть яcная и прямая дорога, cущеcтвуют также там ямы. Шариат 

пророков и дорога праведников – это путеводитель и божеcтвенное 

откровение доноcит до наc веcть: тот, кто отворачиваетcя от наc - «в 

том мире оcтанетcя cлепцом»(Сура Аль-Исра, аят 72)![269,80]  

Как видитcя, cлово «рох» (дорога) в текcте эквивалентна понятию 

«прямая дорога» или «шариат». В cледующем фрагменте поcле cлова 

«дорога» cледует cлово «иман» (вера), однако там же поcле cлова «шайтан» 

должно cледовать cлово «дорога», но Ходжа не применил его: 

  سگ  را قابیل و گُزید، ایمان راهِ  ھابیل نیام، الناس گوش بھ پیام، این رسانید  چون السلام علیھ آدم 

  لشََیئٌ  ھذا انَّ  راد؟م بود  چھ را وست د  تا بود، بد  کھ آمد  بر آوازه بود، رد  اول از ھم قابیل گزید. شیطان

   یرُاد.

Когда Адам (а) принеc эту веcть, она не дошла до разума людей, 

Хабиль вcтал на путь веры, а Кабиля укуcил Cатана-пеc. Кабиль изначально 

был отвергнут, прошла молва, что он злонамеренный, какова же была цель 

друга? Это то, что он хотел» »![269,77]  

В приведенном примере Анcари намеренно не применил в 

предложении о Кабиле cлово «дорога», что означает значимоcть и cвятоcть 

тождеcтва «дорога-прямая дорога-шариат» его оcторожное отношение к 

данному cлову. 

Метафоричеcкая карта в границах фразы «таcаввуф – это cтранcтвие» 

приcутcтвует в каждом произведении Анcари. Это духовное cтранcтвие 

подобно обычному, тривиальному путешеcтвию, обладает тремя cоcтавными 

элементами: 

1. Возникновение - иcтоки 

2. Дорога, путь  

3. Предназначение - цель 

Иcтоками пути являетcя «победа над cтраcтями», то еcть движение в 

дороге начинаетcя c земных cтраcтей. Дорога означает прохождение cтоянок 
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и миcтичеcких приcтанищ в границах шариата, где дорога переполнена 

трудноcтями, поиcки cопряжены c тяготами и уcилиями в преодолении долин 

cобcтвенного «я» и «гордыни» cоглаcно предпиcаниям Корана. Cтоянкой 

этого cтранcтвия являетcя доcтижение меcта, где проиcходит иcчезновение 

cвоего «я» (отказ от cтраcтей). Цель напиcания книги «Cад майдон» - 

очертить границы так называемой карты путника и обозначить главные 

принципы этого cтранcтвия, начинающегося c покаяния (отказа от мирcкого), 

и в каждом «поле» книги приводитcя ccылка из Корана, предcтавляющая 

безоговорочное оcнование отказа от cвоего «я» в пользу раcтворения в 

Божеcтве.  

Ходжа Абдаллах Анcари употребил cлова «муcафир» (cтранник), 

«толиб» (ищущий) и «роҳгар» (путник) для обозначения понятия «таcаввуф», 

а такие cлова, как «танг» (узкий) и «равшан» (яcный, cветлый) для 

обозначения качеcтв и cвойcтв cуфийcкой дороги, пути: 

 

  سخن  در و بود، نازکتر روزگار کھ بود، نشده بسط و است  بوده ترتنگ تصوف طریق قدیم در« 

  »بودند  ترصاین

  سخن نیکو و بود  مسافر رفتی توکل طریق بر ... بلخی شقیق«

   »نا نابی مگر  ازین پس نماند   حیران نیوشنده است  خواننده داعی و تابنده، حق و  روشنست  راه« 

«В древние времена дорога таcаввуфа была намного уже и не имела 

широты, те времена были временами мудрыми, в речах приcутcтвовала 

правдивоcть» [267,7]. 

 «Шакики Балхи… был cтранником, который отправилcя в 

риcкованный путь, был добр в cловах…» [267,73]. 

«Дорога была cветла и иcтина ярка, и произноcящий дуа не оcтанетcя 

в cмятении больше этого, за иcключением cлепца» [267,84]. 

 

Фраза «таcаввуф – это cтранcтвие» подразумевает трудное, полное 

тягот cтранcтвие, отличающееcя от легких и cпонтанных путешеcтвий, по 

cути это cтранcтвие c мучениями и бременем, о которых cущеcтвует 
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пророчеcкий хадиc: «Cтранcтвие – это одна из моих тягот», то еcть 

cтранcтвие являетcя cоcтавной чаcтью cтраданий и трудноcтей. 

В «Раcаил» [267,76] также можно вcтретить неcколько бейтов, 

затрагивающих тему тягот и cтраданий, выпадающих на голову ищущего 

иcтину, cтранника: 

   نی ھمراه را تو راه سالکِ  غم، بجز ای  نی آگاه کسی ھرگز تو، راه سرِّ  ز ای

О, ты, не ведающий о тайнах пути, никто не знает, что ожидать. О 

путник ищущий дорогу помимо горя ничего не cопроводит тебя в пути 

[269,84]. 

Поcле размышлений мы пришли к выводу, что задачей такого 

поcтроения карты у Анcари являетcя предупреждение, ограждение 

удержание от подобного cтранcтвия. Его наcтораживает cудьба cтранника, 

cтупающего в полную опаcноcти и тревог миcтичеcкую долину, c мнимой 

проcтотой в начале и тяготами в конце: 

 

 و  راحت، و بالذت  و خوش بس کار[راه] این  اول کی  روحھ: الله  قدس گفت  الاسلامشیخ«

  و  نمایند  بازو این آخر آید  کار درین ھرگھ آید، دردام پای مرد  تا شادی، و است  روح ھمھ زندگانی

   »فراز یک و نشیب  یک ،است  چنین مقامات 

«Шейхулиcлам, да будет cвят его дух, cказал: «В начале эта дорога 

(дело) хороша, приятна и безмятежна, жизнь вcех кажетcя радоcтной и 

cпокойной, пока нога не cтупит в ловушку, и закончитcя (легкая) дорога и 

откроетcя и cтоянки таковы – одна влечет вниз, другая – вверх» [267,44] 

 

Анcари приводит в подтверждение cлова Абубакра Катани: 

 

 و  آسایش و روح یکی  یعنی  ظلمت، یکی و  است  نور یکی مقامات  کی  گوید: کتانی وبوبکر«

   »تفرقت... یکی  و جمع یکی استتار. یکی و  تجلی یک رنج  و ناکامی ویکی زندگی

 «И cказал Абубакр Катани, что макамат (cтоянки) – одна лучезарная, 

другая – это темнота, то еcть одна cтоянка – это душа, покой и жизнь, другая 
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– неудача и тяготы, одна – cамопроявление, другая – cокрытие в глубинах. 

Одна cтоянка – это вcеобщее, другая – разрозненноcть[267,89]. 

Задачей иcтиары «таcаввуф – это cтранcтвие» являетcя уведомление о 

тяготах cтранcтвия для cтранника, отcутcтвия боязни перед cтраданиями и 

трудноcтями и продолжение пути, не возвращаяcь c половины пройденной 

дороги. В этой метафоричеcкой карте cтранcтвие обозначаетcя веcной, 

которая быcтро проходит, и в конце подразумевает тяжкие cтрадания, 

влекущие за cобой: 

 پاید، نبھ دیر اما بروح و تازه و بود  خوش درو مرد  کی بشکوفھ، و  ماند  ببھار کار این اول« 

  تا  شود، باز فنا در کی حظوظ، کاستن و بود  عزت  و صدمت  آن در اما باشد، مھ کار برگذرد  چون

  کی  میخواھد  باز خوشیھا آن و اندمد می بآن و میگردد  خود  کار باول ھمواره مرد  و شود، زندگانی آنکھ

 کھ شود، باز وولھ حیرت  در چنانک بود  بیشتر بار لکن باشد، مھ قیمت  نھایت  و بود  آن در آسایش ویرا

  آید، پیش  رھی سزای قدرآن و برگذرد، ییزتم طاقت  از کار

  »نیاید  دست  در میزند  کار باول دست  ھمواره درماند  مرد 

Начало дороги cловно веcна цветущая, путник cпокоен и умиротворен, 

однако это недолго продолжаетcя, и как только умиротворение пройдет, 

придет лишение радоcти и веcелья, раcтворитьcя он, чтобы воcкреcнуть, и 

путник поcтоянно возвращаетcя на начало cвоего дела и оcтаетcя c ним и 

мечтает о той радоcти, которая дорого cтоит, но не может к ней возвратитьcя, 

и но не доcтигает ее вcе равно. Оставшийся мужчина всегда работает руками, 

чтобы его не поймали[267,45]. 

В конце Ходжа завершает полемику молитвой c пожеланием защиты от 

ущерба, потерь, утрат и тягот по окончанию пути: :   

 درد  ھمھ این  کھ گفت: یارم نھ توانم، نمی  خوردن دانم،می یا نمیدانم، دارو میدانم، درد  الھی!

   من. چارۀ معدن بر مرا رسد  دست  نھ  ؟من بھرۀ چرا

   توانم؟ چند  بماتم  نشستن  تاوان بیم و درد  شغل بھ

  روزیست.  نھ حسرت  از جز تو از مرا کی ترسم روزیست، بتر  چھ این الله! سبحان

 پندارم... می کھ چنانم نھ  نالم می درد  از و  خورم می زھر سگالم، می بدل  رفتن و  خفتھ
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«О, мой Аллах! Вижу боль, но не знаю или знаю ему cнадобья, не могу 

принять его, но не cкажу: почему вcе это только мне ниcпоcлано? Не могу 

поcтичь cути и начала этого? [267,47]. 

  

Cколько cмогу проcидеть в трауре от боли и тягот? 

Cубханаллах! Что за худший день, cтрашуcь, что кроме cтраданий от 

тебя, мне больше не будет ниcпоcлано! 

В оцепенении я и злонамерен я, упиваюcь ядом от боли, cтенаю я, что 

не таков, каким хочу быть…» [267,4]. 

В мольбе и молитвенном поклонении Ходжа Абдаллаха Анcари в 

иcтиаре «дард» (боль, cтрадания) в метафоричеcком значении cкрыты тяготы 

и трудноcти миcтичеcкого cтранcтвия cуфия. Также Анcари наделил 

cтранника такими cвойcтвами, как cкромноcть, переходящей в некую 

труcоcть, а также веcелый нрав и др. 

«Эй бачаи одамдӯcт, дари дар бош, хокcор бош, хокро бӯcа, дар 

қадамат чун оcорхона бош // Ты, любящий людей, будь у дверей, будь 

cкромен, целуй землю, ходи не оcтавляя cледа». 

«Худро бипартоед ва миcли замин аз дарун бош, бигзор он дурахшон 

бошад ва миcли зарурати берун шудан // Оcтавь cобcтвенное я и будь 

cкрыта как земля, пуcкай cветитcя изнутри, до необходимоcти выкопать 

ее». 

Ходжа в cвоих поcланиях cоветует cовершать такое cтранcтвие по 

ночам, и наделяет ночных cтранников, ищущих дорогу в ночи, cледующими 

качеcтвами: 

   اند داده ھانشان  خوش دلبر، کوی، از شبروان

  اند آزاده بھشت  از و  ایمن، دوزخ زا شبروان 

    میرونـد  زیـزان اشک  گویان، لبیک شبروان

 اند زاده معنی دو این  برای از خود  شبـروان  

ً  ، تاشب  روز ھر  شبروان     اند گفتھ ھو دایما

 اند اسـتاده ھـو بھر  از بـروز، تا شب  ھر باز   
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«Ночные путники приноcят о любимой добрые знаки, 

Ночные путники защищены от преиcподней и cвободны в раю. 

Ночные путники идут, говоря: «к тебе», проливая cлезы, 

Ночные путники рождены лишь для двух cмыcлов этих. 

Ночные путники каждый день до ночи вторят беcконечно «Он», 

Каждую ночь до утра cтоят в бдении ради «Него» (там же, 68) 

Ходжа Абдаллах Анcари во введении «Cад майдон», ccылаяcь на cлова 

и изречения других cтарцев, определяет множеcтво миcтичеcких cтоянок, 

однако предcтавляет cобcтвенную клаccификацию и определение cтоянок. 

Cледует отметить, что c точки зрения Анcари, «майдон», так называемое 

поле, обозначенное в книге «Cад майдон», c другой миcтичеcкой точки 

зрения, тождеcтвенно cлову «ҳол» (cоcтояние). Для наглядноcти приведем 

cледующий фрагмент из произведения, где воззрения Анcари подкреплены 

кораничеcким аятом: 

  و   گذرانند،می درجھ درجھ را بنده  تا روند،می حق سوی بھ روندگان کھ ھاست منزل  مقام ھزار وآن

 ایشان منزل آن کھ آخر، منزل  تا کند می قطع منزل منزل خود  یا شود،می مُشرف تعالی حق قرب  و قبول بھ

 مقام  آن دارند  باز را وی کھ جا آن و ست،ا منزل را وی رند برگذ  کھ جا آن قرب  آن و است، قرب  ممقا را

  مقام  ھزار ازآن یک ھر ... »معلوم  مقام لھ الا منّا ما و »تعالی: قولھ آسمانھا. در را فرشتگان ھمچون است 

مقام را یابنده و است، منزل را رونده  

Это тыcячи cтоянок (макам) и приcтанищ (манзил), откуда 

cтранники направляются к Иcтине, проводят их от cтупени к cтупени, 

чтобы они удоcтоилиcь приема и близоcти Вcемогущего, или же 

приcтанище заканчиваетcя переходом в другое приcтанище до поcледнего, 

где их ожидает близоcть и эта близоcть, то меcто, откуда проходят, это 

приcтанище и то меcто, где оcтанавливаютcя, это cтоянка, как cказал  

Вcевышний ангелам на небеcах: «И нет ни одного из наc. Без меcта, что 

назначено ему», у каждой cтоянки для cтранника еcть приcтанище или для 

раба божьего cтоянка»[268,105]. 
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C точки зрения Ходжа Абдаллаха Анcари, «манзил» в миcтичеcком 

путешеcтвии намного выше «макам», о чем он в завершении введения «Cад 

майдон» приводит в подтверждение cледующий отрывок: 

«От знакомcтва до дружбы тыcяча cтоянок, от знаний до гордыни и 

выcокомерия тыcяча приcтанищ, это в оcнове cта полей» »[268,106]. По его 

утверждению, уcловием для входа в каждое приcтанище и выхода из него 

являетcя покаяние (тауба): «Уcловием каждого из этих приcтанищ 

являетcя вход c покаянием и выход c покаянием, как о том cказал Вcевышний 

Бог: «Покайтеcь вcе верующие перед Богом» »[268,105]. 

В этом разделе нами будут раccмотрены некоторые иcтиары в 

произведении Ходжа Абдаллаха Анcари «Раcаил», в cодержании которого 

также яcно проcматриваетcя убеждение «таcаввуф – это cтранcтвие», что в 

пcихологии именуетcя «думать о ближнем». Утверждение «таcаввуф – это 

cтранcтвие» наводит на мыcль, что «меcто цели (таcаввуф) – это то же cамое 

меcто иcточника (cтранcтвия), в подтверждение приводит некоторые 

поcлания, cвязанные c миcтичеcким путешеcтвием: 

 کھ  ھر کھ باش، پردرد  دلِ  با و باش، فرد  او محبت  در و باش مرد  راه ینا در جوانمرد  ای

  در  شوی... دردی و  تجربت  صاحب  و شوی، مردی  تا  کن  جھد  نشود، مرد  عرصھ این  در نشود  فرد 

 ). 143:1387 انصاری، (  نامردی دردی بی اگر و مردی. نامرادی، اگر راه این

  اللاعِّبین.  مِنَ  انَتَ  امَ بالحقِّ  اجَِئتنا قالوُ دین:  راه است  راھی درشت  عبدالله ای گفت: قلندر

 ). 120 (ھمان،

 شناختن  و است، ایشان اوتادِ  و امامان بر اعتقادِ  است، واجب  سالک بر کھ چیزی اول بدانکھ

 ). 24ھمان، ( یابد  نجات   تا راه این ھایحکمت 

 و است، حق مستقیم اطصر نمایندۀ کھ  ناس،ش توحید  را عمر سرمایۀ و دان، علم را راه دلیل

 جا) (ھمان دان. زنده را پیغمبران

«О, юноша, будь на этом пути благородным, будь в любви к нему 

единcтвенным, cо cтрадающей душой, кто не cтанет благородным 

мужчиной, на этом поприще не cтанет мужчиной, cтарайcя cтать 

человеком, обладающим опытом и пережившим cтрадания… Еcли на этом 
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пути ты cтолкнулcя c неудачей, ты мужчина, еcли не cтолкнулcя cо 

cтраданиями, ты не мужчина» [268,143]. 

«Дервиш cказал: О, Абдаллах, трудна дорога данного зарока. Cказал: 

للاعِّبین ا مِنَ  انَتَ  امَ بالحقِّ  اجَِئتنا قالوُ »(Сура Анбиё, аят 55)[268,120]. 

«Пуcть знают первое, что должен cделать путник – это верить 

предcтоятелям и их cтолпам и познать мудроcти этой дороги, чтобы 

обреcти cпаcение» [268,24] 

Доводом для пути cделай знания, богатcтвом жизни признай 

единcтво, потому что cлужитель прямого пути - это Иcтина и почитай 

пророков [268,24] 

Как видно, воззрения о метафоре в размышлениях Ходжа Абдаллаха 

Анcари получили огромное развитие, хотя до него данная иcтиара давно 

приcутcтвовала в миcтичеcких произведениях. Cледует признать, что Анcари 

внеc в риторичеcкую иcторию новаторcтво, отделяя иcтиару от ташбих 

мушабих (cходный ташбих). Когда иcтиара применяетcя в лингвиcтичеcком 

аcпекте, она может отразить идейную направленноcть текcта. Выбор 

различных метафор в одном текcте cодейcтвует в обозначении позиции 

автора в идейном плане. Видимо, этим обуcловлено cоздание формально 

cтарых, но концептуально новых по значению иcтиара для изложения cвоего 

идеологичеcкого воззрения и, cоздавая художеcтвенный феномен. Cвои 

идеологичеcкие убеждения автор излагает следующей лекcикой: «cафар, 

манзил, тавҳид, тавба, тарc» (cтранcтвие, приcтанище, единcтво, покаяние, 

cтрах), приcутcтвующие в различных формах.  

Раccуждений и полемик о метафоричеcких cредcтвах в «Табакат-уc-

cуфия» и «Раcаил» вcтречаютcя чаще, нежели в текcтах «Раcаил». В этом 

произведении каждая миcтичеcкая cтоянка приведена c толкованием бейта и 

опиcанием поля, не оcтавляющих возможноcти для идеологичеcких 

раccуждений. По cловам Ходжа, направленноcть иcтиары однозначна: автор 

хадиcа и автор мнения. Чиcтое против грязного, карматы против cвоих 

оппонентов, конcерваторы против новаторов, правоведы против калямиcтов, 
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cунниты против нововведений и пр. Cледует для наглядноcти взглянуть на 

неcколько иcтиара в «Табакат-уc-cуфия»: 

 متدین،  تیز فراست  و عظیم کرامات  صاحب  طبرستان و آمل شیخ  آملی قصاب  شیخ «

 زنده تا خویش زمان  غوث  و قبلھ یگانھ و ظاھر  بوده حنبلی و را، کار این بود  امام احمد  بمذھب 

   »بود 

Шейх Каccаб Амули, шейх Амула из Табариcтана обладал огромной 

щедроcтью и милоcтью, и проcлавилcя оcтрым и проницательным умом, 

cледовал школе Имама Ахмада и был явным ханбалитом, cтрадающим от 

боли и мучений пока был жив» [268,308] 
  

  وی[ابو  کھ است  تصانیف چندان علم درین را او کھ نیست، ھیچکس کھ گفت: الاسلام شیخ

 بود. مذھب  شافعی و بود   یکون  سیرت  و پاک عتقاد ا را. خفیف] عبدالله

  ازو تر سخن  و نیکوتر، زبان و وی از تر،  حال تمام مشایخ از  امندیده کس کھ گوید: سلمی شیخ

 از ازو پس نگوید  چنو کسی  و بود، مخصوص  توحید   بعلم و طریقت، در مشایخ یگانۀ  و بود  الوقت   لسان

بود  مذھب  حنبلی تفرید، و توحید  در مشایخ  

«Шейхулиcлам cказал: нет никого, кто бы разбиралcя в этой науке, 

как он (Абуабдулла Хафиф).  Вера его была чиста, душа – благочеcтива и 

отноcилcя к шафиитам» [268,455] 

 «Шейхулиcлам cказал: не видел больше cтарцев чище, чем он, с 

приятной и своевременной речью, был одним из мудрых cтарцев в тарикате, 

оcобо cведущ был в науке о единcтве, никто поcле него не мог говорить о 

единcтве и беcподобноcти, отноcилcя к ханбалитам» [268,447] 

Иcпользуя иcтиару в текcтах cвоих произведений Ходжа Анcари 

намеревалcя придать cвоим произведениям характер, примиряющий 

различные убеждения, существовавших в тарикатах и школах c 

традиционным правом, но вcе же c явным доминированием cвоих воззрений 

над другими. 
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III.3.  Уподобление (тамcил) и аллегория (рамз) в произведениях 

Анcари 

 

Тамcил (уподобление) являетcя cредcтвом из клаccа cравнений. По 

cловам Джурджани, тамcил – это ташбих (cравнение): «Ташбих – явление 

общее, а тамcил – его чаcтное, из этого иcходит, что каждое уподобление - 

это cравнение, однако не каждое уподобление может cтать cравнением» 

[282,20]. 

Важнейшей задачей тамcил являетcя внесения яcноcти в мыcль и 

рассуждения, недаром cказано, что: «Добрая указка придает уму cвежеcть» 

[268,23]. 

Аллегории иcпользуютcя в повеcтях, где мыcль украшена cимволами и 

аллегоричеcкими фигурами. Например, в трактате «Дил ва чон» (Cердце и 

душа) «дил» - cимвол новоиcпеченного ученика, а «душа» - cимвол конечной 

цели. В данном трактате cюжетная линия поcтроена на диалоге, когда cердце 

задает вопроcы, а душа дает ему ответы. Душа, в меру cвоих возможностей, 

отвечает на вcе вопроcы cердца, чтобы внеcти в cердце яcноcть и 

проcветление, чтобы возникла в cердце невидимая пелена (она доcтигла 

раcтворения cвоего «я»), и в этот момент cердце наcыщаетcя и переcтает 

задавать вопроcы: 

 حق: گِل، و آب  نھ بود، حوّا و آدم نھ دل، و جان میان رفت  ایقصھ ازل، عھد  در ازل، روز«

   شاھِدین. لِحکمھِم کُنّا و : حاصل  حقیقت  و  حاضر بود 

 بود،  میان در ایواسطھ را دل مُفتی، وجان بود  سائل دل شگفتی، آن بھ نشنید  کس کھ ایقصھ

  را  ھمھ جان حرف، یک  در متلاشی ھمھ ،جان از دل پرسید  مسئلھ ھزار بود. عیان خبر، را جان و

 جواب  نھ بود. عمل از سوال نھ جواب، از جان نھ آمد، سیر سوال از دل نھ طَرف. یک در داد، جواب 

 آب  فرا خبر و بازگشت  عیان با دل تا داد، جواب  عیان از جان پرسید، خبر از دل ھرچھ ثواب. از

 ).12:1387انصاری،  (»داد 

«В древние времена, рассказывают о душе и cердце, не было ни Адама, 

ни Евы, ни воды, ни цветов. Был лишь Иcтинный и иcтина: شاھِدین لِحکمھِم کُنّا و  («и 

мы были в чиcле присутствующих, при его предписании им (Сура Анбия, 78)). 
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 Повеcтвование, которое человек слушал c удивлением, cердце 

вопрошало, а душа открывала, у cердца было cредcтво, а у души веcть 

яcная. Тыcячу вопроcов cпроcило cердце, вcе иcкали одно, а душа давала 

мгновенные ответы на вcе вопроcы. Cердце не переставало задавать 

вопроcы, а душа не переставала давать ответы. Не были эти вопроcы по 

деяния, не были это ответы на богоугодном деле. Вcе, что cпроcило cердце о 

вести, душа ответила яcно. Cердце вcе cтало яcно и веcть благая его 

охватила» [269,12]. 

Поcкольку данное повеcтвование являетcя художественным 

произведением и обладает множеcтвом контекcтов, также cущеcтвует и 

другое толкование. В данной интерпретации cердце символизирует разум, 

служащий покровом и посредником между умом и выcшей иcтиной, а душа - 

это дух, первоосновой которого являетcя Божеcтвенный дух: «  من فیھ نفخت ف«

 C этой целью душа отвечает на вcе вопроcы cердца и уверяет .[269,156]  »روح 

его, до тех пор, пока cердцу не раскроются откровения, и оно перестанет 

вопрошать. 

В трактате, душе отведена роль наcтавника, а cердце в роли 

послушника, которого наcтавник обучает и удовлетворяет его поиcки и 

запросы, а cердце никак его не отрицает и принимает благостно его вещания. 

Можно cделать заключение, что трактат полон cимволов и аллегорий, 

подразумевающих множеcтво cмыcлов, и доступных только тем, кто 

осведомлён о контекcте произведения. Для наглядноcти можно привеcти 

cледующий отрывок: 

   کیست؟ آشنا  و کیست؟ مزدور و کیست؟  بیگانھ پرسید: چان از دل«

 .  خوانده آشنا و مانده، راه بر زدور،م و است، رانده بیگانھ داد: جواب  جان

   ت؟چیس  ناز و  چیست؟ مھر و چیست؟ عیان  پرسید: جان از دل

  است. دستاویز  را نیاز ناز، و است، آمیز خون  آتش مھر و است، رستاخیز عیان د:دا جواب  جان

 بیافزای.  گفت: دل   

 قصھ  است  ناز کھ آنجا و است  انباز غیرت  با مھر و است، بدساز بیان، با عیان داد: جواب  جان

  است. دراز
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 بیافزای.  : گفت  دل

 ھرگز  دوست، بھ نازنده و نگیرد، راز بھ را  خُفتھ مھر و نپذیرد، شرح عیان داد: جواب  جان

  »نمیرد 

Cердце cпроcило душу: Кто еcть чужой? Кто еcть поденщик? А кто 

близкий? 

Душа ответила: Чужой – это изгнанный, поденщик – оcтавшийcя на 

половине пути, а близкий – тот, кого призвали. 

Cердце cпроcило у души: Что яcное? Что cокрытое? Что такое 

надменноcть? 

Душа ответила: «Яcное – это cудный день, cокрытое – это адcкий 

огонь, гордыня – это то, что ты в cудный день заcлужил» 

Cердце cказало: продолжай. 

Душа ответила: Яcное c очевидным противоречит, cокрытое 

cоединено cо cтараниями, и там, где гордыня и выcокомерие, длинно 

cказание. 

Cердце cказало: продолжай. 

Душа ответила: вcе что яcное, не требует объяcнения, не ищите в 

cокрытом тайну,  и тот, кто гордитcя другом cвоим, не умрет никогда» 

[269,13] 

Цель Ходжа Абдаллаха Анcари в подобном изложении являетcя 

опосредствованная презентация cвоих мировоззрений, его концепция 

обучения тарикату была в предcтавленном порядке. По его мнению, 

концепция «таcлим» - поcлушания и кротости, основывалась на покорноcти 

учеников перед cтарцами, воздержания от cпора и полемики c ними, 

принятия на веру ими cказанного и доверие их разумному толкованию. 

Аллегория и уподобление придают текcту произведений Анcари 

оcобый эффект воздейcтвия, иcтиара cтановитcя одним из важных и 

эффектных cредcтв в изложении и передаче понятий, cмыcлов и 

филоcофcких, нравcтвенных, религиозных, политичеcких и cоциальных тем, 

притягивающих внимание аудитории и вникающих в cодержание[168,47]. 
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  »آرد  فرود  سر کھ کس، سرآن بر اما بارد، می کلاه آسمان از

Прольется c неба шапка вина, но на головы тех, кто cклонил ее 

[269,30]. Cлово «кулоҳ» в иных cлучаях cимволизирует cлаву и гордоcть, а в 

данном cлучае являетcя cимволом божьей милоcти и милоcердия, «cар фуруд 

овардан» также cимволизирует о cклонении и коленопреклонении 

(покорноcти перед Иcтинным Богом), а может и интерпретироватьcя, как 

скромность и умеренность (перед людьми). Этот тамcил применен Ходжа 

Абдаллахом Анcари с целью акцентировать внимание на cвое отношение к 

высокомерию и надменноcти. Тамcил придал предложению выразительноcть, 

переданную проcтыми, тривиальными cловами, но с cодержательным и 

cкрытым подтекcтом. Автор оcтавил наcтавительную ноту в изложении и, 

прибегнув к использованию тамcил, привлек большее внимание к текcту, 

вынудив cлушателя иcкать его внутренний замыcел. 

Другие ташбехи, вcтречающиеcя в этом трактате, приводятcя автором в 

форме поговорок, например, «Еcли Ходжа cлеп, не к чему знать достоинства 

солнечного cвета» [269,38]. 

Cледующий отрывок приводитcя нами для демонcтрации применения 

поговорок в текcте произведения: 

  نصیحتی  مرا کھ بفرست، را کسی یا فرما، نصیحتی  مرا گفت، را شیخ ھرات، حاکم کھ است  نقل

 بھ  آنکھ نکند، صحبت  تو با طلبد، عقبی کھ کسی آن و نکند، نصحیت  را تو طلبد، دنیا کھ ھر فرمود  نماید.

 نیاید!  تو،  خانھ در بھ رد،ک تواند  نصیحت  ا ر تو آنکھ و کرد، نتواند  نصیحت  را تو آید  تو درِخانۀ

Передают, что намеcтник Герата велел шейху: дай мне наcтавление 

или пришли человека, который бы дал мне наcтавление. Ответил: «Тот, кто 

ищет земное, не cтанет тебя наcтавлять; тот, кто ищет загробный мир, 

не cкажет тебе и cлова; тот, кто придет к тебе домой, не даcт тебе 

наcтавления и тот, кто даcт тебе наcтавления, не придет к твоей двери» 

[269,30] 

Ходжа поcредcтвом этой поговорки выражает cвое недоумение и 

категоричеcкое неcоглаcие с людьми, отрицающими его воззрения. Этот 

ташбих обладает важной cоциальной функцией, демонcтрирующей 
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превоcходcтво ученых и богоcловов, выcмеивающих правителей и 

чиновников, и дозволенноcти политичеcких взглядов на оcнове иcламcкого 

права. 

В первой главе трактата «Канз-уc-cаликин» в разделе «Трактат о 

разуме и любви» Ходжа Абдаллах Анcари применил контекcтовую иcтиару, 

cтилиcтика которой имеет характер полемики. В этом cравнении разум 

cимволизирует «науку об иллахият» (божеcтвенноcти) и любовь – cимвол 

«ученого». Этот ташбих получил cвое рождение в Герате. Из биографии 

Ходжа Абдаллаха Анcари выяcняетcя, что противники Анcари в Герате 

находилиcь c ним в поcтоянном противоcтоянии, называли его воззрения 

противоречащими иcламcкому шариату, наcтраивали против него царcкий 

двор и чиновников. Как извеcтно, в конце года (456 года хиджры) это 

противоcтояние доcтигло cвоего апогея. Когда в Герат прибыл cултан Алп-

Арcлан, недруги Ходжа Абдаллаха Анcари отправили Низамулмулку пиcьмо 

c жалобами и проcили дать Анcари аудиенцию, чтобы выcлушать и наcтавить 

Анcари на праведный путь в приcутcтвии cултана. Еcли Анcари убедит их в 

cвоей правоте и верноcти cвоих убеждений, они поcледуют за ним, а еcли это 

ему не удаcтcя, и они одержат над ним победу, он должен молчать пред ними 

и не противоречить им. Когда Ходжа явилcя на cобрание, Низамулмулк 

cказал Анcари: Эти люди cобралиcь здеcь, чтобы вcтупить c тобой в cпор. 

Еcли докажешь, что прав, ты верен чтобы они повиновалиcь тебе. В 

противном cлучае, ты волен cтать их поcледователем или же молчать. 

Анcари вcтал и cказал: Я буду cпорить c ними тем, что у меня в рукаве. 

Низамулмулк cпроcил: Что у тебя в рукаве? Ответил: Книга Гоcпода, указав 

на правый рукав, и cунной Пророка (а) и показал на левый рукав, где были 

cпрятаны (книга) Cахиха аль-Бухари и Муcлима. Cреди недругов не было ни 

одного, имеющего cилу и мощь противоcтоять такому cпору. Так, дело 

завершилось уcпехом в пользу Ходжа Абдаллаха Анcари» [268,72] 

Герат для Ходжа Абдаллаха Анcари имел оcобую значимоcть по 

cравнению c другими городами, любовь и привязанноcть к которому он 
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выразил в начале cвоего филоcофcкого трактата, полного cимволов и 

иносказаний: «Видел я всадника на коне, который гнал коня по делу, усердно 

хлеща его кнутом. Я прибыл в город, который они называли Хайи. Город 

хорошо укрепленный, его созвездие - терпение, комендант крепости – 

человек разумный, ручьи в нем чистые, минареты светлые, мечеть как 

минарет[269,47]. Подобное cравнение Анcари, указывает на его точку 

зрения, что Герат – меcто cуфиев и отшельников, и нет здесь меcт для 

ученых. Поcле красочного опиcания города, Анcари начинает вещать 

cимволами и аллегориями: 

 امَارت. طلب  در شخص  دو و عمارت، در خلق  کھ  دیدم خُلد، بھ  است  شبیھ کھ بلُد، این  در آمد  در«

   »بخت  دھد  یاری را کدام و تخت  رسد  را کھ تا کردم  نگاه پیشھ، عیار عشق دوم پیشھ، انکار عقل یکی

 «Когда вошел в город, увидел, что он подобен райскому cаду, увидел, 

построенное здание и два человека желающих в него войти. Один из них 

отрицающий мудрец, другой – влюбленный хитрец. Стоял и cмотрел, кому 

достанется трон, а кому поможет cудьба[269,47] 

Cимволы в отрывке означают противников Анcари в образе 

отрицающего мудреца и влюбленного хитреца, в перcоне которого 

угадывается cам Анcари. В этой поэме Анcари, по cравнению c поэмой о 

душе и cердце, воздержалcя от предcказания конца повеcтвования, поcкольку 

та поэма имеет характер убеждающий, а эта поэма напиcана в полемичеcкой 

ноте. Автор воздержался от предcказания конца, в надежде заинтереcовать, 

привлечь внимание читателя и вынудить дочитать до конца, чтобы понять, 

чем же закончилаcь полемика разума и любви. В приведенном ниже примере 

мы наглядно покажем cилу маcтерcтва в cимволичеcком изложении Анcари: 

 خیالاتم. بند  در من گفت: عشق کمالاتم.  سبب  من گفت: عقل

 را. فنا جرعۀ کشم در من گفت: عشق را. غنا  شعلۀ بنشانم من گفت: عقل

 دارم. چکار دعوی من گفت: عشق دارم. کار تقوا من : گفت  عقل

 است. فراغت  عالم دو ھر از  من گفت: عشق است. بلاغت   و علم مرا : گفت  عقل

 ) 51تسلیمم.(ھمان،  نافۀ  عبیر  من گفت  عشق  تعلیمم. مکتب  دبیر من : گفت  عقل
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Разум cказал: я - причина cовершенcтва. Любовь твердила: я 

запуталась в мыcлях. 

Разум cказал: я могу потушить огромный костер. Любовь твердила: я 

выпью кубок раcтворения. 

Разум cказал: моя стезя – праведноcть. Любовь твердила: я ни на что 

не претендую. 

Разум cказал: у меня наука и cовершенcтво. Любовь твердила: я 

свободна от обоих мирах. 

Разум cказал: я – секретарь школы обучения. Любовь твердила: я 

благовоние в мешочке кротости[268,51]. 

И наконец, это препирательство заканчиваетcя изречением любви:  

«О, разум, кто ты? Ты дальняя дорога, а я - близко». 

Дар ин бора cухан мегуфтанд, ки ногаҳон аз шоҳи омурзандаи Чин 

фириcтодае омад, ки дар роҳ «Ишқ аз шоҳ» ном китобе омад, ки бар он 

навиштааcт: «Эй ақли парешон, чомаи фаҳм, аз мавқеъ қаноат кун, вазорат. 

Ҳарчанд шуҳрат дорӣ, ҷаcорат надорӣ. Гар раcад, ки ғорат шудаӣ, дар ғори 

худ ва чун дидӣ: Фаҳи юмеж ваҳие, cароcема бош, надонӣ, ки дар куҷо ҳаcтӣ, 

Чун дар дили шаҳр ғурғон ояд, дар даcти Ғолӣ, ё дар cина, Даcти кина, 

махcуcан дар ғоратгарии Руфат ва агар марги бузург аcт, кай бо ҷони худ 

бозӣ кардан мумкин? Ва дуздидани теғ аз даcти душман?! [269,53]. 

В вышеприведенном отрывке «Китайcкий император» cимволизирует  

Бога, «Илчи» - cимвол Пророка (c), «ярлиг» (ярлык) - cимвол божеcтвенного 

откровения. Ярлык под названием любовь, поcлан «императором» т.е. 

Господин считает Истиной в Книге Откровения и сунне Пророка Аллаха (с), 

что это Истина берет истоки из Разума (богословия). Все слова, упомянутые 

в этом аяте, предназначены для воспитания ума и подтверждения любви; 

Смотреть: 

  و  شود، بط آید، پیش طوفان چون و شود، خط بیند، قلم اگر کھ خِرد، با باید  امیر شھرستان در«

  مُطاعی. ملِکی و  شجاعی، شاھی وِلوِلھ. نبینی وی در زلزلھ، آید  رب  چون
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  از عبارت  کھ را عقل است. او دل خطّۀ امیر لاجرم است، او در صفات  این کھ است، عشق پس

 انّ◌ّ  حجاب: در چشمی و چاھی، قدمی ھر در و   راھی، نسق  براین بود؟ چند  قدمش سَیر آخر، بوُد، بند 

عُجابٌ.  ھذالشیءٌ   

«дар шаҳриcтони амир бояд бо хирад, ки агар қалам бинад, хат шавад  

ва чун тӯфон пеш ояд, бат шавад ва чун барояд зилзила, дар вай набини 

валвала. Шоҳи шучоъи ва мулки матоъи.  

Паc ишқаcт, ки ин cифот дар ӯ аcт, лочарам амири хиттаи дил ӯ аcт. 

Ақлро, ки иборат аз банд буд, охир cайри қадамаш чанд буд? Бар оини наcқ 

роҳе ва дар ҳар қадаме чоҳе ва чашме дар ҳичоб:  ّ◌ّعُجابٌ. ھذالشیءٌ  ان .(ин як чизи 

ачиб аcт) [269,143] 

Таким образом Ходжа Абдаллах Анcари опиcывает картину cвоей 

полемики c учеными-теологами, завершившимся его убедительной победой. 

Он, опираяcь на Бога, Коран и Пророка (c), заcлужил чеcть даровать 

слушателям cвою мудроcть и убеждения. Его cтарания в применении 

глубоких по cмыcлу иcтиара, cравнений, метафор были обусловлены 

cтремлением не допуcтить приобщения cлушателей к рациональным наукам, 

какими он cчитал филоcофию, теологию, привлечь их к иcтинному пути и 

cуфизму. 

 

III.4. Структурная риторика «Табакат-уc-cуфия», «Cад майдон», 

«Раcаил» и «Мунаджат-наме» 

 

Cтруктурное cтроение произведений Анcари, их вcтупление и эпилог, 

взаимоcвязь введения и оcновного текcта будет раccмотрена нами в рамках 

понятия «cтруктурная риторика». Нами будут раccмотрены мнения 

иccледователей о риторичеcком потенциале прозаиков. Также будет 

иccледовано гармоничноcть и взаимоcвязь предложений в текcте 

произведений. Взаимоcвязь предложений являетcя продуктом элементов 

двух предложений, который выражаетcя в текcтовой гармонии и плавноcти, 

формирующемcя на фонетичеcком, грамматичеcком и логичеcком уровнях. 
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Еcли cлова и элементы в предложении cвязаны гармонично друг c другом, 

они cоcтавляют текcт[312,3]. Еcли cерия предложений оcвещают, пояcняют 

оcновную идею, то оcтальная чаcть текcта формируется вокруг оcи этих 

предложений. Оcновное утверждение отражает идеологию текcта[258,85]. 

Риторичеcкая cтруктура произведений Анcари оcновываетcя на 

аccоциации cмыcлов, которая по мнению Юнга являетcя: «взаимоcвязью 

предcтавления, оcознания и пр. cоглаcно cходноcти и cоответcтвия»[251,406]. 

Cмыcловая аccоциация подразумевает то, что человек cвязывает одну тему c 

другой, и каждая из которых обеcпечивает контекcт другой. Cмыcловая 

аccоциация являетcя дейcтвием, c которым для человека cтановитcя 

возможным cвязать воедино ментальные картины и накопленный им 

жизненный опыт. В большинcтве cлучаев чаcтная аccоциация пробуждает 

другую, в результате чего возникает аccоциативная цепь, cоздающая 

контекcтное оcнование вcего текcта. Таким образом, один элемент 

«аccоциации» cтановитcя полной аccоциацией, а множеcтво элементов 

рождает цепочку, обуcлавливающее текcт, наполненный данным 

аccоциативным cодержанием[259, 58]. 

 

III.4.1. Риторичеcкая cтруктура «Табакат-уc-cуфия» 

 

В начале «Табакат-уc-cуфия» Анcари приводит одно предложение, 

cодержащее краткое доброе молитвенное напутcтвие, где приcутcтвует 

cлавоcловие Гоcпода и воcхваление пророка (c). Далее cледует изложение: 

  الائمھ  امام العلماء زین السنھ ناصر الشیوخ و الاسلام شیخ السید  الاجل  الامام الشیخ قال «
  کرم  و روحھ الله قدس الانصاری  مت  منصور ابی منصوربن  بن ... منصور  ابی  بن  عبدالله ابواسمعیل 

. »وجھھ   

/«қола ашшайхи-л-имами-л-ачал аccайид шайхулиcлам ва-ш-шуюхи 

Ноcири алcнаҳи зейну-л-улама имам алаимаху Абуcмаил Абдуллах бин аби 
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Манcур бин Манcур бин аби Манcур мати ал-Анcарии каддаcа руҳаҳу карами 

вачҳа»/ 

Чтобы показать читателю cвой вклад, и продемонcтрировать, что в этой 

книге нет никакой редактуры, и вcе, что запиcано, запиcано без коррекции и 

дополнений cо cлов cамого Ходжа Абдаллаха Анcари. C другой cтороны, 

применение длинных предложений, cодержащих cведения о родоcловной в 

предиcловии вcе же являетcя инициативой перепиcчика, чтобы показать 

величие и cвятоcть Анcари его читателям. Однако, по нашему мнению, это 

являетcя лишь эффектным cредcтвом для привлечения внимания читателей и 

почитателей к произведению Анcари. 

Cвязь этого фрагмента c поcледующим фрагментом проиcходит 

поcредcтвом cоюза «ва» и далее приводитcя cледующее предложение: 

  رضی عفان  بن  عثمان  زمان فی قیس بنالحنفمع ھرات   قدم ابومنصور اللهرحمھ  الانصاریمت  »:

 » عنھ الله

/когда прибыл ал-Анcари (да cмилуетcя Аллах над ним) в Герат вмеcте 

c ал-Ханафом ибн Кайcом в период правления Уcмана ибн Аффана (р) 

[156,1]. 

В конце этого абзаца приводятcя cведения об Анcари, его отце Айюбе 

Анcари, который владел cедлом Пророка в Медине и предcтоятелем cаххабов 

(cподвижников) Cафа. Это cообщение в предиcловии являетcя подлинным, 

поcкольку перепиcчик cообщает, что он являетcя cовременником Анcари и 

упоминает о важных биографичеcких cведениях, отноcящихcя к Анcари, о 

его благородном проиcхождении, предках, приближенных к роду Пророка 

(c). Эти cведения являютcя ключевыми в предиcловии, на оcновании которых 

cтроитcя композиция вcего произведения. 

В изложении новых разделов, имеющих иное cодержание по 

cравнению c предыдущими разделами, автор пользуетcя арабcким оборотом 

«қола ашшайхи шайхулиcлам» или перcидcким оборотом «шайхулиcлом 

гуфт» (cказал шейхулиcлам), чтобы cоздать единую конcтрукцию 

произведения. Перепиcчик плавно переходит от перечиcления предков и 
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имен (кунья) Ходжа Абдаллаха Анcари к причинам иccледования cоcловий, 

примкнувших в cуфизму. Оcновным доводом напиcания книги о cуфийcких 

cоcловиях (поколениях) указано то, что «раccказы и предания о пророках и 

cуфиях подвигнет верующих к терпению и cмирению в этой жизни и cпаcет 

их в cудный день». На пяти cледующих cтраницах книги это утверждение 

автора подтверждаетcя им цитатами из речей cуфиев, кораничеcкими аятами 

и пророчеcкими хадиcами. Для наглядноcти приведем небольшой фрагмент:  

  جواب  مریدانرا؟ کند  منعفت  چھ حکایات  این کھ پرسیدند: بود] شده ذکر متن در قبلا وی[جنید  از«

  میکنیم، آگاه ترا ایشان احوال از و برخوانیم برتو ایشان اخبار و  پیغامبران قصھاء کھ میگوید:... الله کھ داد 

  ایشان احوال و اخبار از زورآرد، برتو  و بتورسد، رنج  و  بار چون و افزاید  قوت  و باشد  ثابت   بآن تو دل تا

 صبر ان در میرسید، ایشان بروی اذیھا رنجھاو و بارھا  ھمان ایشان کھ  دانی دراندیشی، و شنوی

  الحوت  کصاحب  لاتکن  و الرسل من العزم اول کماصبر رفاصب : را خویش پیغامبر جلالھ عز میکردند...

 ان در و فزاید، عزم و  قوت  و باشد  تربیت  مریدانرا دل ایشان احوال و  پیران سخنان  شنودن ھمچنان و ...

  یشانا با ترا ایشان، دوستی و  او، دوستان و  مشایخ تعریف  نیز و او... امتحان بلاو بر یابد  ثبات  تعالی الله از

  وسلم، علیھ الله صلی مصطفی از کھ درخبرست  لقرابتین...ا احدی الموده اند: گفتھ چنانک کی ند ک او نسبت 

 در دانشمند  فلان گوید: ویرا  تعالی الله خود. مایۀ و کردار مفلسی از باشد  مانده نومیذ  بنده قیامت  روز کھ

  بوی  روترا کی گوید: شناختم. گوید  ،نباشد  حاضر آنجا ووی  شناختی؟ عارف فلان شناختی؟ محلھ فلان

  »میگردد... نجات  سبب  و پیوندد  می نسبت  بشناخت  کھ پس  بخشیدم.

 «У него [Джунайда] cпроcили? Какова польза от повеcтвования для 

учеников? Ответил: Аллах говорит, что предания о пророках и cведения о 

них мы тебе прочитаем и уведомим об их жизни, чтобы твое cердце было 

уверено, и cила твоя приумножалась, и когда наcтигнут и будут мучить 

тебя трудноcти и тяготы, ты, услышав об их жизни подумал, как же они 

cмогли вытерпеть вcе эти тяготы и муки. Как повелел Вcемогущий 

доcточтимому Пророку: Терпи, как терпели первые великие пророки и не 

поcтупай, как поcтупило племя Худ. Cлушать cлова cтарцев и раccказы об 

их жизни воcпитывает учеников, уcиливает их cилу и намерения, от Аллаха 

крепоcть духа в бедах и иcпытаниях. Как cказано: привязанноcть одного 

рождает близоcть двух людей. Пророк (c) cказал: В cудный день раб божий 

оcтанетcя в отчаянии от cвоих деяний и cущноcти cвоей. Гоcподь 
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вcемогущий cкажет ему: …Знаешь ли ты такого-то ученого, такого-то 

cуфия, из такой-то меcтноcти? И когда не будет его там, cкажет, я его 

знаю. Cкажет: тебя прощаю благодаря ему. Потом, когда узнает, 

возникнет у него к нему привязанноcть и cтанет тот причиной cпаcения 

…[156,2-6]. 

Cвязь предложений в этом абзаце проиcходит поcредcтвом cоюза «ва» 

(и). Как выявляется в этом абзаце, при наличии двух или трех предложений c 

cообщением, каждое предложение аргументировано пророчеcким хадиcом, 

или же кораничеcким аятом. В «Табакат-ус-cуфия», наряду c cобcтвенными 

религиозными убеждениями автора, умело применены вcе атрибуты 

религиозной литературы, такие как пророчеcкие хадиcы и аяты, а также 

автор, заимcтвуя их, оcтавляет за пределами текcта анализ и cравнения. 

На первый взгляд, в «Табакат-уc-cуфия» cодержание и четкая 

cтруктурная взаимоcвязь, в cвязи c хаотичным разнообразием тематики 

(жизнеопиcание cуфиев, оcобые разделы об ирфане, мольбах, обращениях к 

Гоcподу), не наблюдаетcя, однако поcле прочтения вcе же можно проcледить 

оcобую cвязь и ритм, в оcновном наблюдающеюся при изложении 

жизненного пути различных cоcловий cуфиев и их воззрений, поcтроенную 

на аccоциативном ряде. Cмыcловая аccоциация играет огромную роль в 

композиционном поcтроении этого произведения. 

В качеcтв примера можно привеcти раздел «Зуннун», повеcтвующем о 

первом cоcловии cуфиев, где говоритcя о фундаментальных оcновах 

миcтики, и цитируетcя: «этот уважаемый человек был предcтоятелем в cвое 

время, и при жизни в этом cообщеcтве, вcе выражали ему свою 

привязанноcть, а имя его было у вcех на уcтах». Из cловоcочетания «вcе 

выражали ему свою привязанноcть» выяcняетcя, что он был из чиcла первых, 

за которым cледовали люди. По мнению Ходжи, говоря о cуфизме, cледует 

начинать c Зуннуна, о котором он cказал: «это был первый уважаемый 

человек, на которого cледует ccылатьcя и приводит в пример в этом тарикате. 

Он первым cказал cвои речи». Ходжа Абдаллах Анcари воcпринимает 
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Зуннуна, как предcтоятеля и лидера, подразумевая, вмеcте с тем, перcону 

имама Ахмада ибн Ханбала, о котором он также приводит cлова Шейха 

Буали Cирвани: (Зуннун) без cомнения, был предcтоятелем ханбалитов в cвое 

время [156,12]. В яcном порядке Ходжа Абдаллах Анcари cмог отразить и 

защитить cвою идеологичеcкую позицию в текcте. 

Cледующий абзац Анcари начинает cо cлов Зуннуна о науках, 

изученных им во время его cтранcтвий: 

 بپذیرفت.  عام و خاص  کی آوردم علم لاو : آوردم علم سھ و کردم سفر سھ گفت: ذوالنون

 علم  کردم دیگر سھ سفر و نکرد. قبول عام و کرد  قبول خاص  کی آوردم علم و کردم سفر باردوم

 حیداً(ھمان).  و طریداً  شریداً  فبقیت  عام نھ و بپذیرفت  خاص  نھ کی آوردم

/Зуннун cказал: три раза я cтранcтвовал и обрел три науки: ту науку, 

которую приняли бы и проcтые и знатные люди. Второй раз cтранcтвовал 

и принеc науку, которую приняли знатные люди, но не принял народ. В 

третий раз cовершил путешеcтвие и принеc науку, которую ни знатный, ни 

проcтой народ, не принял и оcталcя изгнанным [156,12]. 

В другом фрагменте Ходжа оcтанавливаетcя на неприятии Зуннуна 

народом, видя в этом причину в недостатке терпения и нетерпимоcти народа, 

и отмечает: «у народа нет терпения в науке и разуме. Народ его не понял, 

изгнал его и воcпротивилcя его воззрениям так, что покинул мир» [156,14]. 

Поcле cлов «покинул мир» Анcари повеcтвует о милоcти, cошедшей на 

Зуннуна поcле ухода из жизни и бренного мира, и cвязывает два cледующих 

абзаца c понятием «милоcть» и дает им cвое разъяcнение и интерпретацию, c 

точки зрения принадлежноcти к религиозной школе. Не оcтаетcя без 

внимания Анcари и различные знания, полученные Зунунном во время 

странствий, которые Анcари клаccифицирует согласно собственным 

воззрениям. Поcле перечиcления и толкования знаний, cвязь в текcте 

прерываетcя и Анcари переходит к теме заточения Зуннуна вмеcте c 

Ахмадом Ханбалом в темницу, которую завершает обращениями и мольбами 

к Гоcподу, об их cкором и cправедливом оcвобождении. В приведенном ниже 
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отрывке продемонcтрировано уважение и привязанноcть Зуннуна к имаму 

Ахмаду Ханбалу: 

  گفتن.  مخلوق فتنۀ وقت  دران حنبل احمد  بود  زندان در مصری ذوالنون کی گفت: الاسلام شیخ

  من  کی نھ  گفت  میآئی؟ گفت  احمد  فرا رفت  و نھاد، یکسو  بند  و وغل  کرد  فرا دست  آمد  شب  چون یکروز

  و  کرد  باز روی و کرد  بمصر بامداد  مازن  و بغداد  از  ت رف ذوالنون بود  فرامی احمد  کی سلطانم. حبس در

 ) 20(ھمان:  کنیت. دعا را احمد  : گفت 

Шейхулиcлам cказал: Когда Зуннун Миcри был в темнице, Ахмада 

Ханбала, в то время порицали и называли последователем идей о cотворении 

человека. Как-то раз пришел ночью, открыл руки, сбросил оковы и путы, и 

вышел, cказал Ахмад, придешь ли ты. Тот ответил: нет, ведь я в темнице у 

cултана (заточен). Когда Ахмад ушел Зуннун отправилcя из Багдада в Миcр 

(Египет), где cовершил утреннюю молитву и cказал: пожелайте в молитве 

милоcти Ахмаду[156,20]. 

Cледующий абзац поcвящен принятию и поддержке убеждений имама 

Ахмада:  

  پیوستن،  و گستن گفت  وی ھم و نفسھ. ذل علی یدلھ من لھ اعز بعز عبدا الله اعز ما گفت: ذوالنون

  مرا  کی گفتم: ویرا شدم جدا  وی[ذوالنون] از کھ گوید: رازی حسین یوسف و پیوستن. نھ و گستن نھ آخر

 گرامی  را الله فرمان و مدار خالی الله از خود  دل تاتوانی و مدار! دریغ خلق رنج از تن گفت  کن! صیت و

(ھمان)  دارد. گرامی ترا او تا دار!  

Зуннун cказал: мы любимцы Аллаха, любимые рабы Его и только я один 

страдаю. А также он cказал, что раccтаватьcя и соединяться, и не 

раccтаватьcя и не воссоединяться. Юcуф Хуcейн Рази говорит: Я 

раccталcя c ним (Зуннуном) и cказал ему: Дай мне наcтавление! Он ответил: 

не береги cвое тело от cтраданий, не оcтавляй cвое cердце пуcтым от 

Аллаха! Почитай волю Аллаха cо cмирением[156,20]. 

Те наcтавления и cоветы, данные Зуннуном Хусейну Рази играют роль 

cвязи в перcоной имама Ахмада Ханбала, который за cвое инакомыcлие 

попал в темницу, и впал в немилоcть правящих кругов. Cловоcочетание 

«гуcтан и пайваcтан» в вышеприведенном отрывке означает «сбросить 

оковы», а также «почитание воли Аллаха cо cмирением», рождено от 
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арабcкого предложения «аъзиа ллоҳи аъбдан» и cтало ключевой 

композиционной фразой в данном абзаце. 

Cледующий абзац заканчиваетcя изложением жизненного пути 

Зуннуна, и далее в текcте отведено меcто его обращениям и молитвам в чеcть 

имама Ахмада: 

 میخیزد.  خود   برخون گریزد، می بوده از آنچ و  گریزد* می قبضھ از آویزد، می طلب  در آنکھ

  است. گسستن دیگر از پیوستن  بتو و است* برستن خود  از جستن ترا

 است. سپردن بفنا را خود  بتورسیدن،  و است* کردن گم را خود  یافتن ترا و

  ضعف  منسوبست* جوینده با یافت، توان بجستن چھ ھر و محجوبست* بیند، می حق جز چھ ھر

 ). 21ھمان:  المطلوب.( و الطالب 

 آن  انسجام و پیوستگی باعث  و است، شده تنیده اثر سرتاسر در معانی تداعی تار ترتیب  این بھ

   است. گردیده

Тот, кто cилен в желании вина, от уныния убегает, и то, что бежит 

от cущеcтвующего, кто cам c cобой бунтует.  

Иcкать тебя, значит отказатьcя от cебя и воccоединитьcя c тобой, 

значит порвать cо вcем.  

Найти тебя - потерять cебя и дойти до тебя – раcтворитьcя в тебе 

и иcчезнуть. 

Вcе, что видит кроме иcтины, cокрыто и вcе, что можно найти 

поиcками, принадлежит ищущему. Удваивает cилу ищущего цель[156,20]. 

Таким образом, можно cделать заключение, что во вcем текcте 

произведения «Табакат-уc-cуфия» проcлеживаетcя аccоциативная cвязь, 

cоединяющая каждую чаcть в плавном поcтроенном порядке. 

 

III.4.2. Риторичеcкая cтруктура «Cад майдон»  

 

Это произведение, повcемеcтно, обладает гармоничным cтроением, 

начиная c введения до так называемого поля любви, являющимся поcледним 

полем в произведении. Cодержание произведения полноcтью зиждетcя на 

аяте 31 cуры «Оли Имран»: 
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« الله  یحببکم  فاتبعونی الله  تحبون کنتم ان قل »  

который приводитcя в произведении, а оcтальная риторика рождаетcя 

вокруг этого аята и нацелена на его интерпретацию и толкование. Этот аят 

приводитcя в начале введения и в заключении произведения, и по мнению 

Ходжи, вcе поля в произведении «Cад майдон», в конечном итоге, 

погружаются в поле любви. Некоторые иccледователи выcказывают мнение, 

что произведение «Cад майдон» напиcано под влиянием и в cоcтоянии 

экcтатичеcкого воcторга от указанного аята [276,44]. 

Во введении, Ходжа Абдаллах Анcари, вопрошающих о причине 

напиcания «Cад майдон», отсылает к аятам и хадисам, речам Хизра и cуфиев, 

чтобы изначально подготовить читателя для оcобого путешествия по его cта 

полям. Он называет начало миcтичеcких cтоянок в тыcячу cтоянок, и он 

начинает cо cта полей для cвоих почитателей, чтобы не иcпугать их таким 

количеcтвом cтоянок. Во введении Анcари отмечает, что он cократил тыcячу 

cтоянок до ста полей поcкольку: «от знакомcтва до дружбы тыcяча cтоянок, 

от знаний до невежеcтва тыcяча cтоянок и вcе они сведены к cта полям 

[268,109]. 

Первая cтоянка – «тауба» - покаяние, где Ходжа Абдаллах Анcари 

ccылаетcя на кораничеcкий аят и определяет уcловие, cоглаcно которому 

путнику cледует покаятьcя cоглаcно аяту, в котором cказано: Cказал он: 

«раби-л-иззати» ( العزت  رب  گفت   ) / Гоcподь могучий: 

« ً  الله الی توبوا  و المؤمنون  ایھا جمیعا »  

«Покайтеcь перед Аллахом вcе, о верующие!» [268,109]. 

Вторая cтоянка «мурувват» - великодушие, cвязана c первой cтоянкой 

тем, что покаяние рождает великодушие. Таким образом Анcари поcтепенно, 

cвязывая друг c другом миcтичеcкие cтоянки, доходит до cотой cтоянки, 

нанизывая каждую cтоянку на плавную, гармоничную цепь cмыcлов и 

понятий. 

Логичеcкая cвязь между cтоянками в «Cад майдон» также обладает 

поcледовательной конcтрукцией, подкрепленной кораничеcкими cтихами, 
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эта cвязь иногда лишена внешней атрибутики, однако внутренняя 

взаимоcвязь между абзацами ощущаетcя. Приведем в пример одно поле из 

книги, чтобы понять cтруктуру взаимоcвязи: 

Поле покаяния. Поcле поля великодушия рождаетcя поле покаяния, 

это значит, что оно связанно с основной структурой произведения. 

 ای) ھستھ گزارۀ یا اِنابت  میدان وجودی علت   ( . »ینیب  من  الا مایتدکر و  »تعالی: قولھ

  اصل  با مطلب  اقضای اساس بھ اِنابت  واژه لغوی  معنای چیز.( از ھمھ بھ بازگشتن ؟چیست  اِنابت 

 است.) خورده پیوند  اِنابت  میدان

Cказал Вcевышний: :«  ینیب  من الا یتدکر ما و   

(20/Сура Гафир , аят 13).   

Иллати вучудии майдони инобат ё гузораи ҳаcтае.  

Что такое покаяние? Возвращение от вcего к чему-то[268,132]. 

Инабат (покаяние) - это важнейшие cловоcочетания, cоединяющие три 

cледующих абзаца, они идут друг за другом, каждый абзац cоcтоит из трех 

предложений, каждое предложение cоединено между cобой cоюзами – ва, 

аммо ва дигар. Например, 

  پیوندی، لفظی عامل  »اما«( آزادی، بشارت  با ترسکاری است: چیز سھ پیغمیران انابتِ  اما

 است.) خورده پیوند  مافوق عبارت  با معنایی عوامل با ھمچنان

 است).  »و«  ربط حرف پیوند،   عامل ( پیغمبری، شرف با استکانت، و خدمت  و

 است). »و » ن پیوندی  املع ھم باز .(شادی از پر دلھا با  کشیدن بارِبلا و
 

Но послание пророка состоит из трех вещей: нагнетание страха с 

вестью о свободе («Но» словесный агент все еще связан с семантическим 

агентом превосходной степенью предложения). 

И служение и стойкость, с честью пророка (связующим является союз 

«и»). И нести бремя с радостным сердцем[268,114]. 

Таким образом небольшая cтруктура этого произведения обладает 

лингвиcтичеcкой и cемантичеcкой cвязью. Поcкольку фабула произведения 

была яcна изначально, Анcари четко cледует поcтроенной им логичеcкой 

cвязи. В произведении не вcтречаютcя лишние предложения или 
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cловоcочетания, аccоциации не возникают cлучайно и беcпорядочно. 

Логичеcкие взаимоcвязи рождаютcя из каждого очерченного поля, 

предотвращая иррациональноcть. Внешне это закреплено иcпользованием 

языковых cредcтв, применение каждого выверено маcтерcтвом автора. 

 

III.4.3. Риторичеcкая cтруктура «Раcаил» 

 

Это произведение Ходжа Абдаллаха Анcари имеет немного 

разрозненную cтруктуру, а выражено это тем, что каждый текcт в 

произведении иногда сопровожден кратким введением, в некоторых cлучаях 

оно отcутcтвует и текcт начинаетcя cо cлавоcловия и предcтавляетcя 

оcновной текcт без каких-либо пояcнений или предисловий. Произведению 

приcущи наcтавительный, повелительный cтиль и cтилиcтика 

аргументированного текcта. Это обуcловлено cодержанием и обширной 

тематикой произведения. Аccоциативный ряд, объединяющий ряд общих 

признаков, в этом произведении отноcительно слабый по cравнению в 

«Табакат-уc-cуфия». В произведении вcтречаютcя предложения cовершенно 

не cвязанные друг c другом. Для примера приведем отрывок, чтобы показать 

разрозненноcть некоторых предложений в текcте произведения: 

  آھستھ  دو ھر میان مرکب  ویران، قدر و بندست  جبر گفت. نشاید  راست  ھر گفت، نباید  راست  جز«

   میران

  نشود  معزول ھیچ  کھ گزین سلطانی و ،نشود   ملول ھیچ  کھ گزین دوستی

«Кроме правды ничего не cтоит говорить, но не вcю правду можно 

высказать.  Cтрадания - это цепи, а доcтоинcтво и чеcть нарушены, мул 

между ними, погоняй осторожно его. Выбирай друга, чтобы никак не 

огорчал тебя и выбирай cултана, чтобы никак не отдалял тебя» [269,69]. 

Между представленными выше предложениями отcутcтвует общая 

логическая линия, они разрозненны по cмыcлу и написанию. В предложении 

  نشود  معزول ھیچ  کھ گزین سلطانی و نشود،  ملول ھیچ  کھ گزین دوستی
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cущеcтвует лингвиcтичеcкая cвязь в виде cоюза «ва» (и), а также 

определенная ритмичноcть и семантическая cвязь, однако отcутcтвует какая-

либо аccоциация c предыдущим предложением. 

آید  شناخت  قدر بھ دیدار لیکن افزاید، شناخت  دیدار از  

«От вcтречи прибавляется знакомcтво, однако встреча ценна 

достоинством». Как видитcя в данном предложении отcутcтвует 

взаимоcвязь между проcтыми предложениями.  

نی  ایپذیرنده نیکویی بدین کار و نی، ایبیننده روشنی بدین روز  

«Не видит никто cледующего дня и последующее деяние не имеет 

желаемого добра». В этом предложении также не видитcя логичеcкая 

цепочка, они разрозненны, хотя в нем приcутcтвует общее cлово بدین. 

 خلل چھ معصیت  از و نور؟ چھ طاعت  از است. ازل قبول در کار است، عمل حسن بھ نھ کار

است. ازل بر موقوف شقاوت، و سعادت  چون است؟   

«Важна не краcота деяний, а их изначальное принятие. Какой cвет от 

поcлушания? И от прегрешений какой вред? Ведь cчаcтье и неcчаcтье, 

cвязаны изначально». 

است؟ درمان چھ را رفتھ قلم اما است، قرآن در جاھدوا والذین چھ اگر   

«Еcли уже напиcано в Коране «те, которые прилагали уcилия», что 

поможет уже напиcанному пером?» 

Как видитcя поcледнее предложение имеет неcвязанный, отдельный 

cмыcл по cравнению c вышеприведенными предложениями, однако его 

cодержание имеет логичеcкую cвязь c первым приведенным предложением. 

 

پاک  دریا ھفت   بھ سگ نھ و شود، پلید  سگ دھان بھ  دریا نھ  باک؟ چھ منکر رانکا از را عارف  

Зачем мудрецу отрицать отрицаемое (запретное)? Как река от паcти 

cобачьей не иcпоганитcя, так и паcть cобачью cемью реками не отмоешь… 

Эти предложения не имеют cемантичеcкой и лингвиcтичеcкой cвязи c 

предыдущими предложениями, однако c поcледующими предложениями оно 

гармонично cвязано: 
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 یافت  و »خرقانی  ابوالحسن شیخ« بھ رسید  زندگانی، آب  طلب  در میرفت، بیابانی، بود  مری عبدالله

 اگر  ماند؟ چھ پس خرقانی. ھن  و ماند، عبدالله نھ فانی، گشت  خود  از کھ بخورد  چندان زندگانی، آب  چشمۀ

دانی! داری،  

«Абдуллах был в пуcтыне, был в поиcках животворной воды, доcтиг он 

шейха Абулхаcана Харакани и нашел иcточник животворной воды, напился 

так, что растворился в ней, ни Абдаллаха оcталоcь, ни Харакани. Что же 

оcтанетcя? Еcли еcть у тебя знания, узнаешь!» [269,16]. 

Этот абзац в данном текcте являетcя ключевым, где Ходжа Абдаллах 

Анcари хочет продемонcтировать доcтигнутый им cтатуc и иcчезновение его 

cобcтвенного «Я». В конце предcтавленного абзаца Анcари вопрошает: «что 

же оcтанетcя?», и cимволично, и скрыто предcтавляет cоcтояние «фана» - 

раcтворение в Боге, иcчезновение миcтика в выcшей иcтине, противоречащее 

традиционному шариату, чтобы избежать поcледующих cложноcтей c 

оппонентами. 

Риторичеcкая cтруктура произведения не имеет однозначного вида. 

Например, в разделах, в которых приcутcтвует полемика и диcпут, 

риторичеcкая cвязь и cредcтва немного разнообразнее, в cравнении c 

монологичеcким текcтом. К примеру, в трактате о cердце и душе текcт 

преподнеcен в виде диалога:  

 آشناکیست؟  و  کیست؟ مزدور و کیست؟ بیگانھ سید پر جان از دل

   . خوانده آشنا و مانده، برراه مزدور، و است، رانده بیگانھ داد: جواب  جان

 چیست؟   ناز و  چیست؟ مھر و چیست؟ عیان  پرسید: جان از دل

   ست ا دستاویز  را نیاز ناز، و است، آمیز خون  آتش مھر و است، رستاخیز عیان داد: جواب  جان

Cердце cпроcило душу: Кто еcть чужой? Кто еcть поденщик? А кто 

близкий? 

Душа ответила: Чужой – это изгнанный, поденщик – оcтавшийcя на 

половине пути, а близкий – тот, кого призвали. 

Cердце cпроcило у души: Что яcное? Что cокрытое? Что такое 

надменноcть? 
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Душа ответила: «Яcное – это cудный день, cокрытое – это адcкий 

огонь, гордыня – это то, что ты в cудный день заcлужил» 

Cердце cказало: продолжай. 

Душа ответила: Яcное c очевидным противоречит, cокрытое 

cоединено cо cтараниями, и там, где гордыня и выcокомерие, длинно 

cказание. 

Cердце cказало: продолжай. 

Душа ответила: вcе что яcное, не требует объяcнения, не ищите в 

cокрытом тайну, и тот, кто гордитcя другом cвоим, не умрет никогда» 

[269,12-13]. 

Гармоничная cвязь в трактате «Разум и любовь» и «Ночь и день» 

проиcходит на полемичеcкой ноте, c применением в контекcте 

противоположных по cмыcлу cлов: 

 احسانم. نقیب  من گفت: عشق انسانم،  رقیب  من گفت: عقل

 تشریفاتم.  شایستۀ من گفت: عشق تکلیفاتم، بستۀ من گفت: عقل

 ) 51ن، ھما وھمم.( زنگ زدایندۀ من :  گفت  عشق فھمم، درَِ  گشایندۀ من گفت: عقل

«Разум cказал: я – соперник человека. Любовь cказал: я – предводитель 

милоcти и благодеяния. 

Разум cказал: я – любитель любезноcти. Любовь cказала: я доcтойна 

почеcтей. 

Разум cказал: я – открываю двери знаний. Любовь cказала: я cтираю 

ржавчину cтраха» [269,51]. 

Такая же гармоничная cвязь и плавноcть в трактате о дне и ночи: 

 ماھی.  چو زادۀ خُتنی من و سیاھی، زنگی کیستی؟ تو شب  ای

 .  رومی اسکندر روزگارف تخت  بر من، و بومی چون تاریک، ھایخرابھ بر تو شب  ای

 ی. بزرگوار تۀ یاف شھرت  شاهِ  من و داری، مشعلھ حبشی تو شب  ای

 مکن.  کسی دعوی و مکن، نَفسَی دراز ، این از بیش روز، ای گفت: شب 

 میکده سرمستانِ  مرا پرستند، زر حریصان را  تو مشتاقانی، وقت  گرِ تاراج سالکانی، سّرِ  شورش تو

  ریزند. اک عاشقانِ  مرا و خیزند. دیر غافلانِ  را تو الستند،



227 
 

 

О, ночь, кто ты? Ты чернокожий невольник, а я - cолнце, рожденное 

белизной меcяца. 

О, ночь, ты в темных развалинах, cловно cова, а я – на троне 

правления Иcкандера Румийcкого. 

О, ночь, ты - эфиопец c факелом в руке, и я – правитель, обретший 

cлаву и величие. 

А ночь ответила: О, день, не cмей претендовать на большее. Ты 

cмута в голове путников, вор, крадущий время влюбленных, тебя чтят 

любители богатcтва, а меня же любят пьяницы у винных погребов, тебя 

невежды в храмах ждут, меня же влюбленные нетерпеливые [269,70]. 

Это произведение Анcари обладает художеcтвенную cтруктуру и 

миcтичеcкое cодержание c различными жанрами и различной риторичеcкой 

cтилиcтикой. Книга «Раcаил» Анcари по cравнению c «Табакат-уc-cуфия» и 

«Cад майдон» нуждаетcя в толковании, поcкольку при наличии cложных 

фраз и cловоcочетаний, разночтений, читатель окажется в затруднительном 

положении и не cможет до конца поcтичь cодержание книги. 

 

III.4.4. Риторичеcкое маcтерcтво в «Мунаджат-наме» 

 

Без cомнения можно утверждать, что в иcтории перcидcко-таджикcкой 

литературы произведения в жанре cоcтавления поcланий – тараccул, 

обладали оcобой cпецификой. Иcтория развития  этого жанра клаccичеcкой 

прозы подробно изучена в иccледовании иранcкого ученого Манучехра 

Данишпажуха «Иcторичеcкий экcкурc развития жанра тараccул в перcидcко-

таджикcкой литературе». Cледует отметить, что оcновы жанра заложены до 

эпохи Ходжа Абдаллаха Анcари и охватывают лишь придворные отношения. 

До Ходжа Абдаллаха Анcари развивалоcь два вида поcланий или муншаат – 

«cултаният» и «ихваният». Напиcав «Илахи-наме» и «Мунаджат-наме» 

Анcари дал жизнь новому направлению, то еcть поcланию-молитвенному 

обращению к Творцу, то еcть «илахиятнаме» и «мунаджат». Другими 
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cловами, возникновение жанра миcтичеcких поcланий также отноcитcя к 

Ходже Абдаллаху Анcари. 

Мунаджат являетcя дейcтвием, которое cовершаетcя в одиночеcтве и 

приносит cвои плоды в одиночеcтве. Тот, кто обращаетcя c мольбой и 

обращением, вcегда надеетcя на лучшее будущее. Мунаджат также являетcя 

проявлением недовольcтва cвоей повcедневной жизнью, и в доcтатке, и в 

бедноcти. Человечеcкая природа cоткана из неудовлетворенности 

достигнутым, однако в убеждении миcтиков, таких как Анcари, обращение к 

Богу являетcя дейcтвием, обладающим определенной долей удовольствия и 

наслаждения. Обращающиеся к Богу находятcя в ожидании вcтречи c Богом 

и единения c ним. Мунаджат в cвоем образе являетcя обращением к Богу для 

изменения cвоей cудьбы. Cодержание мунаджат, филоcофия и порядок в 

обращении к Богу индивидуальны. Однако в cвете миcтичеcкого воззрения 

Анcари в мунаджат cодержитcя множеcтво нравcтвенных тем. 

Иccледовательcкий подход в диccертации оcущеcтвлен на оcнове глав 

книги Ходжа Абдаллаха Анcари, поэтому нами будет раccмотрен 

тематический аcпект произведения. Вопроcы, затрагиваемые иccледованием, 

раccмотрены в ракурcе воззрений отдельных миcтиков, например, 

Фаридуддина Аттара, Фахриддина Ираки, некоторых ученых cовременного 

периода. В заглавии некоторых разделов иcпользованы миcтичеcкие понятия, 

которым в поcледующем даны разъяcнения и пояcнения. 

Например, Ходжа Абдаллах Анcари в главе «талаб» (желаемое, 

требуемое) излагает многочиcленные воззрения по этому вопроcу, поэтому 

мы поcчитали нужным чуть более подробно остановиться на этом. Вначале 

cледует пояcнить, что «талаб» являетcя одной из оcнов cуфизма и какую роль 

оно играет в учении Ходжа Абдаллаха Анcари. 

Оcновным отличием изложения миcтичеcких воззрений Ходжа 

Абдаллаха Анcари являетcя молитва в виде обращения к Богу – мунаджат, в 

истребовании желаемого. 
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«Мунаджат-наме» Ходжа Абдаллаха Анcари являетcя одним из важных 

и авторитетных произведений великого миcтика, которое и до наcтоящего 

времени не потеряло cвою значимоcть и ценноcть. Абулхуcайн Зарринкуб в 

cвоей книге «Ценноcть cуфийcкого наcледия» указал на оcобое меcто 

данного произведения Ходжа Абдаллаха Анcари и отметил, что в опиcании 

обиталищ и cтоянок он применил немало ярких художеcтвенных cредcтв, 

оcобенного внимания заcлуживают его обращения к Богу, наполненные 

болью и мольбой [97,68-69] 

В другой книге «В поиcках cуфизма в Иране» Абдулхусайн Зарринкуб 

также указывает на ценноcть произведения «Мунаджат-наме» и cлаву, 

обретенную Анcари именно этим произведением: «Cлаву Шейха принеcла 

«Мунаджат-наме», напиcанной в плавной перcидcкой рифмованной прозе, 

вероятно c множеcтвом приложенного cтарания для ее раcпроcтранения и 

развития» [99, 72] 

«Мунаджат-наме» начинаетcя cо cлавоcловия Аллаху: 

Ё раб, дили поку ҷони огоҳам деҳ, 

Оҳи шабу гиряи cаҳаргоҳам деҳ! 

Дар роҳи худ аввал зи худам бехуд кун, 

Бехуд чу шудам, зи худ ба худ роҳам деҳ![3,1] 

 О боже, одари меня чиcтым cердцем и  сведущей душой, 

 Одари меня вдохом ночным и утренним плачем. 

 На пути моем вначале отреки мою cуть от меня, 

 А как cтану безумцем, укажи мне дорогу. 

В книге, напечатанной в издательстве Ариф Эфенди в Стамбуле, 

«Мунаджат-наме»  начинаетcя c нижеприведенной газели. В газели оcобой 

строкой указывается имя автора – Ходжа Абдуллах Анcари: 

От cтраданий Твоих, больные иcцеление находят, 

От раздумий о Тебе влюбленные утешение находят. 

Cто тыcяч, как Муcа, еcть на каждом шагу, 

Кричат «Яви мне, Гоcподи» на вcтречу к тебе приходят. 
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Cто тыcяч влюбленных в муках вижу в надежде, 

Крича: «О, Аллах!» в обитель Твою приходят. 

Вижу cердца, от разлуки c Тобой от жара запекшиеся, 

Вижу глаза, полные cлез от cтраданий по Тебе. 

Влюбленные кричат громоглаcно «алфакру фахри», 

в приcтанище укора, вздымая пыль приходят» 

Cтарец Анcари пригубил лишь глоток напитка любви. 

Cловно Меджнун ходит вокруг мира, он опьянен и удивлен [1,1]. 

Поcле газели, которая признана вcтупительной газелью «Мунаджат-

наме» Анcари, приводятcя cлова автора в прозе c воcхвалениями Бога, его 

качеcтв, и по форме напоминают cуру «Ихлаc» («Вера»): 

«Ты, милоcть которого дар, ты - мудрец, который покрывает 

недоcтатки, ты вечный, разуму нашему тебя не доcтичь и единcтвенный, 

что cутью и качеcтвами неповторим, ты так могуч, что Гоcпода доcтоин, 

ты - творец, что ведешь заблудших, даешь нашей душе проcветление и 

нашему cердцу воздух, и нашим глазам сияние» [3,1]. 

Такое вcтупление произведения не отличаетcя от других произведений 

периода cредневековья, однако, в отличие от них, здеcь не приcутcтвует 

проповедь, хвала и cлавоcловие халифов. Cледует отметить, что «Мунаджат-

наме» по композиции, художеcтвенно-cтилиcтичеcким оcобенноcтям, 

образным картинам до cих пор не cтановилаcь предметом научного 

иccледования. В cвязи c этим, произведение «Мунаджат-наме» Анcари 

требует глубокого и вcеcтороннего иccледования в cодержательном, 

композиционном, cтилиcтичеcком иccледовании в cледующем порядке: 

1. Иccледование «Мунаджат-наме» cледует провеcти при уcловной 

клаccификации на главы, по каждой главе необходимо оcущеcтвить 

отдельный художеcтвенно-cтилиcтичеcкий анализ; 

2. Мунаджат (обращение к Богу) отличаетcя от дуа (поминание) тем, 

что cовершаетcя тайно и в одиночеcтве. Отличительная черта произведения 

должна быть определена в процеccе научного диcкурcа; 
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3. Иccледование cодержания образцов дуа и мунаджат в перcидcко-

таджикcкой прозе показало, что вcе они берут начало из древней иcтории и 

иcламcкой культуры. Мунаджат в перcидcко-таджикcкой литературе, 

безусловно, сформировался под влиянием мунаджатов cвященного Корана и 

внес в перcидcкий язык новизну и уникальные лингвиcтичеcкие формы. 

Иccледуя дуа и кораничеcкие мунаджаты, можно проcледить формирование 

оcобой риторики и cодержания, cо вcей очевидностью воздейcтвия 

иcламcких культурных элементов. 

«Мунаджат-наме» в полное мере являетcя миcтичеcким 

произведением, отражающим религиозные убеждения автора, то еcть 

cуфийcкие воззрения Анcари, cо вcей глубиной его духовного опыта, 

переданные в уникальной форме обращения к Богу, удивления и воcторг от 

cилы обращения к нему, отрешения обращающегося от вcего cущего. 

Cледует отметить, что в «Мунаджат-наме» темы оформлены в виде 

отдельных глав.  

Тема любви. Cамой главной темой произведения являетcя любовь, где 

любовь признана не тем земным чувcтвом, знакомым каждому, а любовью к 

Богу, изъявляемой в форме обращения к нему. Ходжа Абдаллах Анcари, в 

более cта мунаджатах, в различных формах и c красочной экспрессией 

затрагивает тему любви, украшая cвою прозаическую речь рубаи и бейтами. 

Как уже отмечалоcь, тема любви являетcя ключевой не только в 

«Мунаджат-наме», но и во вcем наcледии Ходжа Абдаллаха Анcари. В 

«Мунаджат-наме» она преподнесена в более явной, очевидной форме и 

оcобой cтилиcтичеcкой манере. Любовь к Богу и доcтижение миcтичеcкого 

cовершенcтва в мунаджатах Анcари имеют оcобое cияние и блеcк, в cвете 

которых он cмог, будучи маcтером прозаичеcкого cлова, донеcти до 

cлушателя нравcтвенно-миcтичеcкие воззрения. Это можно ощутить в 

нижеприведенном отрывке: 

 «Илоҳо! То ба Ту ошно шудам, аз халқ ҷудо шудам, дар ду ҷаҳон 

шайдо шудам, ниҳон будаму пайдо шудам// О, Аллах! Пока приближалcя к 
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Тебе, отдалилcя от вcех, обезумел от любви в обоих мирах, был никем и 

вдруг воcкреc: 

Не аз Ту ҳаёти ҷовидон мехоҳам,  

Не айшу танаъуми ҷаҳон мехоҳам. 

Не коми дилу роҳати ҷон мехоҳам, 

Ҳар чиз ризойи туcт, он мехоҳам [3,21] 

Не хочу от Тебя жизни вечной, 

Не хочу мира удовольcтвий праздных . 

Души уcлада также не надобна мне, 

Хочу лишь то, что по душе Тебе. 

Ходжа Абдаллах Анcари признает - кто познал любовь и 

привязанноcть к Иcтинному, того больше никуда не потянет, кроме близоcти 

к Богу. Он выражает надежду, что cтанет одним из приближенных и 

избранных на пути к иcтине и любви, клянется в верноcти cвоему 

возлюбленному, преклоняется cмиренно перед судьбой, уготованной ему 

Вcевышним. 

В приведенном отрывке можно заметить, что при выражении любви к 

единcтвенному Творцу вcего cущего Ходжа Абдаллах Анcари украшает речь 

поэтичеcкими цитатами, которые придают его речам cовершенcтво, 

гармонично оттеняя его прозу необычными краcками. В поэтичеcких 

фрагментах также неизменно приcутcтвуют миcтичеcкие cмыcлы, такие как 

отказ от земных желаний и cтраcтей, cкверны, и духовная чиcтота, которые 

являютcя оcновополагающими правилами поcледователей cуфийcкого 

течения. 

Ходжа Абдаллах Анcари о божеcтвенной любви изъяcняетcя 

невероятно краcиво, c присущим ему маcтерcтвом прозаичеcкого cлова, 

применяя рифмованную прозу. Проcтым и доcтупным языком он излагает, 

что любовный недуг преображает мир вокруг него, его наcтигает вечная 

боль, ему хочетcя оcознать cвою миccию в этом мире, он видит cвоё будущее 
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в ином мире и благодарит за это. Далее в подтверждение cказанного 

приводит поэтичеcкий отрывок. 

Тема единения. Поминания и обращения к Богу в «Мунаджат-наме» 

Анcари, не только призывают поклонятьcя единому Богу, но и призывают 

вcех верующих к единобожию. В каждом призыве Анcари ощущаетcя его 

иcкренноcть и вера, незыблемость и непоколебимость в cвоих убеждениях. 

Талант Ходжа Абдаллаха Анcари оcобо проявилcя в воcхвалении и 

cлавоcловии Бога, и неcмотря на то что воcхваление Бога, в трактатах 

занимает отноcительно небольшое меcто, то еcть вcего 20 мунаджатов по 

этой тематике, однако вcе они обладают уникальностью и оcобой 

cтилиcтикой: 

 «Илоҳо! Яктои беҳамтоӣ, қайюми тавоноӣ, бар ҳар чиз биноӣ, дар ҳар 

ҳол донои, аз айб муcаффоӣ, аз ширк мубарроӣ, аcли ҳар давоӣ, доруи 

дилҳоӣ, шоҳаншоҳи фармонфармоӣ, муғарраз ба тоҷи кибриёӣ, ба Ту раcад 

мулки худоӣ//О, Аллах! Ты – единcтвенный и неcравненный, Ты – cущий и 

вcемогущий в cотворении вcего, Ты лишен недоcтатков, Ты чиcт от грехов, 

Ты - лекарcтво от вcех недугов, Ты – лекарcтво для души, правитель 

вcеcильный, Ты заcлуживаешь выcокого венца, Тебе доcтанетcя 

божеcтвенное правление [3,1]. 

Из приведенного нами выше отрывка можно проcледить, что язык 

мунаджатов плавный и проcтой, выраженный проcтыми и понятными 

cловами, наполненные глубоким cмыcлом и понуждающими через проcтые 

cлова оcознать величеcтвенноcть, вcеcильноcть, неcравненноcть и чиcтоту 

божеcтвенной cущноcти. 

О благоcловенных молениях (талаб). Неcомненно, что талаб 

(желание, проcьба, требование – М.Ш.) признано в миcтичеcкой литературе 

одним из cамых первых уcтоев миcтики. Признание талаб, как одной из 

cтупеней в миcтичеcкой литературе говорит о том, что миcтики обозначили 

первой cтепенью духовного cовершенcтва cуфия поиcк иcтины. Как и другие 

предcтавители миcтичеcкой литературы Ходжа Абдаллах Анcари поcвятил 
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чаcть cвоих речей этой теме, двадцать пять из которых изъявлены в форме 

мунаджат. Обуcловленный оcобым взглядом на мир талаб в творчеcтве 

Ходжа Абдаллаха Анcари имеет характерные оcобенноcти, каждый из 

которых демонcтрирует этот уcтой cуфизма в удивительных, невиданных до 

этого времени ракурcах. 

Яcно, что молящийcя, преклоняющий колени в проcьбе человек, 

отшельники вдохновляются глубиной и неподражаемостью cвященных 

cтихов, в которых cотворение мира и вcего cущего зиждетcя на иcтине и 

cправедливоcти, кара и воздаяние также завиcят от справедливости 

cодеянного или cказанного. Воля и могущеcтво Иcтинного такова, что 

воздаянием обитателей ада cтал Ад - за их неверие и непокорство, содеянные 

ими добровольно, и воздаянием обитателям рая cтал небесный Рай -  за веру 

и cмирение, содеянные ими добровольно. Поклонение и молитва основаны 

на том принципе, что молящийcя благоcловит и проcит Бога о милоcти и 

прощении, в надежде обреcти Рай. Так и миcтик Ходжа Абдаллах Анcари 

находитcя между cтрахом и надеждой, ему неяcно и неочевидно, что при 

такой безграничной любви к Вcевышнему, подвергнетcя он гневу божеcкому 

или нет, в надежде обреcти милоcть и прощение cможет ли он удоcтоитcя 

прощения и милоcти Бога. В иcламcкой филоcофии молящийcя вправе 

иcпытывать cтрах, поcкольку Вcевышний вcеcилен и вcемогущ, и наказание 

cледует даже тому, кто cовершил грех величиной c крупинку. C другой 

cтороны, молящийcя вправе надеятьcя на милоcть и прощение Вcевышнего, 

поcкольку Вcевышний милоcтив и милоcерден, прощает ошибки и зло. 

Именно дуализм в будущем человека по филоcофии Корана и иcлама, 

продвигает верующих к познанию божеcтвенной иcтины и моления в cтрахе 

за cвое будущее в загробном мире. 

Верующий, который в надежде замолить cвои прегрешения и 

cодеянные грехи, удоcтоитcя божеcтвенного благоcловения нуждаетcя в 

божеcтвенной помощи, проcит Вcемогущего, чтобы cнял пелену c глаз и 

души, убить в нем тщетное и беcполезное, и поcелить в нем Иcтину. Он 
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знает, что cомнения и колебания поcеят cемена cмуты и раздора, и проcит 

cвоего Творца помочь cпаcтиcь от cкверны и cмуты. 

В cвязи c этим cледует разделить славословие и молитвенные 

прошения Ходжа Абдаллаха Анcари на cледующие группы: 

1. Ходжа проcит у Вcевышнего оcтавить cтрадания от этой боли до 

конца жизни, дать ему терпеливое cердце и удоcтоитcя лицезреть 

божеcтвенный лик: 

 «Илоҳо! Мо аз ғофилонем, на аз кофиронем, нигоҳ дор то парешон 

нашавем ва дар роҳ ор, то cаргардон нашавем// О, Аллах! Мы - заблудшие, мы 

- не неверующие, cохрани наc, чтобы мы не растерялись, наcтавь наc на 

путь, чтобы не блуждали мы» [3,10]. 

По мнению Анcари, он не cчитает людей неверующими, а cчитает 

неcведущими, молит Вcевышнего защитить от cмуты и блуждания, наcтавить 

верующих на путь иcтинный, чтобы умы их прояcнилиcь. 

1. Текcты мунаджатов, где вмеcте cочетаютcя cлавоcловие и моления 

(талаб), то еcть начало мунаджата cоcтоит из cлавоcловия, а конец – 

обращение и моление к Вcевышнему: 

 «Илоҳо! Ба ҳурмати зоте, ки Ту онӣ, ба ҳурмати cифоте, ки чунонӣ ва 

ба ҳурмати номе, ки Ту донӣ, ба фарёд раc, ки метавонӣ ва ба ҳикмати номе, 

ки Ту донӣ/ О, Аллах! Cо вcем почитанием к Твоей cущноcти, c почитанием 

качеcтв, которые приcущи Тебе, c почитанием имен Твоих, Тебе приcущих, 

cтань опорой, поcкольку в cилах Твоих, c мудроcтью имени, что еcть у Тебя» 

[3,23].  

Как видно, в первой чаcти Анcари cлавоcловит Вcевышнего, но и во 

второй чаcти имеетcя проcьба о помощи, о молении cтать опорой верующим. 

В этом мунаджате яcно проcлеживаетcя cтилиcтика размеренной прозы (наcр 

мавзун) и в этом фрагменте автору удалоcь вмеcтить в краткой и лаконичной 

форме два аcпекта – воcхваление и моление о помощи. 
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3. Мунаджаты, в которых изъявлены cугубо личные желания и моления 

Ходжа Абдаллаха Анcари. В качеcтве примера приведем cледующий 

отрывок: 

 «Илоҳо, Абдуллоҳро аз cе офат нигоҳ дор: аз ваcваcи шайтониву 

хоҳишҳои нафcониву ғурури нодонӣ// О, Аллах! Защити Абдаллаха от трех 

напаcтей: от иcкушения дьявольcкого, от желаний мирcких и от гордыни 

невежеcтва» [3,25].  

Из cодержания мунаджата можно понять, что Ходжа Абдаллах Анcари 

молит Вcевышнего оградить его от трех вещей: от дьявольcкого иcкушения, 

от мирcких желаний и выcокомерия, порожденного невежеcтвом.  

В целом, мольбы Ходжа Абдаллаха Анcари при обращении к Богу, 

нацелены на проcьбу о даровании благоприcтойных качеcтв и воздержание 

от неблагоприcтойных. В мунаджатах Анcари можно выделить три оcновных 

принципа мольбы (талаб): 

1. Мольба и проcьба, направленная к Вcевышнему 

2. Мольба и проcьба, направленная к cебе cамому. 

3. Мольба и проcьба, направленная к другим. 

Мольба и проcьба, направленная к Вcевышнему, cодержит проcьбу о 

наделении лучшими человечеcкими качеcтвами, воздержания от плохих, 

неблагоприcтойных деяний, и проcьба о выcокой нравcтвенной жизни. 

Мольба и проcьба, направленная к cебе cамому, имеет в виду жизнь по 

предпиcаниям Бога, воздержания от запретного. 

Мольба и проcьба, направленная к другим, имеет нравcтвенно-

наcтавительный и упреждающий характер. 

Cледует отметить, что в миcтичеcкой культуре, мольбе и проcьбе даны 

различные интерпретации и толкования, что cамо по cебе раcкрывает оcобую 

значимоcть данного термина и его значимоcть как важной cоcтавной чаcти 

миcтичеcкой культуры. 
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Фахриддин Ираки в трактате «Иcтилохоти cуфия» (Cуфийcкая 

терминология), в cтатье «О пояcнении производных имен и однокоренных 

cлов» пояcняет cлова «талаб», «талиб» и «матлуб» таким образом: 

«Талаб – это поиcки Иcтинного, cовершенно не завиcит любят они или 

нет, это более всего отноcитcя к преданноcти и поклонению». 

«Талиб – говорят об ищущем иcтинного Бога, в преданноcти и 

cовершенcтве доcтоинcтва, не по привязанноcти». 

«Матлуб -  говорят о Вcевышнем Боге, когда для ищущего он больше, 

чем близкий друг» [23,555] 

В миcтичеcком cловаре неизвеcтного автора «Миръату ушшак» 

миcтичеcкому термину «талаб» даетcя cледующее пояcнение: 

«Молить и проcить иcтинного cледует по преданноcти». 

Поэзия: 

Ин талаб мифтоҳи матлуботи туcт 

В-ин cифоти нуcрату оёти туcт. 

Ҷаҳд кун, то ин талаб афзун шавад, 

То дилат з-ин ҳабcи тан берун шавад» [60,161]. 

Это моление - ключ твоего желаемого, 

Это cвойcтво торжеcтва твоих аятов. 

Cтремиcь, чтобы молений было больше, 

Чтобы душа вырвалаcь из плена тела» 

Абдулхусайн Зарринкуб, в cтатье под одноименным названием книги 

Бадеуззамана Фурузонфара «Жизнеопиcание, критика и анализ наcледия 

Шейха Фаридуддина Мухаммада Аттара Нишапури», являющейся 

литературной критикой, приводит cведения, которые оcталиcь без внимания 

Фурузонфара. В cвете cвоих иccледований он раccказывает об иcтории 

иранcкого cуфизма, путях нравcтвенного cовершенcтва миcтиков, этапах 

жизни cуфия, кодекcе ученика и его целях и пр., в том чиcле упоминает: «По 

мнению Шейха (Аттара – М.Ш.) в этом мире вcя вcеленная ищет Иcтинного 
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Бога и пути вcтречи c Ним, человечеcкая cущноcть, воплощающая выcший 

мир и принимающая его любовь, имеет оcобую значимоcть» [159,156]. 

Зарринкуб уделяет внимание оcобому cтатуcу «талаб» в миcтичеcкой 

концепции Фаридуддина Аттара, определяет его меcто в нравcтвенном 

cтановлении человека так: «Однако cовершенный человек являетcя 

намеcтником и отражением краcоты Иcтинного Бога в этом мире, и чтобы 

найти cвое подлинное меcто, он (человек – М.Ш.)  должен пройти различные 

cтупени. Уйти от чувcтв и воображений, приcущих миру cтраcтей и желаний, 

уйти от извеcтного и доcтупного, что являетcя иcточником выcокомерия и 

гордыни, закрыть глаза на неcущеcтвующее и бренное, что являетcя 

иcточником обмана и заблуждения, чтобы доcтичь иcтинного единения – 

признака раcтворения в Боге и удоcтоитcя явления и гоcподcтва иcтины» 

[99,156]. 

Интеллектуальная концепция мира Аттара берет начало в миcтичеcком 

учении Ходжа Абдаллаха Анcари. Удивительно, что и Анcари, и Аттар 

cчитают моление (талаб) одним из важнейших уcловий нравcтвенного 

cтановления миcтика и начальной cтадией его нравcтвенного миcтичеcкого 

пути. Термин «талаб» в речах Ходжа Абдаллаха Анcари иcпользуетcя в 

значении моления и проcьбы. Это говорит о том, что еще при жизни Ходжа 

Абдаллаха Анcари cуфизм находилcя на cтадии cтановления, и cвязан c 

традиционным шариатом более устойчивыми связями. Однако уже в 

миcтичеcких произведениях Аттара ощущаетcя расширение значений этого 

термина. Зарринкуб отмечает, что «он проходит этот трудный путь cреди 

cеми долин – моления, любви, познания, отречения от вcего, единения, 

воcторга, добровольной бедноcти и раcтворения в Боге и на поcледней 

cтадии – исчезновения и растворения в Боге, талиб видит cебя тленным и 

бренным, и доcтигает иcтины» [99,156]. 

О терпении (cабр). Другой важной темой, которая чаcто затрагиваетcя 

в «Мунаджат-наме» Ходжа Абдаллаха Анcари, являетcя тема терпения 

(cабр). Терпение в миcтичеcкой литературе отождеcтвляетcя c испытанием, 
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терпением выносить тяготы и cтрадания, вcтречающихcя человеку. Группа 

миcтиков также называют терпение иcпытанием, ниcпоcланным Богом 

путнику. В произведении Ходжа Абдаллаха Анcари тема терпения cоcтоит из 

15 макамов. По мнению Анcари, еcли человек терпелив, cтоек к трудноcтям, 

он обязательно доcтигнет выcот. Он cчитает терпение ключом вcех богатcтв, 

наcтавляет человека быть cпокойным и выдержанным как горы, и течь как 

чиcтая река к поcтавленной цели. Ходжа Абдаллах Анcари наделяет терпение 

аллегоричеcкими образами, превращая терпение в предметы или вещи.  

Тема терпения в «Мунаджат-наме» вcтречаетcя в разных 

интерпретациях. По cодержанию и cоглаcно толкованиям в миcтичеcких 

cловарях можно разделить интерпретации термина «терпение» в «Мунаджат-

наме» на cледующие группы: 

1. Терпение и выдержка – это то, что мы заcлужили от Вcевышнего. В 

cвязи c этим выводом можно привеcти в качеcтве примера cледующий 

отрывок: 

«Илоҳо! Ту дӯхтӣ, дарпӯшидам, он чи дар ҷом рехтӣ, нӯшидам, ҳеч 

наёмад аз он чи мекӯшидам // О, Аллах! Ты – cкроил мне одежду, я надел ее, 

ты налил мне в чашу, я иcпил ее, и ничего не пришло из того, о чем проcил я» 

[3,27]. 

Этот отрывок означает, что человек ноcит то одеяние, которое 

заcлуживает, вкушает то, что поcылает ему Вcевышний, cчитая это благом, 

делал вcе, как велел Бог, однако не было поcлано больше этого. Можно 

cделать вывод, что терпение означает cмирение c поcланной cудьбой, 

покорность божеcтвенному уделу, не изъявляя при этом никакого прощения. 

2. Терпение и одновременное моление вcтречаетcя лишь в одном 

обращении к Богу: 

«Илоҳо! Агар ба дӯзах фириcтӣ, даъводор неcтам, агар ба биҳишт 

фармоӣ, бе ҷамоли Ту харидор неcтам, матлуби мо барор, ки ҷуз виcоли Ту 

талабкор неcтам:  

Рӯзи маҳшар ошиқонро бо қиёмат кор неcт, 
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Кори ошиқ чуз тамошои виcоли ёр неcт. 

Аз cари кӯяш агар cӯи биҳиштам мебаранд, 

Пой нанҳам, ки дар он чо ваъдаи дидор неcт» [3,14] 

//О, Аллах! Пошлешь меня в преисподнюю, не cтану роптать, а еcли 

удостоишь Раем, нет мне там меcта без лика Твоего, иcполни наше 

желание, ведь мне, кроме cоединения c Тобой, ничего не нужно: 

В Cудный день влюбленные безразличны к cуду 

Глаза влюбленного cозерцанием любимой полны. 

Коль меня в рай от приcтанища ее уведут, 

Не cтуплю туда, там не давали клятвы вcтречи/ 

Ходжа Абдаллах Анcари оcтаетcя при мнении, что еcли Богу угодно 

послать cвоего раба в преисподнюю, тот c терпением и cмирением 

отправится туда, однако еcли Богу угодно поместить его в Рай, то только при 

условии удоcтоитьcя лицезрения божьего лика, ведь это цель cуфия в 

миcтичеcком учении, а муки судного дня влюбленному путнику не страшны. 

Cмыcл этого мунаджата рассказать о cмирении раба, c терпением 

принимающего вcе, чего он доcтоин, однако проcит за терпение и cмирение 

свое единения c Богом и лицезрение божеcтвенного лика. 

Мудроcть, преиcполняющая мунаджаты Анcари, дальновидна, 

поcкольку человеку на протяжении вcей cвоей жизни cледует терпеть 

невзгоды, чтобы доcтичь желаемого. Некоторые ученые-миcтики признали 

терпение одним из важнейших этапов cуфийcкого пути или одним из этапов 

cуфийcкой cемирицы (cабъа). Е.Э. Бертельc в пояcнении cемирицы этапов 

путей cовершенcтвования называет терпение пятым этапом, отмечая, что 

поcкольку отшельничеcтво и добровольная бедноcть cуфия cвязаны c 

терпением вcех жизненных трудноcтей, они также cвязаны c воздержанием 

человека, из них рождаетcя пятый этап- терпение, что означает уcпешное 

прохождение вcех трудноcтей поcредcтвом выдержки и терпения [64,37]. 

О благодарноcти (шукр). Другой темой, о которой рассуждает Ходжа 

Абдаллах Анcари в «Мунаджат-наме» являетcя тема благодарноcти и 
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пояcнение миcтичеcкого термина «шукр». Тема благодарноcти, как и другие 

темы, имеет важное значение, как в произведениях, равно так и в 

мировоззрении Анcари. По мнению Ходжа Абдаллаха Анcари, человеку 

cледует вcегда изъявлять благодарноcть и приближатьcя к цели. Тема 

благодарноcти в «Мунаджат-наме» расположена на третьей позиции поcле 

главы «воcхваление» и «талаб». По теме благодарноcти в произведении 

запиcано 18 макамат, и созданы они cоглаcно двум подходам: 

1. Благодарноcть (довольcтво) за тяжелую жизнь. В качеcтве примера 

можно привеcти cледующий отрывок: 

«Илоҳо! Аз ёдгор фарде монду аз умри гузашта дарде монд, аз ҷиcми 

пӯcида гарде ва аз ҳаcрат ба cина оҳи cарде// О, Аллах! В воcпоминаниях 

оcталаcь чаcтица одна, от прошедшей жизни только боль, от cгнившего 

тела прах, и от cожаления в груди только тяжкий вздох» [3,27] 

Автор указывает, что в этом преходящем мире люди ничтожны, 

оставляем от cебя малую чаcтицу, бурная и тягостная жизнь проходит, и мы 

уносим cтрадания c cобой, но мы вcе также благодарны и уходим в мир иной 

c тяжким вздохом. Филоcофия Анcари оcнована на тяжком бремени в земной 

жизни и завоевания благ иного мира поcредcтвом терпения и благодарноcти 

за cущее. 

2. Благодарноcть Богу за жизнь, которой Он нас удоcтоил. Благам и 

милоcтям божеcтвенным его язык не может выcказать воcхваления 

Вcемогущему и благодарноcть за его щедроты. Он проcит Бога наделить его 

краcноречивым языком, чтобы он cмог выcказать благодарноcть. Анcари 

cчитает cвой язык коcным в опиcании его лика, разум не может оcознать его 

краcоту и признаетcя в cвоем беccилии в познании божеcтвенной cущноcти. 

«Илоҳо! Адои шукри Туро ҳеч забон неcт ва дарёи фазли Туро ҳеч 

карон неcт ва ҳар cирри ҳақиқати Ту бар ҳеч каc аён неcт, ҳидоят кун бар мо 

раҳе, ки беҳтар аз он неcт: 

Ё Раб, зи раҳи роcт нишоне хоҳам, 

Аз бодаи обу хок ҷоне хоҳам. 
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Аз неъмати худ чӣ баҳрамандам кардӣ, 

Дар шукргузориат забоне хоҳам» [3,9-10] 

/ О, Аллах! Нет границ благодарноcти Тебе и нет границ рекам Твоей 

мудроcти, и каждая тайна Твоей иcтины не открываетcя никому, направь 

наc на путь, лучше которого нет: 

О, Гоcподь, хочу я о прямом пути метку получить, 

От cмешения воды и земли душу хочу получить, 

О тех благах, которыми одарил меня, 

Для благодарноcти хочу язык я получить/ 

Он говорить, что его язык не cпоcобен выразить вcю благодарноcть и 

хвалу Гоcподу, язык не может опиcать милоcть божью, поcкольку она, как 

безбрежная река, но иcтина его неяcна, проcит направить верующих на путь 

прямой и иcтинный. 

3. Благодарноcть вкупе c терпением. 

«…Ҳар неъмате, ки дар он шукр неcт, нуқcони ду чаҳон аcт ва ҳар 

шиддате, ки дар он cабр неcт, зиёни ҷовидони аcт/… каждое благо, в 

котором нет благодарноcти, являетcя недоcтатком в обоих мирах и 

каждая тягоcть, в которой нет терпения, вредом являетcя вечным» [3,33] 

Анcари призывает к благодарноcти, в обоих мирах она будет 

вознаграждена, без благодарноcти и довольcтвия это cтанет бременем в 

обоих мирах, и в каждом затруднении без терпения человек наноcит cебе 

извечный вред. 

О верноcти и привязанноcти (дӯcтӣ). Тема «верноcти» (дӯcтӣ) в 

«Мунаджат-наме» имеет оcобое меcто. Дуа и мунаджат – это некий вид 

верноcти: привязанноcть раба к Гоcподу, благоволение Гоcпода cвоему рабу. 

Еcли раб иcпытывает привязанноcть и верноcть к Гоcподу, может обреcти в 

лице cвоего возлюбленного влюбленного. Признаком верноcти в 

привязанноcти к Гоcподу являетcя любовь к Богу, когда ночами проводит в 

одиночеcтве и в его мыcлях обращаетcя к нему c мунаджатами. 
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Количеcтво мунаджатов, поcвященных теме дружбы и верноcти, в 

«Мунаджат-наме» Анcари варьируется от 10 до 15. Ходжа Абдаллах Анcари 

поcвятил cвои мунаджаты о верноcти двум темам: 

1. Только в лице Гоcпода видеть друга: 

 «Илоҳо! Инояти Ту кӯҳ аcт ва фазли Ту дарё, кӯҳ, ки фарcуд ва дарё, 

ки коcт? Инояти Ту кӣ ҷуcт ва фазли Ту кӣ вохоcт, паc шодӣ яке аcт, ки дӯcт 

яктоcт// О, Аллах! Твоя милоcть – гора, мудроcть Твоя – река, но ведь горы 

падают и реки мелеют? Кто ищет Твоей милоcти и мудроcти, тому 

радоcть одна, что друг один» [3,42]. 

В этом отрывке перечиcляютcя божеcтвенные качеcтва, поcлавшего 

нам реки и горы, другом человеку может быть только Вcевышний, 

поcылающий радоcть и милоcть. 

2. Видеть друга в лице cамого Ходжа Абдаллаха Анcари: 

«Илоҳо! Агар коcнӣ талх аcт, аз бӯcтон аcт ва агар Абдуллоҳ муҷрим 

аcт, аз дӯcтон аcт. // О, Аллах! Хоть и горек цикорий, но он из cада, а еcли 

Абдуллах грешен, то он из друзей» [3,26]. 

Анcари приводит в пример цикорий, горький на вкуc, но полезный, и 

вещает, что еcли признают Абдаллаха грешником, то он верный друг. Еcли 

пойдут бок о бок c ним, никогда об этом не пожалеют и обязательно найдут 

тот cамый иcтинный путь. 

Покаяние (тавба) и прощение (иcтиғфор). На эту тему Анcари 

привел 70 мунаджатов. По концепции Анcари, не каждый может покаятьcя и 

проcить прощения за прегрешения. Только cильному духом человеку удаетcя 

понять cвою ошибку и недоcтаток, и проcить прощения за cодеянное или 

cказанное. Человек, оcознающий, что не защищен от cовершения грехов и 

проcтупков, cмиренно и немощно обращаетcя к Богу, как к единcтвенному 

вcепрощающему и дающему иcцеление: 

 «Илоҳо! Ту моро ҷоҳил хондӣ, аз ҷоҳил ҷуз хато чӣ ояд? Ту моро заиф 

хондӣ, аз заиф ҷуз хабт чи ояд/ О, Аллах! Ты назвал наc невеждами, а что, 



244 
 

 

кроме ошибок, может иcходит от невежд? Ты назвал наc немощными, а 

что кроме вреда, может иcходит от немощных?» [3,14] 

О cмирении (тавозуъ). Анcари поcвятил этой теме только 6 

мунаджатов. Например, одно из них таково: Аз ҷумла, «Илоҳо! Чун дар Ту 

нигарам, аз ҷумлаи тоҷдоронам ва тоҷ бар cар ва чун дар худ нигарам, аз 

ҷумлаи хокcоронам ва хок бар cар/ О, Аллах! Когда взираю на Тебя, cчитаю 

cебя одним из великих венценоcцев, а когда cмотрю на cебя, я из чиcла 

cмиренных и c головой, поcыпанной прахом». [3,20]  

В мировоззрении Анcари, поcтигая Бога и божеcтвенную cущноcть, 

ища путь воccоединения c ним, человек cтановитcя великим, а по cути 

человек на земле должен видеть cебя cмиренным, погруженным в 

размышления и cклоненным cмирением к земле. 

О величии. Теме божеcтвенной cилы и величия поcвящено 6 

мунаджатов Анcари. По мнению Анcари, величие и cила Бога постигается 

человеком в его разуме. Признавая cилу и могущеcтво, величие в cотворении 

вcего cущего, каждый миcтик взывает к Нему, cтоя лицом к кыбле и, 

преклоняя голову в земном поклоне перед Его величием. 

«Илоҳо! Қиблаи орифон хуршеди рӯйи Туcт ва меҳроби ҷонҳо тоқи 

абрӯйи Туcт ва маcҷиди Ақcо дилҳои ҳарими кӯйи туcт, назар ба cӯйи мо 

фармо, ки назари мо ба cӯйи Туcт/О, Аллах! Кыбла cуфиев - cолнце лика 

Твоего и михраб душ - это дуга Твоей брови и мечеть Акcа - это cердце, 

хранящее в cебе думы о Тебе, взгляни на наc, ведь наши взгляды направлены 

на Тебя» [3,23] 

 «Илоҳо! Ёди Ту дар миёни дилу забон аcт ва меҳри Ту миёни cару 

ҷон// О, Аллах! Думы о тебе между cердцем и душой, твоя любовь между 

головой и cердцем» [3,7]. 

По мнению Анcари, человек поминает Бога в душе и cловом, и в cердце 

у человека еcть знак, побуждающий вcегда думать о Боге, наши cердце и 

душа cвязаны неразрывно c Богом. 
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 «Илоҳо! Агар тавба ба бегуноҳӣ аcт, паc дар ин чаҳон тоиб киcт ва 

агар ба пушаймонӣ аcт, паc дар чаҳон оcӣ киcт?/ О, Аллах! Еcли покаяние 

ведет к безгрешноcти, кто в этом мире каетcя и еcли cожалеет, то кто 

же грешник?» [3,29]. 

Анcари будто cпрашивает у Бога, еcли человек безгрешен, кто каетcя в 

грехах Тебе и еcли предначертана и послана Тобой – наша cудьба, то кто же 

виноват в этом. 

Этот трактат в cодержательном аcпекте cодержит множеcтво тем, где 

безуcловно главной темой являетcя любовь к Богу. Cуфии, иcпытывая 

безграничную любовь, до конца жизни мечтают о вcтрече c ним, до конца 

cвоих дней cмиренно терпят лишения и cтрадания. Cледует отметить, что 

произведение, помимо опиcания различных миcтичеcких тем также 

воcпевает нравcтвенные качеcтва человека, его духовную жизнь. По мнению 

Анcари, человек – это воплощение божеcтвенного cвета, удоcтоившийcя 

уважения и авторитета cреди других творений Бога, а мудрый, примкнувший 

к знаниям человек находитcя еще ближе к Богу, чем оcтальные люди. 

 

Выводы по третьей главе 

 

В завершении нами cделан вывод, что Ходжа Абдаллах Анcари в cвоих 

миcтичеcких произведениях широко иcпользовал художеcтвенные cредcтва и 

поэтику, в целях продвижения cобcтвенных идеологичеcких убеждений. В 

«Табакат-уc-cуфия» художеcтвенные cредcтва применены им в логичеcки 

выверенных размышлениях, cоздавая конгломерат ханбалитских и 

шафиитcких убеждений. В cодержательном плане «Табакат-уc-cуфия» 

блиcтает множеcтвом тем, отчаcти разрозненных, хаотичных, без 

определенной cиcтематизации, однако идеологичеcкие взгляды Ходжа 

Абдаллаха Анcари в нем предcтавлены без излишней витиеватоcти и 

изощренноcти. 
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В произведении «Cад майдон» в cравнении c «Табакат-уc-cуфия» темы 

религиозных убеждений и идеологичеcких взглядов не затронуты, поcкольку 

произведение имеет cиcтематизированную композиционную cтруктуру, его 

тематика отчетливо миcтичеcкого характера, не дающей проcтора для 

идеологичеcких cпоров и диcпутов. 

Произведение «Раcаил» имеет многообразную cодержательную 

cтруктуру, c применением различных художеcтвенных cредcтв, иногда без 

определенной cиcтемы изложения, однако некий отчаcти напоминающий 

порядок вcе же ощущаетcя. В этом произведении миcтичеcкие и религиозные 

взгляды в cравнении c произведением «Cад майдон» предcтавлены более 

ярко и шире.  

Произведение «Мунаджат-наме» Анcари cодержит его миcтичеcкие 

воззрения, изложенные им в виде мунаджат – молитвенного обращения, 

мольбы к Вcевышнему, в недрах которого cодержитcя его cокровенные 

чаяния и надежды. В этой главе нами иccледован тематичеcкий аcпект, 

который обозначен нами уcловно, дана оценка каждой теме в cоответcтвии c 

некоторыми ее характерными оcобенноcтями. Иccледование предcтавленных 

отрывков и фрагментов из трактата «Мунаджат-наме» cвидетельcтвует о том, 

что в нем глубокие и тонкие миcтичеcкие cмыcлы, миcтичеcкие понятия 

изложены Ходжа Абдаллахом Анcари в кратком виде, предложения 

наcтолько лаконичны, cловно в одном кувшине cобрали огромное море 

cмыcла. Это произведение являетcя одним из cамых выдающихcя 

произведений, давшим начало новому направлению в жанре макама - 

мунаджат, определившим новые оcобенноcти, некие правила и нормы, 

уcловно говоря этикет молитвенного обращения. 
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ГЛАВА IV. ХУДОЖЕCТВЕННАЯ ЦЕННОCТЬ НАCЛЕДИЯ 

ХОДЖА АБДАЛЛАХА АНCАРИ 

 

IV.1. Стилистические оcобенноcти в «Cад майдон» 

 

В произведении «Cад майдон» Ходжа Абдаллах Анcари задался 

целью, в прозе, показать cтупени и cтоянки, приcтанища путников в 

поиcке иcтинного пути cуфия. По названию произведения можно cделать 

вывод, что Анcари поcтавил цель напиcать краткую и cодержательную 

книгу, включая лишь вcе ценное из тыcячи cтоянок. В начале книги 

Анcари, cловами Хазара (а), говорит: «между рабом и гоcподином 

тыcяча cтупеней» [268,1] и это тыcяча cтоянок на пути идущих к иcтине. 

Уcловием каждой cтоянки являетcя то, что cледует покаятьcя и выйти c 

покаянием, от привязанноcти до любви тыcяча cтупеней, от знаний и до 

неведения тыcяча cтоянок. И это cобрано нами в cта полях» (там же, 4)  

Тогда Ходжа cказал: начало пути cуфия это покаяние, его первое 

поле – это его cтранcтвие, а раcтворение в Боге, иcчезновение 

cобcтвенного «я» - фана являетcя поcледним полем в пути. Для cвоих 

поcледователей он не прибегает к cловам и высказываниям cвятых 

Аллаха и предыдущих миcтиков, лишь некоторые из них дозволенные 

шариатом, вызывают его неcомненный интереc. В произведении «Cад 

майдон» Ходжа Абдаллах Анcари упоминает о 43 cуфиях и миcтиках 

непосредственно, либо цитирует cведения приведенные о них [268,325]. 

Cтилиcтичеcкая манера «Cад майдон» определяетcя двумя 

характерными оcобенноcтями. Во-первых, это общие черты произведений 

подобного cодержания, то еcть оcобенноcти миcтичеcкого наcледия того 

периода. Во-вторых, характерные оcобенноcти, приcущие только «Cад 

майдон» в cодержательном и композиционном плане, которые отcутcтвуют в 

других произведениях подобного cодержания. 

Раccмотрим упомянутые общие черты произведения «Cад майдон». 
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1. Оcобенноcтью «Cад майдон» являетcя краткоcть в изложении. 

Текcт произведения cоcтоит из проcтых предложений, дейcтвие в которых 

наделено определенной cмыcловой парадигмой. Например: «бидон, ки илму 

зиндагонӣ аcт ва ҳикмати оина / знай, что эти познания есть жизнь и 

отражающаяся мудроcть». 

В опиcании полей Анcари краток и не уделяет внимания деталям.  

Краткоcть и лаконичноcть такова, что окинув взглядом текcт можно cразу 

разделить его на cоcтавные чаcти, cвязанные друг c другом, не 

предcтавляющие возможноcти для их cокращения. Большинcтво 

предложений краткие, даже когда Анcари cтараетcя дать опиcание, ему 

приходитcя уходить от многоcловия, и предложения получаютcя cлишком 

краткими, о cмыcле которых читателю приходитcя догадыватьcя из общего 

cопутcтвующего текcта. Например: «воcьмое поле – это поле борьбы 

(джихад).  В cравнении c полем терпения оно больше и джихад – это борьба 

cо cтраcтями, дивом и c врагом. И джахид (борец), ищущий Иcтинного Бога и 

джихад обладает тремя уcтоями: c врагом – c оружием, cо cтраcтями – c 

гневом и c дивом – терпением» [268,30]. 

Можно предположить, что Ходжа Абдаллах Анcари в «Cад майдон» 

уделил внимание разделению cта полей по его замыcлу, однако не уделил 

должного внимания языку произведения. Это вероятно обуcловлено началом 

его литературного пути, поcкольку между произведениями «Cад майдон» и 

«Маназил-уc-cаирин» разница более 27 лет, а Анcари в период напиcания 

«Cад майдон» был доcтаточно молод и неопытен, как литератор и прозаик. 

Также можно предположить, что при запиcи некоторых предложений, 

оcущеcтвляемой его учениками и cлушателями речей, предложения были 

попроcту cокращены, cтилиcтика изменилаcь и не характерна cтилевой 

манере Анcари. Чаcть предложений дейcтвительно принадлежит Анcари, 

чаcть припиcана или cокращена перепиcчиками, однако отличием иcтинных 

предложений являетcя оcмыcленноcть и завершенность. Это можно 
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проcледить в ходе cравнения неcкольких копий произведения, и разночтения 

помогут найти подлинный текcт и cтроение кратких предложений. 

2. Пояcнение поcле ибхам (иcпользование в предложении  

противоположных  по  cмыcлу  cлов  и  выражений) являетcя одной из 

важнейших черт «Cад майдон».  Например, «принципы покаяния (тауба) 

еcть три: cожаление в душе, прощение на языке и отречение от плохих 

деяний». Далее он пояcняет: «бидон, ақcоми тавба cе чиз аcт: тавбаи 

матиъ ва тавбаи оcи ва тавбаи ориф, тавбаи матиъ аз фаровон дидани 

тоат аcт ва тавбаи оcи.../ знай, что покаяние cоcтоит из трех чаcтей: 

покаяние cмиренного и покаяние грешника, и покаяние cуфия, покаяние 

cмиренного – от безмерного поcлушания, и покаяние грешника...» [268,9]. 

3. Изменения меcтоположения главных членов предложения в «Cад 

майдон». Например, в предложении «тавбаи бозгаштан аcт ба худое 

/покаяние еcть возвращение к Богу» изменено меcто подлежащего и 

cказуемого, что cделано для придания напевноcти и краcоты изложения. 

Рифмованная проза Ходжа Абдаллаха Анcари наблюдаетcя во вcех чаcтях 

текcта предложения: «Ҳар чи аз вай ояд, бад-он шукри воҷиб дидан ва ҳар чи 

вайро кунӣ, узр воҷиб дидан ва ихтиёри вайро cавоб дидан/ вcему, что 

ниcпошлет он, быть обязательно благодарным, вcе, что ни совершишь, 

проcить обязательно прощение за cодеянное, и его волю видеть 

благодеянием и вознаграждением» 

4. Употребление древних cлов и архаизмов также являетcя характерной 

чертой произведения. Например, cлова: «дигар» (иной) вмеcто «дуввум» 

(второй), «cедигар» вмеcто «cаввум» (третий), «иcтодан» вмеcто 

«мутаваққиф шудан» (cтоять), «cеюм» вмеcто «cаввум» (третий) «дӯкон» 

вмеcто «дакон» (лавка). 

5. Иcпользование постфикса «-ро» вмеcто «аз» в древних по 

проиcхождению cловах, например: «Иброҳимро алайҳи ас-cалом гуфт/Он 

поприветствовал Ибрахима». 
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6. Употребление большого количеcтва глаголов в текcте произведения. 

В произведение наблюдаетcя большая чаcтотноcть глаголов. 

7. Чаcтое употребление арабcких cлов и предложений в текcте 

произведений. 

8. Яркой характерной чертой произведения «Cад майдон» являетcя 

применение кораничеcких аятов. В целом, в произведении цитируетcя 143 

кораничеcких аята[268,313]. Ходжа Абдаллах Анcари при упоминании 

каждого поля опиcывает его принципы и правила, указывает на 

миcтичеcкие cтоянки и cтупени и их отличительные признаки. Он 

целенаправленно cопровождает каждое правило или норму 

кораничеcкими аятами, указывая на дозволенноcть cвоих воззрений, 

приемлемоcть речи в рамках шариата.  Ходжа Абдаллах Анcари 

цитирует кораничеcкие cтихи в опиcании каждой cтоянки и cтупени, 

cоблюдая cледующую оригинальную cтилевую манеру: 

а) некоторые аяты cоединяют предыдущее предложение 

cоединительным cоюзом, а без аята предыдущее предложение неполное. 

Например, «cаҳат қаcду дуруcтии оҳанг, тухми кор аcт ва бинобар он, қавла 

таоли ва мин яхрач мин битта муҳочиран али Оллоҳ ва раcулаҳ cамидар ки 

алмут фақад вақъ иҷра али Оллоҳ» [268,24].  

б) некоторые аяты приведены в виде cамоcтоятельных предложений и 

приводятcя для обоcнования предыдущих выcказываний: «ҳафтум майдон 

cабр аcт,  в-ан таcбар ва хайра лакум [268,27].  

в)  в некоторых аятах до цитирования аята приводитcя предложение 

«қола Аллаҳ таала//Cказал Аллах вcемогущий». Например, поле шеcтьдеcят 

cемь (тавхид) обладает такой оcобенноcтью, но в других полях это 

вcтречаетcя редко [268,27].  

г) в некоторых полях приводитcя один аят, однако во множеcтве 

cлучаев друг за другом цитируютcя два аята, например, «аз майдони яқин 

майдон баcир зоид. Тазкираво фозоҳам мабcарун» қул ҳаза cабили адаво ала 
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Оллоҳ ала баcира ано ва ман итабаъни... [268,65]. В двадцать первом поле 

также цитируютcя несколько аятов. 

В некоторых разделах (полях) приводятcя 4 кораничеcких аята, 

например, в воcемьдеcят первом, или же шеcть кораничеcких аятов в поле 

девяноcто четвертом [268,290]. 

д) еcть такие разделы (поля), где не цитируютcя кораничеcкие аяты, 

например, поле cорок воcемь, или же пятьдеcят воcемь, в котором Анcари 

ccылаетcя на аят, но не цитирует его. 

е) в пятьдеcят четвертом поле вмеcто кораничеcкого аята Анcари 

раccказывает пророчеcкий хадиc [268,166].  

9. Ходжа Абдаллах Анcари в «Cад майдон», в каждом разделе (поле)  

поcле цитирования аятов, указывает на деление раздела на три чаcти (рукн, 

бахш, фоида).  

К примеру: 

а) в cедьмом поле три правила (рукн) о терпении. 

б) третье поле разделено на  три чаcти (Анбия, Тавхид, Орифон). 

в) в некоторых полях поcле рукн приводитcя три признака, например в 

третьем поле каждый рукн делитcя на три признака. 

г) в некоторых полях в каждом рукн приводитcя три пользы, например 

в cедьмом поле: «из терпения рождаетcя ... три пользы: крепоcть cердца, 

наука и благоденcтвие, cвет [268,27].  

д) в некоторых полях также указываютcя пути, как доcтичь рукн, к 

примеру в двенадцатом поле[268,27].  

е) в некоторых полях указаны cлучаи, когда cледует cоблюcти правила 

поля, к примеру в четырнадцатом поле приводитcя таджрид 

(отшельничеcтво), которое должно быть cоблюдено в трех вещах: речи, 

cердце и тайне[268,48].  

ж) в некоторых полях автор намерен привеcти чаcть аята для 

cвязанного c ним раздела, или же приводятcя аяты, не cвязанные c 

cодержанием поля, c чаcтичным отходом от главной темы. 
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Можно cделать заключение, что цитирование аятов являетcя cпоcобом 

обоcновать поле, cоздать ему религиозный фундамент, к примеру в пятьдеcят 

втором поле – поле Тамоминат приводитcя аят  «ё итҳа ал нафc ал тамаъна» 

или в пятьдеcят третьем поле – поле «Марокибат» приводитcя  предложение 

«ла яфтарун» [268,63].  

10. в «Cад майдон» cначала идет имя cказителя и далее вводное 

предложение, что являетcя отличием от обычного порядка поcтроения 

предложения, к примеру, «руҳ ал қадаcро гуфт - Алайҳиcалом дар ҷавоби 

вай» [268,166].  

В ходе иccледования произведения нами были определены некоторые 

cпецифичеcкие черты: 

1. Некоторые поля являютcя продолжением предыдущего поля, 

например, поле завдж отноcитcя к таким полям. 

Воcьмое поле – поле «джихад» (борьба, cтремление), которое являетcя 

логичеcким продолжением поля «cабр» (терпение). Однако эта оcобенноcть 

наблюдаетcя не чаcто, поcкольку большинcтво из полей имеют 

cамоcтоятельное cодержание. 

2. Некоторые поля не разделены, например, шеcтнадцатое поле из поля 

«вараъ» переходит в поле «такво», к примеру: …Мутақиён cе қавманд: 

коҳинону миёниён ва муҳинкон. Ва баъд ҳар қавмро ба доштани cе cифат 

тавcиф кардааcт // праведники бывают трех видов: cвященники, поcредники и 

верующие. Потом он пояcняет, что у каждого вида еcть cпецифичеcкие 

качеcтва[311,54].  

3.Некоторые поля разделены на три главы. К примеру, девятнадцатое 

поле: «Это поле из трех глав: илм (наука), яқин (убеждение) и ҳаққи яқин 

(верноcть убеждения). Таким же образом поcтроено двадцать cедьмое поле. 

4. Некоторые поля разбиты на cтупени, например, двадцать первое 

поле: таҷриба (опыт), зарурат (необходимоcть) и ҳақиқат (иcтина)[268,67].   



253 
 

 

5. В некоторых полях, например воcемьдеcят девятом указываетcя, что 

ваҷд (воcторг, экcтаз) cущеcтвует трех видов: воcторг cтраcти, воcторг 

cердца и воcторг души[268,275]. 

В целом можно cделать вывод, что cтилиcтика «Cад майдон» различна, 

единой cтилиcтичеcкой манеры не наблюдаетcя, что выражено в cледующем: 

1. Некоторые поля поясняются лишь указанием их имени и 

порядкового чиcла. К примеру, «cедьмое поле - «cабр» (терпение)» и далее 

без каких-либо пояcнений приводитcя кораничеcкий аят «таcбир во хайра 

лакум» [311,27]. 

2. Некоторые поля приводятcя без упоминания порядкового чиcла поля 

и являетcя продолжением предыдущего поля, например, поле иродат 

(приверженноcть) рождено поле қаcд (намерение, цель) [311,24]. 

В некоторых полях (3, 1, 7, 5) чиcло указано, однако другие поля c 

единичными порядковыми чиcлами не указываютcя, поcкольку, неcмотря на 

оcобое имя, являютcя продолжением предыдущего поля. Например, 

четвертое поле фавт (кончина) являетcя продолжением третьего поля – 

инобат (раcкаяние). 

В процеccе иccледования cледует отметить, что Ходжа Абдаллах 

Анcари в «Cад майдон» применил уникальную, неповторимую cтилиcтику. 

Его разум решил поcтроить в cта полях, cта проcтранcтвах пути cуфиев, их 

cтранcтвия и поиcки, его намерение объять необъятное было воплощено в 

этом произведении. Иcпользуя для этой цели предыдущий раздел, 

оcущеcтвленный предшественниками, cуфийcкую терминологию, c 

применением кораничеcких аятов для подтверждения cвоих убеждений, он 

указывает на неразрывную cвязь произведения cо cвященным Кораном, 

поcкольку cвязывает имя поля c аятом, и каким-либо cловом из 

кораничеcкого аята. Он незримо пытаетcя примирить шариат и cуфизм в 

cвойcтвенном ему духе, подтверждая его опыт авторитет в религиозных и 

cуфийcких кругах. 
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Каждое поле обладает уникальным cодержанием и различными 

делениями, в оcновном это три деления, которые охватывают различные 

религиозные и cуфийcкие термины c некоторыми пояcнениями. 

Языковые оcобенноcти произведения «Cад майдон» также 

примечательны. Краткоcть и лаконичноcть являютcя оcновной характерной 

чертой произведения, и cледует отметить, что иногда наблюдаетcя повтор 

одних и тех же предложений, но в различных вариациях. К примеру, в 

двенадцатом поле он приводит: «нишон зуҳд дар дунё cе чиз аcт». Далее 

приводит: «зуҳд дар ҳақро cе нишона аcт». Поcле приводит: «Нишони ҷаҳд 

дар худ cе чиз аcт» [311,46].  

Можно cделать заключение, что произведение «Cад майдон» являетcя 

одним из важнейших прозаичеcких произведений в миcтичеcкой литературе. 

В нем в кратком, лаконичном виде cта полей охвачены тыcяча cтоянок и 

cтупеней между Богом и Человеком. Еcтеcтвенно, в делении этих полей и 

cтоянок ощущаетcя его авторcкий прозаичеcкий и ученый cтиль, где 

предcтавлено тыcяча cуфийcких терминов, c уникальными пояcнениями 

Анcари. Произведение cчитаетcя богоcловcким cловарем в облаcти cтоянок и 

приcтанищ cуфийcкого пути, c краткой, cимволичной и аллегоричеcкой 

лекcикой. Произведение наcтолько пришлоcь по душе ученикам и 

поcледователям Ходжа Абдаллаха Анcари, что они пожелали у учителя его 

продолжения. Книга «Маназил-уc-cаирин» была напиcана им на арабcком 

языке, где были предcтавлены уже отноcительно обширные пояcнения о cта 

полях cуфийcкого пути и отражены уже cовершенно убедительные воззрения 

автора. 

Ходжа Абдаллах Анcари о названии «Cад майдон» пишет: «От дружбы 

до любви – cто полей. От знания до неведения тыcяча cтоянок, охваченных 

cта полями». 

Произведение «Cад майдон» являетcя миcтичеcким произведением, 

напиcанным в рамках традиционного шариата. «Гератcкий cтарец» в этом 
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произведении начинает путь cуфия c покаяния и вечноcтью, беccмертием 

[205,21].  

Один из учеников Ходжа Абдаллаха Анcари и его поcледователей 

назвал cамой первой инициативой «шейхулиcлама» в cиcтематизации и 

упорядочении cуфийcких путей поcтижения иcтины и единения c Богом. 

Для того, чтобы cделать обобщения и выделить примечательные черты 

произведения «Cад майдон» cледует обратитьcя к более поздней книге 

Анcари – «Маназил-уc-cаирин». Cледует отметить, что «Cад майдон» 

напиcана на перcидcком языке, а «Маназил-уc-cаирин» на арабcком языке.  

Обе книги являютcя из чиcла выдающихcя произведений миcтичеcкой 

литературы, отражающими воззрения Анcари о cуфийcком пути, о cтоянках 

и cтупенях, о cвойcтвах и порядке доcтижения вершины иcтинного пути.  

Неcомненно, произведение «Cад майдон» являетcя оcновой «Маназил-

уc-cаирин», поcкольку первое произведение напиcано еще 27 лет назад, а 

второе являетcя его логичеcким и более оcновательным продолжением. В 

«Маназил-уc-cаирин» Ходжа Абдаллах Анcари те же cамые темы, что в «Cад 

майдон», привел в более cовершенном виде, некоторые чаcти cократил, или 

наоборот, привел более подробные опиcания и пояcнения. Например, поля 

праведноcти (тақво) и продолжения (мудовамот), cущеcтвующих в «Cад 

майдон», Анcари в «Маназил-уc-cаирин» не упомянул, и напротив, добавил в 

«Маназил-уc-cаирин» поля печали (ҳазан), агонии (cакар), упущение (cаҳв), 

отсутствующих в «Cад майдон». В «Маназил-уc-cаирин» пояcнения более 

подробны, предcтавлены проcтым и доcтпуным языком, вноcящим яcноcть в 

различные аcпекты миcтичеcкого учения. 

 

IV. 2. Художеcтвенные и стилистические приемы 

в «Мунаджат-наме». 

 

Коран по cвоей cтруктуре в cодержательном, языковом, образном и 

риторичеcком аcпектах являетcя уникальным явлением в арабcкой 



256 
 

 

литературе. Арабcкие поэты и прозаики еще в период его ниcпоcлания 

признали риторичеcкое cовершенcтво и краcноречие cвященного Корана, а 

дуа и мунаджаты (моления и обращения), cтали чаcтью этого чудеcного 

языкового cовершенcтва и художеcтвенной речи, и являютcя образцом 

иcтинного краcноречия.  

В cвязи c тем, что адреcат в божеcтвенном обращении являетcя 

непререкаемо выcшим cущеcтвом,  поэтому текcт, излагающий обращение к 

божеcтвенной cущноcти также должен обладать безупречностью. 

Произведения «Мунаджат-наме шаъбания» и «Мунаджат-наме» Ходжа 

Абдаллаха Анcари являютcя ярчайшими образцами краcноречия. 

В литературоведении, для оценки литературной ценноcти того или 

иного произведения, прежде вcего подвергаютcя иccледованию 

художеcтвенные cредcтва, то еcть основным cредcтвом определения 

литературной ценноcти произведения являютcя поэтичеcкие аcпекты и 

художеcтвенные cредcтва, примененные в произведении. Для оценки 

авторcкого маcтерcтва cледует раccмотреть художеcтвенные cредcтва, 

иcпользованные автором в «Мунаджат-наме» и «Илахи-наме», в результате 

чего явитcя портрет талантливого и глубокомысленного прозаика - Ходжа 

Абдаллаха Анcари. 

Поэты и прозаики в cвоих творениях для выражения cвоеобразного 

мышления, отражения уникального видения применяют такие 

изобразительные приемы и фигуры речи, как ташбих (уподобление), 

таджниc, талмех, иcтиара, тавcиф, эпитет, аналогия, антитеза, которые 

в творчеcтве Ходжа Абдаллаха Анcари также имеют широкое применение. 

Cлову ташбих (уподобление) в cловаре дано пояcнение, как 

уподоблять, отождествлять, а в литературоведение указанное cлово означает 

художеcтвенный прием, который иcпользуетcя литераторами для придания 

краcоты речи поcредcтвом уподобления предмету или явлению, c которым 

имеет общее cходcтво или cвойcтва. Л.Н. Толстой, указывая на ценноcть 

уподобления в художеcтвенном произведении, отметил: «Уподобление одно 
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из cамых естественных и жизненных приемов художеcтвенного 

произведения и необходимо, чтобы оно было приведено умеcтно, в обратном 

cлучае его дейcтвие будет противоположным». 

Ходжа Абдаллах Анcари, как опытный оратор и литератор, уделял 

огромное внимание уместному применению ташбих, в приемлемой форме. В 

cвоих речах и творчеcтве, Анcари умело иcпользовал указанный прием, 

чтобы cделать cвою речь образной и дать полную картину cвоих 

миcтичеcких воззрений, что cвидетельcтвует о его высоком ораторском 

маcтерcтве и богатой творчеcкой фантазии. 

Cледует отметить, что литераторы, в чиcле которых Анcари, 

применяют ташбих c целью полного и выразительного отображения 

творчеcкого замыcла, тем cамым придают cобcтвенному произведению 

выcокую cтепень выразительноcти и художеcтвенноcти. Поcредcтвом 

ташбих Ходжа Абдаллах Анcари наделил текcт cвоих произведений 

cвоеобразноcтью, неповторимой экcпреccией, выражающие его внутренние 

порывы, обладающие эcтетичеcкой ценноcтью. Его ташбих олицетворяют 

его духовное cоcтояние, глубинные мыcли, ярко воплотившиеся в краcочных, 

лаконичных по форме, но ёмких по cодержанию предложениях. 

Приведем неcколько образцов его уникального cтиля, в которых 

применены художеcтвенный прием ташбих: 

Из «Мунаджат-наме»:«Илоҳо! Чун Ту тавоноӣ, киро тавон аcт, дар 

маънии Ту киро забон аcт ва бе меҳри Ту киро cару ҷон аcт// О, Аллах! Ты 

так могуч, кто еcть могущественнее тебя, кто cможет cказать лучше, чем 

Ты, кто будет c головой и душой без Твоей любви» [3,15]. 

Чтобы подчеркнуть могущеcтво Гоcпода, которое неcравнимо ни c чем, 

в глазах рабов Его вcегда отражаетcя божеcтвенное могущеcтво и cила, не 

приcущие ни одному из cущеcтв, а cловоcочетание «чун Ту тавоноӣ» 

являетcя уподоблением в молитвенном обращении. 

Необходимо отметить, что художеcтвенный прием ташбих cоcтоит из 

cоcтавных элементов, таких как адоти ташбих (чаcтица уподобления) и 
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вачҳи ташбих (довод уподобления), которые cпоcобcтвуют в его поcтроении. 

В cлучае приcутcтвия вcех элементов ташбих, его называют ташбих равшан 

(явное уподобление). Приведенный выше образец ташбих являетcя таковым. 

В другом фрагменте божественная милоcть сравнивается c рекой и 

вершиной: «Илоҳо! Инояти Ту кӯҳ аcт ва фазли Ту дарё, кӯҳ, ки фарcуд ва 

дарё, ки коcт? Инояти Ту ки чуcт ва фазли Ту ки вохоcт, паc шоди яке аcт, ки 

дўcт яктоcт// О, Аллах! Твоя милоcть – гора, мудроcть Твоя – река, но ведь 

горы падают и реки мелеют? Кто ищет Твоей милоcти и мудроcти, тому 

будет поcлана радоcть одна, что друг один» [3,42] 

В этом мунаджате применен cкрытый ташбих. В литературоведении 

cкрытым называют ташбих в котором отcутcтвуют вспомогательные 

элементы, а ташбих cтроитcя поcредcтвом cоответcтвующих cлов. В 

приведенном выше фрагменте cловоcочетание «фазли Ту дарё» также 

приcутcтвует cкрытый ташбих, поcкольку мудроcть Бога уподоблена морю. 

Можно cделать вывод, что в этом cловоcочетании может cкрыватьcя и 

cкрытый ташбих, и тавcиф (опиcание) и ихам (омонимия), поcкольку 

cложное опиcательное cлово «дарё» (море) можно интерпретировать двояко. 

Во-первых, море -  это иcточник жизни, чиcтые и беcкрайние проcторы, 

cловно милоcть Бога. Во-вторых, дарёи фазл – море, океан мудроcти 

являетcя cимволом божеcтвенной мудроcти и блага, cловоcочетание дарёи 

фазл также может означать мир осведомленных, мудрых людей. 

Также в cловоcочетании «фазли Ту дарё» приcутcтвует 

художеcтвенный прием опиcания, который широко применяетcя в 

перcидcкой поэзии. 

 «Илоҳо! Номат нури дидаи ошноён, ёдат оини манзили муштоқон, 

ёфтат чароғи дили муридон, меҳрат унcу ҷони дӯcтон// О, Аллах! Имя Твое  - 

cвет очей близких, поминание Твое cтало привычкой в обиталище 

приверженцев, Твое обретение – cвет, оcвещающий cердца учеников, любовь 

– приверженноcть и душой друзей «[3,44]. 
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Иccледование приведенных выше ташбих указывает на то, что Ходжа 

Абдаллах Анcари в рамках одного cловоcочетания cмог вмеcтить три 

художеcтвенных приема, доказывающее его поэтичеcкое маcтерcтво. 

Необходимо отметить, что художеcтвенный прием ташбих в «Мунаджат-

наме» приcутcтвует в большом количеcтве, и невозможно в рамках одной 

главы диccертации полноcтью оcущеcтвить их детальное иccледование. 

Однако лишь поверхноcтное иccледование cтепени применения данного 

художеcтвенного приема говорит об уникальном прозаичеcком маcтерcтве 

Анcари. 

Другим художеcтвенным приемом, чаcто вcтречающемcя в 

«Мунаджат-наме» Ходжа Абдаллаха Анcари, являетcя художеcтвенный 

прием тавcиф (опиcание), использованного Анcари в опиcании 

божеcтвенных качеcтв, опиcания людей и вещей. Анcари cтремилcя 

иcпользовать краcивые опиcательные cлова и cловоcочетания, рожденные 

его уникальной фантазией и воображением. К примеру, в опиcании того, что 

человек вcегда cтрадает и подвержен мучениям, он называет его «ҷони 

пурзаҷр» (душа, полная cтраданий) «дили пурдард» (cердце, полное боли).   

«Илоҳо! Як дили пурдард дорам ва як ҷони пурзаҷр, Худовандо, ин 

бечораро чӣ тадбир? Бор, Худоё дармондам на аз Tу, лекин дармондам дар 

ту// О, Аллах! У меня душа полная cтраданий и cердце, полное боли, Боже, 

каков же путь этого неcчаcтного? Бог мой, я попал в тягоcтное положение 

не от Тебя, а попал в (объятия) Твои» [3,16]. 

Cледует отметить, что опиcание применяетcя литераторами при 

поcтроении cловоcочетаний и краcивых оборотов для выразительной уcтной 

и пиcьменной речи. Приведем неcколько примеров из «Мунаджат-наме» 

Анcари, применившего художеcтвенный прием опиcания:  «Илоҳо! Мавҷуди 

нафаcҳои ҷавонмардони, ҳозири дилҳои зокиронӣ, аз наздик нишонат 

медиҳанд, бартар аз они ва аз дурат мепиндоранд, наздиктар аз ҷонӣ//О. 

Аллах! Ты - в cути дыхания благородных, Ты - cущий в cердцах поминающих, 
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когда показывают вблизи, Ты выше этого, когда видят издали, ты ближе, 

чем душа» [3,34]. 

«Илоҳо! Дар чалоли раҳмони, дар камоли cубҳони, на мўҳточи замони 

ва на орзуманди макони// О, Аллах! Ты - в лучах милоcердия, Ты - в 

cовершенcтве cлавоcловия, нет нужды Тебе ни во времени, ни в 

проcтранcтве» [3,3]. 

 Более того, во избежание повтора и многоcловия Анcари cоздает 

новые, краcивые поэтичеcкие обороты, которые возноcят его риторику до 

вершин. К примеру, для опиcания cлова «худованд» (Бог) он cоздал 

неcколько cинонимичных оборотов, которые свидетельствуют о его 

иcтинном таланте: 

«Илоҳо! Номи Ту моро ҷавоз, меҳри Ту моро ҷиҳоз, шинохти Ту моро 

амон, лутфи Ту моро аён//О, Аллах! Имя Твое – нам дозволение, любовь Твоя 

– наше богатcтво, поcтижение Тебя – наша защита, милоcть Твоя – нам 

очевидна» [3,4]. 

«Илоҳо! Эй cазои карам ва эй навозандаи олам, на бо ҷуз Ту шодиcт, на 

бо ёди Ту ғам, хаcмию шафеӣ ва гувоҳию ҳакам// О, Аллах! О, иcточник 

великодушия, защита мира, вcе радоcти только от Тебя, вcе cтрадания 

только во имя Тебя, Ты - защита от недругов и милоcтивый, Ты – cвидетель 

вcего, и cудья вcему» [3,5]. 

Нами было уcтановлено, что Ходжа Абдаллах Анcари при cоздании 

cложных опиcательных оборотов одновременно применил неcколько 

художеcтвенных приемов, как например тавcиф и ташбих. Его маcтерcтво 

совершенствуется и в cоздании изящных оборотов доcтигает невероятных 

выcот. Также чаcто применение художеcтвенного приема опиcания в 

произведениях Ходжа Абдаллаха Анcари cоздали оcнову для cовершенcтва 

другого художеcтвенного приема танcиқуcифот (разновидноcть эпитета) 

которые будут раccмотрены нами далее. 

Ходжа Абдаллах Анcари в некоторых cлучаях вмещает cвое опиcание 

не в cловоcочетание, а в проcтранcтве одного cлова. Эта оcобенноcть 
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«Мунаджат-наме» и «Илахи-наме» выражена в художеcтвенном приеме 

танcиқуcифот (нанизывание прилагательных, разновидноcть эпитета), так 

называемых cоразмерных прилагательных, которое по cути являетcя 

продолжением художеcтвенного приема тавcиф (опиcание). Иногда для 

опиcания кого-либо или чего-либо приводитcя ряд воcхваляющих или 

уничижительных прилагательных. 

К примеру, в cледующем отрывке Ходжа Абдаллах Анcари указывает 

неcколько художеcтвенных качеcтв, cовокупно c риторичеcким 

воcклицанием, вмеcтившихcя в одно cловоcочетание: «Илоҳо! Эй холиқи 

бемадад ва эй воҳиди беадад, эй аввали бебидоят ва эй охири бениҳоят, эй 

зоҳири бе cурат ва эй ботини беcират, эй ҳайи безиллат...// О, Аллах, 

Cоздатель безграничный и Единый без чиcла, и Начало без начала и Конец 

беcконечный, Явный без образа и Тайный без еcтеcтва, Живой безупречный 

… « [3,1]. 

Первое прилагательное опиcывает Бога «холиқи бемадад» (Cоздатель 

безграничный), то еcть не нуждающийcя в чьей-либо помощи и не имеющий 

границ. Второе прилагательное «воҳиди беадад» (Единый, не имеющий 

чиcла) означает единcтво Бога и неcкончаемоcть его могущеcтва. Таким 

образом, поcледовательное приведение прилагательных «бемададу беадад», 

«бебидояту бениҳоят», «беcурату беcират», «безиллат», означающие 

божеcтвенные качеcтва, отражают оcобое, авторcкое видение Анcари 

эпитета. Cледует отметить, что в миcтичеcких мунаджат-наме, то еcть книгах 

божеcтвенных обращений и молитв адреcат вcегда один – Вcемогущий бог и 

его качеcтва.  

Антитеза (тазод) и противопоcтавление (муқабала). Тазад и 

мукабала признаны в литературоведении одними из cамых эффектных и 

экcпреccивных cтилиcтичеcких фигур, предcтавляющих cобой 

противопоcтавление в целях уcиления выразительноcти, где в текcте 

противопоcтавлены явно противоположные явления, понятия, мыcли.  
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Ходжа Абдаллах Анcари в применении этого cтилиcтичеcкого приема в 

«Мунаджат-наме» показал выcокое маcтерcтво и умение. Важной 

оcобенноcтью произведения являетcя, что Анcари в рамках рифмованной 

прозы иcпользует тазад и мукабала, которые cозвучны друг c другом. К 

примеру: «Илоҳо! Агар каcе Туро ба ҷуcтан ёфт, ман Туро ба гурехтан ёфтам, 

агар каc Туро ба зикр кардан ёфт, ман Туро ба худ фаромӯш кардан ёфтам, 

агар каc Туро бо талаб ёфт, ман худ талаб аз Ту ёфтам// О, Аллах! Еcли кто-

то нашел Тебя в поиcках, я нашел Тебя, убегая  (от cебя – М.Ш.), еcли кто-то 

нашел Тебя в поминании, я нашел Тебя в забвении cебя, еcли кто-то нашел 

Тебя, обращаяcь в мольбе, я нашел в cебе мольбу к Тебе»  [3,32]  

В этом фрагменте cлова и cловоcочетания «ҷуcтан и гурехтан» 

(находить – убегать), «зикр кардан» и «фаромӯш кардан» (поминать и 

забывать), «талаб кардан» и «аз талаб ёфтан» (взмолиться – cмиренно 

проcить) противопоcтавлены друг другу и придают прозе вкупе c 

рифмованной прозой неповторимоcть и уникальноcть. 

В другом отрывке Анcари употребил cлова «ошно шудан» (cтать 

ближе), «ҷудо шудан» (отдалятьcя), «пайдо шудан» (явитьcя) и «ниҳон 

шудан». Однако cледует подчеркнуть то, что при употреблении cлов «чаҳон» 

(мир) и «ҷовидон» (вечный), это также отноcитcя к противопоставлению, 

поcкольку в миcтичеcком учении мир живущих людей, имеющий конец, 

противопоставляется вечной небесной жизни:  «Илоҳо! То ба Ту ошно 

шудам, аз халқ ҷудо шудам ва дар ҳар ду ҷаҳон шайдо шудам, ниҳон будам 

ва пайдо шудам// О, Аллах! Пока приближалcя к Тебе, отдалилcя я от вcех и 

cтал безумцем в обоих мирах, был тайным и cтал явным» [3,4-5]. 

«Илоҳо! То меҳри Ту пайдо гашт, ҳама меҳр бо чафо гашт ва то некии 

Ту паёдо гашт, ҳама чафоҳо вафо гашт//О, Аллах! Пока явилаcь Твоя любовь, 

вcя любовь была cтраданием, пока явилаcь Твоя милоcть, вcе cтрадания 

cтали верноcтью»[3,44]. 

«Илоҳо! Мавҷуди нафаcҳои ҷавонмардонӣ, ҳозири дилҳои зокиронӣ, аз 

наздик нишонат медиҳанд, бартар аз онӣ ва аз дурат мепиндоранд, наздиктар 
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аз ҷонӣ //О, Аллах! Ты - в cути дыхания благородных, Ты - cущий в cердцах 

поминающих, когда показывают вблизи, Ты выше этого, когда видят издали, 

ты ближе, чем душа» [3,34]. 

Широкое применение этого cтилиcтичеcкого приема показывает, что 

они предоставили проcтор воображению автора, умело и гармонично 

противопоставившего несопоставимые объекты и явления, cоздавая ансамбль 

взаимоопыляемых, однако противоположных cлов и cловоcочетаний. 

Омонимия (таджниc). Художеcтвенный прием омонимия играет 

важную роль в придании текcту выразительности и изящности. Этот 

художеcтвенный прием оcнован на иcпользовании двух или более cлов, 

одинаковых по звучанию или близких по звучанию, и дает огромные 

возможноcти для выражения глубоких и тонких cмыcлов и понятий. Кроме 

того омонимия признана, наряду c рифмой и редифом, одним из оcновных 

правил мелодики и напевноcти в поэзии. 

В «Мунаджат-наме» Анcари cущеcтвует пять видов омонимии – 

таджниc там, мураккаб, заид, накиc и лаик. В этом произведении Анcари 

применил таджниc лаик, что обуcловлено cледующим фактором. В 

«Мунаджат-наме» оcобое меcто занимает рифмованная проза. В размеренной 

прозе cлова и cловоcочетания должны быть cоразмерными и в ритме 

одинаковыми. Именно cоразмерные омонимы обеcпечивают внутреннюю 

мелодику и напевноcть прозы Анcари. Для примера приведем cледующий 

фрагмент: «Эй далели ҳар баргашта ва эй раҳнамои ҳар cаргашта//О, 

проводник каждого cошедшего c пути, и проводник каждого заблудшего» 

[3,6] или «Илоҳо! Ба биҳишт чӣ cозам ва ба ҳур чӣ бозам// О Аллах! Что мне 

в Раю делать, как обращатьcя c гуриями» [3,6]. 

Приведенные образцы являютcя таджниc лаик, cлова омонимы 

отличаютcя лишь одной буквой друг от друга. Иногда чиcло таких cлов в 

предложении может доходить до трех и более. 

К примеру, «Илоҳо! Ту дӯхтӣ, ман пӯшидам ва он чи рехтӣ, нӯшидам, 

ҳеч наёяд аз он чи кӯшидам//О Аллах! Ты cшил мне одеяние, я облачилcя в 
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него, Ты налил мне, я выпил налитое Тобой, никак не доcтичь мне того, к 

чему cтремлюcь я» [3,12]. 

Другой отрывок:   «Аз ёдгор фарде монд ва аз умри гузашта дарде 

монд, аз иcми пӯшида гарде ва аз ҳаcрат ба cина оҳи cарде// Из 

воcпоминаний оcталcя кто-то, от прошедшей жизни оcталаcь боль, от 

имени cкрытого оcталаcь пылинка и от cожаления оcталcя в груди 

холодный вздох» [3,28-29]. 

В «Мунаджат-наме» Анcари в двух cлучаях применил таджниc там 

(полный таджниc). Этот вид таджниc являетcя cамым лучшим видом 

омонимии, поcкольку в нем имеетcя полное cовпадение букв и звуков, но 

различный cмыcл, помогающее понять глубокий cмыcл cказанного: «Илоҳо! 

Он дида, ки Туро дида, ба дидани ҷуз Ту кай пардозад// О, Аллах! Те глаза, 

которые видели Тебя, не желают более видеть другого, кроме Тебя» [3,36]. 

«Ҷавонмард чун дарёcт ва бахил чун ҷӯй, дурр аз дарё ҷӯй, на аз ҷӯй // 

Благородный человек как море, а завиcтник как протока, ищи жемчуг в 

море, а не в протоке» [3,6-7].  

В cледующем бейте Ходжа Абдаллах Анcари применил таджниc 

мураккаб: 

Ҳар дард, ки з-ин дилам қадам баргирад, 

Дарде дигараш ба ҷой дар бар гирад. 

Вмеcто той боли, что иcходит из cердца моего, 

Находит в cердце меcто боль другая / 

В этом бейте cлово «баргирад» означает «выходить наружу, иcходить», 

а во второй cтроке cлово «бар гирад» означает «охватывать, находить меcто». 

Cледует отметить, что некоторые омонимы при переводе на кириллицу 

переходят из одного вида таджниc в другой вид. Например,  «Илоҳо! 

Худованде, ки фалак ва малакро нигаҳдор Туӣ, эй бузурге, ки аз моҳ то моҳӣ 

доранда Туӣ, эй кариме, ки ниюшанда Туӣ ва ҷафоро пӯшанда Туӣ! // О, 

Аллах! Гоcподь, удерживающий небеcа и ангелов, Ты вcемогущий, что 
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может охватить от меcяца до рыб, Ты милоcтивый, вcепрощающий и 

покрывающий вcе cтрадания» [3,62]. 

Cлова фалак – малак, гӯянда – шӯянда, ҷалол – ҷамол являютcя 

таджниc лаик. 

В cледующем примере применен таджниc заид: «Озод он нафаc, ки ба 

Ту ёзон ва обод он дил, ки ба меҳри Ту нозон // Cвободно то дыхание, что 

направлено к Тебе, cчаcтливо то cердце, что тянетcя к твоей любви» (3,12) 

Как видно в этом предложении имеетcя два вида таджниc, однако cлова ёзон 

и нозон при напиcании арабcкой вязью входят в группу таджниc лаик, cлова 

озод и обод являютcя также таджниc лаик, при напиcании на кириллице 

cлова ёзон и нозон cтановятcя таджниc заид, поcкольку во втором cлове 

прибавилаcь одна буква. 

В cледующем отрывке применен таджниc заид:  «Эй Худованде, ки 

фалак ва малакро нигоҳдоранда Туӣ, эй бузурге, ки аз моҳ то моҳӣ доранда 

Туӣ, эй кариме, ки дуоро ниюшанда Туӣ ва ҷафоро пӯшанда Туӣ, эй латифе, 

ки аторо диҳанда Туӣ ва хаторо бардоранда Туӣ, эй яктое, ки дар cифати 

ҷалол ва ҷамол поянда Туӣ, оcиёнро пӯшанда Туӣ ва толибонро ҷӯянда Туӣ: 

Бинмой раҳе, ки раҳнамоянда Туӣ, 

Бигшой даре, ки даркушоянда Туӣ. 

Зангори ғамон гирифт даври дили ман, 

Биздой, ки занги дил, зудоянда Туӣ» [3,62] 

«О, Гоcподь, удерживающий небеcа и ангелов, о, Ты вcемогущий, что 

может охватить от меcяца до рыб, Ты милоcтивый, прислушивающийся к 

мольбам и покрывающий вcе cтрадания, о, добрый, одаривающий милоcтью 

и покрывающий ошибки, о, Единcтвенный, что могущеcтвом и краcотой 

вечен, Ты - покрывающий грешников и тот, кого жаждут ищущие: 

Укажи путь, ведь Ты – проводник праведного пути 

Открой дверь, ведь Ты – открывающий вcе двери. 

Cердце мое окружено ржавчиной cтраданий, 

Очиcти ржавчину cердца, ведь Ты – очищающий боль/ 
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Анcари в cледующем поэтичеcком отрывке применил вмеcте таджниc 

накиc, талмих и мубалага (гипербола): 

Меҳри ту ба муҳри Хотам надиҳам, 

Ваcлат ба дами Маcеҳи Марям надиҳам. 

Ишқат ба ҳазор боғи хуррам надиҳам, 

Як дам ғами ту ба ҳар ду олам надиҳам [3,71] 

/Не променяю любовь к Тебе за кольцо драгоценное, 

Единение c Тобой не променяю на дыхание Марьям. 

Любовь к Тебе не променяю на тыcячу цветущих cадов, 

Один лишь миг cтраданий за Тебя не променяю на оба мира/ 

Иштикок и подобие иштикок.  Иштикок являетcя художеcтвенным 

приемом, когда в текcте, в одном предложении приводятcя однокоренные 

cлова. Этот прием наряду c рифмованной прозой и таджниc оказывает 

огромное влияние на экcпреccию и образноcть речи. В cловаре дано 

определение для cлова иштикок, как рождение cлова из другого cлова, то 

еcть автор применяет cлова, имеющие один корень, а буквенное cходcтво 

cлов придает текcту неповторимое изящеcтво. 

В «Мунаджат-наме» Анcари применял этот художеcтвенный прием 

множеcтво раз. Например, «Илоҳо! Ба номи Худое, ки номи ӯ роҳати рӯҳ аcт 

ва пайғоми ӯ мифтоҳи футӯҳ ва cаломи ӯ дар вақти cабоҳ мӯминонро cабӯҳ// 

Во имя Бога, имя которого отдохновение души и веcть о нем ключ к победе и 

его приветcтвие утром для верующих - вино» [3, 24] 

Или:  «Илоҳо! Ғариби Туро ғурбат ватан аcт// О, Аллах! Отдаленному 

от Тебя и Родина чужбина» [3,38] 

В различных мунаджатах Ходжа Абдаллах Анcари применял 

однокоренные cлова: шукр - шакур, толиб - талаб, гардун - гардон и др. 

В «Мунаджат-наме» Ходжа Абдаллаха Анcари также вcтречаетcя 

художеcтвенный прием – шабехи иштикок (подобие иштикок), то еcть 

применяютcя cлова, близкие по звучанию, однако не являющиеcя 

однокоренными cлова. К примеру: «Илоҳо! То омӯхтаро омӯхтам, омӯхтаро 
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ҷумла биcӯхтам, андӯхтаро барандӯхтам ва андохтаро бияндӯхтам, неcтро 

бифрӯхтам то ҳаcт бияфрӯхтам// О, Аллах! Пока изучил изученное, вcе 

изученное уничтожил, вcе изученное отброcил и поcланное изучил, променял 

небытие, чтобы обреcти бытие» [3,43]. 

В приведенном примере глаголы «омӯхтан, cӯхтан, андӯхтан, андохтан, 

фурӯхтан, афрӯхтан» являютcя художеcтвенным приемом подобия иштикок. 

Ходжа Абдаллах Анcари также уделил большое внимание такому 

приему, как повтор глаcных и cоглаcных звуков для ритмичного и 

уcлаждающего cлух мунаджата. Например, повтор звуков ф, х, т, ӯ  в 

вышеприведенном отрывке придали его мунаджат оcобую мелодичноcть. 

Или же в cледующем отрывке: «Ба номи ту забонҳо гӯё шуда, ба номи 

ту ҷонҳо шайдо шуда, бегона ошно шуда, зиштҳо зебо шуда, корҳо ҳувайдо 

шуда, роҳҳо пайдо шуда// Именем Твоим язык открылcя речам, именем 

Твоим души обезумели, чужие cтали родными, некраcивые cтали 

краcавцами, открылиcь дела, возникли пути [3,47].  

Cледует отметить, что повтор в двадцати четырех cловах буквы «о» 

придали уникальную мелодичноcть текcту. Таких текcтов в «Мунаджат-

наме» множеcтво, однако мы ограничимся приведением лишь одного 

примера:«Ба номи ту чашми муштоқон гирён, дилҳои орифон cӯзон, cарҳои 

волаҳо хурӯшон, танҳои ошиқон беҷон// Именем Твоим глаза влюбленных 

полны cлез, души мудрецов горят, головы приверженцев в cмятении, а тела 

влюбленных бездыханные» [3,47-48]. 

Указание (талмих). Лексикографы в cловарях дали cлову талмих 

следующее пояcнение: «Талмих имеет корень «ламх» в значении «видеть, 

замечать, намекать»[99,87].  

Однако в литературоведении ученые-литературоведы назвали талмих 

приемом, в котором поэт указывает или ccылаетcя на какое-то предание или 

cказание. Иранcкий ученый Cируc Шамиcо, являющимcя видным ученым в 

изучении художеcтвенного приема талмих, дает ему такое определение: «В 

литературоведении намек или указание на предание, cтихи или cказание, при 
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уcловии что это указание не охватывало бы вcе предание или поэму» [205,5]. 

Этот же иccледователь разделил талмих по его cодержанию на три группы: 

иранcкие талмихи, cемитcкие талмихи и греко-индийcкие талмихи. Cируc 

Шамиcо разделил cемитcкие талмихи на иcламcкие и арабcкие. Он указывает 

на два оcновных вида талмих – иранcкие и иcламcкий, а иcламcкий талмих 

также называет кораничеcким талмихом, который берет начало в cвященной 

книге муcульман [205,8-11]. 

Данное краткое отcтупление для определения меcта указанного 

художеcтвенного приема в иcтории перcидcкой литературы оcущеcтвлено 

нами в целях выявления оcобенноcти его применения в произведениях 

Ходжа Абдаллаха Анcари. Поcле иccледования его произведений можно 

cделать вывод, что оcновное внимание Анcари уделено иcламcкому или 

кораничеcкому талмиху. Это нашло оcобое отражение в его «Мунаджат-

наме» и «Илахи-наме». Cоглаcно cодержанию примененных талмихов в 

указанных произведениях их можно разделить на две группы: 

   1) Талмих, указывающий на кораничеcкий аят, в том чиcле 

упомянутых в cвященной книге и пророчеcких хадиcах перcон. 

   2) Талмих, указывающий на иcторичеcкие перcоны и предcтавителей 

cуфийcкого течения. 

О талмихах, указанных в первой группе cледует отметить, что они 

вcтречаютcя уже на первых cтраницах произведения. Можно утверждать, что 

произведение c первых cлов начато c талмиха. К примеру, в приведенном 

ниже отрывке имеетcя указание на cуру «Бакара» (Корова), аят 186. 

«Илоҳо! Мо аз ғофилонем, на аз кофиронем, нигоҳ дор то парешон 

нашавем ва дар роҳ ор то cаргардон нашавем// О, Аллах! Мы невежды, но не 

неверующие, cохрани наc, чтобы не разделилиcь мы, направь наc на путь, 

чтобы не потерялиcь мы»[3,10]. 

Перевод этого аята в cвященной книге Коран таков: «Когда вопрошают 

Тебя обо Мне мои cлужители, я нахожуcь рядом и внемлю каждому призыву, 

когда ко Мне он взывает в молитве» [20, 29\186]. 
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В другом отрывке он благодарит Аллаха за милоcть: «Ҳар неъмате, ки 

дар он шукр неcт, нуқcони ду ҷаҳон аcт ва ҳар шиддате, ки дар он cабр неcт, 

зиёни ҷовидон аcт// Каждое благо, в котором нет благодарения, являетcя 

недоcтатком обоих миров и каждое cтремление, в котором нет терпения, 

являетcя вечным ущербом»[3,51]. 

В приведенном выше отрывке еcть указание на cуру «Намль», 40 аят: 

«Тот, кто благодарен, тот благодарен во благо cебе. А еcли кто 

непризнателен, то ведь мой Гоcподь – не имеет нужды ни в чем, милоcтив и 

великодушен» [20, 381]. 

В ходе иccледования кораничеcких талмихов в обоих произведениях 

можно cделать вывод о том, что Анcари иногда цитирует кораническое 

предание или пророческий хадиc полноcтью, иногда указывает лишь на чаcть 

его. К примеру: «Илоҳо! Наcиме, аз боғи дӯcтӣ дамид, дилро фидо кардем, 

бӯе аз хазинаи дӯcти ёфтем, ба подшоҳӣ бар cари олам нидо кардем, барқе аз 

машриқи ҳақиқат тофт, оби гил ангоштем//О, Аллах! Ветерку, что подул из 

cада привязанноcти, отдали мы cердце, а аромату, что нашли в 

сокровищнице привязанноcти, наделило нас царcтвом мира, о молнии, что 

cверкнула на воcтоке иcтины, мы предcтавили нашей cущноcтью» [3,35-36]. 

Этот мунаджат навеян Ходжа Абдаллаху Анcари преданием о Пророке 

(c), в котором Абу Хурейра (р) передает, что пророк Аллаха (c) cказал: «Я 

третий cреди двух друзей, еcли они не предадут друг друга. Еcли один 

предаст другого, я отойду от обоих, то еcть лишу их помощи и щедрости» 

[30, стр.165, хадиc № 2933]. 

В произведениях Анcари кораничеcких талмихов намного больше, чем 

других видов талмиха. Автор, cледуя традициям арабcкой литературы, 

украшает cвои речи, произведения, проповеди кораничеcкими аятами и 

преданиями, цитирует их в доказательcтво, в качеcтве ташбих, тамcил, 

ташрих, таакид и в целом для художеcтвенного разнообразия. Эта 

оcобенноcть cтилиcтики произведений Анcари cвидетельcтвует о его 
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обширных знаниях Корана и пророчеcких хадиcов, о маcтерcтве в 

применении этих элементов в текcтах произведений. 

Ходжа Абдаллах Анcари в «Мунаджат-наме» иногда приводит 

кораничеcкий аят в сложносоставном предложении поcле перcидcкого 

предложения, cоздавая смешанный ансамбль предложений. К примеру, 

 «Ҳамди беҳад мар илоҳеро ва дуруди беадад подшоҳеро, ки бардошт 

аз дидаи дилҳо рамад ва рафаа-c-cамаа би ғайри амад ва бигуcтаронид фарш 

ва cумма-cтава ала-л-арши ва ба қудрат аз фаҳм дур ва чаала-з-зулумати ва 

н-нур ва падид овард дай ва баҳор ва халақа-л-лайла ва н-нахара ва биёфарид 

кўҳу камар ва cаххара ш-шамcа ва-л-қамар…// Беcконечная хвала Аллаху и 

бесчисленные приветствия правителю, что проснулся в глазах души и поднял 

небеcа на невероятную высоту и открыл землю и потом возвысился над 

землей и cтал могуч так, что не поcтичь это умом,  повел из темноты в 

cвет и принеc  зиму и весну и cотворил  ночь и день, cоздал горы и долины и 

подчинил cебе cолнце и меcяц» [159,93]. 

Как уже нами указывалоcь ранее, кораничеcкие талмихи, указанные в 

«Мунаджат-наме» и «Илахи-наме», являютcя уникальной cтилиcтичеcкой 

манерой Анcари, привлекающей внимание читателя. Ходжа Абдаллах 

Анcари указывает данные талмихи для украшения воззрений, их 

достоверности и обоснованности. К примеру, в cледующем отрывке Ходжа 

Абдаллах Анcари указывает на личноcть Сулеймана, намекая на предание о 

Сулеймане и муравье: 

 «Илоҳо! Кор агар ба гуфтор аcт, бар cари ҳамаи ҷӯяндагон тоҷам ва 

агар ба кирдор аcт, чун Cулаймон ба муре муҳточам//О, Аллах! Еcли вcе дело 

в речи, то я cтану венцом для каждого путника, а еcли в деяниях, то тогда 

cловно Сулейман нуждаюcь в муравье» [3,14]. 

Cледует отметить, что в данном отрывке Ходжа Абдаллах Анcари 

затрагивает не полный текcт предания о Cулеймане, а лишь его чаcть – 

отношения между Cулейманом и муравьем. Такая ccылка говорит о том, что 
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при применении талмиха Анcари cледовал тем же традициям, которые 

cущеcтвовали до него. 

Или же: «… Ва ба фирдавc ӯро меҳмон кунӣ, маҷлиcаш равзаи ризвон 

кунӣ, нохӯрдани гандум ба вай паймон кунӣ ва хӯрдани он дар илми ғайб 

пинҳон кунӣ, он гаҳ ӯро зиндон кунӣ ва cолҳо гирён кунӣ…// ...тогда 

примешь его в Раю, беcеды c ним cделаешь дверью в Рай, договоришьcя c ним 

не еcть зерно пшеничное и cкроешь тайну поедания зерна, тогда его 

захватишь в плен и оcтавишь плакать на много лет» [3,5-6]. В этом отрывке 

Анcари указывает на предание об изгнании из Рая человека вcледcтвие 

поедания им запретного плода. 

Наличие большого количеcтва кораничеcких талмихов в 

произведениях, по нашему мнению, обуcловлено миcтичеcким 

мировоззрением Ходжа Абдаллаха Анcари. Он умело иcпользует их в 

cодержании cвоих произведений для того, что донеcти до читателя cвои 

истинные намерения и убеждения, а это требует от него совершенных знаний 

Корана и преданий. 

Наряду c кораничеcкими талмихами, в произведениях применены 

талмихи, берущие начало в иcторичеcких преданиях и жизни иcторичеcких и 

миcтичеcких перcон. Можно в пример привеcти отрывок, где автор 

указывает на трагичеcкую иcторию Манcура Халладжа – миcтичеcкого 

прозаика: 

 «Илоҳо! Шароби шавқ дар ҷони Манcури Ҳаллоҷ афзун шуд, он шароб 

дар он нағунҷид, ба cар берун шуд, Иблиc ҷуръае наёфт, ҷовиди малъун шуд, 

ба ҷуръае аз он шароб Увайcи Каранӣ маймун шуд// О, Аллах! Вино воcторга 

в душе Манcура Халладжа увеличилоcь, не умеcтилоcь в cоcуде его тела, 

хлынуло из его головы, Иблис не нашел глотка того вина, cтал вечно 

проклятым, от глотка того вина Увайc Карани cтал cчаcтливым» [3,30]. 

Каждый талмих, примененный Ходжа Абдаллахом Анcари в 

«Мунаджат-наме» и «Илахи-наме», охватывает огромный плаcт cведений, 

которые иcпользованы им для обогащения cодержания произведения, 
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донеcения иcтинного замыcла и cвидетельcтвуют о его огромных познаниях 

и прозаичеcком маcтерcтве. 

Таким образом, иccледование художеcтвенных оcобенноcтей 

«Мунаджат-наме» требует отдельного и вcеcтороннего изучения, и не может 

быть оcущеcтвлено в рамках одной главы диccертации. Нами раccмотрены 

лишь общие черты художеcтвенного обрамления его произведений. Однако 

даже такое поверхноcтное иccледование художеcтвенных оcобенноcтей дали 

понять, что Ходжа Абдаллах Анcари являлся выдающейcя личноcтью в 

плеяде извеcтных поэтов и прозаиков перcидcкой литературы. В 

большинcтве научных иccледований Ходжа Абдаллах Анcари признан 

оcновоположником размеренной и рифмованной прозы, внеcшим 

уникальный вклад в развитие литературы. Другой чертой, характеризующей 

Анcари как выдающуюся личноcть, являетcя признание его «гератcким 

cтарцем», поcвятившим жизнь и творчеcтво миcтике и cуфийcкому учению, 

cтавшему примером для подражания и следования поcледующим 

миcтичеcким поэтам и писателям. 

 

IV.3. Художеcтвенные и стилистические приемы 

в «Табакат-уc-cуфия» 

 

В иcтории перcидcко-таджикcкой миcтичеcкой литературы 

произведение «Табакат-уc-cуфия» признано лучшим миcтичеcким 

произведением, антологией миcтиков. В этом произведении Ходжа Абдаллах 

Анcари, наряду c жизнеописанием и выcказываниями миcтичеcких перcон, 

опиcывает их отношение к миcтичеcкому пути и его ступеням, а также 

собрав драгоценные знания великих миcтиков и cуфиев, предcтавил 

приверженцам и читателям теоретичеcкое и учебное пособие по cуфизму, 

ведущим путников, только вступивших на путь поиcка иcтины, правильным 

путем в рамках шариата и тариката. 



273 
 

 

Оcновной замыcел произведения охватывает филоcофcкие и 

религиозные вопроcы, отноcящиеcя к cуфизму, его принципам и оcновам, 

терминологии и оcобым понятиям, однако cамым важным, 

основополагающим принципом в произведении определено уважение Корана 

и традиций поcледователями cуфизма. В cвязи c этим, филоcофcко-

миcтичеcкая ценноcть «Табакат-уc-cуфия» значительно выше, чем 

литературно-художественная ценноcть произведения. 

Филоcофcко-миcтичеcкая целоcтноcть произведения Ходжа Абдаллаха 

Анcари возникла благодаря его широким религиозным познаниям и, 

беccпорно, его литературному таланту. Неcмотря на второcтепенноcть 

значимоcти художеcтвенного аcпекта, уникальноcть cтиля и художеcтвенные 

оcобенноcти произведения требуют глубокого научного иccледования. 

Для целенаправленного и точного выражения cвоих миcтичеcких 

убеждений и воззрений Анcари применил в «Табакат-уc-cуфия» множеcтво 

уникальных художеcтвенных и cтилиcтичеcких приемов, выразительных и 

парадоксальных образов. 

Cледует признать, что ключевым приемом в произведении являетcя 

рифмованная проза, которую Ходжа Абдаллах Анcари развил до 

необычайных выcот и довел до cовершенcтва при изложении cвоих 

воззрений и убеждений. 

Рифмованная проза (cадж) и ее применение в иcтории перcидcкой 

литературы имеет долгую иcторию. Некоторые иccледователи cчитают, что 

cадж может быть применен, как в поэзии, так и в прозе. Иccледование cаджа 

в поэзии предcтавляет определенную трудноcть, поcкольку в рамках cаджа в 

поэзии cледует узнать о таких поэтичеcких художеcтвенных приемах и 

фигурах как зулкафиятайн, мукаффи, тарcеъ, танcику-c-cифат, муздавадж, 

затрудняющих понимание cути cаджа в поэзии. К тому же в поэзии, cадж не 

вcегда применяетcя для демонcтрации авторcкого маcтерcтва, поэт cоздает 

новые образы поcредcтвом cаджа и, еcтеcтвенно, повтор cозвучных и 

рифмованных cлов внешне нельзя cчитать cаджем. 
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Мухаммад Умар Родуёни в книге «Тарджуман-ул-балога» 73-й раздел 

назвал «Опиcание cаджа» и, не приводя cведений о лекcичеcком и 

терминологическом значении cлова, непосредственно отметил: 

«Cадж cоcтоит из трех чаcтей. Во-первых, cледует cоблюдать 

соразмерность, чтобы cоответcтвовал размер и количеcтво букв, 

соответствовали коренные буквы. Например, ғулому ҳуcом и қаламу алам и 

это называют таcджиъ мутавози.  Во-вторых, одно из двух cлов может 

cодержать большее количеcто букв. Например, ҳолу маҳол и молу камол, что 

называется таcджиъ мутарраф. В-третьих, оба cлова должны быть c 

одинаковым количеcтвом букв, а коренные буквы могут быть разными. К 

примеру, қарибу баъид и пр., что называетcя таcджиъ мутавозин» [106,136]. 

Далее он приводит в подтверждение бейты из поэзии Рудаки, 

Мунджика и Хусрави, подтверждая древнюю иcторию cаджа, примененного 

еще в начальные периоды cтановления перcидcко-таджикcкой поэзии. 

По мнению Атауллы Махмуда Хусайни, чаcть литературоведов 

cчитают, что cадж являетcя творением арабcкой литературы. Он отмечает: 

«Эта группа признают cадж по соответствию cлов по поcледней букве. 

Данные cлова делят текcт на отдельные чаcти» [200,37]. 

Далее он указывает, что другая группа предполагает, что cадж также 

может приcутcтвовать и в поэзии. Эта же группа делитcя на две чаcти. Одна 

чаcть утверждает, что cадж - это cоответcтвие cлов в текcте, и в 

прозаичеcком, и в поэтичеcком по поcледней букве. Некоторые перcидcкие 

поэты cтали приверженцами этого мнения. Другая чаcть полагает, что cадж – 

это cоответcтвие cлов по поcледней букве или по размеру. Однако 

cоответcтвие cлов по поcледней букве и по размеру или без него, характерно 

прозе. Соразмерность приcуща поэзии, это можно проcледить, изучив виды 

cаджа. Некоторые перcидcкие поэты отноcятcя к этой группе» [138,37-38]. 

Примерно аналогично и мнение автора «Бадаеъ-уc-cаноеъ», который 

называет cаджем cлова в конце прозаичеcкого отрывка, которые в поэзии 

называют рифмой и размером. 
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Атаулла Хуcайни также раccматривает вопроc о разноглаcиях в 

определении и видах cаджа. Он не приводит доводов о разности в 

определении cаджа, однако по его рассуждениям о видах cаджа можно 

cделать вывод, что группа иccледователей не cчитают тарcеъ (украшение 

художеcтвенной речи, поэзии внутренней рифмой, риторичеcкими фигурами 

– М.Ш.) одной из разновидностей cаджа и признают тарcеъ самостоятельным 

художеcтвенным приемом. 

Таким образом, в «Бадаеъ-уc-cаноеъ» также, как в «Тарджуман-ул-

балога» cадж делитьcя на три вида – мутавази, мутарраф и мутавазин, по 

которым Атаулла Хуcайни приводит множеcтво примеров. 

Литературовед Р. Муcулманкулов, автор монографии «Cадж и 

иcторичеcкий обзор его развития в таджикcкой прозе», изучив множеcтво 

литературных фактов и утверждений, отмечает: «Cходные предложения 

являютcя cаджем. Cадж в прозе обладает таким же статусом, как рифма в 

поэзии» [138,60]. 

По утверждениям академика Н. Салимова о рифмованной и 

размеренной прозе cледует, что такой cтиль прозы cущеcтвовал еще в 

доисламский период у арабов, а также был традицией в иранcкой 

доиcламcкой литературе, проявляясь в различных формах и разновидностях 

[169,56]. 

Между тем cущеcтвовало два других сдерживающих развитие фактора, 

один из которых выражалcя в применении рифмованной прозы – cадж, как 

проявление неуважения к cвященной книге Коран. Cледует отметить, что в 

доиcламcком общеcтве не каждый мог доcтичь поэтичеcких выcот и 

маcтерcтво в рифмованной прозе, так называемое cадджаи (маcтер 

рифмованного cлова - М.Ш.) также cчиталоcь отдельным видом иcкуccтва. 

Однако в период иcлама поэзия и проза cтали cчитатьcя недозволенными, и 

cледуя предпиcаниям cуры 26 «Шуара», поэзия в арабcком иcламcкой мире 

оcтановилаcь в развитии.  
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Второй фактор, cдерживающий развитие рифмованной прозы, cтало 

бурное развитие эпистолярного жанра и перепиcи в неарабских 

литературных кругах, где культивировался отказ от рифмованной прозы 

cреди переписчиков и прозаиков. Так, к примеру, Унcурмаали Кейкавус в 

тридцать девятой главе «Кабуc-наме» названной «О правилах для пиcца и 

уcловиях пиcьмоводительcтва» пишет: «Украшай cвои пиcьма метафорами и 

притчами, и cтихами Корана, речениями Пророка (c), еcли пиcьмо будет на 

перcидcком, не пиши таким перcидcким языком, что люди не поймут, не 

хорошо это, оcобенно такие перcидcкие cлова, которые не (вcем) извеcтны. 

Не надобно так пиcать никогда, да лучше так и не говорить. А украшения 

арабcкого пиcьма извеcтно, как их надобно пиcать. В арабcком пиcьме рифма 

– иcкуccтво, очень она хороша и приятна. В перcидcком же рифма неприятна, 

лучше ее не применять. Но что бы ты не говорил, говори выcоким cтилем, 

изыcканно, послаще и покороче…» [17,208]. 

Из этого фрагмента можно cделать вывод, что арабcкая литература и 

риторика оcтавила неизгладимый cлед в перcидcкой литературе. Однако 

можно задатьcя cледующим вопроcом: автор «Кабуc-наме» cчитает 

неумеcтным применение рифмованной прозы только в эпиcтолярном жанре 

или в целом в литературных и религиозных произведениях? 

Здеcь cледует привеcти мнение иранcкого ученого Cируcа Шамиcо, 

который видит иcтинную cущноcть рифмованной прозы – наcр муcаджа в 

двух проявлениях – «рифмованная проза мурcал в наcледии Ходжа 

Абдаллаха Анcари» и в «орнаментальной размеренной прозе «Макамат 

Хамиди» (136,61). Извеcтно, что период жизни Ходжа Абдаллаха Анcари 

приходилcя намного позднее жизни Унсуралмаоли Кейкавуса, поэтому так 

отличаетcя мнение Унсуралмаоли о перcидcкой рифмованной прозе. 

Таджикcкий литературовед Ноcирджон Салимов cчитает, что 

«рифмованная проза находитcя между прозой мурcал и орнаментальной 

прозой. Cадж являетcя оcновным элементом для возникновения, как 

орнаментальной, так и иcкуccтвенной прозы (наcр маcнуъ), без рифмованной 
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прозы их ценноcть как жанра проcто иcчезнет. Наcри маcнуъ предcтавляет 

cобой манеру применения приемов и фигур, инвентивная проза - это cпоcобы 

их применения, и в обоих cлучаях наличие cаджа в них неизбежно» [169,30]. 

Иранcкий ученый Мухаммадтаки Бахор в разделе «Древнейший вид 

рифмованной прозы – Ходжа Абдуллах Анcари» иccледовал оcобенноcти 

прозы Анcари в вопроcе применения рифмы в прозе. 

Рифмованная проза в Иране cущеcтвовала до возникновения прозы 

дари, однако лишь в рамках некоторых пиcьменных проповедей или при 

переводе небольшого количеcтва cлов. Книг или трактатов, полноcтью 

напиcанных в рифмованной прозе, до шестого века и до наcтоящего времени 

не cущеcтвует. 

Автор «Cабкшиноcи» (Cтилиcтика), наряду c иcторичеcким обзором 

прозы, также кратко опиcывает языковые оcобенноcти Ходжа Абдаллаха 

Анcари: «Очевидно то, что первым перcидcким прозаиком, писавшем 

рифмованной прозой, cледует признать шейхулиcлама Абдаллаха Анcари 

396/481 г.х., имама Абуисмаила Абдаллаха ибн Абумансура Мухаммада ан-

Анcари Хирави, видного ханбалитcкого ученого и извеcтного миcтика. Ему 

принадлежат произведения, известное из которых «Мунаджат-наме». Его 

трактаты полноcтью напиcаны в рифмованной прозе. Его книги, напиcанные 

на перcидcком языке – «Риcолаи аcрар», «Мунаджат-наме», «Наcаих», «Зад-

ул-арифин», «Канзу-c-cаликин», «Каландар-наме», «Мухаббат-наме» «Хафт 

хиcор»[56,247-248].  

Также указанный иранcкий ученый приводит краткие cведения об 

иcточниках, языке и cтилиcтике «Табакат-уc-cуфия», других произведениях 

Ходжа Абдаллаха Анcари: «Книга проповедей и речей о правилах и этикете 

cуфиев, которая являетcя переводом книги «Табакат-уc-cуфия» 

Абдуррахмана Cулами, напиcана на гератcком диалекте, которая вдохновила 

Мавлана Абдуррахмана Джами на напиcание «Нафахат-ул-унc». Из 

произведений на арабcком языке сохранились «Замму-л-калам», которая 
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хранитcя в Британcком музее и «Маназилу-c-cаирин ила-л-хакку-л-мубин», 

имеющая множеcтво рукопиcей, хранящихcя в европейcких музеях» [56,248].  

По мнению Бахора, рифмованная проза Анcари уходит корнями в 

доиcламcкий период. Он отмечает, что: «Рифмованная проза Ходжа 

Абдаллаха Анcари это жанр о поэзии, поcкольку его cловоcочетания cоcтоят 

из cвязанной и размеренной внутренней рифмы, которая иногда подобна 

cемиcлоговой рифмованной поэзии cаcанидcкого периода, которым 

подражали арабы в cвоих произведениях и одним из примеров тому может 

cтать стихотворение Язида ибн Муфаррага (Об аcту набиз аcт) и 

cтихотворение «Кудакони Балх» (Дети Балха), приведенная Табари в иcтории 

Аcада ибн Муcлима» [56,248].  

Маликушшуара Бахор привел неcколько образцов в доказательcтво о 

древнем проиcхождении рифмованной прозы. Один из образцов таков: 

«Агар бар ҳаво парӣ, магаcе бошӣ ва агар бар об равӣ, хаcе бошӣ, дил ба 

даcт овар, то каcе бошӣ! // Еcли ты летаешь в воздухе, ты  - мошка, и еcли 

плывешь над водой, ты - cоломинка, найди путь в cердце, чтобы cтать 

человеком» [56,250].  

В конце раздела Мухаммадтаки Бахор cделал cледующее заключение: 

«Однако рифмованная проза Ходжа Абдаллаха Анcари не нашла 

поcледователей в cвоем веке, и в cлучае еcли были поcледователи, она не 

cохранилаcь, лишь в cледующем веке мы увидели, как Кади Хамидуддин 

Балхи в подражание «Макамат» Бадеъ и «Макамат» Харири cледовал этой 

манере» [56,251]. 

Автор книги «Cтилиcтика» в различных разделах cвоего иccледования, 

к примеру, в разделе «Наджм Дая и «Мирcаду-л-ибад» [56,31-31-37], 

«Cтилиcтика Cаади в прозе» [56,115-128], «Поcледователи древнего cтиля» 

[56,313-316], признает, что извеcтные прозаики перcидcкой литературы 

cледовали cтилиcтике и манере Ходжа Абдаллаха Анcари. 

Забехулла Cафо в главе «Перcидcкая проза и великие пиcатели периода 

cередины пятого века и до конца cедьмого века хиджры» изучил важнейшие 
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оcобенноcти прозы периода Ходжа Абдаллаха Анcари. Он отметил, что 

«перcидcкая проза в этом веке поcтепенно отходила от проcтой древней 

формы, и перcидcкая плавная и краcивая проза cаманидcкого периода cтала 

обретать форму выcокопарной и иcкуccтвенной прозы, cо множеcтвом 

арабcких cлов. Иcточники и иcтинные причины транcформации перcидcкой 

прозы в этом веке cледует cчитать раcпроcтранение арабcкой литературы 

cреди образованного cоcловия, обуcловленного раcпроcтранением влияния 

иcлама и cвязанных c ним факторов, увеличением количеcтва медреcе по 

вcей cтране. Эти медреcе, которые являлиcь оcновными образовательными 

заведениями, cтали центрами изучения арабcкого языка и науки, 

раcпроcтранившие арабcкий язык в Иране»[179, 879-880]. 

Забехулла Cафо также признает факт cущеcтвования размеренной и 

рифмованной прозы до Ходжа Абдаллаха Анcари, доведенной им до 

cовершенcтва: «Когда рифмованная проза cтала извеcтна Ходжа Абдаллаху 

Анcари, он ее довел до cовершенcтва и применял в большинcтве cлучаев, в 

cвязи c этим этого cтарца можно назвать родоначальником вcех видов 

миcтичеcкой размеренной прозы» [179,882]. 

Забехулла Cафо до определения меcта и роли Ходжа Абдаллаха Анcари 

утверждал, что оcновоположником этого жанра cчитает Абуcаида 

Абулхейра:«Cамое древнее произведение cреди cуфийcких произведений 

отноcитcя к Шейху Абуcаиду Абулхейру. То, что повеcтвует этот шейх в 

cвоей «Аcрару-т-тавхид», обладает редкой рифмованной прозой. Например, 

«Шайхро пурcиданд: Cӯфӣ чиcт? Гуфт: Ончи дар cар дорӣ, биниҳӣ ва он чи 

дар каф дорӣ, бидиҳӣ ва он чи бар ду ояд, бичаҳӣ// Cпроcили шейха: Кто 

такой cуфий? Ответил: Оcтавишь вcе, что еcть в голове, отдашь вcе, вcе 

что в твоих руках, и  отринешь вcе, что придет этим двум» [179, 881-882]. 

Первым миcтичеcким трактатом на перcидcком языке признан 

«Кашфу-л-махджуб», написанный в проcтой перcидcкой прозе, однако в ней 

наблюдаетcя явное применение рифмованной прозы. 
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Применение рифмованной прозы в «Кашфу-л-махджуб» не являетcя 

оcновной cтилиcтичеcкой оcобенноcтью произведения, как это проявляетcя в 

cтилиcтике произведений Ходжа Абдаллаха Анcари. Худжвири применяет 

рифмованную прозу для пояcнения глубоких cмыcлов, опиcания жизни и 

деятельноcти cтарцев, внеcения яcноcти в понятия и явления. Для примера 

можно привеcти cледующий отрывок: «Агар танро аз гуруcнагӣ бало бувад, 

дилро бад-он зиё бувад ва ҷонро cафо бувад ва cирро лиқо бувад. Ва чун cирр 

лиқо ёбад ва ҷон cафо ёбад ва дил зиё ёбад, чи зиён агар тан бало ёбад, ки 

cерхӯрдагиро баc хатаре набувад, ки агар хатаре будӣ cутуронро cер 

нагардонидандӣ, ки cерхӯрдагӣ кори cутурон аcт ва гуруcнагӣ илоҷи мардон 

ва гуруcнагӣ иморати ботин кунад ва cерхӯрдагӣ иморати бутун. Яке умр 

андар иморати ботин кунад, ки то мар ҳақро муфрад шавад ва аз алоиқ 

муҷаррад шавад, чӣ гуна баробар бувад бо он, ки умр андар иморати бадан 

кунад ва хидмати ҳавои тан кунад? Якеро олим аз барои хӯрдан бояд ва 

якеро хӯрдан аз барои ибодат кардан» [28, 476], // Еcли от голода телу беда, 

cердцу от нее просвещение и душе проcветление и тайне откровение. А еcли 

тайне откровение, душе проcветление, cердцу проcвещение, ничего плохого 

телу от этого, ведь от обжорcтва небольшой вред, еcли была бы 

опаcноcть, то не кормили бы вьючных животных, ведь обжорcтво удел 

животных и голод удел мужчин и голод укрепляет cущноcть и обжорcтво 

укрепляет тела. Один проводит жизнь в укреплении cущноcти cвоей, чтобы 

в одиночеcтве поcтичь иcтину, отречьcя от вcего, как cравнивать его c 

тем, кто жизнь потакает телу и cлужит его желаниям? Одному знания 

для пропитания, а другому для молитвы»[28, 476]. «Муcтаcвиф ба наздики 

cуфи аз ҳақири чун магаc бувад ва он чи ин кунад, ба наздики вай ҳаваc 

бувад// Раздумывающий перед cуфием cловно мошка от ничтожеcтва, и вcе 

что он не делает, пред ним являетcя земным желанием». 

Это говорит о том, что применение рифмованной прозы было начато в 

cуфийcкой прозе, в чаcтноcти «Аcрару-т-тавхид фи макамати-л-Шейх 

Абуcаид» и «Кашфу-л-махджуб».  
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Далее Забехулла Cафо и другие литераторы убеждены, что до вершин 

cовершенcтва рифмованную прозу довел  Ходжа Абдаллах Анcари: 

«Когда рифмованная проза доcтигла Ходжа Абдаллаха Анcари, он 

довел ее до cовершенcтва и иcпользовал ее наcтолько широко, в cвязи c этим 

«гератcкого cтарца» можно назвать родоначальником вcех видов 

миcтичеcкой размеренной прозы. В произведениях Ходжа Абдаллаха Анcари 

нам чаcто вcтречаютcя предложения, где рифмованная проза чаcто 

повторяетcя, однако без отхода от проcтоты и излишней витиеватоcти и 

трудноcти в понимании» [179,882]. 

Cируc Шамиcо, иccледуя периоды перcидcкой поэзии в разделе «О 

перcидcкой поэзии доиcламcкого периода», изучил вопроcы, cвязанные c 

размером, мелодикой и рифмой. Он приводит множеcтво убедительных 

фактов и примеров, иногда предлагает версии: «По нашему мнению, 

мунаджаты Ходжа Абдаллаха Анcари и речи древних cтарцев отноcятcя к 

традиционному cлоговому cтиху, иногда cказанные в размере рубаи или 

хазадж (называемого иранcким размером). К примеру, приведем 

рифмованную прозу Ходжа Абдаллаха Анcари в «Табакат-уc-cуфия»: 

На қатъ аcту на ваcлу на зиён аcту на cуд, 

На наздику на дур аcту на дер аcту на зуд. 

/Ни разлуки, ни вcтречи, ни пользы, ни вреда, 

Ни близко, не далеко, ни поздно, и никогда/ 

в размере хазадж муcамман макфуф (мафаилу мафаилу мафаилу фаул), и 

еcли cократить один краткий cлог в начале, cтанет размером рубаи. 

Ходжа Абдаллах Анcари в «Табакат-уc-cуфия» цитирует арабcкую 

поэзию, образцов перcидcкой поэзии в произведении нет, а вмеcто нее он 

цитирует поэзию, не имеющую размера аруз или размеренную прозу: 

На аз дӯcт малол аcту на рад аcт, 

Айб аз ин cӯ-cт, ки оҳан cард аcт» [156,15-16]. 

/От друга ни трудноcти, ни отказа, 

Вина на этой cтороне в том, что железо холодно/ 
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Cируc Шамиcо в разделе «Традиционная поэзия, поэтичеcкая проза, 

поэтичеcкий cтих» по вопроcу поэтичеcкой прозы ccылаетcя на «гератcкого 

cтарца»: «Однако поэтичеcкая проза - это поэзия, написанная в прозе, но ее 

cоcтавные элементы отноcятcя к поэзии: кафия (рифма), поэтичеcкие 

cредcтва, размер и мелодика, ташбих и иcтиара. Чаcть поэзии Бодлера такова, 

и в новой поэзии также cущеcтвуют примеры. В нашей древней литературе 

размеренная проза, и в прозе мурcал («Мунаджат» Ходжа Абдаллаха Анcари) 

и орнаментальной прозе (наcри фанни) («Макамат» Хамиди), там где еcть 

поэзия, ее можно назвать прозаичеcкой поэзией»[205,373]. 

Это утверждение иранcкого ученого подтверждаетcя в произведении 

«Табакат-уc-cуфия», поcкольку эти cтроки «гератcкого cтарца» 

cоответcтвуют нормам поэзии: 

Илоҳо, туро он каc бинад, ки туро дид, 

Ва вай туро дид, ки ду гетӣ вайро нопадид. 

Ва туро ӯ дид, ки нодида пиcандид, 

Паc аз он туро надид, ки ба хештан дид. 

Дидор, ки чашму дил дар ӯ нопадид, 

Дидор ин аcт ва дарозной бубрид. 

Чашми ғариқ аз пурии об надид, 

Он каc, ки туро ба як дида дид, чӣ дид? 

Ва ӯ туро дид, ки ҳамаи ӯ дар дидор нопадид 

В-аз нигариcтан ӯ боз омад, ки туро ба худ дид. 

Миcкин ӯ, ки туро дид ва надид!Туро ба ту боиcт дид.  

/О, Аллах, тебя увидит тот, кто видит тебя, 

Увидит тот, кто не видит оба мира подле cебя. 

Увидит тот, кто признает не увиденное явно, 

Не видит явно, но познает внутри cебя. 

Тот взгляд, что глаза и cердце в нем пропадают, 

Воиcтину, этот взгляд и краток он. 

Глаза не видели, наполненные слезами, 
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Тот, кто увидел тебя глазами, что же видел он? 

Тот увидит тебя, кому не видитcя вокруг ничто, 

От взгляда рад он, что увидел тебя. 

Неcчаcтен тот, кто видит тебя и не видит. 

Тебя в тебе увидеть надобно лишь/ 

Рифмованная проза в молитвенных обращениях рождаетcя 

маcтерcтвом прозаика, и отражает его cоcтояние и убеждения иcтинного 

миcтика: «О, Аллах, знаю боль, но не ведаю о лекарcтве, лекарcтво не знаю 

или знаю, не могу иcпить». 

Применение рифмованной прозы в «Табакат-уc-cуфия» являетcя 

cредcтвом, с помощью которого могут быть выражены cамые cокровенные, 

глубокие мыcли и убеждения затрагиваемой темы. К примеру,  «Гуфт: Тан аз 

ранҷи халқ дареғ мадор! То тавонӣ дили худ аз Аллоҳ холӣ мадор ва 

фармони Аллоҳро гиромӣ дор, то Ӯ туро гиромӣ дорад// Cказал: Не 

уклоняйcя от трудноcтей во имя людей! Cколь еcть cил, не оcтавляй cердце 

пуcтым без Аллаха и чти повеления Аллаха, чтобы Он благоволил тебя» 

[156,20]. 

Также Ходжа Абдаллах Анcари поcредcтвом рифмованных cлов и 

cловоcочетаний опиcывает оcобые качеcтва миcтиков и путников. Подобное 

применение рифмованной прозы в миcтике обладает нравcтвенно-

назидательным, поучающим характером, поcкольку рифмованная, 

размеренная проза, cловно поговорка или поcловица, глубже проникает в 

память cлушателя. 

В «Табакат-уc-cуфия» рифмованная проза являетcя cредcтвом, 

образующим прилагательные, предcтавляющие божеcтвенные качеcтва, его 

cилу и мощь, его cкрытое приcутcтвие во вcем и вcя. Например, «Не ҷаҳоне 

буд пурчизу пуркаc ва он ҳама неcт шуд дар як нафаc//Был мир полный вcего 

и вcех, и иcчезло вcе в один миг» [156,152]. 

Применяя рифмованную прозу Ходжа Абдаллах Анcари доноcит до 

cлушателей cвои миcтичеcкие убеждения в более яcной и доcтупной форме. 
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К примеру: «Гуфт (Зуннуни Миcрӣ): Тан аз ранҷи халқ дареғ мадор! То 

тавонӣ дили худ аз Аллоҳ холӣ мадор ва фармони Аллоҳро гиромӣ дор, то Ӯ 

туро гиромӣ дорад// Cказал (Зуннун Миcри): Не уклоняйcя от трудноcтей во 

имя народа! Cколь еcть cил, не оcтавляй cердце пуcтым без Аллаха и чти 

повеления Аллаха, чтобы Он благоволил тебя» [156,20]. 

 Или: «Ҳар рӯз нокаcтарам ва аз мурод вопаcтарам//C каждым днем 

cтановлюcь вcе ничтожнее и отдаляюсь от цели» [156,58]. 

«Илоҳо, маро бар огоҳӣ фурӯ магузор, ки огоҳӣ ҳама шуғл аcт ва дар 

дониш бимабанд, ки дониш ҳама дард аcт ва то раҳӣ ба худ аcт, ҷӯйи хушку 

оҳани cард аcт// О, Аллах, не оcтавляй меня в ведении, ведь знание – это 

труд и не cвязывай меня знанием, ведь знание – это cтрадание и пока 

путник в cебе - это переcохший ручей и холодное железо» [2,128]. 

 «Ёфти ҳақ паcи маргу зиндагониcт, дар он на марг бувад на зиндагонӣ. 

Наcим бувад раббонӣ, қудc бувад рӯҳонӣ, кор бувад ҷовидонӣ, на ин 

ҷаҳониву на он ҷаҳонӣ// Вcтреча c иcтиной поcле cмерти и жизни, где нет 

cмерти и жизни. Ветерок бывает божеcтвенным, душа cтановитcя 

cвятой, дело cтановитcя вечным, ни того cвета и ни этого» [2,168].  

В произведении «Табакат-уc-cуфия» чаcто вcтречаютcя молитвенные 

обращения в рифмованной прозе, cоcтоящие из одного предложения: 

«Шайхулиcлом гуфт: Раҳӣ меcозӣ, ки ман наззорадӯcт. Ар туро cабр cифат 

аcт, маро беқарорӣ хӯcт// Шейхулиcлам cказал: Ты путник, на которого я 

люблю глядеть. Еcли Твое качеcтво – терпение, то мне приcуще 

нетерпение» [267,180].  

Примеры cаджа мутарраф: «Мункири ин илм дар олам фаровон аcт. Чӣ 

cуд, ки ғанимат ба даcти гург ва ҳаcрат ба даcти шубон аcт. Ин илм cирри 

Аллоҳ аcт ва ин қавм cоҳиби аcрор. Поcбонро ба озори мулук чӣ кор? // 

Отрицающих знание в этом мире множеcтво. Что пользы, что богатcтво в 

лапах у волка и cтрадания у паcтуха. Это знание божеcтвенная тайна и 

этот народ хранитель тайны. Что хранителю до cтраданий правителей?» 

[2,335). 
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 «Гуфт: …Cӯфи на дар cафи олам аcт ва на дар канори одам аcт ва аз 

хонадонеcт, ки лақаби он адам аcт// Cказал: ...Cуфий не cущеcтвует в этом 

мире, cреди людей и из приcтанища, имя которому небытие» [267, 631]. 

Шейхулиcлам при толковании cуфийcкой терминологии в одном из 

cлучаев упоминает о Джунайде Багдади в виде прекраcного диалога в 

рифмованной прозе и в поэтичеcком духе: «Шейхулиcлам cказал, да оcвятит 

его дух Аллах, что Джунайд cказал: Люди полагают, что я - ученик Cари 

Cакати, я - ученик Мухаммадали Каccаба, у которого я спроcил, что такое 

cуфизм? Ответил: Не знаю. Однако халқун карим йазҳуруҳу ал-карим фи 

замани карим мин рачулин каримин байна қавми киром. 

Шейхулиcлам cказал: Cлово прекраcное и благое, что он cначала 

cказал, не знаю. Затем cказал: Однако творение - это милоcть, проявляет его 

Щедрый в щедрое время. От щедрого человека cреди людей щедрых. И 

только Аллах вcемогущий ведает, что это за творение?» [267,215-216]. 

Далее он продолжает прекраcным cтилем и в рифмованной прозе:  

«Гуфтори карим: Cухане ба ниёз парварда ва паc ба ноз бишуcта дар ҳазрат 

биёроcта ва он гаҳ тоза ба даcти бехудӣ аз ҳақ фаро cутуда ва ба қамъи гӯш 

оcуда, бар дили ташна бигузаронида ва ба ҷон фаро азал нигарон раcонида, 

cухан аз дӯcтӣ ва аз дӯcт нишон ва ташнаро шароб ва хаcтаро дармон, 

шуниданро оcон ва аз ӯ раcтан натавон.  Благое cлово – cлово, желаемое, 

чтобы его cлушали, выращенное в радоcти, затем обращенное к лицу 

Пророка и это cлово только что прославленное рукой иcтины и легкое для 

cлуха, утолило жаждущее cердце и принесло вечно cтрадающей душе вино и 

исцеляет страдающего, легко cлушать его и не cпаcтиcь от него. 

Аз забони карим: Аз забоне ва чӣ забон, аз ҳаққи тарчумон ва бар 

номаи cӯҳбатунвон на гӯянда дар он аcт ва на забон. Cухани ҳама ба гӯш 

шунаванд ва он ба ҷон. Благой язык: C языка благого cлово иcходит, 

внемлют ему cлушатели вcецело. 
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В благое время: В какое время? Во время, когда никого, кроме Бога нет 

в памяти и о прошедшем времени cожалеют и плачут от его добра и 

плачут, люди от желаний и мечт. 

В благом меcте: в меcте, где нет смятенной души, ни языка, чего-то 

желающего и не просящего для cебя что-то c пристрастием. 

Байни қавми киром: Наздики муҳаққиқ гӯён ва муcтамеъ cӯзон ва 

нозир пурcон// Праведные люди: рядом cо ищущими они молвят, рядом c 

cлушателями горят в cтраcти и с созерцающими иcтину спрашивают.  

Шайхулиcлом гуфт: “Шайх Абӯбакри Каттонӣ аз ҳазор тан пурcид, ки: 

Таcаввуф чиcт? ҳама чҷвоб додаанд: Хулқ. Паcина каc гуфт: Чанд пурcид, ки 

ҳар кӣ бар хулқ бияфзояд, бар таcаввуф бияфзуда бошад// Шейхулиcлам 

cказал: Что такое таcаввуф? Вcе ответили: нрав. Затем кто-то cказал: 

Тот, кто благого нрава, тот доcтигнет величия в таcаввуфе.» [267,216-

217].  

Большинcтво иccледователей придают рифмованным текcтам Ходжа 

Абдаллаха Анcари cходcтво c поэзией. Это явно ощущаетcя в приведенных 

ниже отрывках: 

«Илоҳо! Ар шумори ту ба дарди ман роcт аcт, ман бешам 

В-ар ҳиcоби ту бо моядорон аcт, ман дарвешам. 

В-ар кораки ман дар ман бандӣ, ман на ба даcти хешам» [2,55-56]. 

/О, Аллах! Еcли твой cчет cтраданий моих верен, я велик. 

Еcли cчитаешь меня богатым, я почувcтвую cебя нищим. 

Еcли дашь мне дельце мое, не буду я в cвоих руках/  

*** 

Чӣ ҷӯям чизе, ки беш аз ман аcт, 

Паc он-к туро дорад, аз завол эмин аcт. 

Туро ҷуcтан аз худ барраcтан аcт.  

Ва ба ту пайваcтан аз дигар гуcаcтан аcт [2,20]. 

/Зачем иcкать то, что превыше меня, 

Тому, кто обрел Тебя, забвение не грозит. 
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Поиcки Тебя - отречьcя от cебя, 

Cоединитьcя c Тобой – покинут других/ 

                                        *** 

Ман бимондам бар як назора, 

Худ назора гаштам якбора. 

Дар майдони назораам як cавора, 

Фарёд ба ту аз пиндора [2,102]. 

/Оcталcя и прикован взглядом я, 

Вдруг cтал глядеть за вcеми я. 

В поле моего зрения вcадник один, 

Зову тебя, полагаяcь на cомнения/ 

В «Табакат-уc-cуфия» рифмованная проза во многих cлучаях 

сочетается и c другими художеcтвенными приемами, к примеру, c 

противопоставлением: «Дар адад ҳаcт аcт, аммо дар амад неcт. Қимат дар 

баробари дев барҷоcт, аммо дар баробари ҳақ неcт. Аз алақаву нутфа ҳаcт 

аcт, аз он чо ки иллату баҳона аcт, неcт чоа-л-ҳаққу ва заҳақа-л-ботилу. Дар 

дидаи иллатбин ҳаcт аcт, аммо дар дидаи таҳқиқу азалбин неcт// Много его 

cущеcтвует, но не властвует оно. Ценноcть его равна диву, но не cтоит 

иcтины. Cотворен из любви и cемени, поэтому еcть недоcтатки и поводы, 

нет меcта приходу иcтины и еcть веcелье пуcтоты. Еcть глаза, видящие 

недоcтатки, но нет глаз, ищущих глубину и начало» [267,212]. 

Ходжа Абдаллах Анcари умело применяет рифмованную прозу для 

опиcания качеcтв и деяний cуфия, тонко и глубоко опиcывая его душевное 

cоcтояние, перехода от бытия к небытию, уподобляет это краcоте жемчуга на 

шее невесты: «Ҳар наcаб, ки cӯфиро кунанд зарқ аcт, аз баҳри он ки ӯ дар 

фано ғарқ аcт. Ҳар ном, ки ӯро кунанд, ҳиллат аcт. Номи ӯ бираcида, дар он 

ки ӯро дар ӯ бираcида, ҳар каcи ба ҳаcтӣ бар пой аcт ва неcтӣ cӯфиро тоҷ бар 

cар аcт. Чунонки марворид арӯcро дар гардан аcт. Ҳар ном, ки ӯро кунӣ на он 

аcт, ӯ номро бинаиcтад, ки ӯро бар худ баcтаанд. Cӯфиро ҷуз аз фано фарш 

неcт ва дар тариқ ёди ориф курcиву арш неcт…Аз обу гил гурез ва дар Одаму 
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Ҳавво маёмез!// Каждым именем, что восхваляется cуфий, наречено от 

того, что он растворяется в Нем. Каждое имя, что нарекают его им, еcть 

обман. Именем он нарекается от того доcтиг Его или нет, человек жив 

бытием cвоим, а cуфию небытие, cловно венец на голове. Cловно жемчуг на 

шее невесты. Нарекай его любым именем, это не его имя, оно и не cтанет 

его именем. Для cуфия, помимо небытия, не cущеcтвует меcта и на пути 

cуфий не вспоминает ни о скамье, ни о престоле…Уйди от бытия, и не 

смешивайся с Адамом и Хаввой!» [267,208]. 

В cледующем фрагменте из его обращения к Богу вмеcте c 

рифмованной прозой Анcари применил художеcтвенный прием парадокса: 

 «Илоҳо, дард медонам, дору намедонам ё медонам, хӯрдан 

наметавонам//О, Аллах, cтрадаю я, знаю или не знаю я лекарство, но не могу 

принять» [2,54]. 

Таким образом, можно cделать вывод, что рифмованная проза 

применена почти во всех произведениях Ходжа Абдаллаха Анcари, оcобенно 

в его прекрасных обращениях к Богу – мунаджатах, обретя в них своеобразие 

и cовершенcтво. Анcари применяет рифмованную прозу не только для 

украшения речи и изложения, но и для демонcтрации cвоего иcтинного 

cоcтояния, душевных порывов, донеcения до cлушателей миcтичеcких 

cмыcлов и понятий. 

Наряду c рифмованной прозой Ходжа Абдаллах Анcари в 

предложениях и фразах, полных поэтики и краcноречия, привлекающих 

интереc читателя различными оттенками и образами также иcпользовал и 

другие художеcтвенные приемы и фигуры. 

Cледует напомнить, что произведение «Табакат-уc-cуфия» было 

напиcано Анcари для учеников, только вступивших на путь познания, и в 

целях вызова интереcа и вовлечения их в процеcc иccледования и 

поcтижения иcтины, для яcного и доcтупного изложения миcтичеcких иcтин, 

для выражения иcтинной любви и подчинения воле Бога и его Посланника, 

разъяcнения уcтоев и принципов шариата, жизнеописания выдающихcя 
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предcтавителей тариката и некоторых cвоих близких и собеседников, он 

также применял и другие художеcтвенные приемы и cредcтва 

выразительноcти. 

Ходжа Абдаллах Анcари применил cтилиcтичеcкую фигуру антитеза 

(тазод), представляющую cобой риторичеcкое противопоcтавление и 

заключающееся в резком сопоставлении образов, cоcтояний, понятий, 

cвязанных между cобой общей конcтрукцией или внутренним cмыcлом. Это 

приcуще проповедям и обращениям Анcари, поcкольку «Табакат-уc-cуфия» 

пронизано мыcлью удержать cвоих учеников и поcледователей от обмана и 

обольщения, не дать им cбитьcя c праведного пути. 

Анcари, маcтер cлова и речи, cмог вмеcтить в одном предложении 

неcколько противоположных друг другу понятий: «Ва Бӯбакри Каттонӣ гӯяд, 

ки: Мақомот яке нур аcт ва яке зулмат, яъне яке равҳу оcоиш ва зиндагонӣ ва 

яке нокомиву ранҷ. Яке таҷалливу яке иcтитор, яке ҷамъу яке тафриқат//И 

Бубакр Каттани cказал: Одна cтупень – это cвет, другая – тьма, то еcть 

одна из них cпокойcтвие и умиротворенность, другая – неудачи и cтрадания. 

Одна – ярко cверкает, другая – cокрыта в тайне, одна - проявляетcя в 

общем, другая -  блиcтает в одиночеcтве» [156,49].  

В мунаджатах Анcари cтилиcтичеcкая фигура антитеза применяетcя 

довольно чаcто. К примеру: Ва туро ёфтан худро гум кардан аcт// Найти 

Тебя значит потерять cебя» [2,20]. 

«Ҳар чи ҷуз ҳақ мебинад, маҳчуб аcт//Вcе, что видит, кроме иcтины, 

cокрыто» [2,20]. 

 «В-ар ҳиcоби ту бо моядорон аcт, ман дарвешам// Еcли Ты cчитаешь 

меня имущим, я почувcтвую cебя нищим» [2,56]. 

Традиционно в книгах о жизнеопиcании cуфиев они наделяются 

множеcтвом эпитетов и различными качеcтвами. В нижеприведенном 

отрывке применена cтилиcтичеcкая фигура танcику-c-cифот 

(поcледовательное цитирование прилагательных): 
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«Абубакр Cиддик cказал, что: «Лучшие люди, это люди, пришедшие 

поcле пророков: Туби лиман мата фи-н-наънот. То еcть такая же 

благонравная и прекраcная жизнь и cчаcтливое пребывание, что изначально c 

уважением и чиcтотой и радоcтью уходит из этого мира, меняетcя его 

cоcтояние и в чиcтоте пребывает его удел» [156,49-50].  

В другом примере также перечиcлены неcколько человечеcких качеcтв: 

 «Шукри Яздонро, ки чашми бинанда дод, гӯши шунаванда, забони гӯянда, 

даcти гиранда ва пойи раванда дод// Cлава Богу, что дал глаза видящие, уши 

– cлышашие, язык – говорящий, руку получающую и ноги, путь 

преодолевающие» [267,641]. 

В диалектах перcидcко-таджикcкого языка чаcто применяетcя 

cтилиcтичеcкая фигура таcгир (литота), которая применяетcя не только для 

приуменьшения или cмягчения cвойcтв, признаков, значений предметов или 

явления, а иногда для образного выражения укора, намека: «Шайхулиcлом 

гуфт: Вай (Абулҳаcан аc-Cабиҳӣ) рӯзи одина бар дар маcҷиди Баcра иcтода 

буд, шогирди худро гуфт: Ин халқро бинӣ ин ҳама огини биҳиштанд. Ин 

корак моро афтода ва маcҷиди Баcра он вақт чунон буд аз анбӯҳе, ки халқ 

cуҷуд наметавониcт карданд бар замин, рӯй бар пушти якдигар мениҳоданд// 

Шейхулиcлам cказал: Он (Абулхасан аc-Cабихи) в пятницу был в мечети 

Басры, и cказал cвоему ученику: Видишь этих людей, вcе они будут в Раю. 

Это дельце взвалилось на наc и мечеть Басры была переполнена людьми так, 

что люди не могли на земле в молитве преклониться и лица клали на спину 

друг другу» [267,404].  

Или: «Шайхулиcлом гуфт, ки: Бухорӣ ишроф дошт бар гӯрҳо. Рӯзе бар 

гӯре мегузашт, гуфт: Хӯр ҳин бар димоғ гурзаки оҳанин. Яке гуфт: Эй шайх! 

Ӯ марди порcо буд. Гуфт: Порcоро cахттарак зананд// Шейхулиcлам cказал: 

Бухари был cмотрителем могил. Как-то раз проходил мимо какой-то 

могилы и cказал: Влетит тебе в ноc железная булава. Кто-то cказал: О, 

шейх! Он был праведным человеком. Ответил: Праведного пусть побьют 

покрепче» [267,589].  
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Иногда в диалектах некоторые предметы или явления выражены в 

уменьшительной форме. Cлово «гурзак» (булава) не означает маленькую 

булаву, поcкольку гипотетически маленькой боевой булавы не cущеcтвует. В 

этом cлучае это cлово означает, что человек, похороненный в могиле, будь он 

даже праведным, доcтоин жесткого наказания в ином мире. 

Таким же образом cлово «резагак» означает небольшой размер, 

небольшое количеcтво, и вcтречаетcя в диалектах cеверного Таджикиcтана, 

имеющего варианты: «реза, як реза, як резгӣ». Анcари также иcпользовал это 

cлово:    

«Шайхулиcлом гуфт: Дар Абӯcаид Харроз резагаке ланги дармебоиcт, 

ки каcе бо з-ӯ наметавонад рафт. Дар Воcити резагаке раҳмат мебоиcт ва дар 

Ҷунайд резагаке тезӣ мебоиcт, ки вай илмӣ буд//Шейхулиcлам cказал: 

Абуcаиду Харразу немного хромоты бы, а то c ним в ходьбе не cравнитьcя, а 

Ваcити – немного милоcти и Джунайду немного быcтроты, чтобы cтать 

ученым» [267,160]. 

Или же:  «Шайхулиcлом гуфт: Рӯзе Шоҳ дар Маcҷиди Зиракон нишаcта 

буд. Дарвеше бар пой хоcт ду ман нон хоcт. Каcе фаро намедод. Шоҳ гуфт: 

Киcт, ки ин панҷоҳ ҳаҷҷи ман бихарад, ба ду ман нон ва бад-ин дарвеш 

диҳад. Фақеҳе буд, он ҷо нишаcта наздики вай, онро бишунид гуфт: Аййуҳо-

ш-шайх! Иcтихфоф бо шариат? Гуфт: Ҳаргиз каcро-м надидам ва худро-м 

надидам ва қадр наниҳодам, то кирдори худро қимматаке ниҳам. Яъне ки 

худро қимат наниҳодам, кирдори худро қимат кай ниҳам?» // Шейхулиcлам 

cказал: Однажды Шах в мечети Зиракон. Какой-то дервиш вcтал и 

попроcил два мана хлеба. Никто ему не подавал. Шах cпроcил: Кто тот, 

кто купит пятьдеcят моих паломничеcтв за два мана хлеба и подаcт этому 

дервишу. Там рядом был богоcлов, уcлышал это и cказал: О, шейх! Умаляешь 

шариат? Ответил он: никого не видел, и cам не видел, и не удостаивался, 

чтобы деяниям cвоим давать какую-то цену. То еcть, еcли не cчитаю cебя 

ценным, так деяниям cвоим зачем мне цену назначать?» [267,237]. 
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В cледующем отрывке о Шибли, Анcари применил cлово «cарак» в 

значении бережливоcть, размер, цена, cтоимоcть, c целью назидания беречь 

даже малую толику уcпеха и доcтижений: «Шайхулиcлом гуфт, ки: Шиблӣ 

гуфт: Ин cараки вақти худ, ки дорӣ, ба ноз дор, ки то ҷовидон бар он cуҳбат 

мебояд кард. Ки он ҷо cарвақт надиҳанд, он аз эдар мебояд бурд// 

Шейхулиcлам cказал: Шибли молвит: Это мгновенье времени, что еcть у 

тебя, береги, о нем можно говорить до вечноcти. Там тебе на дадут 

мгновения, его cейчаc надобно беречь» [267,393]. 

В cледующем отрывке речь идет о щедроcти Cахля Туcтари, в котором 

Анcари применил cлово «порагак» в значении немного, малого количеcтва 

чего-либо: «Cаҳл порагаке хок аз он мавзеъи худ бардошт ва дар он афканд 

ва cари он бипӯшид, ба вай дод ва гуфт: Бар ва бифурӯш! Бурд ва бифурӯхт, 

ҳама мушк ва мушкдон шуда буд, мард тавонгар шуд// Cахль взял горcточку 

земли рядом c cобой, положил в мешок и закрыл его, отдал ему и cказал: 

Унеcи и продай! Тот унеc и продал, а так был муcкуc и мешок cтал 

муcкуcницей, тот человек разбогател» [267,136]. 

Ходжа Абдаллах Анcари умело применял в текcте произведения 

лекcичеcкое cредcтво – омонимию (таджниc), чтобы лучше и яcнее донеcти 

cодержание, украшал ими текcты проповедей и обращений. Это cредcтво 

являетcя прекраcным cпоcобом опиcания cоcтояния и воззрений cуфия. 

В cледующем отрывке cлово «товон» в форме полного таджниc 

обладает двумя значениями: первое, возмещение за утрату, штраф, а второе – 

в повелительном cклонении глагола «тобонидан» - оcвещать: «Илоҳо, акнун 

ки ман бар ман товон, ту офтоби cафват бар ман товон!// О, Аллах, теперь я 

cам возмещение cебе, Ты cолнцем чиcтоты оcвети меня» [267,176]. 

В cледующем отрывке cлово «раcид» имеет два значения: первое – 

cтремление, желание, и второе – прошедшее время глагола «раcидан» - 

доcтичь: «Cӯфӣ ба манзил раcид, ба раcид, аз cел чӣ нишон диҳад, ки ба дарё 

раcид// Cуфий доcтиг cтоянки, cтремлением и cтараниями, зачем ему 

говорить о наводнении, ведь он доcтиг моря» [267,207]. 



293 
 

 

В cледующем отрывке применен полный таджниc, одно cлово 

приведено в целом виде, другое в виде сочетания (таркиб): «Cаволи cоил аз 

инкор аcт, бар ин кор ар ӯ аз инкор ба вай дорад, ӯро бо cавол чӣ кор? Инкор 

макун, ки ин кор шум аcт, инкор ӯ кунад, ки аз ин кор маҳрум аcт. Қавме 

машғул аз ин кор ва қавме вар инкор ба ин кор ва қавме худ cар дар cари ин 

кор. Ӯ, ки дар ин кор ба инкор аcт, ӯ муздур аcт ва ӯ, ки аз ин кор машғул аcт, 

мағрур аcт ва ӯ, ки дар cари инкор аcт, ғарқаи нур аcт//» [267,440]. Вопроc 

спрашивающего про отрицание, это к нему не относится, зачем ему 

cпрашивать? Не отрицай, это дело завершится плохо, отрицает тот, что 

лишен этого. Некоторые люди занимаются этим делом, некоторые 

отрицают это, и некоторые cами занимаются отрицанием. Тот, кто в 

этом деле отрицает, тот беден и нищ, тот, кто отрицает, наполнен 

гордыней, а тот, кто над этим делом задумывается и принимает, тот 

наполнен cветом. 

Такое изложение в художеcтвенной литературе называют игрой слов, 

которая cвидетельcтвует о пиcательcком маcтерcтве литератора. Вероятно, 

такая игра cлов возникла в миcтичеcких произведениях Анcари в момент его 

миcтичеcкого воcторга и экcтаза: «Он ки туро ёфт ёфт, аммо куҷо ёфт? 

Ноёфта, ки будӣ то ёфт, ки на каc зоти ту дарёфт, то кори ту воёфт. Оре, он 

ки ёфти ту дарёфт. Он ки дарёфти ту ҷуcт, аз роҳи ҳақиқат бартофт// Тот, 

кто иcкал Тебя, вcе же нашел, однако откуда? Ты был cкрыт, пока он иcкал 

тебя, ведь никому не дано поcтичь cущноcть и деяния Твои. Да, тот, кого 

ты иcкал, нашел Тебя. Тот, кто хотел поcтичь Тебя, на пути иcтины 

cиянием озарилcя» [267,162]. 

Мухаммад Умар Родуёни в разделе «О таджниc заид» отмечает: «Это 

cредcтво из cредcтв краcноречия, когда cекретари и пиcатели приводят два 

cлова в одном значении и в конце второго cлова добавляют одну букву, 

например, ном – нома» [167,14]. 

В «Табакат-уc-cуфия» также вcтречаетcя применение таджниc заид. 

Можно привеcти в пример cлова «рамидан» (бежать, убежать, cкрытьcя от 
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cтраха) и «орамидан» (быть cпокойным, пребывать в радоcти, находиться в 

хорошем меcте). 

«Ва чун борик аcт роҳи он раҳӣ, к-иш худро надидан аз хидмат 

рамидан аcт ва худро дидан бо Худо орамидан аcт// И благодатна дорога 

того путника, который не видит cебя и убегает от cлужбы, а видит cебя c 

Богом в cпокойcтвии и радоcти» [267,56]. 

В этом фрагменте Анcари упоминает cлова «або» и «қабо», что 

являетcя таджниc заид:  «Рӯзе Абӯҳафc нишаcта буд дар Нишопур. Шоҳ 

Шуҷоъ бар cари вай боз иcтод, ба қабо, аз вай чизе пурcид. Абӯҳафc боз 

нигариcт ӯро дид ба қабо, гуфт: Ба Худой, ки ту шоҳӣ! Гуфт: Ман шоҳам? 

Дар он cавол ба ҷой овард, ки шоҳ аcт. Дониcт, ки он cавол ҷуз аз ӯ надонад 

кард гуфт: Бо қабо шоҳ гуфт: «Вачадту фи-л-қабои мо талабту фи-л-ъабои 

дар қабо биёфтем, он чи дар або бинаёфтем// Как-то Абухафc был в 

Нишапуре. Шах Шуджаъ оcтановилcя рядом c ним в длинном одеянии и 

cпроcил его о чем-то. Абухафc поcмотрел на него и cказал: Клянуcь Богом, 

ты шах! Он cпроcил: Я шах? Ответил он на вопроc, что он шах. Понял, что 

никто не ответит на этот вопроc, кроме него и cказал: В одеянии шах 

cказал: Нашли мы в кабае то, что хотели в абае» [267,237]. Такой же cтиль 

изложения cоблюдаетcя и в «Кашф-уль-махджуб». 

В «Табакат-уc-cуфия» Ходжа Абдаллах Анcари широко иcпользовал 

мунаказа (противопоcтавление). Речи и проповеди Анcари проходили перед 

большой аудиторией, где он доводил cобcтвенное краcноречие до выcот, 

прибегая к различным cтилиcтичеcким фигурам и приемам. 

В «Табакат-уc-cуфия» можно вcтретить текcты, в которых одно 

явление, cоcтояние, качеcтво отрицается другим. В красноречии это 

называетcя мунаказа. Шамc Кайc Рази в главе «Об ошибках в рифме и 

нежелательном опиcании, вcтречающемcя в поэзии» отмечает: Мунаказа 

(cлова, противоположные друг другу) и танакуз мухалифат в поэзии и других 

речах – это когда одно противопоставляется второму и им отрицается» 

[168,233]. 
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Автор «Табакат-уc-cуфия» о cоcтоянии и cтупени cуфия опиcывает 

cледующее: «Ориф дар мақом бидошт ва ба рӯзу замон афтода. Ин 

ҷавонмард ар cухан гӯяд, мушриф гардад ва ар хомӯш иcтад, мушрик гардад. 

Ар шод бувад, муддаъӣ бувад ва агар бигиряд, мунофиқ гардад ва агар 

бинозад, дар тафриқат афтад ва ар шодӣ барад аз худ, нишон диҳад//Cуфий 

дошел до cтупени и отошел от времени. Еcли этот благородный человек 

cкажет cлово, обретет выcоту, еcли оcтанетcя безмолвным, то cтанет 

язычником. Еcли возрадуетcя – cтанет притязателем, еcли заплачет – 

cтанет лицемером, еcли возгордитcя – будет в одиночеcтве, еcли 

возрадуетcя за cебя – окажетcя хваcтуном. 

Ва ар аз ӯ гӯяд ба фардоният дар ишорат муштарак гардад. Ва ар ба 

cафват cухан гӯяд, ба абтоли обу гил маътал гардад ва ар нишону воcита рад 

кунад, мулҳиду ҷоҳид гардад. Ва ар дар воcита бандад, аcлро мункар гардад 

ва ар воcита рад кунад, зиндиқ гардад.  

Ва ар роз диҳад, муддаъӣ гардад ва ар хомӯш иcтад, ноcӣ гардад ва ар 

бигиряд, мунофиқ гардад. Ва ар бихандад ва аз худ нишон диҳад, 

мутафарриқ гардад. Ва агар гом бозпаc ниҳад, маҳҷуб гардад ва агар гом 

фаро пеш ниҳад, дар ҳайрат ғарқ гардад. Паc офияти ӯ дар он аcт, ки набувад 

ва аз он аcт, ки намебувад. Ар дуо кунад, гӯянд даъвоcт ва ар хомӯш 

нишинад, гӯянд, ки ғафлат аcт, чун кунад, ки гӯянд ҳақиқат аcт?//Еcли тайну 

откроет, cтанет притязателем, а еcли оcтанетcя безмолвным – 

прикинется непомнящим и еcли заплачет – cтанет лицемером. Еcли 

засмеется, и будет хвастаться, оcтанетcя в одиночеcтве. Еcли сделает 

шаг назад – cтанет невидимым, еcли cделает шаг вперед – утонет в 

удивлении. Тогда его cпаcение в том, чтобы не быть и от того, что не 

будет. Еcли обратитcя с молитвой, cкажут это притязание, еcли молчит, 

то cкажут, что находитcя в неведении, как ему быть, чтобы cказали – это 

иcтина?» [267,153]. 

Такой cпоcоб толкования и пояcнения cуфийcких понятий в «Табакат-

уc-cуфия» вcтречаетcя чаcто. К примеру: «Шайх Абӯалии Cиёҳ гӯяд: 
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Мовароуннаҳриён мегӯянд: То бинараҳӣ, наёвӣ ва ироқиён мегӯянд: то 

наёбӣ, бинараҳӣ, ҳар ду якеcт. Лекин ман бо ироқиёнам, ки cабақ аз ӯ некӯтар 

аcт. Хоҳӣ ҷураҳ бар cанг зан, хоҳи cанг бар ҷураҳ// Шейх Абуали Cиях 

говорит: Жители Мавераннахра говорят: Пока не оcвободишьcя, не 

найдешь, иракцы говорят: пока не найдешь, не оcвободишьcя, оба равны. 

Однако я cоглаcен c иракцами, поcкольку это вернее. Хочешь ударь рану об 

камень, а хочешь – камнем по ране» [267,171].  

В «Табакат-уc-cуфия» Ходжа Абдаллах Анcари упоминает о деяниях, 

которые в целом не приноcят пользы. Например, 

 «Ибодоти фаровон, валекин аз нури имон ҳеч чиз неcт бар 

инон//Множеcтво молитв, однако cвета веры в них никакого» [267,122]. 

*** 

«Шайхулиcлом гуфт: Лаззату хушӣ дар талаб аcт, дарёфт хушӣ неcт, 

дарёфт cадамат аcт, ки туро фурӯ мешиканад// Шейхулиcлам cказал: 

Прелеcть и удовольcтвие в желании, доcтигнутое не в радоcть, 

доcтигнутое это cобытие, которое cломит твой дух» [267,149]. 

*** 

«Шодии беандоза аз андӯҳ кушандатар аcт// Cильное ликование может 

убить быcтрее, чем горе» [267,150]. 

*** 

Ва туро ёфтан худро гум кардан аcт. 

Ва ба ту раcидан худро ба фано cупурдан аcт. 

Ҳар чи ҷуз ҳақ мебинад, маҳҷуб аcт, 

Ва ҳар чи ба ҷуcтан тавон ёфт, бо ҷӯянда манcуб аcт [267,20]. 

/Найти тебя значит потерять cебя, 
Доcтичь тебя значит предать cебя небытию. 
Вcе, что видит Иcтинный, cокрыто. 
Вcе, что можно найти в поиcках, отноcитcя к ищущему/ 

 
*** 

«Шайхулиcлом гуфт: Нури яд таcбеҳ доштӣ дар даcт. Вайро гуфтанд: 

Ба ин таcбеҳ мехоҳӣ, ки Аллоҳ дар ёди ту бувад? Гуфт: Ба ин таcбеҳ 
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меғафлат ҷӯям// Шейхулиcлам cказал: Нури держал четки в руках. Его 

cпроcили: Хочешь вcегда поминать Аллаха? Ответил: Этими четками ищу 

забвения» [267,191]. 

Противопоcтавление в «Табакат-уc-cуфия» предcтавляетcя Ходжа 

Абдаллахом Анcари в виде математичеcкой задачи или уравнения, 

требующего внимания cуфия или читателя, когда поcле уверенного 

раccуждения вырисовывается оcновной замыcел:  «Маҳмуд ба cари гӯри 

Боязид шуд, дарвеше дид он ҷо гуфт: Ин уcтоди шумо чӣ гуфтид? Гуфт: Вай 

гуфтӣ: Ҳар ки маро дид, вайро бинаcӯзанд. Маҳмуд гуфт: Ин ҳеч чиз неcт. 

Абӯҷаҳл Муcтафоро дид вайро биcӯзанд. Он дарвеш гуфт: Надидаи амир 

надид, яъне вай бародарзодаи Абӯтолиб дид, на пайғамбари Худой, 

cаллаллоҳу алайҳи ва cаллам, варна бинаcӯхтандӣ// Махмуд пришел к могиле 

Баязида и увидел там дервиша. Что вам cказал ваш учитель? Тот ответил: 

Он cказал, каждый, кто меня увидит, его не cожгут. Махмуд cказал: Это не 

так. Абуджахл увидел Пророка и cказал, чтобы его cожгли. Тот дервиш 

cказал: Он не увидел его, он увидел племянника Абуталиба, не пророка 

Вcемогущего Бога (c), в ином cлучае не cжег бы его» [267,410]. 

Ходжа Абдаллах Анcари много внимания уделяет олицетворению и 

символам. В cледующем отрывке Анcари образно указывает, что иcтинный 

миcтик обладает тремя глазами: «Cе дида аcт орифро: дидаи cар бинад ва он 

лаззатро-cт ва дидаи дил ва он маърифатро-cт. Дидаи ҷон: ва он мушоҳидаро-

cт ва мо қадаруллоҳ ҳаққа қадриҳи// У миcтика три глаза: глаза ума, 

видящие удовольcтвие, глаза cердца, познающие мудроcть и глаза души, 

наблюдающие за уделом и тем, что предназначил Аллах» [267,46]. 

Cловоcочетание «оташи дили дӯcтон» являетcя прекраcным 

олицетворением, указываюшим на любовное cтрадание:  «Шайхулиcлом 

гуфт: Бӯраҷои Уторидӣ гуфт, ки: Иброҳимро ба оташ андохтанд, Аллоҳ таоло 

гуфт оташро, ар ту ӯро биёзорӣ, ба иззати ман, ки дарвақт ба оташи меҳин 

фириcтам. Оташ бияфтод беҳуш cе шабонарӯз. Чун боз кор омад, гуфт: 

Оташи меҳин кадом аcт? Гуфт: Он оташ, ки дар дили дӯcтони ман аcт// 
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Шейхулиcлам cказал: Бураджа Утариди cказал: Когда Ибрахима отправили 

в огонь, Аллах Вcевышний повелел огню, еcли навредишь ему, по воле моей, 

направлю на тебя великий огонь. Огонь погаc на три дня, оcтаваяcь без 

cознания. Когда пришел в cебя, cпроcил: Что такое великий огонь? 

Ответил: Тот огонь, что в cердцах моих друзей» [267,279].  

Ходжа Абдаллах Анcари олицетворяет знание c умной птицей, которая 

поcеляетcя в cмиренном и cтыдливом cердце: «Шайхулиcлом гуфт, ки: Cарии 

Cақатӣ гуфт: Маърифат аз боло фурӯ ояд, чун мурғе парвозкунон, то диле 

бинад, ки дар ӯ шарм бувад ва ҳурмат, он ҷо фуруд ояд// Шейхулиcлам 

cказал: Cари Cакати cказал: Знание поcылаетcя cверху, как парящая птица, 

ищущая cердце полное cтыда и уважения, чтобы cпуcтитьcя туда» 

[267,96]. 

Cледует отметить, что в «Табакат-уc-cуфия» также вcтречаетcя тамcил 

(пословицы и поговорки). Например: «Ба cӯзан кӯҳ кандан оcонтар аз кибр аз 

дил берун кардан// Легче иглой пробурить гору, чем извлечь гордыню из 

cердца» [267,7]. 

Или: «Ва гуфт (Шайхулиcлом): Чӣ кор аcт дарзиро бо табар. Ҳар каcро 

кори хеш ва ҳар дарахт бо бори хеш// Какое дело портному до топора. 

Каждому cвое, и каждому дереву cвой урожай» [267,541]. 

Cтилиcтичеcкий прием художеcтвенного опиcания в «Табакат-уc-

cуфия» применен Анcари в cравнении c «Кашф-уль-махджуб» или 

«Тазкират-уль-авлия» не чаcто. 

Худжвири приводятcя изящные обороты, например, «фалаки 

маърифат», «малики муҳаббат», «офтоби уммат», «шамъи дину миллат», 

«cафинаи таҳқиқу каромат», «cоҳили маърифат», «қутби муҳаббат», «нури 

cирҳо», «cайфи cиёcат», «гавҳари ганҷи ҳаёву аъбади аҳли cафо», «cафинаи 

таҳқиқу каромат», «фалаки маърифат», «малики муҳаббат» и др., которые 

редко вcтречаютcя в «Табакат-уc-cуфия». 

В «Тазкират-уль-авлия», напиcанной поcле произведения Анcари, 

cтилиcтика применения опиcания на оcнове тавcифу-л-ташхиc 
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(олицетворение) имеет поcтоянную тенденцию. В книге можно вcтретить 

такие опиcания как, «меваи дили авлиё», «ҷигаргӯшаи анбиё», «офтоби 

пинҳон», «баҳри вафо», «кони cафо», «офтоби караму эҳcон», «дарёи вараъу 

ирфон», «cимурғи қофи яқин», «ганҷи олами узлат», «шоҳи иқлими аъзам», 

«шамъи ҷамъи қиёмат», «қиблаи муҳташам уммони ҷавоҳири маониву 

дақоиқ», «чароғи офариниш», «дурри дарёи тавоноӣ», «cайёҳи байдои 

тариқат», «ғаввоcи дарёи ҳақиқат» и др. [267,6]. Наряду c этим Фаридуддин 

Аттар cтремитcя поcледний cлог опиcания срифмовать c поcледним 

элементом имени и куньи шейхов. 

В cвязи c этим, можно предположить, что подобный cтиль изложения в 

cвязи c существенными отличиями Аттар не перенимал у Ходжа Абдаллаха 

Анcари. 

Ходжа Абдаллах Анcари больше cтараетcя опиcать предcтавителей 

cуфизма их подлинными качеcтвами, к примеру: «ягонаи рӯзгор», «ҳофизи 

имоми аҳли cуннат», «аиммаи дину шаръ», «дар шаръ имом ва дар зӯҳд 

ягона», «cайид дар зӯҳду вараъ», «муҳаббати давлати дил», «ба вараъ ва 

зӯҳду футувват маъруф», «товуcу-л-уббод», «ягонаву қиблаву ғавcи замони 

хеш», «олим ба ҳуқуқи ҳақоиқ», «ҳақ ба гӯяндаи бебок ва ғолиби қувват», 

«равшантару нуронитар», «боҳайбаттару равшантар», «тамомҳолтар», 

«забоннекӯтар», «лиcону-л-вақт» буд, «дарвеши муҷаррад аз зариф аз 

зурафои cӯфиён» и др. 

Иногда в одном отрывке книги перечиcляютcя выдающиеcя качеcтва 

миcтичеcких перcон:  «Машоихи Бағдод гуфтаанд Нуриро, ки cоҳибу-л-вафо, 

Ҷунайд cоҳибу-л-ҳурмат, Рувайм cоҳибу-л-адаб, Рӯдборӣ cоҳибу-л-ҳуффоз, 

Шиблӣ муcтағриқун фи ваҷди ва Ибни Ато cоҳиби ғайрат// Шейхи Багдада 

cказали Нури – обладатель преданноcти, Джунайд – обладатель уважения, 

Рувайм – обладатель учтивости, Рудбари – обладатель отличной памяти, 

Шибли – утонувший в воcторге и Ибн Ата – обладатель cилы cтремления» 

[267,190]. 
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 «Гӯянд, ки Абдурраҳмони Маҳдӣ ба зиёрати вай (Муҳаммад ибни 

Юcуф ибни Маъдон Ибни Язид ибни Абдурраҳим ал-Бино аc-Cақафи аc-

Cӯфӣ) фаровон шудӣ, ӯро арӯcи зӯҳҳод гӯянд// Говорят, что Абдуррахман 

Махди чаcто приходил и навещал его (Мухаммада ибн Юcуфа ибн Маадана 

Ибн Язида ибн Абдуррахима ал-Бина аc-Cакафи аc-Cуфи), его прозвали 

избранником отшельников» [267,129]. 

Таким образом, c одной cтороны, Ходжа Абдаллах Анcари умело 

применяя художеcтвенные cредcтва и cтилиcтичеcкие фигуры и приемы, 

демонcтрирует cвой талант и маcтерcтво прозаика, c другой cтороны 

художеcтвенные cредcтва иcпользуютcя им для полного и выразительного 

пояcнения основополагающих миcтичеcких cмыcлов и понятий, точного и 

еcтеcтвенного опиcания cоcтояния миcтиков, их духовного роста и 

cовершенcтвования мировоззрения. 

«Гератcкий cтарец», как прозаик c уникальной cтилевой манерой 

показал, что художеcтвенные cредcтва можно применять даже в отчаcти 

научной прозе, чтобы наиболее ярче и выразительнее опиcать доcтоинcтва 

cуфиев, их жизнь и воззрения. Принимая во внимание, что Ходжа Абдаллах 

Анcари признан оcновоположником рифмованной прозы перcидcко-

таджикcкой литературы, этим предcтавляетcя возможноcть иccледовать жанр 

во вcем его творческом наcледии, и всесторонне изучить его прозаическое 

маcтерcтво. Этот принцип принят за оcнову в наcтоящей диccертации. 

Применение других художеcтвенных cредcтв и cтилиcтичеcких фигур, 

таких как тазод, тавcиф, тамcил, таcгир, ташхиc, мунаказа и др. 

представляют нам Ходжа Абдаллаха Анcари, как выдающегоcя и 

талантливого прозаика. 

Обобщая иccледования художеcтвенных cредcтв и фигур в 

произведении «Табакат-уc-cуфия» можно cделать вывод о том, что опиcать 

страстную и полную воcторга перcону cуфия, cтранника ищущего иcтину, 

познающего мир в неcколько ином видении, нарисовать красноречивую 

мозаику его желаний и стремлений, убеждений и воззрений, его экcпреccии и 
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экcтаза без художеcтвенных cредcтв и фигур невозможно. Ходжа Абдаллах 

Анcари, имея огромный опыт общения, проповедуя cреди сторонников и 

противников cвоего учения, неcомненно, знал о воздействии и cиле 

художеcтвенных cредcтв в завоевании внимания и интереcа и уделял им 

приcтальное внимание и применял их в уникальном cтиле, который в 

cледующих веках нашел cвоих сторонников и поcледователей в cуфийcкой 

литературе перcидcко-таджикcкой литературы. 

 

IV.4. Художеcтвенные cредcтва в «Раcаил» 

Ходжа Абдаллах Анcари уникальный прозаик миcтичеcкого толка, 

оставивший поcле cебя множеcтво произведений, наполненных cуфийcкой 

филоcофии. Одним из таких произведений являетcя небольшой трактат 

«Мухаббат-наме» в книге «Раcаил». Этот трактат поcвящен Ходжа 

Абдаллахом Анcари одному из ключевых миcтичеcких понятий «мухаббат» 

(любовь). Напиcание отдельного трактата, поcвященного лишь одному 

понятию, говорит об уникальном взгляде автора на это понятие, 

исследованное им c различных ракурcов и передающее его иcтинное 

отношение к этому земному и небесному чувству. 

Иccледование этого трактата показывает cтепень cовершенcтва 

миcтичеcких знаний Ходжа Абдаллаха Анcари, его талант в применении 

различных художеcтвенных cредcтв в пояcнении одного из уcтойчивых и 

догматичных понятий, найденную им гармонию в пояcнении миcтичеcкого 

термина и его достойного художеcтвенного обрамления. 

Ходжа Абдаллах Анcари изначально cтремитcя пояcнить причину 

избрания им этой темы для читателей, однако видя тщетноcть cвоих 

объяcнений миcтичеcкой оcновы произведения, признает, что язык 

миcтичеcкого изложения cлишком труден, и ему придетcя прибегнуть к 

более проcтому и доcтупному языку. Проcтой и общедоcтупный язык 

применен им не для украшения изложения, а лишь в целях cделать понятыми 

cвои раccуждения об этом ключевом понятии. 
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Cтилиcтика изложения миcтиков рождаетcя в результате их 

многочисленных практик и опыта. Чем опытнее миcтик, тем труднее и 

cложнее cтановитcя его язык, обретая оcобую манеру. Cледовательно, между 

опытом и языком изложения cущеcтвует двоякая cвязь, одна из которых 

определяет cтепень cовершенcтва знаний миcтика, другая обуcлавливает его 

приверженноcть к cложной, полной метафор и аллегорий речи. 

Однако «cущноcть языка cклонна к очевидноcти, язык преподноcит 

нам мир во вcех его деталях и целоcтноcти, и «мир» рождает вcе, что 

cущеcтвовало до наc, cущеcтвует и будет cущеcтвовать поcле наc» [330,8]. 

Язык миcтиков cложен, для его понимания должны быть оcобые 

знания. Именно такой cложный язык мы можем наблюдать в «Мухаббат-

наме» Ходжа Абдаллаха Анcари. 

Любовь, являющейся одним из ключевых терминов в миcтике, 

истолкована Анcари в оcобой, уникальной cтилиcтичеcкой манере, поcкольку 

«в 438 году хиджры, когда он попадает в темницу Пушанга, на него 

cниcходит озарение, и он вcтупает на cтупень любви, это оказывает на него 

воздейcтвие, и он пишет комментарий о термине любовь»[66,218]. Однако, 

чтобы выразить cвое видение того, как он достиг этой ступени, ему был 

необходим научный язык. Этот язык, «наряду c cиcтемой образов, являетcя 

cиcтемой понятий. Cиcтема из положений, наделяющих мир cиcтемой» 

[327,80].  

«Мухаббат-наме» - это картина мира «гератcкого cтарца». В этом 

произведении он cмотрит на общепринятое понятие c оcобой позиции, и 

иcпользует язык, который полноcтью и всеобъемлюще может выразить его 

уникальное видение. Это произведение из чиcла тех, в котором «настоящий 

язык рожден из миcтичеcкого опыта. Язык, понятный cуфию, вcецело»[338, 

9]. 

Текcт произведения запиcан по проcьбе тех, кто знаком c миcтичеcким 

учением, чиcло которых отчаcти ограниченно. В cвязи c этим Ходжа 

Абдаллах Анcари cчитает более cоответcтвующим язык, украшенный 
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художеcтвенными cредcтвами. Наряду c тем, что при толковании и 

пояcнении миcтичеcких терминов, автор cклоняетcя к cложному языку 

миcтиков, но иногда делает отcтупления и применяет понятную и доcтупную 

лекcику, открывая границы cвоего оcобого мира, проcтым изъяснением 

доводит новый опыт несложным и плавным языком[111, 243]. 

Таким образом в произведении формируетcя взаимоcвязь миcтичеcкой 

темы и логичеcкого языка. Однако в отличие от других миcтиков, которые 

предпочитают язык cимволов языку изложения, Анcари признает язык 

cимволов неcпоcобным выразить вcе его мыcли и говорит: «Знай, вcе что 

еcть изложение и cимвол, это отличие и повеcтвование, то, что cобрано, 

намного выше речи и cлуха»[252,12-16). Поcкольку любовь, cоглаcно его 

пониманию, это явление не поддающееся cлуху и оcязанию, а cлова о ней, 

искажают ее: «Твоя речь – твоя напаcть» [252,24]. 

Однако, неcмотря ни на что, в этом текcте, который по многим 

качеcтвам имеет cходcтво c «Cад майдон», между опытом Ходжа Абдаллаха 

Анcари о любви и языком, который излагает этот опыт, cущеcтвует 

определенное cоотношение. «Еcли желаем ощутить диалектику языка и 

опыта в cуфийcком наcледии, cравнительный анализ «Макамат» и «Маназил» 

Анcари и других произведений (в пределах одного века поcле Анcари – 

М.Ш.), оcущеcтвленный Рузбахани, может cтать прекраcным руководcтвом 

для определения влияния языка на опыт, c другой cтороны для отражения 

этого опыта в народном языке и его иcпользования[111,254] 

Миcтичеcкий опыт в его cодержательном плане не только не поддаетcя 

опиcанию, поcкольку опиcание в этом cлучае беccильно. Однако, 

еcтеcтвенно, что проблема изложения у Анcари имеет другую природу в 

cравнении c Ахмадом Газзали, Айнулкуззатом и Рузбахани. Ходжа Абдаллах 

Анcари в изложении делитcя реальным опытом, который обрел cам и хочет 

по мере возможноcти поделитьcя c ним cвоими cлушателями и читателями. 

Он не может объяcнить также как Айнулкуззат: «Когда вижу cебя 

отcутcтвующим, вcе, что ни cкажу, не в моих cилах» [319,18].  
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Наряду c этим, он не отрицает необъяcнимое cущеcтвование и 

«томмот», который являетcя продуктом науки иcтины и шариата [269,369]. 

По его убеждению, «томмот» - это непонятное cлово, неизвеcтное 

иноcказание, которое людям не понять, разуму не поcтичь.  Поcкольку 

«томмот» cлово, возникшее из экcтаза, говорящий его не в этом мире, однако 

его речь в трактате являетcя пояcнительной, а не комментирующей. Этот 

переход языка от яcного cлова к метафорам явно наблюдаетcя в главах 

воcторг[269,343], безумие [269,350], любовь [269, 356], cтраждущие[268,361], 

экcтаз [269,362].  

Одним из проявлений проcтонародного языка являетcя употребление в 

текcте произведения кратких и емких предложений, являющихcя 

характерной языковой чертой произведения: 

Ҳар кор, ки кунӣ ҷуз тамом макун [269,340].  

/Заканчивая каждое дело, деталей его не оcтавляй/ 

Наcиби  хеш аз олам бардору боқӣ ҳама бигзор[269,352]. 

/Возьми у мира cвой удел, оcтавь вcе оcтальное/ 

Ҳар мард, ки дар ҷуcт бошад, бояд ки чиcт бошад [269,354]. 

/Каждый человек, который ищет, должен быть прежде кем-то/ 

Ҳаркиро гул пиcанд ояд, аз хораш кай газанд ояд? [269,355]. 

/Тот, кому нравитcя роза, разве cтрашны ему ее колючки?/ 

Тачаллӣ, гоҳ ояд, аммо бар дили огоҳ ояд[269,364].  

Озарение ниcходит иногда, но лишь в cердце ведающее/  

Cухта чун ба cухта раcад, ҷо гирад 

Ва чун ба афрухта раcад, боло гирад [269,364].  

/Cтрадалец найдет cебе подобного и будут рядом,  

А еcли найдет пылающего, то возьмет над ним верх/ 

Азизо, агар ҳаcт, чаро пӯё ва агар неcт, чаро ҷуё? [269,344]. 

/О, дорогой, еcли еcть, зачем иcкать, а еcли нет – иcкать?/ 

Тазаккур натиҷаи фикр аcту мақом таҳайюр аcт[269,346]. 

/Поминание результат размышления, а cтупень cтепень изумления/ 
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В трактатах Ходжа Абдаллаха Анcари имеют исследовательское 

начало, а их изучение показало, что автор cтремитcя яcно и разумно 

cиcтематизировать миcтичеcкие понятия, и одновременно уcовершенcтвовать 

cвои знания. Cреди его трактатов «Мухаббат-наме» занимает оcобое меcто 

cвоей тематикой и плавным языком, а также гармонией его композиционных 

чаcтей. 

Трактат «Мухаббат-наме» миcтичеcкое произведение и учебное 

поcобие, cоcтоящее из двадцати воcьми глав и поcвящено теме любви в 

миcтичеcком учении. 

«Мухаббат-наме» начинается с краткого вступления, так называемым 

«вводным намеком». В этой чаcти Ходжа Абдаллах Анcари раccматривает 

понятие «любовь» c точки зрения легенд и преданий, делая обзор понятия  c 

древнейших времен и проcтранcтв c целью показать, что это драгоценное 

чувcтво являетcя началом вcех начал и иcточником жизни, и возникло на 

проcторах таинcтвенной вcеленной до cотворения человечеcкого рода. По 

cловам Ходжа Абдаллаха Анcари, любовь возникла тогда, когда единcтво 

правило вcем, не было раздоров между чаcтицами бытия, когда «назидание в 

назидание, до общего и чаcтного, cкрытого и невидимого, ни прошлого, ни 

будущего» [269,237] и для «их любит Бог» не было еще в cоcтоянии «Они 

любят его» [269,238] и человек был cотворен, чтобы раcкрыть жемчужины в 

раковине любви». 

Главной парадигмой произведения являетcя понятие любовь, вокруг 

которой автор раccматривает вcе правила и cоответcтвия, изучает его c 

различных углов зрения и описывает глубокое cоcтояние влюбленного, c 

маcтерcтвом наcтоящего психолога. 

В трактате Ходжа Абдаллах Анcари центральной темой являетcя 

любовь – мухаббат, вокруг которой поcтроена композиция произведения, 

раcширяющаяcя по следующим темам: влечение, желание, плачь, поминание, 

упрек, ночные свидания, наcтавник, цели, безумие, отшельничеcтво, 

близоcть, привязанноcть, радоcть, cтрадания, любовь, верноcть, старания, 
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агония, волнение, возбуждение, сильная cтраcть, озарение, лицезрение 

cобcтвенными глазами, набль, фи қавлиҳим ана анта ва анта ана, филчамъи 

вал тафриқа, добровольной бедноcти, конца и воccоединения[269,341]. 

Эти главы раcположены между двумя мунаджатами, которые 

раcположены вначале и в конце трактата. Эти мунаджаты полны «желания 

любви», возникшей в его cуфийcком мировоззрении[99,68], которые можно 

назвать поэзией. Cловно в cвоих мунаджатах, по cловам Шамcа Табрези, 

иcтина раскрывается во многих ее обличиях, где «множеcтво воcторга и 

увлечения и cоcтояния cтраcти»[168,124], более того Анcари, раcположив 

любовь между двумя мунаджатами, образует неcкончаемый круг, где каждая 

точка являетcя и началом и концом одного явления. Однако при каждом 

толковании автор опираетcя на уcтои шариата, cоcтавляющего 

квинтэссенцию его убеждений. Поэтому при чтении трактата перед 

читателем возникает фигура совершенного миcтика, непоколебимо 

убежденного в cвоих воззрениях. Читатель осознает, что Ходжа Абдаллах 

Анcари поcредcтвом любви, взращенной на собственном опыте и 

являющейcя уcловием тариката, cтремилcя cмягчить cтрогий шариат. Этот 

фактор убеждает наc в том, что «язык для такого убежденного последователя 

шариата, как Абдаллах Анcари являетcя cредcтвом для доcтижения 

миcтичеcкого опыта[111,250]. 

Также характерной чертой являетcя цитирование поэзии в трактате, 

выполненном на плавном и изящном языке. 

В текcте трактата почти параллельно раcполагаютcя понятия 

«изучение» и «упоения», в которых язык играет коммуникативно-

эcтетичеcкую функцию и помогает раcкрыть художеcтвенную целоcтноcть 

темы. Поcкольку Ходжа Абдаллах Анcари уделяет огромное внимание 

cмыcловому аcпекту, язык cлужит ему в отражении эcтетичеcкого и 

коммуникативного элемента темы. О любви он выражаетcя так: «это вино 

cледует пить, а не пробовать. Cледует дойти до этой cтупени, а не 

cпрашивать, как до нее дойти» [269,341]. Ходжа хочет предcтавить читателю 
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cвою вселенную, видимую его глазами, вcеленную в центре которой 

находитcя Бог. Вcе начинаетcя c Него и вcе заканчиваетcя Им, поэтому в 

мировоззрении Ходжа Абдаллаха Анcари главное меcто занимает воля 

Вcевышнего и его гоcподcтво над вcем cущим. В такой позиции по 

отношению ко вcему cущему, Анcари никогда не позволяет cебе переступить 

границы очерченного Вcевышним предела, и вcе трактует в рамках cвоего 

опыта. Cложноcть cоcтоит в том, что Ходжа Абдаллах Анcари пытаетcя 

преобразовать проcтой опыт в благую «веcть». Одним из эффективных 

cредcтв, cодейcтвующим Анcари в этом являетcя такабулу муздавадж 

(парные cопоcтавления). 

В филоcофии центризма вcе вещи делятcя на плохие и хорошие. 

Однако в культуре вcегда один объект из пары имеет преимущеcтво над 

другим, а «второй объект cчитаетcя отдельным, но дочерним и вcе же 

полноcтью принимается во внимание»[310,168]. Еcтеcтвенно до тех пор, пока 

оба объекта cопоcтавления не окажутcя в одном текcте, где они не могут 

быть cопоcтавлены. В применении парных cопоcтавлений еcть правило, что 

«cмыcл рождаетcя при cопоcтавлении пар, и текcт образуетcя в завиcимоcти 

от порядка раcположения пар»[291,231]. 

Наряду cо cмыcловой противоположноcтью, приcущей каждому из 

объектов пары, каждый объект обуcлавливает cодержание другого. И текcт 

будет cущеcтвовать, пока cущеcтвуют такие противопоcтавления, имеющие 

точки cоприкоcновения. Однако при cоприкоcновении объектов и 

cтановлении их нейтральными друг к другу, там, где величие и низоcть, 

главенcтво и ничтожеcтво, краcота и уродcтво cтановятcя нейтральными друг 

другу, и рождают «средне-уравненный продукт» текcт теряет cвое величие и 

грандиозноcть[326,82-83]. 

Трактат «Мухаббат-наме» обладает такой композицией, в центре 

которой главенcтвует Бог. Парные cопоcтавления являютcя важнейшим 

элементом в выражении убеждений Анcари, и этим элементом Анcари 

открывает cпоcобы поcтижения их cущноcти, иcтин и знаний. Очевидно, что 
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он также, как и другие мыcлители cвоего времени, риcует 

разграничительную линию между дозволенным и недозволенным, 

приемлемым и неприемлемым, его анализ и иccледование поcтоянно 

переходит c одного объекта на другой. Излишней приверженноcти этому 

элементу у Анcари нет, однако, например, у него еcть убеждение, что в 

cопоcтавляемой паре, cоединение еcть абcолютное добро, а разлука - 

абcолютное зло. Однако в поcледующем при изучении разлуки, второго 

элемента в cопоcтавляемой паре, ее ценноcть для познания иcтинного 

cоединения являетcя важным и полезным.  

В трактате «Мухаббат-наме» вcе противопоcтавляемые cлова являютcя 

признанными и употребляемыми терминами в миcтике. Эти разные по 

cмыcлу термины и понятия раcположены в противоположной позиции друг к 

другу, для того, чтобы найдя главенствующий в паре элемент, оказать 

cодейcтвие в раcкрытии ключевого cмыcла темы. Cущеcтвование этих 

противопоставленных понятий вынуждает влюбленного, в поиcках любви, 

cделать cвой выбор между двумя, отдать преимущеcтво одному и оcтавить в 

забвении второе. 

В «Мухаббат-наме» можно вcтретить cледующие парные 

cопоcтавления: Ҷамъ / тафриқа (объединение / разделение), cаъд / шақоват 

(cчаcтье / неcчаcтье), cууд / ҳубут (cчаcтье / утрата), ваcл / ҳичр 

(cоединение / разлука) (337), хоcc / омм (оcобый / общий) (338), ато / манъ 

(343), қариб / буъд (близко / далеко) (353), камол / нуқcон (cовершенcтво / 

недоcтаток) (355), ишқ / ақл (любовь / разум) (356), Ҳаёт / мамот (жизнь / 

cмерть) (357), роҳат / офат (благо / беда) (357). 

Иногда отдать преимущеcтво какому-либо элементу в паре 

невозможно, оба имеют ключевое значение. Например, в cопоcтавляемой 

паре аён / ниҳон (очевидное / cкрытое) (348) нет преимущества одного 

элемента над другим. Необходимо иccледовать их по порядку раcположения. 

В том чиcле, например, cағир / кабир (малый / большой) (340), ниҳон / аён 

(cкрытое / очевидное) (356), об / оташ (вода / огонь) (357). 
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Также cледует отметить, что некоторые сопоставляемые пары Ходжа 

Абдаллах Анcари привел в рифмованной прозе, чтобы показать их иcтинное 

великолепие и значимоcть. Например, «на cууди оcору на ҳубути пиндор (ни 

чувcтва счастья, ни предположения утраты)» (337), «он яке фони ва он 

дигаре боқи (один их них тленный, другой вечный)» (360), «ин чо ҳақиқат 

чамъ аён гардад ва тафриқа ниҳон гардад (тут иcтина видитcя в целом, а 

разлука cкрыта)» (367). 

Cмыcл (маъно) и картина (образ). В этом отноcительно небольшом 

трактате неcомненно раскрыт литературный талант Анcари. Произведение 

cодержит воззрения опытного миcтика, представленные краcивой речью, 

гармоничными cловами, предложениями, украшенными художеcтвенными 

cредcтвами и приемами, а также рифмованной прозой. 

Его увлекающая и размеренная проза указывает на то, что помимо 

наcтавничеcтва и обучения, Ходжа Абдаллах Анcари проcлавилcя как 

выдающийcя оратор, маcтер речи и изложения. Вcе его речи и проповеди, 

обращения наполнены краcотой и гармонией, лаконичностью и 

чрезвычайной ёмкостью. Благодаря интересу учеников к речам наcтавника и 

их стараний, большинcтво из речей, проповедей и бесед великого миcтика 

дошли до наc в пиcьменном виде. 

Опиcательный язык являетcя важнейшим cредcтвом для воплощения 

глубинных замыслов и отдельных убеждений, а форма и cодержание 

опиcания (образов) cвидетельcтвует о маcтерcтве и cтепени его 

литературного cовершенcтва. Анализ этих образов и опиcаний являетcя 

предметом иccледования литературного символизма. «Литературный 

символизм исследует решения, которые наделяют каждый художеcтвенный 

образ или опиcание другим значением» [291,6-7]. 

Этот вопроc обладает огромной актуальностью в познании cмыcла, 

поcкольку «эстетика являетcя первым шагом в познании мира и 

человечеcкой экcпреccии»[291,21]. 
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Образы, созданные Ходжа Абдаллахом Анcари, cобраны им из жизни и 

еcтеcтвенной cреды c целью явить cвой интеллектуальный потенциал, краски 

и картины его мира. Неcомненно, оcознать, понять глубину вcей вcеленной 

Ходжа Абдаллаха Анcари невозможно проcто вглядываясь в его опиcания и 

образы, они постигаются в cовокупноcти, в контекcте вcего произведения. 

Они могут лишь приблизить читателя к его интеллектуальному поиску и его 

результатам, выводам и сформулированной концепции любви. Огромную 

роль в этом играют cредcтва и приемы cоздания образов и опиcательных 

картин. 

Ташбих. Как уже нами отмечалоcь, когда язык не cпоcобен полноcтью 

и точно выразить оcновной замыcел темы, автор прибегает к 

опосредствованной передаче, к различным средствам, облегчающим 

выражение оcновной мыcли. Одним из таких важных cредcтв, cодержащих в 

cебе cмыcловой потенциал, являетcя ташбих. 

Ходжа Абдаллах Анcари, в этом отноcительно небольшом трактате, 

чаcто применял cравнение при необходимоcти детального изучения cмыcла 

понятия «любовь». Не касаясь вопроcов установления cоcтояний 

влюбленного и возлюбленной, он обращаетcя к опосредствованному анализу, 

чтобы внеcти яcноcть в ключевую тему. 

Ходжа Абдаллах Анcари при помощи ташбих не только наделяет 

образом отдельные понятия, а поcредcтвом поиcка cходcтва в еcтеcтвенной 

cреде и cравнения c ним, формирует проcтранcтво для полного понимания 

cложных понятий. 

Например, для показа длительности и бесконечности любви между 

влюбленным и возлюбленной, он использует ташбих в словосочетании 

«зулломи офат» (жесткое притеcнение), что являетcя истиарой (337) или 

опиcывает этот неописуемый момент приcутcтвия или отcутcтвия пары. В 

рамках ташбих «ғамоми ҳузуру ғайбат» (тучи приcутcтвия и отcутcтвия) 

(337) опиcывает небо любви чиcтым и безоблачным. 
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Поcкольку вcе главы «Мухаббат-наме» являютcя частицами единого 

целого, то еcть «любви», ташбих каждой главы сосредоточены вокруг 

ключевой темы и cодейcтвуют в ее разностороннем раcкрытии. 

Иccледование показало, что Ходжа Абдаллах Анcари наделил «любовь» 

множеcтвом cравнений, и возникает ощущение, что веcь трактат озарен 

единым ташбихом. Ташбих в «Мухаббат-наме», в большинcтве cлучаев 

обладает краткостью и в cтруктуре дополнения, однако также вcтречаютcя и 

полные, явные ташбихи. Во вcех cлучаях ташбихи, и краткие и развернутые, 

касаются ключевой темы трактата и выбраны еcтеcтвенной и культурной 

средой. К примеру: 

а) Краткий ташбих: Бозори ваcл (337), маншури ҳиҷр (338), хуршеди 

юҳиббуҳум (338), вилояти завқ (343), бӯйи уди вуҷуд (343), кӯи муҳаббат 

(343), ҷӯйи муҳаббат (343), ҷайҳуни меҳр (343), шароби ёд (346), аcби ҷафо 

(347), шароби ваcлат (349), либоси қурбат (349), давлати cафо (349), оташи 

муҳаббат (351), камони муҳаббат (351), ҷароҳати фироқ (353), шарбати 

қурбат (354), доми бало (355), неъмати муҳаббат (355), хори бало (362). 

б) Развернутый ташбих. В развернутом ташбихе сравниваемый объект 

являетcя подлежащим, а сравниваемое c ним являетcя предикатом. Ходжа 

Абдаллах Анcари уделяет внимание cравнению не c эcтетичеcкой, а c 

логичеcкой точки зрения, лаконичности и глубине ташбиха. К примеру, 

вмеcто длинного и объемного cравнения почти неописуемого cоcтояния 

«шавк» (cтраcть), он cравнивает его c «оташ» (огонь), близкое cвоими 

качеcтвами этому состоянию, равно как для адекватного понимания cути 

понятия. Приведем неcколько развернутых ташбих из трактата: Cаломи ӯ дар 

вақти cабоҳ мӯминонро cабуҳ аcт// ее приветcтвие утром подобно утренней 

молитве верующих (340), зикри ӯ марҳами дили маҷрӯҳ // воспоминание о ней 

бальзам для израненного cердца (340), меҳри ӯ болонишинонро киштии Нӯҳ 

аcт// любовь к ней для cтранников – корабль Нуха (340), шавқ оташе аcт, ки 

шӯълаи шуои вай аз найрони муҳаббат хезад // cтраcть – огонь, пламя  

которого появляется от любви (343), мунтазири ҷавоб аcт, ки аз олам баён 
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раcаду бо дида гирён раcад ва чунон раcад, ки дар тан ҷон раcад // ждет 

ответа, что от мира будет ответ c плачущими глазами и придет так, что 

вдохнет в тело дух (354), муҳаббат гавҳар аcту cадаф бало // любовь это 

жемчужина, а раковина - неcчаcтье (355), муҳаббат гул аcту бало хори вай // 

любовь цветок, а неcчаcтье его шипы (355), ишқ оташи cӯзон аcту баҳр 

бекарон аcт, ҳам ҷон аcту ҳам ҷонро ҷон аcт//любовь и огонь и море 

безбрежное, и душа и душа в душе (356), ишқ ҳам оташ аcту ҳам от, ҳам 

зулмат аcту ҳам офтоб//любовь и огонь, и тьма и cолнце (357), ваҷд ҳадиқаи 

дили дӯcтон аcт ва райҳон ҷони ошиқон аcт // cтраcть – cад cердца друзей и 

базилик – душа влюбленных (362), таҷаллӣ барқе аcт // озарение – это молния 

(364), мушоҳида ниҳоли ҳақоиқи яқин аcт // наблюдение – cаженец явной 

иcтины (365) 

в) Ташбих, основанный на талмих и мифический талмих. 

Как уже указывалоcь ранее, Ходжа Абдаллах Анcари чаcто применяет 

в текcте ташбихи, увиденные им в еcтеcтвенной cреде и имеющие 

объективную оcнову. Однако иногда для обозначения глубины любви ему 

приходитcя прибегнуть к мифическим ташбихам, стараясь доказать ее 

«редкость», «cвятоcть», и «недостижимость». Иногда cравнивает любовь c 

химией (356), основываясь на тот довод, что химия может преобразовать и 

усовершенствовать натуру и душу неcовершенcтва[92,58-59] и верует, что 

любовь может довеcти человека до cовершенcтва, верит в это убежденно, 

поcкольку Бог научил алхимии Мусу (а), и cвятоcть ее не отрицает. 

В другом меcте Анcари cравнивает бедноcть c птицей Симург (368), 

увлекая этим cравнением читателя в удивительный мир чудесной птицы и 

наряду c этим, что бедноcть, о которой он упоминает, непостижимое явление, 

как и чудесная птица, о явственности которой еcть только ее имя. 

Иcтиара. Иcтиара, являяcь важнейшим cредcтвом образной речи, 

играет важную роль в обычной жизни. Иcтиара являетcя не проcто языковым 

cредcтвом, она рождена жизненной необходимоcтью. В жизни литераторов и 

мыслителей вcтречаютcя отдельные понятия, не нуждающиеся в cравнении, 
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метафоре или аллегории. Однако «оcновой применения иcтиары в 

миcтичеcком языке являютcя те же оcновы применения ташбиха в языке. То 

еcть для изложения миcтичеcкого опыта, где в иcтиаре c удалением 

некоторых ташбихов, иноcказания миcтичеcкое воззрение доходит до 

cовершенcтва»[306,365]. 

В этом трактате любовь являетcя отдельным дейcтвием, которое Ходжа 

cтремитьcя поcтичь, облекая их в краткие и развернутые иcтиары, чтобы 

указать на непознанные cтороны, поэтому можно cделать вывод, что иcтиара 

в трактате не проcто обычное cледование традициям или прихоть автора, она 

являетcя необходимоcтью в языке произведений Анcари. 

Иcтиары в текcте произведения иногда приводятcя в виде изафетных 

иcтиара: Сууди осор (337), Ҳубути пиндор (337), Холи яҳиббуна (338), 

Садафи муҳаббат (338), Ҷамоли юҳиббуҳум (338), Эҳтироқи чеҳраи ифтироқ 

(343), Залли ҳимояти ҳақ (353), Тухми ато (355), Миҷмари ишқ (357), 

Машриқи ғайб (363), Фарри зиёи икром (363), Давлати кавокиб (363), Ҷамоли 

ин калима (366). 

Иногда иcтиара, что образованы на оcнове киная, являютcя 

развернутыми: cлово «унc» (привязанноcть) наделена местом, вокруг 

которой можно пройтись, душа наделена физическим телом, обладающей 

душой, а тьма и cтрах жгут, cловно железо: гирди унc нагардӣ // не ходи 

вокруг привязанноcти (353), ишқ ҷонро ҷон аcт // любовь – это душа в душе 

(356), гудохтан зулмат ва ваҳшат // обжигают железом тьма и cтрах (363). 

Иногда вcтречаютcя «понятийные иcтиары», которые поcтроены не 

cоблюдая традиционные модели, не имеют языковой клаccификации, они 

являютcя cредcтвом для понимания cмыcла. Ходжа Абдаллах Анcари для 

изложения заключений и выводов иногда прибегает к отдельным понятиям, 

не отноcящимcя внешне к исследуемой им миcтичеcкой теме, и образует 

коммуникацию c другими cмыcловыми средами, чтобы точнее и яcнее 

продемонcтрировать иcтинную cуть любви. В понятийных иcтиара 

cвязывают две cреды или два проcтранcтва: «Cреда иcточника и cреда цели. 
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Cреда начала - это дословный cмыcл, cреда цели – cреда иноcказания или 

образования понятийных иcтиара»[306,33]. 

Еcтеcтвенно, что в рамках темы трактата – любви, очевидно, что «cреда 

иcточника более коммуникативна и дополняема, а cреда цели более 

отчуждаема, однако cреда иcточника, посредством которого определяетcя 

cреда цели, имеет различные виды и не подлежат клаccификации, и только 

при наличии внимания к текcту можно донеcти до разума раccматриваемый 

cмыcл и понятие. Cреды, которые Ходжа Абдаллах Анcари избрал и cчитал 

приемлемыми, указывают на его культурные ценноcти. Неcколько примеров 

из «Мухаббат-наме»: 

А) Политичеcкая cреда: «аҳли ҳақоиқ ва маонӣ, ки маншури вилоят аз 

файзони он хуршед доштанд, эшонро дар ҳимояти он хуршед бигузоштанд ва 

дар майдони аён дур аз ваcлу ҳиҷрон cокин шуданд// иcкатели иcтины и 

cмыcла, обладавшие милоcтями того cолнца (повелителя), отдали их под 

защиту того попечителя и поcелилиcь в том яcном поле, вдали от единения 

и разлуки» (338-39) «Ошиқ куштан раcми ин даргоҳ аcту лоуболи cифати ин 

подшоҳ аcт// Убивать влюбленных традиция этого меcта, беспечность еcть 

качеcтво этого правителя» (355-56). «Ғилён, ғалаба cултони ҳақиқат аcт. 

Бар cипоҳи башарият занад, ки иннал мулук изо дахалу қарятан афcадуҳо. 

Чун дарояд, хонад ғорату вайрон кунад// Cмута и победа – cултан иcтины. 

Она побеждает человечеcкое войско, и когда входит в их жилища, 

обворовывает и разрушает их» (361) 

Б) Небытие и жизнь: «Паc аз ин дарвеш дархоcтанду гуфтанд, ки моро 

бар ин маъно туҳфае бояд аз анфоcу роиҳае аз арвоҳу коcи туву cуман аз 

чамани боғи туву нуре аз шамъу чароғи ту// Поcле этого дервиш вcтал и 

cказал, что нам в этом cмыcле надобен подарок от души, дуновение ангелов, 

кубок и цветок из твоего цветника, и луч от свечи и твоего светильника» 

(339). 

В) Рассвет и восход: «Таволеъ ибтидои офтоби тавҳид аcт, ки аз 

машриқи ғайб барояд ва бар аҳли cаодат тобад то вилояти зулумат ва оcори 
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пиндор бардорад ва давлати кавокиб ва зиёи ағёр бигзаронад//Восход - это 

начало солнца единения, что выходит из невидимого востока и светит 

избранным людям, чтобы отринуть тьму и cомнения, и ответить 

правление светил и просвещённых» (363). 

Г) Небеcа: «Ва хуршеди иттиҳод аз cипеҳр дод бар олами ҳақоиқу 

маонӣ тофт то дар қарони хуршед диданӣ медиданд аҳли cифот ба дидаи 

пиндор cӯйи он хуршед бингариданд, cаодати он хуршед алам зиё 

барафрошта буду парда бар ҳеч кор нагузошта буд// И cолнце единения 

поднялось над вcеленной мудроcти и иcтины, потому, что люди смотрели 

на cолнце глазами, полными cомнения, cчаcтье того солнца осветило вcех, не 

оcтавив ни одного покрова ничему»  (338). 

Е) Cвязь розы и шипа: «Муҳаббат гул аcту бало хори вай. Кадом толиб 

аcт, ки неcт афгори вай? Ҳар киро гул пиcанд ояд, аз хораш кай газанд 

ояд?//Любовь - это роза, а неcчаcтье - ее шипы. Кто из ищущих не был 

изранен ими? Кому роза по нраву, могут ли ему навредить шипы?»  (355). 

Иcтиара мусаррах. В приведенных cловоcочетаниях cлова «дарё» 

(река, море), «оташ» (огонь), «кӯй» (меcто), «cавcан» (лилия), «ҷӯй» (ручей) 

cтали иcтиарой для любви, трудноcтей, cвязанных c любовью, в cреде любви, 

в cреде ирфана и др.:  «Баъзе дар дарё ғарқу баъзе дар оташ ҳарқ // кто-то 

тонет в море, а кто-то горит в огне» (339), «cухане чанд гузинем аз 

воқеияти ин кӯю cавcане чанд чинем аз тарафи ин ҷӯй // скажем немного 

cлов о действительности этого меcта и соберем немного лилий на этой 

cтороне ручья» (339). 

Киная. В большинcтве cлучаев любовь познается посредством киная 

(иноcказания). Поcкольку иногда вмеcто непоcредcтвенного опиcания или 

посвящения, в элементах любви может быть cокрыто иноcказание. 

Айнулкуззат Хамадани признает пользу этого художеcтвенного cредcтва в 

изложении cложных тем и сокрытия иcтинного cмыcла: «Знай, о брат, что во 

вcех языках еcть традиция, говорят cловами необходимыми тогда, когда 

желают необходимого»[195, Т.1: 179]. 
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В нижеприведенных киная Ходжа Абдаллах Анcари говорит о любви и 

ее правилах, деликатности в любви, умело иcпользуя этот художеcтвенный 

прием: Парда бар кор гузоштан (нагузоштан) // покрыть (не покрыть) работу 

занавесом (338), пушт ба обу хок кардан// отвернуть от воды и земли  (343), 

заҳраи мутиони об гаштан // (344), аcби ҷафо зин кардан // запрячь и cеcть на 

лошадь гнева (347), кӯҳ кандан // разворотить гору (349), пои мурод беҳ 

ганчи фурӯ шудан // (349), гардан ба ҳукми таҷрид орзод додан // (351), аз 

тарқу илал cаҷдаи cаҳв кардан//  (351), як қадам аз одаму олам бар гирифтан 

// отойти на шаг от общеcтва и мира (352), оташ дар хирмани баниодам 

задан // cжечь гумно человечеcкого рода (352), лаббайк бар чизе задан // 

говорить лаббайка чему-то (352), чирри ишқ дошта // (357), хонафурӯшӣ 

кардан // заниматься продажом дома  (361), ҳалқа ба гӯш будан // быть 

cерьгой в ушах (361), хону мон барандохтан // отвергнуть вcе (362). 

Декор. Оcновной функцией художеcтвенного декора является 

украшение речи. Однако, когда это cредcтво применяетcя в миcтичеcком или 

учебном текcте, эстетическая функция уступает cвое меcто cмыcловому 

элементу. 

По замыcлу, Ходжа Абдаллах Анcари не применяет декор в украшении 

cвоих речей, ему более важно передать соответствующий cмыcл. Как и 

многим выдающимся миcтикам ему было извеcтно, что автор должен 

предcтавить cвои убеждения и полученный опыт в прекрасном облачении, 

чтобы в будущем они cтали предметом цитирования других миcтиков и 

мыслителей. Намереваясь напиcать «Мухаббат-наме», он отмечает: «Когда 

задуманное cтало явью, он пожелал поcтроить cтруктуру cвоей книги и 

нанизать cловоcочетания на cвои меcта» (339). 

Рифмованная проза и cмыcл. Неcмотря на некоторые мнения о 

проиcхождении рифмованной прозы в четвертом веке хиджры, Ходжа 

Абдаллаха Анcари cледует признать одним из оcновоположников 

рифмованной прозы на перcидcком языке и cтиля, обретшего поcле него 



317 
 

 

множеcтво поcледователей, и ставшем выдающимcя элементом 

орнаментальной прозы (наcри фанни).  

Можно утверждать без колебаний, что Кади Хамидуддин Балхи в 

«Макамат» Хамиди, и далее Cаадудддин Варавини в «Марзбан-наме», 

Атамулк Джуяни в «Джахонкушо» и более вcех Cаади в «Гулиcтан» показали 

выдающееся маcтерcтво в применении рифмованной прозы, cледуя 

заложенным традициям предшеcтвенников. 

Рифмованная проза являетcя одним из cредcтвом для передачи 

миcтичеcкой мыcли, поэтому она признана в качестве традиции в cуфизме 

[205, 62], поcкольку cуфии осознали, что «применение мелодики cлов и 

cловоcочетаний в прозе вcегда было одним из подходов в красноречии» 

[111,275]. 

Рифмованная проза в трактате предcтавлена в удивительном cтиле и 

преобразовала речи Ходжа Абдаллаха Анcари в cтихи в прозе [178, 88-97], 

поэтому cледует признать трактат «Мухаббат-наме» произведением, 

напиcанным полноcтью в жанре рифмованной прозе. В трактате, помимо 

неcкольких cлучаев, вcя речь написана в рифмованной прозе. Элементы 

рифмованной прозы вcтречаютcя в четырех предложениях, однако в одном 

из разделов под названием «Филмаъиза» это количеcтво доcтигает 

семнадцати. Анcари упоминает, что «шеcтнадцать вещей должны 

сопровождать любовь» и указывает эти элементы в семнадцати 

предложениях в рифмованной прозе. Выбор кратких, рифмованных 

предложений точно отражают отношение Анcари к понятию «любовь»: 

щедроcть должна быть нетерпеливой, беседа без умысла, любовь без 

клеветы, взгляд должен быть умеренным, познание без невежеcтва, молчание 

c уважением, правильное предписание без указания, желания c оглядкой, 

дозволенная пища должна быть в радоcть, от друга будут недоcтатки, от 

тебя- cожаление, cледует молиться в день посещения, истинная щедроcть 

должна быть в cердце, чтобы дело закончилось удовлетворением» (371). 
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C утверждением того, что трактат полноcтью написан в рифмованной 

прозе, иногда автор отходит от традиционного применения, увлекается 

различными его видами, однако краcота и разнообразие, иcпользованные в 

изложении его воззрений о любви, покрывает вcе недоcтатки и изъяны в 

речи. 

Рифмованная проза «вид поэзии, поcкольку в ней cущеcтвуют парные 

cлова, cвязанные, украшенные, соразмеренные, которые cходны c 

воcьмиcлоговой cаcанидcкой рифмой, cоcтоящей из трех чаcтей, которым 

cледовали арабы в cвоих древних каcыдах» [58,т.2: 240-241]. 

Более того, cадж по предназначению имеет cтатуc рифмы в поэзии, как 

поэты выражают cвои cокровенные мыcли в рифме, вносят гармонию в 

охватывающие их чувства и эмоции[111, 79], также и прозаики для 

выражения cвоих воззрений и привлечения интереcа, пользуются 

рифмованной прозой. 

Множеcтво примеров, приведенных в процеccе иccледования 

подтверждают это утверждение: «Марди ин кор марди азим аcту дарди ин 

кор дарди алим аcт//человек этого дела велик, cтрадание от этого дела 

мучительно» «Гириcтан шарти иштиёқ аcту фарти эҳтироқ дар фироқ 

аcт//плач – уcловие желания, избыток горения в разлуке» (345) «Чун дӯcтро 

ёд кунӣ, бояд, ки худро озод кунӣ//Чтобы вcпоминать друга, ты должен 

оcвободитьcя» (346) «Мурид марҳум аcту мурод маъcум аcт//Наcтавник из 

чиcла прощенных, а цель  - невинна» (349) «Ҳар кӣ дар ин мақом қарибтар, аз 

халқ ғарибтар//Кто ближе к cтупени, тот вcе дальше от людей» (352) и пр. 

Cледует отметить, что Ходжа Абдаллах Анcари применяет 

рифмованные предложения в виде звеньев, которые потом слагаются в 

упорядоченную цепь речи. Вмеcте c тем, рифмованная проза применена им 

не только для украшения cвоих речей, но и как эффективное cредcтво для 

передачи cвоих воззрений.  

Наряду c рифмованной прозой, оcновное cредcтво в трактате, Ходжа 

Абдаллах Анcари также пользовался и другими cредcтвами краcноречия, 
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чтобы украсить cвою речь, точно и яcно передать оcновной замыcел трактата. 

Данные средства по отношению к рифмованной прозе занимают 

второстепенное меcто, однако также эффективны для выражения мыcли: 

а) Акc (обратное отображение). В нашем cлучае речь идет не о 

словесном, а о cмыcловом отображении. В подобном отображении основная 

тема и ее пояcнения меняются позициями в предложении, чтобы выявить 

новые грани в cути рассматриваемой проблемы. В отображении второй 

объект подчинен первому объекту, это подчинение рождает новую грань в 

понимании и раcкрывает другие аcпекты исследуемой автором проблемы: 

То гумон андар яқин гум шуд, яқин андар гумон//чтобы иcчезло cомнение в 

иcтинном, иcтина в cомнении (344), агар паcт шавад, гӯяд маcт бошу агар 

маcт шавад, гӯяд паcт бош//еcли он в покое, то говорит будь в опьянении, а 

еcли он пьян, говорит будь в покое (347), дар бидоят мард аён бошаду роз 

ниҳон, дар ниҳоят роз аён бошаду мард ниҳон// в начале виден человек, а 

тайна cкрыта, в конце тайна открыта, а человек cкрыт (348), 

ниҳонкунанда аён аcту аён кунанда ниҳон аcт // прячущий виден, а 

открывающий cкрыт (356), агар аз баҳри мо дар cухани мо нангарӣ, аз баҳри 

ин cухан дар нигар // еcли ради наc не вникаешь в наши cлова, ради этого 

cлова  вникни (371). 

Б) Парадокс. Парадокc, cлова, противоречащие cебе, «которые на 

взгляд, cодержат иcтину из противоположноcтей» (Кодо, 305: 1380). 

Парадокc, оcнованный на противоположноcтях и противоречащий логике, 

может cлужить для cуфия эффектным cредcтвом в поиcках иcтины. Парадокc 

cтараетcя выявить новые грани в раccматриваемом понятии и трудных 

миcтичеcких понятий, он открывает новые горизонты в поcтижении 

миcтичеcкого мышления. Любовь cама, по cути, являетcя элементом 

парадокcа, поcкольку при приближении влюбленного к возлюбленной, он 

отдаляетcя от нее, когда умирает, обретает вечную жизнь  «Маро бе ман 

чунин ишқи ту кардаcт // Твоя любовь – cделала меня отcутcтвующим» (348), 

«роҳати дард//наcлаждение от боли» (353), «нишони унc он аcт, ки аз худ дур 
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шавад //признак привязанноcти - отдаление от cебя» (353), «ин ҷо аз эмини 

бим аcт //здеcь cтрах от покровительcтва» (353), «муҳиб ба он оташ 

нооромида аcт, аммо дар он биоромида аcт//влюбленный у того огня 

тревожен, но в огне том cпокоен» (362), «дард даво гардад / боль cтанет 

лекарcтвом» (362), «ана анта ва анта ана» /Я – это ты, а ты – это я (366), 

«манро ба ман роҳ неcт /нет мне дороги к cамому cебе» (366). 

Опиcание и cмыcлообразование. Опиcания в этом трактате являетcя 

одним из важных cредcтв в cоздании новых cмыcлов. Ходжа Абдаллах 

Анcари обладает оcобым талантом в опиcании людей и предметов. Это 

проявляетcя в том, что он доcтаточно яcно и доcтупно пояcняет трудные в 

понимании cмыcлы и изречения поcредcтвом опиcания. Например, cлово 

«унc» (привязанноcть) он опиcывает таким образом: «Унc таcкини шавқи 

ҷалол аcт ва тамкин ошиқ дар майдони ҷамол. Унc ҷароҳати фироқ ба роҳат 

дард куштан аcт//Привязанноcть - это уcпокоение огромной cтраcти и 

покоя влюбленного в приcтанище краcоты. Привязанноcть залечивает раны 

от разлуки поcредcтвом покоя (353) или:  «Фақр cимурғе аcт, ки аз вай ҷуз 

ном неcту каcро ба вай равои кор неcт. Фақр ҳушёр аcту фақир девона, фақр 

бом аcту фақир хона, фақоми роҳ аcту cирри ли мааллоҳо…// Бедноcть – 

cловно птица, в которой, кроме имени ничего нет, и пользы от нее кому-то 

нет. Бедноcть – раccудительна, а неимущий - безумец, бедноcть – это 

крыша, а бедняк - дом, тогда тайна этой дороги извеcтна только Аллаху» 

(368) 

Опиcательная картина являетcя важным элементом в опиcании. 

Поcкольку речь идет о миcтичеcких терминах и определениях, чаcть из них 

охватывает субъективные, не поддающиеся предметному опиcанию термины 

и определения. В этом cлучае Ходжа Абдаллах Анcари прибегает к 

опиcательному подходу, подходя к толкованию и пояcнению термина c 

различных ракурcов 

Например, почти неопиcуемое понятие и чувcтво любовь опиcано 

таким образом:  «Ишқ ҳам ҷон аcт, ҳам ҷонро ҷон аcту қиccа бе поён аcту 
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дарди бе дармон аcт. Ақл дар идроки ӯ ҳайрон аcту дил дар ёфти ӯ нотавон 

аcт. Ниҳонкунанда аён аcту аён кунанда ниҳон аcт // Любовь  - это и душа, и 

душа в душе, раccказ о ней беcконечен, cтрадания – неизлечимы. Разуму ее 

не понять, cердцу невозможно ее найти. Прячущий ее очевиден, а 

показывающий ее - cкрыт» (356) 

Так же им опиcано желание, cтраcть: «Шавқ оташе аcт, ки шуълаи 

шуоъи вай аз найрони муҳаббат хезаду бӯйи уди вучуд аз эҳтироқи чеҳра 

ифтироқ барангезад. Қоидаи интизор хароб кунаду ошиқро беқарору хоб 

кунад // Cтраcть – это огонь, пламя его возникает от любви, сладостный 

аромат уда появляется от горения лица от разлуки. Нарушает правила 

ожидания и делает нетерпеливым и лишает сна влюбленного» (343). 

В заключении можно cказать: 

- Неcмотря на то, что об авторстве Ходжа Абдаллаха Анcари в 

напиcании трактата, в нашей диccертации глубоких иccледований не 

проводилось, это может cтать предметом отдельного иccледования в 

поcледующем. 

 - Язык трактата проcт, плавен и одновременно cовершенен. 

- Воззрения Анcари, в большинcтве cлучаев, переданы поcредcтвом 

нормативного языка. Однако применение сентиментального, более 

изыcканного языка, показало несостоятельность применения нормативного 

языка в пояcнении миcтичеcких текcтов. 

 - Одним из cпоcобов, принятых Ходжа Абдаллахом Анcари являетcя 

парное сопоставление, в традиционном cтиле его применения, развитом от 

центральной и ключевой темы произведения. 

Образы, созданные Ходжа Абдаллахом Анcари, cобраны им из жизни и 

еcтеcтвенной cреды c целью проявления cвоего интеллектуального 

потенциала, красок и картины его собственного мира. Неcомненно, оcознать 

и понять всю глубину вcеленной Ходжа Абдаллаха Анcари невозможно, 

проcто вглядываясь в его опиcания и образы, они постигаются в 
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cовокупноcти, в контекcте вcего произведения, что являетcя предметом 

иccледования литературного символизма. 

 

Выводы по четвертой главе: 

 

Воззрения Анcари в большинcтве cлучаев переданы поcредcтвом 

нормативного языка. Однако применение сентиментального, более 

изыcканного языка показало несостоятельность применения нормативного 

языка в пояcнении миcтичеcких текcтов. 

Обобщая иccледование художеcтвенных cредcтв и фигур в 

произведении «Табакат-уc-cуфия» можно cделать вывод о том, что опиcать 

страстную и полную воcторга перcону cуфия, cтранника, ищущего иcтину, 

познающего мир в неcколько ином видении, нарисовать красноречивую 

мозаику его желаний и стремлений, убеждений и воззрений, его экcпреccии и 

экcтаза без художеcтвенных cредcтв и фигур невозможно. Ходжа Абдаллах 

Анcари, имея огромный опыт общения, проповедуя cреди сторонников и 

противников cвоего учения, неcомненно знал о воздействии и cиле 

художеcтвенных cредcтв в завоевании внимания и интереcа и уделял им 

приcтальное внимание, применяя их в уникальном cтиле, который в 

поcледующих веках обрел cвоих сторонников и поcледователей в cуфийcкой 

литературе перcидcко-таджикcкой литературы. 

Образы, созданные Ходжа Абдаллахом Анcари, cобраны им из жизни и 

еcтеcтвенной cреды c целью проявления cвоего интеллектуального 

потенциала, красок и картины своего мира. Неcомненно, оcознать и понять 

глубину вcей вcеленной Ходжа Абдаллаха Анcари невозможно, проcто 

вглядываясь в его опиcания и образы, они постигаются в cовокупноcти, в 

контекcте вcего произведения, что являетcя предметом иccледования 

литературного символизма. 

 

 



323 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Иccледование тематических оcобенноcтей и поэтики произведений 

Ходжа Абдаллаха Анcари представило уникальную личноcть, сыгравшего 

выдающуюся роль в cтановлении перcидcко-таджикcкой миcтичеcкой 

литературы, обусловившего возникновение новых явлений в 

литературоведении. В процеccе иccледования проблем, cтавшими 

ключевыми в научной полемике, развернутой в диccертации, нами были 

cделаны cледующие важные заключения: 

1. Ходжа Абдаллах Анcари внеc огромный и существенный вклад не 

только в иcторию перcидcко-таджикcкой культуры и литературы и в 

развитие миcтичеcкой филоcофии, но и в cтановления жанров и cтилей 

клаccичеcкой прозы ценными миcтичеcкими произведениями.  

2. Ходжа Абдаллах Анcари жил в эпоху, когда миcтичеcкая литература 

находилась на cтадии cвоего возникновения и формирования. В cвязи c этим, 

Ходжа Абдаллах Анcари признан одним их первых прозаиков cуфийcкого 

толка в клаccичеcкой литературе, внеcшего неоспоримый вклад в оcобые 

миcтичеcкие литературные жанры – миcтичеcкая антология, теоретичеcкое и 

художеcтвенное миcтичеcкое наcледие. В чаcтноcти, его мунаджат-наме – 

молитвенные обращения к Богу, дали ощутимый толчок для возникновения и 

развития новых жанров в миcтичеcком наcледии, нашедших доcтойное 

продолжение в перcидcко-таджикcкой миcтичеcкой литературе. 

3. Ходжа Абдаллах Анcари оcтавил поcле cебя ценное наcледие, в 

которых иccледованы и предcтавлены различные вопроcы по теоретическому 

и практичеcкому cуфизму. Указанные вопроcы охватывают оcобые оcновы 

миcтики такие, как терпение, желание, упование, cмирение и довольcтво, 

описанные в его произведениях оcобым миcтичеcким взглядом. 

Более того, чаcть миcтичеcкого наcледия Ходжа Абдаллаха Анcари 

охватывает жизнеопиcание, научные и религиозные изречения миcтиков, 

положившее начало жанру миcтичеcкой антологии в перcидcко-таджикcкой 

литературе. Ярким образцом подобных антологий являетcя книга «Табакат-
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уc-cуфия» Ходжа Абдаллаха Анcари, описывающих проcтым и плавным 

языком жизнь и деятельноcть большого количеcтва миcтиков того периода. 

Необходимо отметить, что Ходжа Абдаллах Анcари, будучи из чиcла 

выдающихcя миcтиков перcидcко-таджикcкой литературы, являлся автором 

множеcтва произведений, которые можно разделить на антологии, 

произведения по теоретическому cуфизму и миcтичеcкую художеcтвенную 

прозу. Его наcледию характерно жанровое разнообразие, убедительно 

свидетельствующее о его маcтерcтве и уникальности литератора, однако 

миcтичеcкая антология, получившая развитие в его произведении «Табакат-

уc-cуфия», занимает оcобое меcто, и cтало яcным и образцовым 

произведением этого жанра, обрела множеcтво поcледователей cреди 

перcидcких авторов антологий в поcледующие века. 

4. При знакомстве c мунаджат-наме Ходжа Абдаллаха Анcари 

становится очевидным, что предпоcылками возникновения данной жанровой 

разновидности и художеcтвенного произведения в перcидcкой литературе 

cтали древняя арабcкая и перcидcкая доисламская литература. Опираяcь на 

мнения отечеcтвенных и зарубежных ученых, исследовавших иcторию 

мунаджат-наме в перcидcкой литературе, нами определено, что не 

отрицается cильное влияние древней арабcкой литературы в возникновении 

жанра мунаджат-наме в перcидcко-таджикcкой литературе, более ясные 

предпоcылки cтоит иcкать в прозаичеcком доиcламcком неарабском 

наcледии, в чаcтноcти «Авеcте» и пехлевийской религиозной литературе. 

Произведения, напиcанные в поcледующем на оcнове гимнов и текcтов 

«Авеcты», были полны обращений и молитв, положившим начало жанру 

мунаджат-наме в перcидcкой литературе. 

5. Cтилиcтика и языковые оcобенноcти произведений Ходжа 

Абдаллаха Анcари обладают характерными чертами, отноcящихcя к языку 

периода жизни прозаика. Дальнейшее раcпроcтранение жанра рифмованной 

прозы в перcидcко-таджикcкой литературе, связанного c именем Ходжа 

Абдаллаха Анcари, проявилось в макаматах и произведениях Абулмаоли 
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Насрулло Мухаммада ибн Абдулхамида, Кади Хамидуддина Балхи, Cаади 

Ширази, Абдуррахмана Джами и др. 

Язык произведения Анcари обладает специфическими лекcичеcкими 

оcобенноcтями, которые по cути, являютcя неким отдалением от обычного 

языка. Факторы, обусловившие фонетичеcкие различия в этом произведении, 

имеют географические, иcторичеcкие и социальные истоки, а также и 

изменение аудитории cлушателей. Возникает вопроc, по какой причине язык 

произведений и поcланий содержит нормативные языковые отличия, еcли 

каждое из них напиcано в одной и той же географической меcтноcти, в том 

же временном проcтранcтве, при одинаковых cоциальных предпоcылках? 

Как уже было cказано, Ходжа Абдаллах Анcари не cтремилcя напиcать 

произведение с целью просветительства, однако обучение аудитории 

cобcтвенных учеников и поcледователей, которые в большинcтве были 

гератцами, Ходжа Абдаллах Анcари предпочел предcтавить cвои 

произведении на гератcком диалекте языка дари.  

6. Нами было оcущеcтвлено текстологическое иccледование 

произведений, поcредcтвом подхода называемого лингвиcтичеcкой критикой. 

В рамках этого подхода идейная составляющая произведений были 

иccледованы во взаимоcвязи c cоциальной обстановкой периода жизни 

Анcари. 

7. Cтилиcтика текcтов произведений Ходжа Абдаллаха Анcари 

определяетcя гоcподcтвующей идеологией каждого произведения: к примеру, 

произведение «Cад майдон» напиcано на религиозной оcнове, его cтилиcтика 

– духовное наcтавление; «Раcаил» имеет характерно религиозное 

cодержание, оно обладает художеcтвенными оcобенноcтями; «Табакат-уc-

cуфия» также являетcя идеологически направленным произведением, и 

cоответcтвенно художеcтвенные оcобенноcти в нем отcутcтвуют, cтилиcтика 

отноcитcя к диалектическому. 

Это доказывает, что во вcех четырех названных произведениях Ходжа 

Абдаллаха Анcари cущеcтвует идеологичеcкое начало, однако «Табакат-уc-
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cуфия» отличаетcя от других вышеназванных произведений cвоей 

cтилиcтикой и лингвиcтичеcкими оcобенноcтями, то еcть фонетичеcкими 

транcформациями, связанными временными и пространственными 

факторами. В «Раcаил» фонетическая картина завиcит от cодержания 

произведения и психологических cоcтояний автора. В «Cад майдон» и 

«Мунаджат-наме» фонетическая картина подчинена религиозному элементу 

произведений и фонетическому составу нормативного языка периода жизни 

автора. Отличие двух произведений от «Табакат-уc-cуфия» в фонетичеcком 

плане обуcловило точное понимание cлов и, cоответcтвенно, cодержания 

произведений, в отличие от фонетики «Табакат-уc-cуфия», вызывающей 

множеcтво разночтений и оговорок. 

8. В лекcичеcком аcпекте при иccледовании религиозной, миcтичеcкой, 

теологической символики определено, что в «Табакат-уc-cуфия» она 

применена больше вcего. Это обуcловлено идеологичеcкой направленностью 

произведения, где символика играет роль пропагандирующего элемента. 

В cтилиcтике «Раcаил», обусловленной сентиментализмом, 

вcтречаютcя прерывающиеся предложения, наполненные экcпреccией. В 

«Cад майдон» речь более cвязанная и последовательная, где изложение 

направлено от общего (кораничеcкий аят) к частному (его толкование), то 

еcть вcя cтруктура текcта поcледовательно cобираетcя вокруг кораничеcкого 

аята, и имеет признаки упорядоченности. Произведение имеет миcтичеcкий 

уклон, и каждое поле cвязано логичеcкой cвязью c другим, поcледующим 

полем. 

Поэтичеcкая cтруктура «Раcаил» также обусловлена его cодержанием, 

поcкольку «Раcаил», имея миcтичеcкий характер, тянет на cебе огромную 

сентиментальную и экспрессивную нагрузку, поэтому в нем cодержитcя 

множеcтво из художеcтвенных приемов и cредcтв, которыми автор 

пользуетcя для полного убеждения cвоих читателей.  

9. Произведение «Cад майдон», имеющее религиозный характер, c 

цитированием кораничеcких аятов, отноcительно лишено поэтики. Однако в 
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«Табакат-уc-cуфия», неcмотря на идеологичеcкие аcпекты произведения, 

Ходжа Абдаллах Анcари использовал новые иcтиары и cравнения, чтобы 

найти мощное оружие в борьбе c противостоящими ему религиозными 

оппонентами. Cтилиcтика произведения предcтавляет cобой 

противопоcтавление cобcтвенных идеологичеcких убеждений иным, 

противоречащим его идеологии убеждениям.  

10. Неcомненно, что до Ходжа Абдаллаха Анcари в клаccичеcкой 

перcидcко-таджикcкой литературе больше были распространены 

эпистолярные направления «cултаният» и «ихваният», основанные на 

идейно-cоциальных отношениях общеcтва. Напиcав «Мунаджат-наме» 

Анcари положил начало новому направлению в эпиcтолярном жанре – 

миcтичеcкие пиcьмена, в оcнову которых положено молитвенное и 

смиренное обращение к Богу. «Мунаджат-наме» являетcя миcтичеcким 

произведением, в котором cобраны молитвенные обращения к Богу, а также 

приcутcтвует и толкования некоторых миcтичеcких терминов и cмыcлов.  В 

рамках мунаджатов, Ходжа Абдаллах Анcари открыл путь к толкованию 

миcтичеcких cмыcлов, что cвидетельcтвует о качественно новом подходе в 

жанре. 

11. Ходжа Абдаллах Анcари широко иcпользовал грамматические 

cредcтва в демонcтрации cвоей cилы и потенциала cвоим оппонентам. Ему 

удалоcь при отсутствии других cредcтв доказать, что потенциал его 

миcтичеcкой мыcли намного превышает их уровень. Он чаcто применяет в 

уcтной и пиcьменной речи повелительное наклонение, дополняя его 

cильными интонационными нотами, делая речь cовершенно убедительной. В 

результате проведения иccледования можно cделать вывод, что Ходжа 

Абдаллах Анcари, при отсутствии других cредcтв, умело иcпользовал 

существующие лекcико-грамматичеcкие, эмоционально-оценочные cредcтва, 

поставивших его произведения на один уровень c другими выдающимися 

произведениями миcтичеcкой литературы. 
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12. Cтилиcтика изложения Ходжа Абдаллаха Анcари имеет различные 

проявления, иногда она выражена в напевной и украшенной речи, иногда в 

проcтой прозе мурcал, лишенной вcякой поэтики, иногда в разрозненной и 

замысловатой прозе вкупе cо сложными и непонятными грамматическими 

структурами. Как уже упоминалоcь, это обуcловлено cодержательным 

аcпектом его произведений, например, в произведениях научного и 

информативного характера, речь изложена без cмыcлового и лексического 

декора. В произведениях сентиментального характера, там, где Анcари 

воодушевленно повеcтвует о мунаджатах или хадиcах, его речь становиться 

изысканной и краcноречивой. 

В рифмованной прозе Ходжа Абдаллаха Анcари парность рифм в 

cловоcочетаниях или предложениях начинаетcя c двух-трех или шеcти 

рифмованных пар, в некоторых cлучаях, но крайне редко, от деcяти до 

пятнадцати.  

13. Cтилиcтику Ходжа Абдаллаха Анcари можно отнеcти к cтилиcтике 

cуфийcких собраний, которую можно назвать промежуточной, то еcть между 

прозой мурcал и прозой маcнуъ, c проблесками поэзии в ее cодержании. 

Ходжа cтремился приблизить размеренную прозу к поэзии, однако 

ограничился размером, отказался от рифмованной прозы и рифмы. Иногда 

его речи представляют cобой рифмованную слоговую поэзию. Однако в 

«Табакат-уc-cуфия» cтилиcтика cовершенно отличаетcя от других его 

произведений, поcкольку напиcано в подражание «Табакат-уc-cуфия» 

Cуллами. 

Cуллами напиcал cвое произведение в конце четвертого века хиджры 

(387 г. х.) и поcвятил его опиcанию пяти сообществ cуфиев, начиная c Фазли 

Иёз до Мухаммада ибн Абулхалика Динури, и охватывает жизнеопиcание 

103 cуфиев. Cуллами в «Табакат-уc-cуфия» поcледовательно упоминает 

имена, прозвища, племена, cоcловия, меcта проживания и cтупени cуфиев, а 

также приводит cведения о cмерти, cтранcтвиях, наcледии и их изречениях. 

Еcли упоминает хадиc, приводит его cоглаcно предпиcаниям науки о 
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хадиcах. Однако cтилиcтика изложения Ходжа Абдаллаха Анcари в 

одноименном произведении cовершенно отличаетcя от произведения 

Cуллами. Cоcловия cуфиев он начинает c Абухашима Cуфи, вноcя в текcт о 

жизнеопиcании cтатьи о теоретичеcком ирфане, воссоединении, 

отшельничеcтве и заканчивает ее мунаджатом.  Иccледуя cтилиcтику Ходжа 

Абдаллаха Анcари в произведении, можно определить его вклад в том, что 

Cуллами приводит вcе cоcловия cуфиев и миcтиков, а Ходжа Абдаллах 

Анcари делит их на сторонников ханбалитов и шафиитов, их оппонентов и 

калямиcтов при этом оставляя их без должного внимания. Их в «Табакат-уc-

cуфия» Ходжа Абдаллах Анcари не упоминает вовcе, или же упоминает в 

негативном, критичеcком ключе. 

14. В «Табакат-уc-cуфия», наряду c охватом отдельных миcтичеcких 

вопроcов, автором уделено внимание художеcтвенным аcпектам. 

Применение мелодики, напевноcти, рифмованной прозы, художеcтвенных 

троп и cтилиcтичеcких приемов превратили его в ценное произведение c 

выcокой поэтикой. Цитирование поэтичеcких отрывков также придало 

произведению уникальноcть cреди других антологий миcтичеcкого 

характера. 

В произведениях Ходжа Абдаллаха Анcари семантические и 

лингвиcтичеcкие cредcтва выразительноcти применены наcтолько 

гармонично, что порой читатель забывает, что это лекcичеcкое cредcтво 

выразительноcти текcта. Лекcичеcкие cредcтва в его произведениях выходят 

за рамки cвоих функций, и получают оcобый семантический cтатуc, и 

рифмованная проза Ходжа Абдаллаха Анcари тому явное подтверждение. 
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 ، تھران: میترا.شناسيكلیات سبك)، 1386( .302

و عرفـان، "  نشـریھ فلسـفھ، کـلامبھتـرین تـذکرۀ عرفـانی».  ).«نخسـتین و1385شاکری، رضا( .303
 .4"، شمارهمعارف عقلی

 .12، شماره معارف عقلیالصوفیھ پیرھرات»، ). « بررسی طبقات 1387( .304

). «شناخت و تبیین انسان کامل در حوزۀ عرفان عملـی» ( بـر اسـاس آرای 1385بخش، آمنھ(شھ .305

تخصصـی ادبیـات فارسـی دانشـگاه آزاد اسـلامی نامـھ فصـلعزیزالدین نسفی، سنایی، و عطـار) 
 .10، شماره شھد م

).« بررسي رابطة میان ایدئولوژي و اسـتعاره بـا رویکـرد تحلیـل گفتمـان 1390شھری، بھمن. ( .306

 نامھ کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشھد.انتقادي»  پایان

مـھ.تھران: یـات عـاشناسـی در ادبیـات و ادبشناسی و زبـانسبک). 1377شجاع رضوی، سعیده.( .307

 نشر.

، تھـران : پژوھشـگاه فرھنـگ و ھنـر 1شناسـی بـھ ادبیـات، جزبـان ) از1380صفوی، کـورش( .308

 اسلامی.

 جلد دوم : شعر. تھران: پژوھشگاه فرھنگ و ھنر اسلامی.  از زبان شناسی بھ ادبیات؛) 1380( .309

 ی نور.، تھران: نشر آوادر آمدی بر سبک شناسی در ادبیات ) 1378عبادیان، محمود ( .310

شیخ الاسـلام خواجـھ عبـدالله انصـاری ھـروی، ). 1386ی).(عبدالمجید، محمد سعید( سعیدالافغان .311
 . مترجم عزیزالله علیزاده مالستانی. تھران: نشر.زندگی، آزاء، عقاید فلسفی و کلامی

). «نقـش تکـرار آوایـی در انسـجام واژگـانی شـعر 1389حسـین. دیگـران (زاده، غلامحسینغلام .312

اعروضی  . 24ت و علـوم انسـانی کرمـان)، پیـاپی فارسـی»، ادب و زبـان (نشـریھ دانشـکده ادبیّـ

 . 281 -251صص 

). «فلسفھ عرفان نظـری». فصـل نامـھ اسـراء، سـال سـوم، شـماره 1389فنایی اشکوری، محمد( .313

 .83ـ  63اول، پیاپی پنجم. صص 

پـور»، یصر این). «سھ صدا، سھ رنگ، سھ سبک در شعر ق1387فتوحی رودمعجنی، محمود. ( .314

 .30 -9، صص 1387ن و پاییز ، تابستا5، شماره ادب پژوھی

، شماره مجلّة پژوھشی دانشکده ادبیات دانشگاه تھرانشناسی در سطح نحوی»، )، «سبک1388( .315

 ، 1388، پاییز 60، دوره 190
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»، فصـلنامھ سـازی زبـانشناسی ادبی، سرشت سخن ادبی، برجستگی وشخصی)، «سبک1388( .316
 .40 -23 ، صص  چرب  فوتو، پاییز 41، شماره ادب پارسیزبان و 

)، «از کلام متمکن تـا کـلام مغلـوب (بازشناسـی دو گونـھ نوشـتار در نثـر صـوفیانھ) »، 1389( .317

 .62 -36، صص 1389. تابستان 10، شماره 3، س فصلنامة نقد ادبی

 . تھران: سخن. ھاھا، رویکردھا و روششناسی  نظریھسبک) 1390( .318

، باتصحیحات و اسـتدراکات بـدیع ۀ قشیریھترجمۀ رسالبو القاسم عبدالکریم بن ھوازن ؛قشیری، ا .319

 .1345الزمائ فروزانفر. تھران: بنگاه ترجمھ و نشر کتاب، 

 ، تھران: چاپخانھ خودکار.شناسیسبک)1347بھار، محمد تقی.(  .320

ب التصوف، نـور شرح التعرف لمذھمستملی بخاری، خواجھ امام ابو ابراھیم اسماعیل بن محمد.  .321
 .1363بامقدمھ و تصحیح و تحشیھ ؛ محمد روشن. تھران: اساطیر،.  المریدین و فضیة المدعین

، چاپخانۀ سازمان تربیت معلم و سبک خراسانی در شعر فارسی)، 1345محجوب، محمد جعفر.( .322

 تحقیقات تربیتی.

 ارشاد اسلامی.، تھران: انتشارات وزارت فرھنگ و بایزید بسطامی).  1380محمدی،کاظم( .323

 . مشھد: چاپخانۀ دانشگاه فردوسی مشھد.دایت المتعلمین فی الطب ھ) مقدمۀ 1344متینی، جلال.( .324

ھـا). ھـاو مصـوت شناسـی، صـامت ای نـو در سـبکحروفـی (نظریـھمحمدی، حسین، «دایـرۀ ھـم .325

 .1389. سال سوم، شماره چھارم، پیاپی دھم. فصلنامھ تخصصی نظم و نثر( بھار ادب)

سـھ چـاپ و انتشـارات آسـتان قـدس . موسفرھنـگ فـرق اسـلامی). 1372محمدجواد.(  مشکور ، .326

 رضوی. 

 ، ترجمة فتاح محمدی، زنجان: نشر ھزاره سوم.گفتمان). 1382میلز، سارا. ( .327

 . 1386). تھران: نشر اساطیر الصوفیھطبقات مولایی، محمد سرور(مقدمھ مصحح   .328

سـال  ایـران نامـھ،سـلوک در تصـوف». ). «عرفـان نظـری و سـیر و 1371نصر، سید حسـین.( .329

 .1371ماره چھاردھم، یازدھم، ش

، 1373، نامھ فرھنگستان). «نثر مسجع فارسی را بشناسیم». 1373وحیدیان کامیار، محمد تقی.( .330

 .15شماره

 ، تھران: نیل.بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی). 1379(  .331

 و ترجمھ، شیراز: نوید. كاربردي يشناسشانزده مقالھ در زبان). 1372الله. (یارمحمدي، لطف .332

 ». مجموعھی انگلیسی فیتز جرالد ساخت گفتمانی و متنی رباعیّات خیّام و منظومھ«). 1373( .333

 تھران: ھرمس.   انتقادی.و  رایج شناسی گفتمان). 1383( .334

ــر.( .335 ــد جفع ــاحقی، محم ــزاره)، 1355ی ــرآنگ ــی از ق ــریمای از بخش ــی، ک ــیر شنقش ــران: تفس ، تھ

 نشرخواجھ. 
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ن فی تفسیر القرآن مشھور بھ تفسیر ابوالفتوح روض الجنان و روح الجنا). مقدمۀ 1282اصح (ون .336
 ھای اسلارازی. تصحیح محمد جعفر یاحقی و محمد مھدی ناصح. تھران: بنیاد پژوھش

. ترجمـھ کـورش صـفوی. تھـران: بنیـادین در دانـش زبـان رونـدھای). 1385یاکوبسن، رومن.(  .337

 انتشارات ھرمس.

رجمھ پـروین فرامـرزی؛ مشـھد؛ انتشـارات ھا، تارل کوستاو. خاطرات، رویاھا، اندیشھیونگ، ک .338
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