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Культура

И.Л. Алексеев, А.А. Сырейщикова

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДИЯ ИБН ХАЛДУНА
В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Статья предлагает новый перевод с арабского языка одного из фраг-
ментов трактата «Мукаддима [Введение в историю]» – «О бедуинах, горо-
жанах и родоплеменной солидарности» Абу-л.Валида Абд ар-Рахмана ибн
Мухаммада Ибн Халдуна, арабского мыслителя XV столетия, отца совре-
менной социологии и политической экономии. Его наследие – одна из
наиболее популярных тем современных арабистических исследований.
Предлагаемый в статье и сопровождающих ее комментариях фрагмент
трактата «Мукаддима» содержит основные идеи мыслителя о структуре
современного ему арабского общества, многие из которых активно
используются авторами, занимающимися современными проблемами
арабского региона.

Ключевые слова: Мухаммад ибн Халдун ал-Хадрами, политические
циклы, теоретическое исследование, терминология, понятийный аппарат.

Вали ад-Дин Абу Зайд Абд ар-Рахман ибн Мухаммад
ибн Халдун ал-Хадрами (1332–1406), государственный деятель,
историк и философ, замыкающий цепь выдающихся мыслителей
классического арабо-мусульманского средневековья, рассматрива-
ется многими исследователями в качестве одного из основных
предшественников современной социологии и теории истории1.
Жизнь Ибн Халдуна наиболее полно представлена в его «Автобио-
графии»2, «самой подробной в средневековой мусульманской
литературе»3. Автобиографические сведения содержатся также в
Мукаддиме и отдельных главах Китаб ал-‘Ибар4. Некоторые пери-
оды жизни Ибн Халдуна описаны его друзьями и учениками. Цен-
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ное, хотя, по выражению Ф. Роузентала, довольно «поверхност-
ное», описание жизни Ибн Халдуна с 1382 г. содержится у Ибн ал-
Хатиба в его «Истории Гранады».

Как справедливо отмечалось исследователями5, вклад Ибн
Халдуна в арабо-мусульманскую историческую и философскую
мысль заключался прежде всего в том, что им была предложена
принципиально новая концепция мировой истории, связывавшая
исторический процесс с динамикой развития структур человечес-
кого общества. Ибн Халдун перешел от «истории пророков и
царей» (парадигма, заложенная еще ат-Табари) к истории челове-
ческих сообществ, попытавшись выявить некоторые закономерно-
сти развития этих сообществ и объяснить их объективными причи-
нами, кроющимися в природе людей.

Поставленная Ибн Халдуном задача «исследования основ» и
«принципов» общественной жизни позволила ему заявить о созда-
нии «новой науки», которая и является истинной историей. Он оп-
ределил ее как важнейшую ветвь философии (хикма), то есть отнес
к рациональным наукам. Методом же такой науки должен был
стать критический анализ исторических сообщений (ахбар) с
точки зрения здравого смысла и проверка достоверности содержа-
щейся в них информации. В результате Ибн Халдун приходит к
построению динамической модели исторического процесса, в кото-
рой развитие человеческих обществ протекает неравномерно и
оказывается обусловленным целым комплексом факторов биоло-
гического и социально-экономического порядка.

Наиболее известна теория политических циклов Ибн Халдуна,
сформулированная им на материалах истории современных ему об-
ществ арабского Магриба, изложенная в его основном сочинении
«Пролегомены к книге поучительных примеров и дивану сообщений
о днях арабов, персов и берберов и их современников, обладавших
властью великих размеров», известном также как Мукаддима или
«Введение [в историю]»6. Современные исследователи, обращаю-
щиеся к идеям Ибн Халдуна, не будучи арабистами, чаще всего
используют английский перевод Ф. Роузентала7. В отчественной ли-
тературе идеи Ибн Халдуна наиболее подробно изложены в работе
С.М. Бациевой8. На русский язык Мукаддима до сих пор полностью
не переведена, хотя выборочный перевод некоторых фрагментов,
выполненный преимущественно С.М. Бациевой, несколько раз изда-
вался в различных антологиях9. Последняя по времени обширная
подборка фрагментов Мукаддимы в переводе С.М. Бациевой и
А.А. Игнатенко приводится в книге последнего10.

В последние годы теоретическое наследие Ибн Халдуна доволь-
но неожиданно послужило вдохновением для целого ряда исследо-
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вателей, занимающихся математическим моделированием историче-
ских, социальных и демографических макропроцессов [см., напр.,
Коротаев, 2006, там же анализ работ этого направления].

Так, например, П.В. Турчин показал, что «модель Ибн Халдуна»
может быть в модифицированном виде применена для аграрных
обществ в целом [Turchin, 2003]. Независимо от него С.А. Нефедо-
вым была сделана попытка применить теорию демографических
циклов, разработанную в течение ХХ в. рядом европейских и аме-
риканских ученых (Р. Пирл, В. Абель, М. Постан, Ф. Бродель, Р. Ка-
мерон и др.), к материалу ряда обществ древнего и средневекового
Востока. В частности, он попытался проследить динамику социаль-
но-экономического развития и смены правящих династий в Ираке
и Иране в VII–XIII вв.11 Полученная в результате модель совпала
в основных чертах с моделью Ибн Халдуна.

Характерно, что модель Ибн Халдуна, модифицированная на ба-
зе подобных построений применительно к историческим аграрным
обществам, может быть использована и для изучения большинства
современных афро-азиатских обществ, сближающихся с первыми по
принципиально важным показателям, прежде всего по демографиче-
ским. Так, тот же П.В. Турчин, модифицировав теорию Ибн Халдуна
с помощью методов математического моделирования, предпринял
попытку сделать прогноз развития современной Саудовской Аравии
на основе анализа демографических и экономических тенденций в
жизни страны и пришел к выводу, что рост численности саудовской
элиты и уровня ее расходов при сохранении нынешнего вектора раз-
вития должен через 1,5–2 десятилетия привести к финансовому, а
также к политическому коллапсу в Саудовской Аравии12. Стоит ого-
вориться, что, помимо того что концепция Ибн Халдуна была моди-
фицировна Турчиным в достаточно высокой степени, так что, по
словам А.В. Коротаева, в итоге от нее осталось не так уж и много,
наряду с этим в модели Турчина было одно стратегически важное до-
пущение – сохранение цен на нефть на уровне 2003 г. Резкий скачок
нефтяных цен свел эффективность «ибн-халдуновских» моделей
Турчина к нулю, однако сам опыт подобной актуализации наследия
средневекового арабо-мусульманского мира не может не представ-
лять существенного интереса.

Не менее примечательной, хотя и довольно рискованной, явля-
ется научно-популярная по своему характеру попытка применить
социологическую модель Ибн Халдуна для интерпретаций реалий
политической жизни современной России, предпринятая Н.С. Ро-
зовым13.

Совершенно очевидно, что назрела необходимость создания
полного перевода Мукаддимы на русский язык с учетом того пути,
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который проделало мировое халдуноведение. В последние годы на
Западе за один год выходит около десятка монографий, посвящен-
ных Ибн Халдуну и его идеям. В мусульманских странах дело об-
стоит значительно хуже, российские же исследователи со времен
издания упоминавшейся монографии С.М. Бациевой обращались к
наследию Ибн Халдуна лишь эпизодически. В данной публикации
мы представляем нашу начальную попытку подойти к решению
этой задачи.

Всякому начинающему работу с текстом Мукаддимы довольно
быстро становится очевидной причина, по которой окончательного
русского перевода до сих пор создать так и не удалось. В первую
очередь, это специфика терминологического аппарата, которым опе-
рирует Ибн Халдун. Эта терминология фактически изобретается им
по ходу развития его собственной мысли. При этом часть терминов
искусственно конструируется как неологизмы, с опорой на внутрен-
нюю логику арабского словообразования (например, интимaр в
значении «хозяйство», «экономика»; ср. образованный по той же
модели, но от другого корня иктисад, использующийся в том же зна-
чении в современном арабском языке). Другие же термины, имею-
щие в арабском языке определенную историю узуса, используются в
новом, определяемом контекстом изложения значении (например,
‘аcабиййа). Дискуссия о содержании ибн-халдуновской терминоло-
гии и способах ее передачи в европейских понятиях ведется с самого
начала изучения наследия Ибн Халдуна на Западе. Последним вкла-
дом в эту дискуссию явилась работа автора новейшего французско-
го перевода Мукаддимы Абдессаляма Шеддади14.

В целом в современном халдуноведении можно выделить два ос-
новных подхода к переводу терминологии Мукаддимы. Один из них
связан с существующей в арабском историческом источниковедении
и текстологии традицией так называемого филологического перево-
да, главной задачей которого является передача особенностей текста
в форме, максимально близкой к оригиналу, в том числе включая
особенности его грамматико-синтаксической структуры. Такой
подход зачастую приводит к нарочитой архаизации стиля самого
перевода, когда особенности средневекового арабского языка пере-
даются за счет использования устаревшей лексики и «архаизирую-
щей» стилистики в языке перевода. Такой методе, в частности,
следует Ф. Роузентал. С другой стороны, и это характерно для
русских «филологических» переводов, такой перевод нередко пре-
вращается в подстрочник, и тот же эффект аутентичности, который
в западных переводах достигается с помощью упомянутой «архаиза-
ции», здесь создается заведомой лексической, синтаксической и
стилистической «неудобоваримостью» языка перевода.
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Существует и противоположная, «модернизирующая», тенден-
ция, которая состоит в попытке передать терминологию Ибн Халду-
на с помощью понятийного аппарата современной социологии и
политэкономии. Так, например, следующий отрывок из Мукаддимы:

выглядит в переводе А.В. Коротаева следующим образом:

Знай, что ранее [нами] было установлено, что в начале [династийного
цикла] династия с необходимостью осуществляет свою власть благоприят-
ными [для населения мягкими, добрыми] методами и ее правление – спра-
ведливо. Происходит это либо по причинам религиозного плана, либо из-
за благородного и благожелательного отношения к другим, обусловленно-
го бедуинскими началами, естественными для династий [в начале цикла].
Когда правитель доброжелателен и благодетелен, это вселяет в податное
население надежду, стимулирует его экономическую активность и создает
для нее необходимые условия; в результате наблюдается как экономичес-
кий, так и демографический рост. Это происходит постепенно; результаты
[данных процессов] становятся заметными как минимум после одного-
двух поколений. К концу двух поколений династия приближается к преде-
лу естественного срока своего существования, к этому моменту экономиче-
ский и демографический рост достигает своего максимального уровня.
Сказанное не противоречит тому, о чем мы говорили выше, тому, что по-
следние [годы династийного цикла] характеризуются несправедливым
[управлением] податного населения и плохой администрацией. [Послед-
нее] правильно, но не противоречит сказанному [в начале этого раздела],
так как, хотя несправедливая администрация и наблюдается на этой фазе,
а налоговые сборы уменьшаются, деструктивные последствия этого для
экономики становятся заметными только через какое-то время, потому что
соответствующие естественные процессы развиваются постепенно16.
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Справедливости ради надо сказать, что автор процитирован-
ного перевода вовсе не настаивает на его универсальности и в
контексте его исследования такой перевод скорее служит доказа-
тельством совместимости идей Ибн Халдуна и современной соци-
ально-экономической мысли. В целом же представляется крайне
сомнительным, чтобы такой подход мог быть использован для
перевода всего памятника в целом.

Некоторым компромиссом мог бы послужить, если можно так
выразиться, «объясняющий» подход, когда сложные термины, не
имеющие объяснения, переводятся условно исходя из контекста их
употребления или оставляются без перевода, но поясняются в
примечаниях. Именно так описывает свою переводческую методо-
логию А. Шеддади17. Однако при всей привлекательности такого
подхода в нем заложена некоторая опасность детерминологизации
и скатывания к пересказу. При этом этот подход некоторым обра-
зом разрушает переводимый текст, автор которого, собственно
говоря, и разрабатывал терминологию именно для того, чтобы из-
бежать постоянных многословных объяснений.

В некотором роде вариант решения подобной проблемы пред-
ложен А.В. Смирновым. «Мне представляется, – пишет он, – что
в данном случае, как и во многих других, следует поступить ина-
че: дав “обычный”, “языковый” перевод термина (то есть относясь
к нему как к обычному слову языка и не пытаясь найти в нашем
терминологическом словаре подходящий эквивалент), наполнить
его далее тем содержанием, которое в него вкладывает сам
автор»18.

Однако в ряде случаев такой подход рискует обернуться свое-
образным «изобретением велосипеда», пусть и совершенно новой
конструкции. Сколь бы ни была семантически адекватной пере-
дача понятия ‘умран как «обустроенность», а ‘асабиййа – как
«спаянность», эта адекватность не уменьшает тяжеловесности и
искусственности русского текста.

В данной публикации мы предлагаем перевод отрывка из
Мукаддимы, содержащего основные идеи мыслителя о структуре
современного ему общества. Перевод и пагинация подлинника да-
ны по каирскому изданию 2004 г. Авторы перевода предприняли
попытку усовершенствовать достижения предшественников в об-
ласти разработки терминологии для передачи понятийного аппара-
та Ибн Халдуна путем частичного совмещения описанных выше
подходов. Следует заметить, однако, что достигнутые результаты
носят предварительный и дискуссионный характер.
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Приложение

Абу-л-Валид Абд Ар-Рахман ибн Мухаммад ибн Халдун

О БЕДУИНАХ, ГОРОЖАНАХ
И РОДОПЛЕМЕННОЙ СОЛИДАРНОСТИ

(ФРАГМЕНТ ИЗ ТРАКТАТА «МУКАДДИМА»
[ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ])

Перевод с арабского и комментарии
И.Л. Алексеева и А.А. Сырейщиковой

161 // Во имя Бога Всемилостивого и Милосердного.
Боже, благослови господина нашего Мухаммада, его семью и

сподвижников, и ниспошли [им] мир.
Раздел второй первой книги: об обществе бедуинов (‘умран ба-

дави) и о диких (мутаваххиш) народах и племенах, а также о свой-
ственных им условиях жизни.

С подразделами и вводными замечаниями.

О том, что существование бедуинов и горожан19

является естественным
Узнай, что различие условий жизни народов обусловлено

различием образа жизни, который они ведут для [получения]
пропитания. Действительно, их объединение [в социум] дает им
возможность помогать друг другу в получении средств пропита-
ния, начиная, в первую очередь, с необходимого и простого и пере-
ходя к достаточному и избыточному.

Таковы те, кто занимается садоводством и земледелием, а также
разведением животных, таких как овцы, коровы, козы, пчелы и
[шелковичные] черви, ради получения от них потомства и продук-
тов их жизнедеятельности. Необходимость неизбежно зовет этих
земледельцев и скотоводов к жизни в пустыне (бадв), так как она
предоставляет то, чего не предоставляют города – пашни, земель-
ные угодья и пастбища для скота и другое. Таким образом, их про-
живание в пустыне становится для них необходимым занятием, и
их объединение и взаимопомощь для обеспечения нужд их сущест-
вования – пищи, крова и очага – происходит в той мере, которая
способствует поддержанию жизни и достижению необходимого
пропитания без излишков по причине того, что они не способны ни
на что большее. Если условия жизни этих людей существенно
улучшаются и если их богатство и жизненные блага превышают до-
статочный уровень, то это приводит их к покою и комфорту. И они
начинают кооперироваться в [достижении] большего, чем им необ-
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ходимо, и стремятся получать больше пищи и одежды (и входят в
этом во вкус), расширять свои дома и закладывать города и укреп-
ленные поселения.

Затем, когда возрастают условия богатства и праздной жизни,
это приводит к появлению привычек к роскоши, доходящих до
высшей степени изощренности в приготовлении пищи и изыскан-
ности кухни и в выборе великолепной одежды из дорогих видов
тканей, таких как шелк, парча и др. Они строят дома и дворцы вы-
ше, искусно украшают их кладкой.

162 // <…> И они строят для себя дворцы и дома, проводят в
них воду, строят все большие дворцы и чрезмерно их украшают, и
всякими разными способами стремятся иметь самую лучшую
одежду, постель, утварь и посуду. Таково население городов и пред-
местий. Среди них есть те, кто зарабатывает себе на жизнь ремесла-
ми, и есть те, кто занимается торговлей. Их прибыль выше и бога-
че, чем у бедуинов, потому что их возможности превышают их по-
требность, и их образ жизни соответствует их благосостоянию.
Таким образом, становится ясно, что существование бедуинов и го-
рожан естественно и неизбежно, как мы сказали.

О том, что существование племени арабов в природе
естественно

В предыдущем разделе мы изложили, что бедуины – это те, кто
занимаются натуральным хозяйством, то есть возделывают землю
и разводят скот. Они довольствуются самым необходимым из
пищи, одежды и жилищ и остальных условий и ограничены в до-
статке и избытке, и строят себе дома из волос или шерсти, дерева,
глины и необработанного камня исключительно для тени и крова и
все, и ищут убежища в расщелинах и пещерах. 

Что касается их пищи, то они едят [пищу], приготовленную
просто, или не приготовленную вообще, помимо того, что было
тронуто огнем. И тот из них, кто живет тем, что возделывает землю
и выращивает культуры, склонен оставаться на месте, а не переез-
жать. Таковы жители городских предместий, деревень и гор, это
простой люд берберов и персов (‘аджам). А те, кто живет тем, что
разводит скот, как овцы и коровы, перемещаются в большинстве
своем в поисках пастбищ и воды [для своих животных], если при
перемене мест они могут найти лучшие. Их называют скотоводами,
что означает те, кто разводит овец и коров, они не уходят далеко в
пустыню, потому что в ней нет хороших пастбищ. Это люди напо-
добие берберов, тюрков и их братьев туркоман и славян.

А что касается тех, чье существование – верблюды, то они боль-
ше передвигаются и дальше заходят в пустыни, так как пастбища,
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расположенные на холмах, растения и деревья, которые на них рас-
тут, не достаточны верблюдам для поддержки жизни, и они нужда-
ются в деревьях, которые растут в пустыне, и соленой пустынной
воде. И перемещение в зимний сезон в пустыне происходит по при-
чине бегства от мук холода к теплу ее воздуха, а также в поисках ме-
ста для рождения приплода в песках, так как [уход за] верблюдами
труднее всего в период отделения от кормления и стельный период,

163 // и они больше всех нуждаются в эти моменты в тепле.
<…> Среди всех людей [бедуины] дальше всех от городской

жизни20, и по отношению к людям городов они занимают то же
положение, что и неприрученный и кровожадный дикий зверь по
отношению к бессловесным [домашним] животным.

Таковы арабы, им подобны берберы зената в Магрибе, а также
курды, туркоманы и тюрки в Машрике, однако арабы уходят даль-
ше в пустыню в поисках пастбищ и они сильнее, поскольку они
занимаются только лишь разведением одних верблюдов, а те разво-
дят также овец и коров. Таким образом, становится ясно, что суще-
ствование арабов и их наличие в человеческом обществе является
естественным.

Господь – Творец, Который знает все.

О том, что жизнь в пустыне древнее городской
и предшествует ей и является основой социума

и городской цивилизации
Мы уже упоминали, что бедуины (бадв) ограничены в своих ус-

ловиях самым необходимым и не способны на большее. А горожа-
не (хадар) заботятся о роскоши и богатстве в своем образе жизни.
Без сомнения, что необходимое первично по отношению к доста-
точному и избыточному и предшествует ему. Необходимое являет-
ся основой, а избыточное – производным от него. Жизнь в пусты-
не – это начало, основа городов и городской жизни и предшествует
ему. Потому что первая потребность человека – то, что необходимо,
и она не распространяется на роскошь и избыток, за исключением
того случая, когда необходимое уже достигнуто. Грубость кочевни-
ков предшествует изяществу оседлых жителей. Таким образом, мы
находим, что городская жизнь является целью для бедуинов. И они
достигают в своих поисках того, что им от нее требуется. И когда
они достигают богатства, в котором заключаются условия для рос-
коши и связанный с ней образ жизни, то переходят к спокойной
жизни и могут управлять городом. Такова судьба всех бедуинских
племен. А горожанин не стремится к жизни в пустыне, кроме
случаев, если его принуждает необходимость или когда условия
жизни населения его города стесненные. 
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Одним из свидетельств того, что жизнь в пустыне является ос-
новой городской жизни и предшествует ей, является то, что если
мы рассмотрим население какого-либо городов, то найдем, что пер-
вое их поколение происходит по большей части из бедуинов из
окрестностей данного города и его деревень. Они разбогатели,
осели и привыкли к спокойной жизни и роскоши, которые свойст-
венны городской жизни. И это указывает на то,

164 // что формы городской жизни возникают из форм бедуин-
ской жизни и что последние являются основой первой. Пойми же это.

Далее, все бедуины и все горожане отличаются друг от друга
условиями жизни. Много раз так бывает, что одно племенное под-
разделение (хайй) могущественнее другого, одно племя могущест-
веннее другого племени, одно поселение больше другого такого же,
а население одного города многочисленнее населения другого горо-
да. Так становится ясным, что существование жизни в пустыне
предшествует существованию городских поселений и городов и яв-
ляется для них основой, а также что существование городских по-
селений и городов является результатом привычек к роскоши и
праздной жизни, что вторично по отношению к привычкам, вы-
званным жизненной необходимостью. 

Господь же знает лучше.

О том, что бедуины ближе к добру, чем горожане
Причина этого заключается в том, что душа в своем первоздан-

ном состоянии создана для восприятия добра или зла, происходя-
щего с ней и накладывающего на нее отпечаток.

Сказал Пророк, да благословит его Господь и ниспошлет ему
мир: «Каждый человек рождается в первозданной чистоте (фитра),
лишь родители делают его иудеем, христианином или огнепоклон-
ником». По мере того как в душе преобладает одно из этих начал, она
отдаляется от другого, и ей становится сложно принять его. Если
первой в душе доброго человека возобладает привычка к добру и оно
стало свойственно ей, то он отдаляется от зла, и путь зла становится
для него невозможным. И точно так же обстоит дело со злым челове-
ком, если преобладает в его душе склонность ко злу. 

Горожане по причине того, что они очень часто предаются раз-
личным видам наслаждения и привычкам к жизни в роскоши, одо-
брению этого [преходящего] мира и своим мирским страстям, они
пачкаются многими порицаемыми мирскими и дурными вещами, и
они удаляются от путей добра в той мере, в какой им становится
это свойственно. До такой степени, что стыдливость исчезает из их
образа жизни, и ты находишь многих из них, грязно ругающихся на
своих посиделках со своими стариками и женщинами. И не сдер-
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живает их чувство стыда, потому что ими владеют дурные привыч-
ки [нарочито] демонстрировать свое распутство в словах и делах.

А что касается бедуинов, то если они и привержены стремле-
нию к мирской жизни подобно им, – то только относительно необ-
ходимого количества, а не роскоши и не средств для удовлетворе-
ния похоти, удовольствия и комфорта. Их обычаи в обхождении
друг с другом соответствуют им. Что касается тех дурных манер их
поведения и порицаемых черт характера, то 

165 // их у них гораздо меньше, чем у горожан. Они ближе к со-
стоянию первозданной чистоты и дальше от тех дурных свойств,
которые оставляют след в их душах во множестве порицаемых при-
вычек и безобразий. С ними легче иметь дело, чем с обитателями
городов, – это очевидно. И таким образом, далее станет понятно,
что городская жизнь является последней стадией [развития] обще-
ства (‘умран) и переходом к его разложению, а также пределом зла
и отдаления от добра. Таким образом, потом выяснится, что бедуи-
ны ближе к благу, чем горожане. А Бог любит богобоязненных.

И этому не противоречит то, что сказал ал-Хаджжадж21 Саламе
б. ал-Аква, который приводится в Собрании достоверных хадисов
ал-Бухари. Стало известно ему, что тот отправился на проживание
в пустыню, и сказал ему: «Неужели ты обратился вспять? Ты снова
стал арабом?»22. Тот ответил: «Нет, но Посланник Божий (да бла-
гословит его Аллах и да ниспошлет ему мир) позволил уйти мне в
пустыню». И узнай, что хиджра была предписана жителям Мекки
на заре ислама, чтобы они пребывали с Пророком в том месте, где
он мог поселиться, защищая его, помогая ему в его деле и охраняя
его. Но она не была обязательной для арабов, ведущих кочевой
образ жизни. Так как жители Мекки были связаны ‘асабиййей с
Пророком, которая побуждала их поддерживать его и защищать, а
у бедуинов этой связи не было.

Мухаджиры просили убежища у Всевышнего, чтобы Он сохра-
нил их от того, чтобы стать арабами, то есть, чтобы они не перешли
к жизни в пустыне, где хиджра не обязательна. Согласно хадису от
Са‘да б. Аби Ваккаса23 во время своей болезни в Мекке посланник
Бога (да благословит его Господь и да ниспошлет ему мир) сказал:
«Господи, продли моим сподвижникам хиджру и не обрати их
вспять». То есть [Пророк молился], чтобы Всевышний сделал их
связь с Мединой неразрывной и не дал ее покинуть и чтобы они не
вернулись из хиджры, которую начали. Это то же самое значение,
что [имеет выражение] «повернуться вспять» в отношении чего
угодно.

Ведь было сказано: «Это было характерно только для периода
до покорения (фатх), когда потребность вынуждала к хиджре из-
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за малочисленности мусульман». Что касается периода после этого
покорения, когда мусульман стало много, и они усилились, и [ког-
да] Бог поручился перед своим Пророком за безопасность людей,
хиджра была отменена словами Пророка (да благословит его Аллах
и да ниспошлет ему мир): «Нет хиджры после покорения [Мек-
ки]». Сказано: тот, кто принял ислам после Покорения, не должен
совершать хиджру. И сказано также: отпала необходимость в ней
для того, кто принял ислам и совершил хиджру до Покорения. Все
сходятся во мнении, что она перестала быть обязательной после
смерти [Пророка], потому что его сподвижники разделились на
группы с того дня и рассеялись по миру; не осталось ничего, кроме

166 // преимущества проживания в Медине, и это и есть хидж-
ра. Слова Хаджжаджа, обращенные к Саламе, когда тот проживал в
пустыне, «неужели ты обратился вспять? Ты снова стал арабом?» –
это обвинение в том, что он покинул Медину, с отсылкой к упомя-
нутому раньше требованию, которое мы привели, – «Не оборачи-
вайтесь вспять». А слова: «ты стал арабом» – это указание на то, что
он стал одним из числа бедуинов, которые не совершают хиджры.
И Салама не признал оба дела, которые ему были вменены (обра-
щение вспять и возвращение к жизни бедуинов до хиджры), так
как Пророк, да благословит его Аллах и да ниспошлет ему мир, поз-
волил ему уйти в пустыню.

<…>
Господь, хвала ему, – знает наилучшим образом, и с Ним прибу-

дет успех.

О том, что бедуины храбрее горожан
Причина этого заключается в том, что горожане возлежат на

подушках покоя и праздности; они утопают в благоденствии и рос-
коши. Они передали заботу о защите своего имущества и своих
жизней представителю своей власти или правителю, который ими
управляет, стражникам (хамийа), которые принимают на себя обя-
зательства по их охране. Они положились на стены, которые их
окружают, и укрытия, которые их защищают. Их не беспокоят
пронзительные крики, и у них нет необходимости добывать пропи-
тание одной только охотой. Они абсолютно спокойны и находятся
в безопасности. Они оставили оружие. Так среди них сменяются
поколения, и по своему положению они сравнимы с женщинами и
детьми, которые зависят от главы своего дома. Так что это стано-
вится натурой, которая постепенно становится их врожденным
качеством.

Что же касается людей, бедуинов, то из-за того что они отделены
от общества и живут вне городов (таваххуш), будучи удалены от
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стражников и держась в стороне от стен и ворот, они сами занимают-
ся защитой своих жизней, не полагаясь ни на кого другого, кроме са-
мих себя. Они постоянно носят оружие и озираются по сторонам,
они воздерживаются от сна, спят наспех на привалах, в седлах или на
вьюках. Они опасаются шорохов и пронзительных криков, уединя-
ются в пустынных местностях, гордясь своим мужеством и пола-
гаясь на самих себя. Таким образом, мужество стало их чертой.
И храбрость – это природное свойство, к которому они возвращают-
ся, когда призывает их зовущий или поднимает их кричащий.

А горожане, сколько бы они ни примешивались к ним, сколько
бы они ни сопровождали их в путешествиях, зависят от тех, кто не
имеет при себе ничего для поддержания собственной жизни. Это
можно наблюдать воочию даже в [их] знании сторон света и на-
правлений, источников воды и водопоев с дождевой водой. И при-
чина того – в том, что мы объяснили, а основание этого в том, что
человек – сын своих обычаев и привычек, а не сын своей природы
и характера. То, к чему он привык в своих условиях, постепенно
становится его природным качеством и врожденным свойством.
Прими это во внимание в отношении людского рода, и ты найдешь,
что это в высшей степени достоверно.

А Бог творит то, что пожелает.

О том, что подчинение горожан властным уложениям
уничтожает дерзость их духа,

лишая их способности к сопротивлению
Дело в том, что не каждый может распоряжаться собой. Тогда

как предводители и эмиры, которые управляют людьми, малочис-
ленны по сравнению с ними; то по большей части бывает так, что
один человек находится во власти у другого. Поэтому неизбежно,
если эта власть будет настолько мягкой и справедливой, так, что ее
законы, ограничения или запреты не будут причинять [людям]
страданий; что они начнут позволять себе храбрость или трусость,
которая им свойственна. Они будут полагаться на отсутствие
[внешнего] императива (вази‘), пока в итоге дерзость их духа (ба’с)
не становится их врожденным свойством, кроме которой они ниче-
го не знают.

168 // А если власть и ее установления зиждутся на подчине-
нии и силе, то сразу же они уничтожают дерзость их духа, и они
перестают сопротивляться, потому что в угнетенных душах появ-
ляется нерадивость, как мы покажем далее.

<…>
Поэтому мы находим, что бедуины, живущие вдали от городов

(мутаваххиша), более дерзки, чем те, кто подчиняется установле-
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ниям власти. Мы также находим, что те, кто подчиняется установ-
лениям власти, как только они стали взрослеть, получать воспита-
ние и обучаться ремеслам, наукам или религии, дерзость их духа
значительно уменьшается, и они едва способны защитить самих
себя от какого-либо притеснения. Это [особенно] относится к обу-
чающимся религиозным наукам, которые занимаются чтением,
берут себе наставников и имамов, которые постоянно занимаются
воспитанием и обучением на важных и авторитетных собраниях.
Пойми эти обстоятельства и их губительность для неприступности
и дерзости духа.

Не отвергай это на том основании, что сподвижники [Пророка]
приняли религиозные установления и Закон (шар‘), и это не
уменьшило силу их духа, наоборот они были людьми, дерзкими
своим духом. Когда мусульмане получили свою религию от Зако-
ноустановителя24, да благословит его Господь, нравственный импе-
ратив (вази‘) в ней исходил от них самих, благодаря тем знамениям
[из Корана], поощряющим и устрашающим, что были прочитаны
им, а не потому, что их обучали этому и воспитывали, как обучают
наукам или ремеслам. Они начали придерживаться религиозных
норм и приличий, передававшихся [изустно], благодаря убеждени-
ям религиозного чувства и вере [в истинность ниспосланного],
которые укрепились в них. Дерзость их духа не 

169 // перестала быть такой же крепкой, как и была, и ее не ра-
зорвали [когти] обучения или установления. ‘Умар, да будет дово-
лен им Бог, сказал: «Тот, кого не воспитал Закон, не воспитает и
Бог», стремясь к тому, чтобы нравственный императив был у каж-
дого по его собственной воле, и будучи глубоко убежденным в том,
что Законоустановитель лучше знает о том, что является благом
для верующих.

Когда уменьшилась в людях вера, они стали придерживаться
ограничивающих норм. В дальнейшем закон стал наукой, которой
обучали как ремеслу. Люди возвратились к городскому образу
жизни и начинали повиноваться властям. Это уменьшило в них
дерзость духа.

Таким образом, стало понятно, что установления, исходящие от
власти и воспринимаемые путем обучения, губительны для дерза-
ний духа, так как их императивность носит внешний характер. Что
же касается религиозного закона, то он не губителен, так как импе-
ратив здесь исходит из него самого. Поэтому эти установления
ослабляют дух городских жителей и уменьшают их силу, так как
они – дети и взрослые – вынуждены терпеть притеснения власти.
Бедуины же свободны от этого, так как они далеки от установлений
власти, передающихся путем обучения. <…>
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Господь – всезнающ и премудр.

О том, что проживание в пустыне не свойственно никому,
кроме племен, обладающих ‘асабиййей25

Знай, что Бог, хвала ему, установил среди природных качеств
человека добро и зло. Так сказал Всевышний: «И Мы вели его
двумя горными путями»26, и [еще] сказал: «и Он внушил ей ее
нечестие и ее богобоязненность»27.

Зло – самый близкий из его друзей, когда он предается забве-
нию на пастбище своих привычек и не исправляется, принимая ре-
лигию за образец. Таково большинство людей за исключением тех,
кому помог Бог. Из дурных черт среди них несправедливость и
враждебность по отношению друг к другу. Тот, чей взор устремил-
ся к вещи его брата, тянется, чтобы это взять, несмотря на то что
нравственный императив его и удерживает. Как было сказано:
«Несправедливость является врожденной чертой душ, и если ты
найдешь добродетельного человека, то есть причина, по которой он
не поступает несправедливо»28.

170 // Что касается городов и городских поселений, то там уста-
новления власти и правители сдерживают взаимную враждебность
тем, что держат в подчинении всех, в случае если они посягают или
нападают друг на друга. Сила и власть удерживают их от взаимного
притеснения, кроме того случая, когда это притеснение исходит от
самого властителя. А что касается вражды, которая угрожает городу
извне, то ее, в случае невнимательности и внезапного нападения в
ночное время суток или в случае невозможности оказать сопротив-
ление в дневное время, сдерживают стены. Стража и дополнитель-
ные отряды, готовые к бою и обороне, охраняют его.

Что же касается племен пустыни, то их удерживают друг от
друга их вожди и старейшины, благодаря тому авторитету и уваже-
нию, которым эти последние пользуются у большинства. Их стоян-
ки защищают от агрессии извне благородные молодцы, известные
своей отвагой. Такая оборона может быть успешной только в том
случае, если они объединены общим происхождением и составля-
ют сплоченную ‘асабийную группу. Это усиливает их напор и
заставляет держаться в стороне от них, так как привязанность каж-
дого из них к своему происхождению и чувство общности – важнее
всего. Сочувствие и привязанность к своим родственникам по
материнской и отцовской линиям, которое Бог вложил в сердца
Своих рабов, есть в человеческой природе. И благодаря этому
между ними существует взаимовыручка и взаимопомощь, и это
усиливает страх перед ними. Обрати внимание на то, что говорит
Коран по поводу братьев Йусуфа, мир ему, когда они сказали свое-
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му отцу: «Если съест его волк, когда нас толпа, следовательно, мы
тогда будем в убытке»29. Это значит, что трудно представить прояв-
ление враждебности по отношению к тому, кто защищен солидар-
ностью (‘асабиййа) с ним.

Те же, кто утратил свои родственные связи, редко испытывают
привязанность к своему ближнему. И когда все вокруг темнеет от
злобы в день войны, каждый из них крадется, желая спастись, в
страхе и ужасе от беспомощности. Потому эти люди не могут жить
в пустыне, так как в этом случае они могут оказаться лакомым ку-
ском для любой общины, которая захочет их поглотить.

Поскольку это верно для местожительства, требующего защи-
ты и охраны, то также это верно относительно любого другого дела,
ради которого мобилизуют людей, будь то [осуществление] проро-
ческой миссии, установление царской власти или призыв к чему-
либо. Любая из этих целей осуществляется только путем борьбы за
нее, так как для человека естественно неповиновение. В борьбе же,
в свою очередь, необходима ‘асабиййа, о чем мы упоминали ранее. 

Руководствуйся этим применительно к тому, что мы приведем
тебе далее.

Бог помогает здравому пониманию.
171 // О том, что ‘асабиййа основывается на кровнородствен-

ной связи или чем-то подобном
Дело в том, что кровное родство естественно для людей, за ред-

ким исключением. И из кровного родства возникает привязанность
к родственникам по отцовской и материнской линии [в случае],
когда их постигает несправедливость или угрожает им опасность и
гибель. Родственник считает в душе зазорным действовать безза-
конно в отношении другого родственника или враждовать с ним и
хочет оградить его от бед и опасностей, которые его постигают. Это
естественное стремление людей с тех пор, как они воссуществова-
ли. Когда близкое родство между людьми, которые оказывают друг
другу помощь, само по себе приводит к единению, – эти узы само-
очевидны и не требуют дополнительных обоснований.

Если же родство далекое до такой степени, что им частично
пренебрегают, сохраняется лишь знание о нем, которое побуждает
человека помогать родственникам в известном деле во избежание
стыда, который он будет испытывать в душе по поводу несправед-
ливости, которой подвергся его близкий. Сюда же относятся кли-
ентела (вала’) и союзничество (хилф). Привязанность каждого к
своим клиентам и союзникам происходит из-за того негодования
от унижения его соседа, близкого или дальнего родственника. Это
происходит из-за того, что близость патрона и клиента подобна
родству по крови или близка к нему.
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Отсюда понятен смысл высказывания Пророка (да благословит
его Господь и да ниспошлет ему мир): «Узнавайте свои родослов-
ные, чтобы поддерживать ваши родственные связи»30. Это означа-
ет, что польза родства заключается в том, что оно обеспечивает
объединение, которое делает обязательной связь между родствен-
никами, так что между ними возникает взаимопомощь и привязан-
ность. Все, что сверх этого, – избыточно, так как происхождение –
это мнимое обстоятельство, за которым в действительности ничего
не стоит, и польза от него заключается в [самих] этих узах и объ-
единении. Если родство ясное и очевидное, то оно заставляет лю-
дей питать их природную привязанность, как мы говорили выше.
Если же оно основывается лишь на преданьях глубокой старины,
то представление о нем становится слабым; его полезность исчеза-
ет, и озабоченность им становится праздным развлечением, что
запретно. Так следует трактовать смысл высказывания: «Проис-
хождение – это то, знание чего не приносит пользы, и то, незнание
чего не приносит вреда». Это значит, что если родство перестало
быть очевидным и стало своего рода [теоретическим] знанием, то
польза для человека от того, что он имеет представления о нем,
исчезает. [А вместе с ней] отвергается привязанность, к которой по-
буждает ‘асабиййа. И это становится бесполезным.

Господь – пречист Он и преславен, – знает лучше.
172 // О том, что чистота происхождения присутствует

только среди пустынных арабов, живущих вдали от городов, и им
подобных

Причиной тому – их скудное пропитание, стесненные обстоя-
тельства и тяжелые условия жизни, к которым приводит их нужда,
определившая им эту участь. Их пропитание зависит от выпаса и
разведения верблюдов, и именно верблюды вынуждают их к дикой
жизни в пустыне по причине кустарников, необходимых для их вы-
паса, и песков, необходимых для рождения их потомства, как было
сказано. Пустыня – это место лишений и голода, но она стала для
них хорошо знакомой и привычной. Поколения их выросли в ней и
сформировали там свой устойчивый характер и нравы. Ни один на-
род не стремится разделить их положение, и ни одно племя не схо-
дится с ними. Но даже если кому-то из них представится способ
убежать от своего положения и это оказывается возможным для
него, он не оставит его. Благодаря этому им не угрожает путаница
родословных и их искажения, и они блюдут чистоту и непрерыв-
ность родства. Посмотри на племена мударитов31, таких как ку-
райш, кинана, сакиф, бану асад, хузайл и их соседей хуза‘a, испыты-
вавших лишения, живших в местах без посевов и скота. Они жили
далеко от возделываемых земель Сирии и Ирака, от источников
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приправ и зерна. Как были их родословные чистыми и неискажен-
ными, так и не появилось в них путаницы и не известно в них
примесей.

А что касается тех арабов, которые жили на холмах в местах,
изобилующих урожаем для пастбищ и проживания, это племена
химъяритов и кахланитов – такие, как лахмиды, джузамиты, гасса-
ниды, племена тайй, куда‘a и ийад, то их племена частично переме-
шались. И по поводу каждого из их [знатных] родов у людей есть
расхождения относительно сведений [об их генеалогии]. Они
смешались с неарабами и не обращают внимания на сохранение ро-
дословной в своих родах и племенах. Последнее характерно только
для [настоящих] арабов. Сказал же ‘Умар [б. ал-Хаттаб]: «Знайте
свою родословную, и не будьте как набатеи, живущие в окрестнос-
тях [городов]. Если спросить кого-нибудь из них о его происхожде-
нии, то он говорит: я из такой-то деревни». Это было присуще этим
тем арабам, которые жили на обрабатываемых землях, из-за того,
что они плотно селились вместе с [другими] людьми на хорошей
земле и вблизи богатых пастбищ. Они сильно перемешались, и их
родословные частично переплелись.

173 // Уже в начале исламской эпохи люди относили свой род
к местам своего проживания и говорили: «область Киннасрин, об-
ласть Дамаск, область ‘Аваcим». [Потом] это передалось в Андалу-
сию. Это случилось не потому, что арабы отказались от родослов-
ной, а из-за того, что после завоевания они стали определять себя
по месту проживания, пока не становились известны по нему. Это
наряду с происхождением стало их отличительным признаком, с
помощью которого они отличались при своих правителях. Затем
произошло смешение с персами и им подобными в городах, и родо-
словные в целом были утрачены, а ‘асабиййа как их плод была
отброшена. Затем исчезли племена, была стерта и ‘асабиййа, оста-
ваясь только у бедуинов.

У Бога в наследстве земля и то, что на ней.

О том, как происходит смешение родословных 
Очевидно, что человек одного происхождения может присоеди-

няться к людям другого происхождения, вступая с ними в [равно-
правный] союз, патронажные отношения или скрываясь от своих
соплеменников из-за преступления, которое он совершил. Тогда
его начинают считать родственником и обращаются с ним, как с се-
бе подобным, в вопросах возмездия и защиты, а также разделяет
платы за кровь и прочее. То есть [он получает] плоды родственной
связи, как будто [у него изначально была] эта связь. Значение
имеет не то, какого он в действительности рода, а только то, что на
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него распространяются правовые нормы [этого рода] и обстоятель-
ства, как будто он присоединился к ним. Затем по прошествии
времени его прежнее происхождение забывается и становится
неизвестным большинству. Родословные, таким образом, продол-
жали утрачиваться от племени к племени, а люди примыкали к
другим и в доисламский период, и в исламскую эпоху, арабы и
неарабы.

<…>
Бог помогает здравому пониманию своей милостью, совершен-

ством и щедростью.
174 // О том, что лидерство в ‘асабийной группе поддержива-

ется внутри одного корня32

Знай, что хотя каждый род (батн) или племенное подразделе-
ние (хайй) и образуют сплоченную группу по причине общего про-
исхождения, среди них возникают ощущения других общностей,
так как близкое родство сильнее объединяет их, чем более дальнее.
[Это касается] таких [общностей], как семья33, обитатели одного
шатра или братья, сыновья одного отца, но не кузены по брату отца
близкие или дальние. Они образуют особую родственную связь,
одновременно разделяя более дальнее родство и с другими группа-
ми34. Их привязанность распространяется на людей, с которыми
они имеют близкородственную связь, и более дальних родственни-
ков, однако при близком родстве она сильнее по причине его близо-
сти. Лидерство же всегда принадлежит одной из семей и отсутству-
ет у остальных.

Поскольку лидерство достигается только с помощью превос-
ходства одного над другим, необходимо, чтобы ‘асабиййа у этой
семьи (нисаб) была сильнее, чем у других групп. Тогда можно
сохранять с ее помощью превосходство, и лидерство будет принад-
лежать им35. Раз так, то ясно, что одна семья стремится сохранить
лидерство внутри себя. И если бы это лидерство вышло за пределы
их круга и перешло бы к другим группам, уступающим им в превос-
ходстве, они не смогли бы сохранить его в полной мере. Лидерство
постоянно передается от одной ветви из них к другой и переходит
только к самой сильной из ветвей этой семьи. В этом секрет превос-
ходства, о котором мы говорили, так как объединение (иджтима‘)
и солидарность (‘асабиййа) подобны соотношению компонентов в
образовании смеси. Если компоненты равны, смеси не получится.
Неизбежно один из них побеждает, если же нет, то процесс созда-
ния [смеси] не происходит. Это и есть секрет того, как превосход-
ство является необходимым условием для ‘асабиййи. И отсюда
ясно, что лидерство постоянно сохраняется внутри одной опреде-
ленной семьи, как мы установили.
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О том, что лидерство в ‘асабийной группе
не переходит к людям другого происхождения

А именно, не бывает лидерства без превосходства, а превосход-
ство бывает только благодаря ‘асабиййе, как мы сказали выше.
Следовательно, лидерство среди людей обязательно опирается на
[ту родственную группу, чья] ‘асабиййа сильнее, чем у каждой из
остальных групп в отдельности. Таким образом, когда какая-либо
‘асабийная группа ощущает превосходство ‘асабиййи лидера, то
покоряется ему и подчиняется.

У того же, кто присоединяется к семейно-родственной группе в
целом, нет чувства общности с ними по принципу происхождения,
[так как] он лишь присоединился к ним. И его стремление

175 // образовать с ними союз [заключается в стремлении к]
покровительству и союзу, и это совершенно не требует от него пре-
восходства над ними. Предположим, что он присоединился к ним и
смешался с ними, его прежние обязательства были забыты из-за его
присоединения, он стал иметь с ними одну племенную принадлеж-
ность, и к нему обращались по их происхождению. Как же может
быть у него или у одного из его предков лидерство до того, как он
связался с ними, в то время как лидерство среди людей передается
только внутри одного корня, и для него необходимо превосходство
в ‘асабиййи?

И вне сомнения предыдущее положение (аввалийа), которое
было у этого присоединившегося (мулхак), и сам факт его присое-
динения, будучи известным, делает недоступным для него тотчас
же главенствующее положение. Как оно может передаться от него,
если он находится в положении присоединения [к другим]? Неиз-
бежно, лидерство наследуется от того, кто был достойным его, по
причине стремления одержать верх благодаря ‘асабиййи, о чем мы
сказали. И многие лидеры племен и родственных групп упорно
стремятся обрести родословные, особенно, если у людей этого про-
исхождения есть достойное и исключительное качество вроде сме-
лости, щедрости или славы или что-то подобное. Они стремятся к
этому происхождению и погрязают в притязаниях [на это] среди
племен. Они не знают, в какое опорочивание своего лидерства и по-
ношение своей чести ввергают самих себя. И этого много у людей
нашей эпохи.

<…>
Господь же знает скрытое и явное.
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27 Коран 91:8. 
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