
2 Июнь’ (6) 2005

Øèÿëÿðèí  ìÿçèééÿò  âÿ  èôòèõàðëà-
ðûíäàí  îëàí  èúòèùàä  ãàïûñûíûí
Èñëàì  öììÿòèíèí  öçöíÿ  à÷ûã  îëìàñû,
Èñëàì  äèíèíèí  ñîíóíúó  äèí  îëìàñûíà
òÿÿìèíàò  âeðÿí  àìèëëÿðäÿí  áèðèäèð.
×öíêè  úàíëû  âÿ  àðäûúûë  èúòèùàä  ÷ÿð-
÷èâÿñèíäÿ  ãàðøûéà  ÷ûõàí  éeíè  ùàäèñÿ
âÿ  ìÿñÿëÿëÿðèí  ùþêìö,  Èñëàìûí  öìó-
ìè  ãàíóíëàðû  âàñèòÿñèëÿ  èñòèíáàò
îëóíóð.

Óñòàä  Úÿÿôÿð  Ñöáùàíè

"Àëëàùà, Îíóí ïeéüÿìáÿðèíÿ âÿ
[Àëëàù òÿðÿôèíäÿí ñe÷èëìèø] ðÿù-
áÿðëÿðÿ [12 Èìàì âÿ Ãèéàìÿòÿäÿê
îëàúàã íàèáëÿðèíÿ] èòàÿò eäèí."

(Íèñà ñóðÿñè, 59-úó àéÿ)

ÒßÂßËËÖÄÖ

Àéÿòóëëàù Ìÿùÿììÿä Ôàçèë Ëÿí-
êÿðàíè 1310-úó ùèúðè øÿìñè èëèíäÿ
(1931-úè èë) Èðàíûí ìöãÿääÿñ Ãóì
øÿùÿðèíäÿ äöíéàéà ýÿëìèøäèð. Àòàñû
ìÿðùóì Àéÿòóëëàù Ôàçèë Ëÿíêÿðàíè
Ãóì Åëìèééÿ ùþâçÿñèíèí áþéöê àëèìëÿ-
ðèíäÿí âÿ óñòàäëàðûíäàí ñàéûëûðäû.
Àíàñû èñÿ ïàê âÿ òàíûíìûø íÿúàáÿò-
ëè ñåéèä þâëàäëàðûíäàí èäè. 

Àëèì þçö âÿ âàëèäåéíëÿðè ùàãäà
áóéóðóð: "Àòàì Ãóì øÿùÿðèíÿ ýÿëäèê-
äÿí ñîíðà áèð ñeééèä ãûçû èëÿ eâëÿíèá
àèëÿ ãóðóð. Ìÿí áó àèëÿíèí äþðäöíúö
îüëóéàì âÿ éàëíûç ìÿí ðóùàíè îëäóì.
Ùÿëÿ îðòà ìÿêòÿáäÿ ìöÿëëèì áèçÿ "ýÿ-
ëÿúÿêäÿ íÿ îëàúàãñûíûç"- àäëû èíøà
ìþâçóñó âeðÿíäÿ ìÿí éàçàðäûì êè, "ðó-
ùàíè îëìàã èñòÿéèðÿì". þçö äÿ áó ñþç-
ëÿðè eëÿ áèð äþâðäÿ éàçûðäûì êè, î çà-
ìàíëàð ÿýÿð áèð øÿõñ ðóùàíè îëñàéäû,
áÿÿçèëÿðèíèí íÿçÿðèíäÿ àüûëñûç âÿ
éîëóíó àçìûø êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèëèð-
äè".

ÒßÙÑÈËÈ

Èáòèäàè òÿùñèë àëäûãäàí ñîíðà,
îí ö÷ éàøûíäà èêÿí Ãóì Åëìèééÿ Ùþâ-
çÿñèíÿ äàõèë îëóá äèíè åëìëÿðè þé-
ðÿíìÿéÿ áàøëàéûð. Ýþçÿë èñòå'äàä âÿ
áàúàðûüû îëäóüóíà ýþðÿ ìöãÿääèìàò âÿ
ñÿòù äÿðñëÿðèíè àëòû èëäÿ îõóéóá áà-
øà ÷àòäûðûð. Îí äîããóç éàøûíäà èêÿí
Àéÿòóëëàù Áóðóúåðäèíèí "èñòèäëàëè
ôèãù âÿ öñóë" äÿðñëÿðèíèí õàðèúèíÿ
ýåäèð. Éàøûíûí àç, àüûë âÿ çÿêàñûíûí
÷îõ îëìàñû èëÿ óñòàä âÿ òÿëÿáÿëÿðèí
äèããÿòèíè þçööíÿ úÿëá åäèð. Îíóí ñÿ-
ìèìè äîñòó âÿ åëìè ìöçàêèðÿëÿðäÿêè
éîëäàøû Èìàì Õîìåéíèíèí îüëó øÿùèä

Àéÿòóëëàù Ìóñòàôà Õîìåéíè èäè.
Øeéõ þçöíöí òÿùñèë  èëëÿðèíè áó

úöð õàòûðëàéûð: "Ìÿí îðòà ìÿêòÿáè
ãóðòàðäûãäàí ñîíðà, ñîí äÿðÿúÿ ðÿüáÿò
âÿ ùÿâÿñëÿ Èñëàìè eëìëÿðè þéðÿíìÿéÿ
áàøëàäûì... ßðÿá ÿäÿáèééàòûíûí îðòà
âÿ àëè ñÿâèééÿñèíèí áöòöí äþâðëÿðèíè
(êóðñëàðûíû) éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ îõóäóì.
"Éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ" äeìÿêäÿ ìÿãñÿäèì
áóäóð êè, ìÿí ùÿð êèòàáû äÿðñëÿðèí
ýeäèøàòûíäà èêè äÿôÿ îõóéóðäóì. ßâ-
âÿëúÿ ìöÿëëèì äÿðñè ñèíèôäÿ òÿäðèñ
eäèðäè, äÿðñäÿí ñîíðà èñÿ ùÿìèí êèòà-
áû éeíèäÿí äîñòëàðûìëà ìöáàùèñÿ
eäèðäèì. Eëÿ áóíà ýþðÿ äÿ, äÿðñëÿ-
ðèìäÿ èðÿëè ýeòäèì âÿ èëê äþâðÿíèí
äÿðñëÿðèíè àëòû èë ÿðçèíäÿ áàøà âóð-
äóì. Äÿãèã éàäûìäàäûð, îí äîããóç éàø-
ûì îëàíäà Àéÿòóëëàù Áóðóúeðäèíèí õà-
ðèú äÿðñëÿðèíäÿ èøòèðàê eäèðäèì.
Èëê òÿùñèë ýöíëÿðèìäÿ åëìè ìöáàùè-
ñÿ åòäèéèì áèð äîñòóì âàð èäè. Äÿðñëÿ-
ðèìè îíóíëà áÿùñ eäèðäèì. Ãûøûí
ñîéóã ýöíëÿðèíäÿ "ìöòÿùùÿð ùÿðÿìèí"
eéâàíûíäà, à÷ûã ùàâàäà ìöáàùèñÿ eò-
ìÿéÿ ìÿúáóð îëóðäóã. Àéÿòóëëàù Áóðóú-
eðäè áèð ýöí áèð ìÿúëèñÿ äÿÿâÿò
îëóíìóøäó. Ìÿí äÿ àòàìëà áèðëèêäÿ
áó ìÿúëèñäÿ èäèì. Àéÿòóëëàù Áóðóúeð-
äè "Ìöòÿââÿë" êèòàáûíäàí áèð øeÿð
îõóäó âÿ áó øeÿð ùàããûíäà ìÿíäÿí ñó-
àë ñîðóøìàüà áàøëàäû. Ìÿí äÿðùàë
úàâàá âeðäèì. Áóíäàí ñîíðà î ìÿíÿ ÿë-
ëè òóìÿí ïóë ùÿäèééÿ eòäè. Áó ìÿáëÿü î
ýöíëÿðäÿ ÷îõ äÿéÿðÿ ìàëèê èäè. Áeëÿ
áèð áþéöê øÿõñèééÿòèí ùÿäèééÿ âeðìÿñè
ìÿíè äàùà äà ðóùëàíäûðäû âÿ áóíäàí
ñîíðà þç äÿðñëÿðèìÿ âÿ ÿìÿëëÿðèìÿ
äàùà äèããÿòëÿ íÿçàðÿò eòìÿéÿ áàøëà-
äûì�"

ÓÑÒÀÄËÀÐÛ

Àéÿòóëëàùöë-öçìà Ëÿíêÿðàíè îí
áèð èë ìöääÿòèíäÿ Àéÿòóëëàùöë-öçìà
Áóðóúåðäèíèí öñóë âÿ ôèãùèí õàðèú
äÿðñëÿðèíäÿ, ùÿì÷èíèí äîããóç èë Àé-
ÿòóëëàùöë-öçìà Èìàì Õîìåéíèíèí äÿð-
ñëÿðèíäÿ èøòèðàê åòìèø, áó èêè åëì

ìÿíáÿéèíäÿí ñîí äÿðÿúÿäÿ áÿùðÿëÿí-
ìèøäèð.

Î, Àéÿòóëëàù ßëëàìÿ Òÿáàòÿáàè-
íèí ôÿëñÿôÿ âÿ òÿôñèð äÿðñëÿðèíäÿ
èøòèðàê åäÿðÿê áó ýþðêÿìëè øÿõñèé-
éÿòèí äÿ ìÿàðèô äîëó åëì äÿðéàñûíäàí
èñòèôàäÿ åäÿðÿê ôåéç àëìûøäûð.

ÒßÄÐÈÑÈ

Àéÿòóëëàùöë-öçìà Ôàçèë Ëÿíêÿðà-
íè Ãóì Åëìèééÿ Ùþâçÿñèíäÿ íå÷ÿ èë
ñÿòù äÿðñëÿðèíè òÿäðèñ åòìèøäèð.
Ùàë-ùàçûðäà 25 èëäÿí àðòûãäûð êè,

öñóë âÿ ôèãù äÿðñëÿðèíè òÿäðèñ åäèð.
Áó äÿðñëÿðäÿ Ãóì Åëìèééÿ Ùþâçÿñèíèí
700-äÿí àðòûã åëìè øÿõñèééÿòè èøòè-
ðàê åäèð.

Íå÷ÿ èëëÿðäèð êè, îíóí õàðèú
äÿðñëÿðèíèí ëåíò éàçûñû ÈÈÐ ðà-
äèîñóíäàí åôèðÿ áóðàõûëûð âÿ Èðà-
íûí ùÿð áèð íþãòÿñèíäÿ, ùàáåëÿ äöíéà-
íûí ìöõòÿëèô éåðëÿðèíäÿ ÷îõëó åëìè
øÿõñèééÿòëÿð îíóí äÿðñëÿðèíäÿí èñòè-
ôàäÿ åäèð.

ÒÀÜÓÒ ÐÅÆÈÌÈ
ßËÅÉÙÈÍß ÑÈÉÀÑÈ
ÌÖÁÀÐÈÇßËßÐÈ

Èìàì Õîìåéíè (ðÿùìÿòóëëàùè
ÿëåéù) òàüóò Ïÿùëÿâè ðåæèìèíèí òþ-
ðÿòäèéè çöëì âÿ ôÿñàäà ãàðøû ìöáàðè-
çÿéÿ áàøëàéàíäà, Àéÿòóëëàùöë-öçìà
Ëÿíêÿðàíè ÿí éàõûí äîñò, ñèðäàø êè-
ìè îíóíëà ãÿäÿì-ãÿäÿì ùÿðÿêÿò åäèð.
Èñëàì Èíãèëàáûíûí ãÿëÿáÿéÿ ÷àòìàñû
ö÷öí éîðóëìàäàí ôÿàëèééÿò ýþñòÿðèð,
Ãóì Åëìèééÿ Ùþâçÿñèíèí ôÿàë öçâëÿ-
ðèíäÿí ñàéûëûðäû. Äÿôÿëÿðëÿ äþâëÿò
ìÿ'ìóðëàðû òÿðÿôèíäÿí òóòóëàðàã ùÿáñ
åäèëìèø, àõûðäà èñÿ "Áÿíäÿðè Ëÿí-
ýå"éÿ ñöðýöí åäèëìèøäèð. Îðàäà äþðä
àé ãàëàíäàí ñîíðà Éÿçä øÿùÿðèíÿ
ñöðýöí îëóíóð âÿ èêè èë éàðûì îðàäà
ãàëûð.

ÚÀÌÀÀÒÀ
ÏÈØÍÀÌÀÇËÛÃ

ßùëè-Áåéò (ÿëåéùèìóññÿëàì) ìÿù-
ÿááÿòè ñÿáÿá îëäó êè, î, Ãóì øÿùÿðè-
íèí ìöùöì éåðëÿðèíäÿ úàìààò íàìàçû-
íà èìàìÿò åòñèí. Àéÿòóëëàù Íÿúÿôè
Ìÿð'ÿøèíèí  âÿôàòûíäàí ñîíðà òÿëÿ-
áÿëÿð âÿ Ãóì úàìààòûíûí òÿ'êèäè èëÿ
Ùÿçðÿòè Ìÿ'ñóìÿ ÿëåéùàññÿëàìûí ùÿ-
ðÿìèíäÿ úàìààò íàìàçûíà èìàìÿòè þù-
äÿñèíÿ ýþòöðäö êè, ìèíëÿðëÿ àëèì, òÿ-
ëÿáÿ âÿ çèéàðÿòÿ ýÿëÿíëÿð îíóí àðõà-

ñûíäà íàìàç ãûëûá ôåéç àëûðäûëàð.

ÌßÐÚßÈÉÉßÒ
ÌßÃÀÌÛ

Ùÿçðÿòè Èìàì Õîìåéíèíèí âÿôà-
òûíäàí ñîíðà ìþ'ìèíëÿðäÿí ÷îõó òÿ-
ãëèä ìÿñÿëÿñèíäÿ îíà ìöðàúèÿò åòìÿéÿ
áàøëàäûëàð. Ìÿðùóì Àéÿòóëëàù ßðà-
êèíèí âÿôàòûíäàí ñîíðà èñÿ, Ãóì Åë-
ìèééÿ Ùþâçÿñè Ìöäÿððèñëÿð Éûüûíúàüû
(Úàìèåéè-Ìöäÿððèñèí) òÿðÿôèíäÿí ðÿ-
ñìè îëàðàã èëê øÿõñ êèìè Èñëàì
öììÿòèíÿ ìÿðúÿéè òÿãëèä ñå÷èëäè.

ÌÖÚÒßÙÈÄËßÐÈÌÈÇ

ÙßÇÐßÒ ÀÉßÒÓËËÀÙÖË-ÖÇÌÀ
ØEÉÕ ÌßÙßÌÌßÄ ÔÀÇÈË

ËßÍÊßÐÀÍÈ

...Àòàñû Ïåéüÿìáÿð (ñ) þìðöíöí

ñîí èëèíäÿ "Âèäà ùÿúúè"íäÿí ãàéûäàí-

äà Ãÿäèð Õóì àäëû ÷þëäÿ 120 ìèí ùà-

úûíûí ýþçö þíöíäÿ Àëëàùûí ÿìðèëÿ

ßëè ÿëåéùèññÿëàìûí ÿëèíè éóõàðû

ãàëäûðûá, þçöíäÿí ñîíðà þç éåðèíÿ úà-

íèøèí òÿ'éèí åäÿðÿê áóéóðìóøäóð:

"Ìÿí ùÿð êÿñèí ìþâëàñû âÿ ðÿùáÿðèé-

ÿìñÿ, ìÿíäÿí ñîíðà ßëè (ÿ) îíëàðûí

ðÿùáÿðè âÿ ìþâëàñûäûð!" Âÿ ùàìû áó-

íó ãÿáóë åäÿðÿê, áó ìÿãàìà ýþðÿ ßëè

ÿëåéùèññÿëàìà òÿáðèê äåäèëÿð. Àììàí

ÿ ôàéäà?

...Ùÿçðÿòè Ôàòèìÿ (ÿ) 18 éàøûíäà

èêÿí ýöíàùñûç îëàðàã çöëìÿ âÿ ùàããûí

òàïäàëàíìàñûíà ãàðøû ãèéàì åòäèéèíÿ

ýþðÿ øÿùàäÿòÿ éåòèðèëäè.

Õàíûì Ôàòèìåéè Çÿùðà (ÿ) ìåùðè-

áàí ùÿéàò éîëäàøû ßëè ÿëåéùèññÿëàìà

âÿñèééÿò åòìèøäèð êè: "ßëèúàí, ìÿíÿ

þçöí ãöñë âåð, êÿôÿíëÿ âÿ äÿôí åò.

Ìÿíè ýåúÿ áàñäûð! Ìÿíÿ çöëì åäÿí

êèìñÿëÿðèí äÿôíèìäÿ èøòèðàê åòìÿ-

ëÿðèíè èñòÿìèðÿì". Áóíóí áàøãà áèð

ñÿáÿáè äÿ áó èäè êè, òàðèõ ãàðûøìà-

ñûí äåéÿ Çÿùðà (ÿ) "ìÿíè ýåúÿ áàñ-

äûð!"- äåäè. ×öíêè, òàðèõèí èøè ãà-

òûá-ãàðûøäûðìàã èäè. Áèð èääÿ úè-

íàéÿòÿ ÿë âóðóð, ñîíðà òàðèõè ãàòûá-

ãàòûøäûðìàã ö÷öí þçëÿðè öðÿéè éàíàí

êèìè ÷ûõûø åäèðëÿð.

Âÿ íÿùàéÿò ßëè ÿëåéùèññÿëàìà àé-

ðûëìàã ÷ÿòèí äÿ îëñà, áþéöê ìöñèáÿò-

ëÿ õàíûìû Ùÿçðÿòè Çÿùðàíûí (ÿ) âÿ-

ñèééÿòèíÿ ÿìÿë åäÿðÿê, îíóí ýåúÿ áà-

ñäûðûð âÿ îíóí ìöáàðÿê ãÿáðèëÿ áÿ-

ðàáÿð áèð íå÷ÿ ãÿáèð äÿ ãàçûð êè, ùå÷

Êèì òàíûìàñûí âÿ áèëìÿñèí.

Åëÿ èíäèéÿ ãÿäÿð äÿ î ëÿéàãÿòëè

õàíûìûí ãÿáðè ýèçëè îëàðàã ãàëûð.

Îíóí ãÿáðèíèí éåðèíÿ àíúàã 12-úè

Èìàìûìûç Ñàùèáÿççàìàí (ÿú) àüà áè-

ëèð.

Àëëàù-òààëàäàí áèç øèÿëÿðèí àð-

çóñó áóäóð êè, àüàìûç Èìàì Ìÿùäèíèí

(ÿú) çöùóðóíó òåçëÿøäèðñèí êè, ùÿì áó

äöíéàíû ÿäàëÿòëÿ äîëäóðñóí âÿ ùÿì äÿ

ýèçëè ãàëàí î ìöáàðÿê ãÿáðè áèç àøè-

ãëÿðÿ àøêàð åòñèí. Àìèí! 

Ôàòèìÿ ÀÁÛØÎÂÀ

(ÿââÿëè ñÿù.1)
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Владимир Путин поздравил

Махмуда Ахмадинежада

с избранием на пост

Президента ИРИ

Президент Российской Федера�
ции Владимир Путин поздравил
Махмуда Ахмадинежада с избранием
на пост Президента Исламской Рес�

публики Иран.
Как сообщил корреспондент ИР�

НА, в поздравительном послании
Владимира Путина, опубликованном
пресс�службой Президента РФ, в
частности, говорится: "Уверен, что с
Вашим избранием, явившимся ре�
зультатом волеизъявления иранского
народа, будет обеспечена преемствен�
ность в развитии долговременного
многопланового партнерства и со�
трудничества между нашими госу�
дарствами". 

"Эти отношения в последнее вре�

мя динамично развиваются. Объем
торговли впервые превысил 2 млрд.
долл. Приближается к завершению
сооружение АЭС в Бушере, и мы го�
товы продолжать сотрудничество с
Ираном в атомноэнергетической сфе�
ре с учетом наших международных
обязательств в области нераспростра�
нения, содействовать нахождению
взаимоприемлемого политического
решения имеющихся здесь вопросов.
Хорошие перспективы имеются и в
развитии двустороннего взаимодей�
ствия в области нефти и газа, тради�

ционной энергетики, транспорта, те�
лекоммуникаций, гражданской авиа�
ции", � говорится в послании, опубли�
кованном в субботу пресс�службой
президента России. 

"Убежден, что линия на всесто�
роннее расширение и углубление
добрососедских отношений на основе
равноправия, взаимного уважения и
обоюдной выгоды отвечает коренным
интересам наших народов, служит
обеспечению международного мира и
стабильности", � сказано также в по�
слании Владимира Путина.

МОСКВА РАССЧИТЫВАЕТ

НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К

ОИК В КАЧЕСТВЕ

НАБЛЮДАТЕЛЯ

Россия, получающая гостевой
статус на мероприятиях в рамках Ор�
ганизации Исламская конференция
(ОИК), рассчитывает в перспективе
на присоединение к ОИК в качестве
наблюдателя, сообщает "Интерфакс".

"Мы высоко ценим то, что после
выдвинутой в августе 2003 года ини�
циативы президента РФ Владимира
Путина по расширению нашего взаи�
модействия с ОИК связи России с
исламским миром получили новый
импульс. Это нашло отражение как в
заметном наращивании экономиче�
ского сотрудничества со многими
исламскими государствами, так и в
интенсификации политических кон�
тактов", � заявил глава МИД РФ Сер�
гей Лавров в интервью, которое пу�
бликует в среду арабский журнал
"Аль�Ватан Аль�Араби".

Напомним, что Сергей Лавров
принимает участие в качестве гостя в
32�й Конференции глав внешнеполи�
тических ведомств стран�участниц
ОИК в Сане (Йемен).

В свою очередь официальный
представитель МИД РФ Александр
Яковенко сообщил, что в Москве рас�
считывают на "дальнейшее развитие
вопроса о присоединении России к
ОИК в качестве наблюдателя".

НАЧАЛАСЬ ВСТРЕЧА МИНИ)

СТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

СТРАН)

УЧАСТНИЦ ОИК

В Сане начала работу 32�я кон�
ференция министров иностранных
дел стран�участниц Организации
Исламская конференция (ОИК). В
ходе трехдневной встречи представи�
тели 57 стран�участниц, международ�
ных и региональных организаций об�
судят ситуацию в Ираке и состояние
ближневосточного мирного процес�
са, сообщает ИТАР�ТАСС. 

В числе первоочередных вопро�
сов будут также рассмотрены планы
по реорганизации ОИК и подготовка
ко внеочередному саммиту, который
состоится в конце 2005 года в Мекке
(Саудовская Аравия). 

Планируется обсудить также об�
становку в Палестине, Ираке, Суда�
не, Сомали, Афганистане и на Кипре,
а также меры по привлечению ОИК к
процессу мирного урегулирования на
всех его направлениях. Кроме этого,
будет рассмотрен ряд вопросов, свя�
занных с усилением экономического
взаимодействия между странами ре�
гиона и созданием общего рыночного
пространства на территории мусуль�
манских государств. 

В конференции принимают уча�
стие представители стран�наблюда�
телей в ОИК � России, Японии, Ита�
лии, Испании, Германии и Таиланда.
Москву представляет глава МИД
Сергей Лавров.

Вести ГЛАВА СОВЕТА

МУФТИЕВ РОССИИ

ПРОТИВ ПОВСЕМЕСТНОГО

ЧТЕНИЯ ПРОПОВЕДЕЙ НА

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ

Глава Совета муфтиев России
Равиль Гайнутдин высказался про�
тив повсеместного ведения пропове�
дей в мечетях страны на татарском
языке. "На сегодняшний день боль�
шое количество прихожан мечети не
татары, а наша основная задача � сде�
лать проповедь доступной и понят�
ной", � заявил он, выступая на конфе�
ренции "Исламское возрождение в
татарском обществе: проблемы и
перспективы" в Казани.

Сегодня в мечетях России (за ис�
ключением Северного Кавказа) про�
поведи читаются на татарском языке,
несмотря на то, что большинство
прихожан его не понимает. При этом
имамы, как правило, ссылаются на
то, что татары являются основной на�
цией, исповедующей Ислам, в Рос�
сии, а также именно их предки в свое
время построили многие из мечетей
страны.

Исключение составляют некото�
рые мечети, где с недавних пор про�
поведи произносятся на двух языках
� русском и татарском.

Напомним, что в мероприятии,
прошедшем под эгидой Всемирного
конгресса татар в рамках торжеств по
случаю открытия мечети Кул Ша�
риф, приняли участие главы всех
центральных мусульманских струк�
тур.

ОТКРЫЛАСЬ САМАЯ БОЛЬ)

ШАЯ МЕЧЕТЬ ЕВРОПЫ )

КУЛ ШАРИФ

В Казани торжественно откры�
лась самая большая в Европе мечеть
� Кул Шариф. На торжествах присут�
ствовали около десяти тысяч чело�
век. Первую коллективную пятнич�
ную молитву совершили более полу�
тора тысяч мусульман внутри мече�
ти, три тысячи � на территории Ка�
занского Кремля, а также несколько
тысяч человек, следивших за церемо�
нией открытия на Ярмарочной пло�
щади, сообщает Татар�Информ.

Во время пятничной молитвы в
мечети Кул Шариф присутствовали
президент Татарстана Минтимер
Шаймиев, председатель Государ�
ственного Совета РТ Фарид Муха�
метшин, глава администрации Каза�
ни Камиль Исхаков и др. Свой пер�
вый пятничный намаз в новой дол�
жности совершил имам мечети Кул 

Шариф Рамиль Юнусов. Намаз пре�
тендует на то, чтобы называться са�
мым массовым пятничным мусуль�
манским богослужением в новейшей
истории России.

Одним из почетный гостей праз�
дника стал генеральный секретарь
Организации Исламская конферен�
ция Экмеледдин Ихсаноглу. В меро�
приятии также приняли участие
представители ООН и Совета Евро�
пы, делегации из 40 стран, в том чи�
сле послы арабских государств, пред�
ставители Совета муфтиев России,
муфтии стран СНГ и регионов Рос�
сии, имамы�мухтасибы районов и сел
Татарстана.

Напомним, что мечеть Кул Ша�
риф воссоздана на месте разрушен�
ной в 1552 году, во время взятия Ка�
зани войсками Ивана Грозного. Те�
перь здесь будет открыт культурно�
просветительский центр, где распо�
ложатся музеи истории Ислама и
древних рукописей, библиотека. 
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(ÿââÿëè þòÿí ñàéûìûçäà)
Ñîí 200 èëäÿ Àçÿðáàéúàí òàðèõè

÷îõ êåøìÿêåøëè áèð éîë êå÷ìèøäèð.
Ãÿðá ìÿäÿíèééÿòè ñÿíàéåäÿ ñöð'ÿòëè
èíêèøàô éîëóíäà îëàðêÿí ìöñÿëìàíëàð
äàùà ÷îõ ôåîäàëèçì, õàíëûãëàð âÿ äà-
õèëè èúòèìàè ìöáàðèçÿ âÿ òÿçàäëàðëà
ìöáàðèçÿ àïàðûðäûëàð. Áåëÿ áèð
äþâðäÿ áÿ'çè ìöñÿëìàí àëèìëÿðè ãÿðá
ãàðøûñûíäà ñöñòëÿøÿðÿê, ãÿðáè êîð-
êîðàíÿ òÿãëèä åòìÿê âÿ þç êå÷ìèøèíÿ
âÿ àäÿò-ÿí'ÿíÿñèíäÿ òàìàìèëÿ àðõà
÷åâèðìÿê ôèêðèíäÿ èäèëÿð. Îíëàð äè-
íè âÿ ìÿçùÿáè áöðöìöø õóðàôàòäàí
òåçëèêëÿ ãóðòóëìàã, ôÿëàêÿò âÿ èúò-
èìàè-ñèéàñè ùÿðú-ìÿðúëèê, éîõñóëëóã âÿ
ýåðèëèéèí äàøûíû àòìàã ö÷öí éåýàíÿ
÷ûõûø éîëóíó, ãÿðáïÿðÿñòëèêäÿ
ýþðöðäöëÿð. Äèýÿð òÿðÿôäÿí, Ãóð'àíûí
ôèêèð âÿ ñþçëÿðèíäÿí éàðàðëàíàðàã
áöòöí ñàùÿëÿðäÿ Èñëàì ùÿéàòûíûí
äèð÷ÿëäèëìÿñè ôèêðèíÿ äöøÿí àëè-
ìëÿð äÿ àç äåéèëäè. Ïàêèñòàíëû Èãáàë
Ëàùóðè, ìèñèðëè Ñåéèä Ãöòá, òöðêèé-
ÿëè Ìÿùÿììÿä Àêèô ìöñÿëìàíëàðû ãÿ-
ôëÿò éóõóñóíäàí àéûëòìàüà ÷àëûøûð-
äûëàð.

Àçÿðáàéúàíäà ìöñÿëìàí ìöòÿôÿê-
êèðëÿð áèð íå÷ÿ òÿðÿôäÿí ùöúóì âÿ
òÿùãèðÿ ìÿ'ðóç ãàëûðäûëàð. Áèð òÿðÿ-
ôäÿí ãÿðáïÿðÿñòëÿð ÷ûõûø éîëóíó
ãÿðá ìÿäÿíèééÿòèíèí ãåéäñèç-øÿðòñèç
òÿãëèä åòìÿêäÿ ýþðöðäöëÿð. Èñëàì÷û
ìöòÿôÿêêèðëÿð îíëàðà ãàðøû ìöáàðè-
çÿ àïàðûðäûëàð. Äèýÿð òÿðÿôäÿí, úÿ-
ìèééÿòèí ñàâàäëû îëìàñûíû âÿ ùÿð
áèð åëì èíêèøàôû þç ìÿíàôåëÿðèíÿ
çÿðáÿ êèìè ýþðÿí ñàâàäñûç âÿ ôûðûë-
äàã÷û "ðóùàíèëÿðèí" ãÿçÿáèíÿ òóø ýÿ-
ëèð âÿ îíëàð òÿðÿôèíäÿí êàôèð å'ëàí
åäèëèðäèëÿð. Åëÿ áóíà ýþðÿ äÿ Èñëàì
ùÿéàòûíûí éåíèëÿøìÿñè âÿ Ãóð'àíûí
éåíèäÿí òàíûíìàñû ôèêðèíÿ äöøìöø
âÿ äèíè åëìè øÿêèëäÿ ìöäàôèÿ åòìÿê
èñòÿéÿí ìöñÿëìàí ìöòÿôÿêêèðëÿð, åë-
ìè èíêèøàôû äèí âÿ äèíäàðëûã ö÷öí
ôàéäàëû ñàéäûãëàðû ö÷öí èêè úÿáùÿäÿ
ìöáàðèçÿ àïàðûðäûëàð.

Àçÿðáàéúàí òàðèõèíèí áó ìÿðùÿëÿ-
ñèíäÿ ìöàñèð öñëóáóí ìÿêòÿáëÿðäÿ

òÿäðèñ âÿ òÿùëèë, úîüðàôèéà âÿ ùÿò-
òà éàçìàüûí þéðÿíèëìÿñè äÿ áèð ñûðà
ðóùàíèëÿð òÿðÿôèíäÿí øàýèðäëÿð
ö÷öí ãàäàüàí åäèëìèøäè. Àçÿðáàéúàíäà
íÿøð îëóíàí âÿ òÿãðèáÿí Øÿðã (Èðàí,
Ìèñèð, Ùèíäèñòàí âÿ Îðòà Àñèéà)
ÿùàëèñèíè îéàòìàüà ÷àëûøàí "Ìîëëà
Íÿñðÿääèí" æóðíàëû øÿðãäÿ éåíè ìÿê-
òÿáèí áàíèëÿðèíäÿí èäè âÿ ìöñÿëìàí-
ëàðûí àúûíàúàãëû âÿçèééÿòèíè þç íþ-
ìðÿëÿðèíäÿ ýåíèø øÿêèëäÿ ÿêñ åòäè-
ðèðäè.

Ìöñÿëìàí ìöòÿôÿêêèð âÿ àðàø-
äûðìà÷ûëàð úÿùàëÿò, ñàâàäñûçëûã,
ìÿäÿíè òÿíÿççöë ìöãàáèëèíäÿ éåíè
Èñëàì èäåîëîýèéàñû éàðàòäûëàð âÿ
Èñëàìûí ùÿãèãè ñèìàñûíû òàíûòäûð-
ìàüà áàøëàäûëàð. Ñåééèä ßçèì Øèð-
âàíè, Ìèðçÿ ßëÿêáÿð Ñàáèð, Àááàñãóëó
Àüà Áàêûõàíîâ êèìè ìöòÿôÿêêèðëÿð
âÿ Ìèð Ìöùÿììÿä Êÿðèì Ìóñÿâè âÿ
Ìîëëà Ìöùÿììÿä Ùÿñÿí Øÿêèëè êèìè
òÿôñèð÷èëÿð, òîâùèä, Èñëàì âÿ
Ãóð'àíäà éåíè áàõûøûí ïèîíåðëÿðè âÿ
Ãóð'àí ìÿôùóìëàðûíûí éåíèäÿí þéðÿ-
äèëìÿñèíèí èëê éàðàäûúûëàðû èäèëÿð.
Ìèðçÿ ßëÿêáÿð Ñàáèð þç øå'ðëÿðè èëÿ

úÿìèééÿòÿ ùàêèì îëàí úàùèëëèéè ïè-
ñëÿéèð, ìöñÿëìàíëàðû àéûëòìàã âÿ îí-
ëàðû ñàâàäëàíìàüà âÿ åëì àëìàüà ÷àü-
ûðìàã èñòÿéèðäè. Ìöòÿôÿêêèðëÿð âÿ
çèéàëûëàð, Ãóð'àíûí ìÿ'íàñûíû éåíè-
äÿí äÿðê åòìÿéÿ ñÿñëÿéèð âÿ îíëàðûí
äèããÿòèíè Ãóð'àíûí ìÿçìóíóíóí òóòó-
ìóíà âÿ ìÿ'íàñûíà úÿëá åäèðäè.

Àááàñãóëó Àüà Áàêûõàíîâ âÿ Ñåé-
éèä ßçèì Øèðâàíè Ãóð'àíäàí èëùàì
àëìàãëà ÷îõ åëìè, ÿõëàãè âÿ å'òèãàäè
ÿñÿðëÿð éàçìûøäûëàð. Ìèð Ìÿùÿììÿä
Êÿðèì Ìóñÿâè âÿ Ìîëëà Ìÿùÿììÿä
Ùÿñÿí Øÿêèëè êèìè ðóùàíèëÿð þç
äþâðöíöí ðóùàíè âÿ ôÿãèù àëèìëÿðèíè
îéàäûëìàñûíäà þíÿìëè ðîë îéíàéûðäû-
ëàð. Áó äþâðäÿ Èñëàì àëèìëÿðè ÿââÿë-
êèäÿí äàùà ÷îõ Ãóð'àíûí ìÿ'íàñûíû äÿ-
ãèã äÿðêèíÿ çÿðóðÿòè àíëàìûø âÿ
ìöõòÿëèô ôèêðè, ñèéàñè âÿ èúòèìàè
øÿðàèòèí òÿëÿáèíÿ óéüóí îëàðàã åëìè,
ÿõëàãè, å'òèãàäè âÿ òÿôñèð éþíöìëö
ÿñÿðëÿð éàçìàüà áàøëàìûøäûëàð.

Ìöñÿëìàíëàðû êÿëàì, ôÿëñÿôÿ, ìÿí-
òèã, ÿäÿáèééàò, òÿôñèð, ôèãù âÿ öñóë
êèìè Èñëàì åëìëÿðèíè þéðÿíìÿéÿ ÷àü-
ûðìàãäàí ÿëàâÿ òÿáèè åëìëÿðè, úîüðà-
ôèéà àñòðîíîìèéà, ðèéàçèééàò, ùÿíäÿñÿ
âÿ õàðèúè äèëëÿðè þéðÿíìÿéè äÿ çÿðóðè
ñàéûðäûëàð. Åëÿ áó ñÿáÿáäÿí äÿ, ùÿìèí
ðóùàíèëÿð äèýÿð "ðóùàíè" àäëàíàí âÿ
äèíè ìöäàôèÿ åäÿí öçäÿíèðàã øÿõñëÿð
òÿðÿôèíäÿí êàôèð àäëàíäûðûëûðäû-
ëàð. Ìÿðùóì Ìèð Ìÿùÿììÿä Êÿðèì
Ìóñÿâè Áàêûëû âÿçèééÿòè äÿðê åäÿðÿê
áöòöí èìêàíëàðäàí èñòèôàäÿ åòäè âÿ
åëìè ÿñÿðëÿð éàçìàãëà ìöñÿëìàíëàðûí
áèðëèéè éîëóíäà ÿâÿçñèç õèäìÿòëÿð ýþ-
ñòÿðäè. 

Î þç òÿôñèðèíèí ìöãÿääèìÿñèíäÿ
áó áàðÿäÿ éàçûð: "Áÿ'çè ìþâúóä îëàí
òÿôñèðëÿðäÿ - õöñóñèëÿ, ôàðñ äèëèí-
äÿêè òÿôñèðëÿðäÿ - éàëíûç ãðàììàòèê
ãàéäàëàðà âÿ èáàðÿëÿðÿ òîõóíóëìóø âÿ
áÿ'çè òÿôñèð÷èëÿð Èñëàì õàëãëàðû
àðàñûíäà òÿôðèãÿ ñàëàí ñþçëÿð éàç-
ìûøëàð. Ùàëáóêè òÿôðèãÿ ñàëìàüûí
þçö Ãóð'àí ùþêìëÿðèíÿ çèääèð.

Áó íþâ éàëàí÷û àëèìëÿðèí éàçûëà-
ðû, Èñëàì ìèëëÿòèíè äèýÿð ãåéðè-
ìöñÿëìàíëàðûí ýþçöíäÿ ýåðèäÿ ãàë-
ìûø âÿ ùÿãèð (êè÷èê âÿ çÿèô) ýþñòÿ-
ðèð. Ùàëáóêè Èñëàìûí þçÿéèíäÿ ùå÷
áèð íþãñàí éîõäóð. Áöòöí ÷àòûøìàç-
ëûãëàð áèç ìöñÿëìàíëàðà àèääèð".

Ìöÿëëèô ùÿäèñëÿðèí äÿéèøäèðèë-
ìÿñè âÿ óéäóðóëìàñû, èðòèúà÷û ôèêèð-
ëÿðèí éàéûëìàñû, áÿ'çè ìöÿëëèôëÿðèí
ìèëëÿòëÿðè úÿùàëÿò âÿ ñàâàäñûçëûüû
òÿøâèã åòìÿëÿðè áàðÿñèíäÿ ÿòðàôëû
éàçàðàã, Ãóð'àí àéÿëÿðèíÿ âÿ Ïåéüÿìáÿð
(ñ) ùÿäèñëÿðèíÿ èñòèíàä åòìÿêëÿ,
Èñëàì ìèëëÿòëÿðèíè åëì þéðÿíìÿéÿ âÿ
ñàâàäëàíìàüà ÷àüûðìûøäûð.

Î, äèí àëèìëÿðèíè Èñëàì âÿ
Ãóð'àí åëìëÿðèíäÿí ñàâàéû òÿáèÿò âÿ
ùóìàíèòàð åëìëÿðè äÿ þéðÿíìÿéÿ ñÿ-
ñëÿéèð. Ìàðàãëûäûð êè, ôÿãèùëÿð þç
êèòàáëàðûíäà èðñ âÿ îíóí ìèãäàðûí-
äàí áÿùñ åäÿðêÿí, îíóí
áþëöøäöðöëìÿñèíè ùåñàá åëìèíÿ Àèä
åäèðëÿð. Ùàëáóêè, äèí åëìëÿðè òÿëÿ-
áÿëÿðèíèí ÿêñÿðèééÿòèíèí ùåñàá åë-
ìèíäÿí õÿáÿðëÿðè éîõäóð. 

Ùÿì÷èíèí ôÿãèùëÿð íàìàç ìþâçó-
ñóíäà ãèáëÿäÿí äàíûøäûãäà ñþùáÿòèí
ÿñàñûíû ùåé'ÿò (ùÿíäÿñÿ, àñòðîíîìèéà,
úîüðàôèéà) åëìè ÿñàñûíäà ãóðóðëàð.
Òÿÿññöôëÿð îëñóí êè, ùàçûðäà ÿêñÿð
òÿëÿáÿëÿð âÿ ìÿäðÿñÿ ìöÿëëèìëÿðè
ãèáëÿ ìþâçóñóíà ÷àòäûãäà àúèç ãàëûð-
ëàð..."

Àçÿðáàéúàí òàðèõèíèí áó
äþâðöíäÿ, Àçÿðáàéúàí àëèìëÿðè Ãóð'àí
åëìëÿðè èëÿ ìÿøüóë îëìàãëà Àçÿðáàé-
úàí úÿìèééÿòèíèí ìÿ'íÿâè ùÿéàòûíûí
éåíèëÿøìÿñèíäÿ âÿ úÿùàëÿò, ñàâàäñûç-
ëûã âÿ äöøêöíëöêëÿ ìöáàðèçÿäÿ éåíè
äöøöíúÿ èíãèëàáû åòäèëÿð.

Ãóð'àí åëìëÿðèíèí éåíèäÿí þéðÿ-
íèëìÿñè âÿ Èñëàì ìöòÿôÿêêèðëÿðèíèí
îéàíìàñû, Ãóð'àíè-êÿðèìèí éåíè òÿðú-
öìÿ âÿ òÿôñèðëÿðèíèí éàçûëìàñû âÿ
Ãóð'àí àéÿëÿðèíÿ ñþéêÿíÿí ñèéàñè, èúò-
èìàè, ÿõëàãè âÿ åëìè êèòàáëàðûí íÿø-
ðè èëÿ íÿòèúÿëÿíìèøäèð.

ÃÓÐ'ÀÍ 
ÀÐÀØÄÛÐÌÀËÀÐÛ

Ðÿñóë ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍÄÀ ÃÓÐ'ÀÍÛÍ ÒßÐÚÖÌß Âß ÒßÔÑÈÐÈ

ÈËÃAÐ ÈÑÌAÉÛËÇAÄß,
Èëàùèééàò åëìëÿðè íàìèçÿäè

ÐßÙÌAÍ Âß ÐßÙÈÌ AËËAÙÛÍ
AÄÛ ÈËß

Áèëäèéèíèç êèìè, ìöãÿääÿñ Ãóð'àíäà
òÿãâà âÿ ïÿðùèçêàðëûã ìþâçóñóíà ýåíèø
éåð âåðèëìèø âÿ áó èëàùè âÿçèôÿéÿ ðè-
àéÿò åòìÿê òÿ'êèäëÿ áÿéàí îëóíìóøäóð.

Àëëàù-òààëà, ìöãÿääÿñ Ãóðàíäà
ìþ'ìèíëÿðÿ áåëÿ ýþñòÿðèø âåðìèøäèð:

"Åé  ìþìèíëÿð!  Òÿãâàíûí  ùÿãèãè
òÿðçèíäÿ  Àëëàùëà  [ìöxaëèôÿòäÿí]  ÷ÿêè-
íèí  âÿ  éàëíûç  ìöñÿëìàí  îëàðàã  äöíéàäàí
ýåäèí!" ("Àëè Èìðàí" ñóðÿñè, 102-úè àéÿ) 

Îí äþðä ÿñð ãaáaã ìþâúóä oëìóø
èúòèìàè âÿçèééÿò èëÿ èíäèêè âÿçèééÿò àð-
àñûíäà áþéöê ôÿðã ìþâúóääóð. Î
äþâðëÿðäÿ òÿãâà âÿ ïÿðùèçêàðëûüà ðèàéÿò
åòìÿê èíäèêè äþâðÿ íèñáÿòÿí ãàò-ãàò àñ-
àí îëìóøäóð.

Î çàìàíëàð ðàäèî, òåëåâèçèéà, èíòåð-
íåò êèìè êöòëÿâè èíôîðìàñèéà âà-
ñèòÿëÿðè ìþâúóä îëìàìûø, åëì âÿ òåõíè-
êà èíêèøàô åòìÿìèøäè. Ëaêèí ùaçûðäa
åëì âÿ òåõíèêàäàí ñóè-èñòèôàäÿëÿð
íÿòèúÿñèíäÿ ôÿñàä âÿ ýöíàù ùÿð éåðè
áöðöìöø âÿ îíëàðà øÿðàèò éàðàäàí
àìèëëÿðèí ìÿíçèëëÿðÿ äàõèë îëìàüû àñ-
àíëàøìûøäûð.

Áåëÿ áèð çÿìàíÿäÿ èëàùè òÿãâà âÿ
ïÿðùèçêàðëûãäàí äàíûøûá, îíó
ìöñÿëìàíëað ö÷öí âàúèá åòìÿê îëàðìûÿ
Öìóìèééÿòëÿ, áåëÿ áèð øÿðàèòäÿ ïÿðùèç-
êàð îëìàã ìöìêöíäöðìöÿ Áó ñóàë ùàçûðäà
ìöñÿëìàí ýÿíúëÿð âÿ éåíèéåòìÿëÿð àð-
àñûíäà éàéûëìûø ÿñàñ ñóàëëàðäàíäûð. 

Äèýÿð òÿðÿôäÿí, áÿçè õðèñòèàí ìèñ-
ñèîíåðëÿð Èñëàì äèíèíè çÿèôëÿòìÿê
ö÷öí áåëÿ øöáùÿäîüóðóúó ñóàëëàðû
ìöñÿëìàí ýÿíúëÿð âÿ éåíèéåòìÿëÿð àð-
àñûíäà éàéûð âÿ ìöãÿääÿñ Èñëàì äèíèíèí
áÿøÿðèééÿò ö÷öí âÿä eòäèéè ÿáÿäè
ñÿàäÿòèí ùÿéàòà êå÷ìÿéÿúÿéèíè èääèà
åäèðëÿð. Oíëàðûí èääèàñûíà ýþðÿ,
Èñëàì äèíè ùÿãèãè òÿãâà âÿ ñ. áó êèìè
èúðàñû ÷îõ ÷ÿòèí âÿ ùÿòòà ãåéðè-ìöìêöí
îëàí ãàéäà-ãàíóíëàðà ìàëèêäèð âÿ
ìöñÿëìàíëàð áó ãàéäà-ãàíóíëàðà ÿìÿë
åòìÿéÿ ãàäèð äåéèëëÿð. Áó èñÿ ìöñÿëìàí-
ëàðûí íèúàò òàïà áèëìÿéÿúÿéè âÿ
áåëÿëèêëÿ äÿ îíëàðûí úÿùÿííÿìÿ
ýåäÿúÿéèíè ñöáóòa éeòèðèð.

Áåëÿ ÿñàññûç ñóàëëaðûí úaâaáûíäa
àøàüûäàêûëàðû ãeéä eòìÿê îëàð:

1. Ìöãÿääÿñ Ãóðàíû íàçèë åäÿí Àë-
ëàù, îíó òÿôñèð âÿ øÿðù åòìÿê âÿçèôÿñè-
íè, èëê íþâáÿäÿ, ùÿçðÿò Ïåéüÿìáÿðèí (ñ)
âÿ äàùà ñîíðà ìÿñóì ÿùëè-áåéòèí (ÿ)
þùäÿñèíÿ ãîéìóøäóð.

Ïåéüÿìáÿð (ñ) âÿ îíóí ìÿ'ñóì ÿùëè-
áåéòèíèí (ÿ) áóéóðäóüó ùÿäèñëÿðäÿ èñÿ
"Àëè-Èìðàí" ñóðÿñèíèí éöç èêèíúè ("Ìà-
èäÿ" ñóðÿñè, 4-úû àéÿ) àéÿñèíäÿ ýþñòÿðèø
âåðèëìèø, ùÿãèãè òÿãâà âÿ ïÿðùèçêàðëûã
èçàù eäèëìèøäèð.

ÄÞÂÐÖÌÖÇ Âß

ÈËAÙÈ ÒßÃÂA

(àðäû ñÿù.7)
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"ИМАН": Что привело Вас к мы�
сли о необходимости перевода на рус�
ский язык именно этой книги? Какую
роль в Вашей жизни сыграла "Нахдж�
уль�Балага" � сборник речей и афориз�
мов имама Али, да будет с ним мир?

А.К. Черниенко: Важность книги
"Нахдж�уль�Балага" как историческо�
го, литературного и богословского па�
мятника трудно переоценить. Не толь�
ко среди шиитов, но и во всем арабого�
ворящем мире этот памятник литера�
туры признан вершиной арабского
красноречия, как, собственно, и пере�
водится его название. С исторической
и богословской точек зрения эта книга
� опять же, не только по моему лично�
му мнению, но и в соответствии со
взглядами большинства авторитетных
мусульманских ученых � занимает для
мусульман�шиитов второе место по
важности после Священного Корана.
Здесь в весьма красноречивой форме
содержатся лаконичные, но невероят�
но глубокие пояснения к основным за�
поведям Ислама, выраженным Всевы�
шним Создателем в Коране, их аутен�
тичность подтверждается строгим ис�
надом � цепочкой передатчиков вошед�
ших в сборник речей, восходящей к их
автору � имаму Али, да будет с ним
мир, который известен не только как
ближайший сподвижник Пророка Му�
хаммада (c), его зять и двоюродный
брат, его преемник в сфере как свет�
ской власти, так и духовного авторите�
та, но и как четвертый праведный ха�
лиф мусульман�суннитов, что делает
эту великую историческую личность
фигурой, цементирующей единство
мусульманской уммы. Следование его
заповедям, основанным на Коране и
Сунне Пророка, должно стать залогом
сближения мусульманских догматико�
правовых школ�мазхабов. Именно поэ�
тому такой выдающийся суннитский
ученый�богослов как шейх Мухаммад
Абдо на заре минувшего столетия по�
святил немало времени и сил изданию
собственного комментария к "Нахдж�
уль�Балага", стремясь сделать эту ве�
ликую книгу общемусульманским до�
стоянием. Имам Али � да будет с ним
мир � был таким политическим деяте�
лем, чья жизнь стала примером спра�
ведливого государственного правле�
ния духовного авторитета. "Нахдж�
уль�Балага" содержит принципы вну�
тренней и внешней политики, эконо�
мики, государствообразующей идеоло�
гии, не утратившие своей актуально�
сти и сегодня. Таким образом, "Нахдж�
уль�Балага" по всем критериям до�
стойна занять самое выдающееся ме�
сто в сокровищнице общечеловеческо�
го духовного достояния. Ее место � на

столе каждого человека, считающего
для себя необходимостью прожить
свою жизнь, наполненную смыслом,
посвятить ее высоким духовным идеа�
лам, стать хозяином своей судьбы, ли�
дером, а не просто пассивным обывате�
лем, плывущим по течению. Поэтому
мне приходится лишь глубоко сожал�
еть о том, что до сих пор "Нахдж�уль�
Балага" не нашла своего русскоязыч�
ного читателя. Полагаю, что благодаря
моим скромным усилиям это положе�
ние изменится. Современная Россия
до сих пор не в состоянии найти выход
из духовного тупика. У нас по сей день
отсутствует государственная идеоло�
гия, в чем неоднократно признаются
наши политики в своих заявлениях.
Неверное истолкование принципа
"Богу � богово, а кесарю � кесарево"
привело не просто к отделению рели�
гии Откровения от государства, но и к
пагубным последствиям, выражаю�
щимся в том, что заповеди Создателя
перестали учитываться при решении
вопросов правовой и социальной спра�
ведливости в отношениях государства
и его граждан, будучи отнесенными, в
разряд культурно�исторического на�
следия. Да и сама культура в условиях
наступающей глобализации, не будучи
спаяна заповедями божественного от�
кровения, утратив духовную преем�
ственность, перестала играть свою ос�
новную роль как фактора формирова�
ния нации. В конечном итоге, русские
с трудом ощущают себя русскими, рос�
сияне едва ли не стыдятся своего граж�
данства. Кажется невероятным, но
"Нахдж�уль�Балага" на своих менее
чем 500 печатных страницах содержит
конкретные рекомендации, как испра�
вить такое положение. Во всяком слу�
чае, лично для меня мой русский па�
триотизм нашел свое воплощение
именно через призму исламского от�
кровения, чем я, бесспорно, горжусь и
считаю, что исключительно с восприя�
тием исламской идеологии начнется
возрождение России как сплоченной и
могущественной державы. Даже если
сегодня многие из наших сограждан и
не готовы к принятию Ислама как ре�
лигии, многие исламские нравствен�
ные ценности, принципы справедливо�
сти и духовности, выраженные в Кора�
не и прокомментированные в "Нахдж�
уль�Балага", могут быть взяты на во�
оружение нашими соотечественника�
ми уже сегодня.  

"ИМАН": Не могли бы Вы по�
яснить, каким образом Ваши слова о
восприятии россиянами и, в частности,
русскими, исламских ценностей могут
быть увязаны с традиционной веротер�
пимостью Ислама? Ведь в Коране ска�
зано, что нет принуждения в религии,
не будет ли Ваша точка зрения в этом
контексте выглядеть как навязывание
России и, в частности, русскому наро�
ду принципов, не являющихся для не�
го традиционными?

А.К. Черниенко: Вы правильно
поставили вопрос, и я благодарен Вам
за это. В самом деле, Исламу, в отличие
от многих религий, традиционно при�
суща веротерпимость, слава о которой
достигала самых отдаленных уголков
средневековой Европы, так что многие
свободомыслящие христиане, объя�
вленные еретиками инквизицией у се�
бя на родине, находили убежище под
защитой мусульманских халифов. При
этом, на их вероубеждения не оказыва�
лось никакого давления, за незначи�

тельный налог в пользу приютившего
их государства они получали наряду со
свободой вероисповедания даже опре�
деленные привилегии � например,
освобождение от воинской повинно�
сти, которая была для мусульман все�
общей. Не менее благоприятно было и
положение коренных иноверцев � чего
стоят примеры христианского святого
Иоанна Дамаскина, занимавшего пост
главного визиря (премьер�министра)
или рабби Моше бен Маймона (Май�
монида), бывшего личным врачом сул�
тана Салах�ад�Дина (Саладина), осво�
бодителя Иерусалима от ига кресто�
носцев. Наверное, мало кому известно,
что христиане (в особенности восточ�
ного толка, самого распространенного
и в России) составляли значительную
часть его армии, многие были боевыми
командирами. Достоин упоминания и
тот факт, что и Маймонид, и Дамаскин
свободно участвовали в открытых бо�
гословских диспутах с мусульмански�
ми учеными, такая деятельность даже
поощрялась, поскольку Ислам, будучи
твердо убежден в своих неоспоримых
достоинствах, никогда не боялся от�
крытой конкуренции, более того, всег�
да стремился к открытому диалогу. Та�
кой путь был провозглашен в самом
Священном Коране, где, в частности,
говорится следующее: "И приводи им в
спорах превосходящие их доводы", "И
призывай на путь своего Господа му�
дростью и добрым увещеванием".
Практически, Святой Пророк Ислама
(с) являл подобный пример на протя�
жении всей своей жизни, равно как и
его преемник Имам Али (а), автор ре�
чей и афоризмов, вошедших в "Нахдж�
уль�Балага". Читатель найдет немало
таких примеров на страницах самой
книги, и мы намерены строго им следо�
вать. Принципы исламской веры могут
стать для русского народа спаситель�
ными, только будучи принятыми ис�
кренне, всем сердцем и всей душой.
Вероятно, потребуется определенное
время, чтобы понять и принять некото�
рые из них, но практическая ценность
некоторых других очевидна уже сегод�
ня, как для мусульман, так и для граж�
дан других вероисповеданий. Сюда от�
носятся вопросы борьбы с политикой
некоторых кредитных учреждений, за�
кабаляющих население непомерными
процентными тяготами, противодей�
ствия коррупции на всех уровнях вла�
сти, проведения справедливой, гибкой
налоговой политики, борьбы с бедно�
стью и безработицей, ужесточения уго�
ловного преследования за преступле�
ния против нравственности (вплоть до
смертной казни) и многие другие. В
кругу специалистов, в особенности в
сфере средневековой персидской лите�
ратуры, шедевром среди трудов по
управлению государством считается
увесистый том политического завеща�
ния правителя Кабуса своему сыну �
"Кабус�Наме". В нем деспотичный
правитель дает рецепты удержания го�
сударства в порядке, а народа � в пови�
новении, нимало не заботясь о личном
счастье отдельного поданного. Мне ос�
тается непонятным, почему не прио�
брел столь широкой известности иной
рецепт построения справедливого го�
сударства, где счастье и благополучие
каждого человека поставлено на пер�
вый план, а вышеперечисленные госу�
дарственные проблемы подвергнуты
детальному и одновременно лаконич�
ному рассмотрению. Я говорю о хутбе

(речи), адресованной Имамом Али (а)
своему наместнику Малику Аль�Аш�
тару и вошедшей в сборник "Нахдж�
уль�Балага" под номером 53. Там изло�
жение всех этих вопросов может поме�
ститься не более чем на двух десятках
печатных страниц стандартного совре�
менного книжного формата (А�5)! Как
гражданин и как председатель обще�
ственной организации, находясь в кон�
такте с различными политическими
партиями, я буду бороться за то, чтобы
нетленные принципы государственно�
го устройства, основанные на боже�
ственном Откровении, были заложены
в основу формирующейся российской
государственной идеологии, чтобы по�
литические методы, явленные Святым
Пророком и Пречистыми Имамами
(мир и благословение Всевышнего им
всем!) были возведены в России на
уровень законодательства, во имя ин�
тересов всех групп населения, незави�
симо от национальной или конфессио�
нальной принадлежности. Если при�
нятие государством справедливых за�
конов, направленных на благоденствие
граждан и обеспечение соблюдения их
прав и свобод, если требование их неу�
коснительного соблюдения во имя за�
конности и порядка является навязы�
ванием определенной точки зрения, я
принимаю такую формулировку. 

"ИМАН": Однако, Вам могут воз�
разить, что для России более характер�
на традиционная идеология Открове�
ния � Русское Православие, которого
придерживается подавляющее боль�
шинство россиян. 

А.К. Черниенко: Позвольте заме�
тить, что Ваша постановка вопроса
ошибочна в двух существенных мо�
ментах. Во�первых, подавляющее
большинство россиян являются либо
убежденными атеистами, либо искате�
лями Истины. Русская Православная
Церковь пытается монополизировать
право говорить от имени русской на�
циональной традиции, претендуя на
роль создателя русской � и даже обще�
российской � идеологии. Однако � и
здесь проявляется Ваша вторая ошиб�
ка � Православие не является в строгом
смысле идеологией. Мы, мусульмане,
обязаны верить в божественное проис�
хождение Христианства и истинность
Откровения Иисуса Христа, мир ему,
который был одним из величайших
пророков Всевышнего. Однако, клери�
кальный бюрократический аппарат
давно отделил личность Христа от на�
рода, право толковать божественную
Истину, изреченную устами Иисуса,
присвоила себе Церковь � творение рук
человеческих. В результате, на Никей�
ском соборе большая часть Евангелий
была отвергнута путем простого голо�
сования, а роль Церкви в государстве
ограничилась сбором податей и благо�
словением мирской власти, выражен�
ным в принципе, приписываемом апо�
столу Павлу: "Нет власти не от Бога".
Отделение Церкви от государства
только усугубило картину: отныне не
только верующие граждане вынужде�
ны были пассивно мириться с любой
формой государственного деспотизма
и правовой несправедливости, но и са�
ма Церковь утратила всякую возмож�
ность влиять на власть предержащих,
разве только путем морально�нрав�
ственного наставления, которое редко
принимается во внимание перед лицом
более сильных аргументов наподобие
нефтедоллара или престижа западного
образа жизни. Тем самым, учение Цер�
кви, оставаясь богодухновенным в тех
рамках, в которых оно отражает чистое
учение Иисуса, перестало соответство�

"НАХДЖ�УЛЬ�БАЛАГА" КНИГА ПРОБУЖДАЮЩАЯ СОЗНАНИЯ

Интервью с Абдуль�Керимом (Тарас) Черниенко
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ЛЮБОВЬ К ПРОРОКУ И
ЕГО СЕМЕЙСТВУ

Любовь к Посланнику Аллаха
(да благословит Аллах его и род
его!) и его семье (мир им!)
является одним из исламских
принципов, который
подтверждается Священным
Кораном и Сунной. Всевышний
Аллах в Священном Коране по
этому поводу говорит:

"Cкaжи: "Ecли вaши oтцы, и
вaши cынoвья, и вaши бpaтья, и
вaши cyпpyги, и вaшa ceмья, и
имyщecтвo, кoтopoe вы
пpиoбpeли, и тopгoвля, зacтoя в
кoтopoй вы бoитecь, и жилищa,
кoтopыe вы oдoбpили, милee вaм,
чeм Aллax и Eгo Пocлaнник и
бopьбa нa Eгo пyти, тo
выжидaйтe, пoкa пpидeт Aллax co
Cвoим пoвeлeниeм. A Aллax нe
вeдeт прямым путем нapoдa
pacпyтнoгo!"" (Сура "Ат�Тауба"
(Покаяние) � 9:24). 

В другом аяте Всевышний
Аллах говорит:

"Те, кoтopыe cлeдyют зa
Пocлaнникoм, Пpopoкoм,
пpocтeцoм, кoтopoгo oни нaxoдят
зaпиcaнным y ниx в Tope и
Eвaнгeлии, кoтopый призываeт
иx к дoбpy и yдepживaeт oт зла,
paзpeшaeт им блaгa и зaпpeщaeт
им мepзocти, cнимaeт c ниx бpeмя
и oкoвы, кoтopыe были нa ниx, �
вoт тe, кoтopыe yвepoвaли в нeгo,
и пoддepживaли eгo, и пoмoгaли
eмy, и пocлeдoвaли зa cвeтoм,
кoтopый ниcпocлaн c ним, они то
и есть преуспевшие!" (Сура "Аль�
А'раф" (Возвышенности) � 7:157).

В этом аяте Всевышний
Аллах перечисляет четыре
особенности преуспевших людей:

1. Вера в Посланника: "тe,
кoтopыe yвepoвaли в нeгo";

2. Поддержка Пророка:
"пoддepживaли eгo";

3. Оказание помощи ему:
"пoмoгaли eмy";

4. Следование за
ниспосланным светом (Корана)
"последовали зa cвeтoм, кoтopый
ниcпocлaн c ним".

С учетом того, что "оказание
помощи Посланнику Аллаха
стоит на третьем месте, значит
под выражением "поддерживали
его" подразумевается оказание
уважения и почета к нему.
Несомненно, оказание уважения
к посланнику не относится
только к временам его жизни, и
точно также как и вера в него (о
которой говорится в аяте) не
имеет такого ограничения.

Относительно любви к семье
Посланника Аллаха (мир им!)
достаточно того, что Священный
Коран говорит о ней, как о виде
вознаграждения за исполненную
пророческую миссию: 

"...Cкaжи: "Я нe пpoшy y вac зa
этo нaгpaды, a тoлькo любви к
ближним"…" (Сура "Аш�Шура"
(Совет) � 42:23).

О любви и уважении к
благородному Посланнику
Аллаха (да благословит Аллах его
и род его!) говорится не только в
Священном Коране, но и хадисы
также подтверждают это.
Приведем два примера:

1. Посланник Аллаха (да

благословит Аллах его и род его!)
сказал:

"Никто из вас не уверует до
тех пор, пока я не стану для него
любимее, чем его сыновья и все
люди вместе взятые".

2. В другом хадисе Пророк
сказал:

"Тот, кто обладает тремя
вещами, испробует вкус веры: тот,
для кого нет никого и ничего
любимее, чем Аллах и Его
Посланник, тот, для кого
сгорание в огне любимее, чем
вероотступничество и тот, кто
любит ради Аллаха и гневается
ради Аллаха".

Любовь к семье Посланника
Аллаха (да благословит Аллах его
и род его!) также подтверждается
многими исламскими хадисами,
некоторые из которых приведем
ниже:

Посланник Аллаха (да
благословит Аллах его и род его!)
сказал: 

"Не уверует раб (Божий) до
тех пор, пока я не стану для него
любимее, чем его собственная
душа, а мои потомки любимее,
чем его собственные потомки, а
моя семья любимее для него, чем
его семья".

В другом хадисе о своей семье
Посланник Аллаха (да
благословит Аллах его и род его!)
говорит:

"Тот, кто любит их, любит
Аллаха и тот, кто враждует с
ними, враждует с Аллахом".

После того, как мы
ознакомились с доказательствами
обсуждаемого принципа,
возникает два вопроса:

1. Какая польза от того, что
мусульманская община будет
любить Посланника Аллаха и его
семейство (мир им!)?

2. Каким образом следует
оказывать любовь и уважение по
отношению к Посланнику Аллаха
и его семье (мир им!)?

Отвечая на первый вопрос,
отметим, что любовь к человеку,
обладающему достоинством и
совершенством, � это лестница,
ведущая вверх к совершенству.
Когда кто�то любит другого
человека из глубины своей души,
он старается стать похожим на
любимого, делать то, что
доставляет ему радость и избегать
того, что причиняет ему боль и
страдание.

Наличие в человеке такого
душевного качества всегда будет
источником его изменений, и
станет причиной его постоянного
повиновения Господу и
отдаления от греха. Те, кто на
словах говорят о любви, но на
деле противоречат своему

любимому, на самом деле, не
обладают настоящей любовью. В
двух полустишиях, которые
относят к Имаму Садику (да
будет мир с ним!), говорится:

Богу не повинуешься, а
любовь к Нему проявляешь

Клянусь своей жизнью, ты
что�то новое творишь

Будь любовь твоя правдива �
повиновался б ты Ему

Ведь любящий � всегда
покорен возлюбленному своему.

Теперь, когда прояснились
некоторые из плодов любви к
Посланнику Аллаха и его
семейству (мир им!), перейдем к
обсуждению метода ее
проявления. Когда мы говорим о
любви, то, конечно, не имеем в
виду только внутреннюю любовь
без практического ее отражения в
делах, а подразумеваем то, что она
будет иметь соответственное
отражение в словах и в делах
человека.

Несомненно, что одно из
отражений любви к Посланнику
Аллаха и его семейству (мир им!)
� это практическое следование за
ними. Но вкратце, следует
сказать и о другом отражении
этого внутреннего состояния.
Любая речь или поступок,
которые, с точки зрения людей,
будут считаться средством
проявления любви и почитания,
входят и в это правило, при
условии, что почесть и уважение
будут оказаны дозволенным
действием, а не запрещенным.

Поэтому, оказание уважения
благородному Посланнику и его
семье (мир им!) в любое время,
особенно в дни рождения и
смерти, один из методов
проявления любви и почитания
их высокого положения.
Украшение улиц и домов в дни их
рождения, зажигание лампочек,
вывешивание флагов, проведение
мероприятий для поминания
достоинств и восхваления
благородного Посланника Аллаха
и его семейства (мир им!) � все
это считается знаком любви к
ним и средством ее проявления.
Вот почему возвеличивание и
почитание Посланника Аллаха
(да благословит Аллах его и род
его!) в день его рождения стало
среди мусульман постоянной
традицией.

Дийар Бакри, в своей книге
"Тарих аль�хамис", пишет:
"Мусульмане постоянно чтят и
празднуют месяц рождения
Посланника Аллаха, готовят
угощения, раздают бедным
милостыню, проявляют радость и
рассказывают о том, как он
родился, и случалось, что они
видели чудеса". Подобные слова в
своей книге приводит и другой
ученый � Ибн Хаджар Касталани.

Из книги "Исламская
идеология" Джа'фар Субхани

Äèí ùàããûíäà äöøöíúÿëÿðÿ äàëàð-
êÿí áåëÿ áèð ñóàëëà ãàðøûëàøûðûã:
úÿìèééÿòèí èäàðÿ åäèëìÿñèíäÿ äöíéÿ-
âè ãàíóíëàð äèíè ÿâÿç åäÿ áèëìÿçìè?
ßýÿð èúòèìàè ãàíóíëàð áó ãÿäÿð ÷îõ-
äóðñà, ùÿð áèðèìèç ùöãóãè âÿçèôÿëÿ-
ðèìèçè ëàéèãèíúÿ éåðèíÿ éåòèðèðèêñÿ,
áó î äåìÿê äåéèëìè êè, ãàíóíëàð äèíè
ÿâÿç åòìèø âÿ äèíÿ åùòèéàú ãàëìà-
ìûøäûð?

Áó ñóàëûí úàâàáûíäà äåìÿëèéèê
êè, úÿìèééÿò öçâëÿðè ùàìûíûí ðèôàùû
íàìèíÿ ÷àëûøûá íÿòèúÿëÿðäÿí ôàé-
äàëàíìàã èñòÿéèðñÿ, áó çàìàí èíñàí
ìàðàãëàðûíûí òîããóøìàñû áàø âåðèð.
Úÿìèééÿòè äàüûíòûäàí, õàîñäàí âÿ ãàð-
øûäóðìàäàí ãîðóìàã ö÷öí ãàíóíëàð
ìÿúÿëëÿñè ùàçûðëàíûð. Áó ãàíóíëàð
ùÿð õàëãûí èíòåëëåêòóàë âÿ ñèâèëèçà-
ñèéà ñÿâèééÿñèíÿ, ìÿäÿíèééÿòèíÿ âÿ
äþâëÿò ãóðóëóøóíà óéüóí îëóð. Òàðèõÿ
íÿçÿð ñàëàðàã áåëÿ äåéÿ áèëÿðèê êè,
áÿøÿðèééÿò òàðèõèíäÿ ãàíóíñóç âÿ
ÿí'ÿíÿñèç úÿìèééÿò îëìàìûøäûð. Èí-
ñàíûí ãàíóíà ìöíàñèáÿòè äÿ çèääèé-
éÿòëèäèð. Áèð òÿðÿôäÿí î, ùÿðÿêÿò
àçàäëûüû âÿ ñå÷êè èõòèéàðûíà ìàëèê
îëäóüó ö÷öí ìöòëÿã àçàäëûã òÿëÿá åäÿ-
ðÿê ùå÷ áèð ãàíóíà òàáå îëìàã èñòÿ-
ìèð. Ùÿð áèð ìÿùäóäèééÿò îíäà ìÿüëó-
áèééÿò âÿ çÿëàëÿò ðåàêñèéàñû éàðàäûð
âÿ î áóíëàðà òàáå îëìàìàüà úàí àòûð.
Äèýÿð òÿðÿôäÿí èñÿ èíñàí áàøà
äöøöð êè, ÿýÿð àçàäëûüûíûí áèð ùèñ-
ñÿñèíè ãàíóíëàðà ãóðáàí âåðìÿñÿ,
îíóí éàøàéûøû ÷îõ ÷ÿòèíëÿøÿúÿê.
Ìÿñÿëÿí, ÿýÿð î, ãàíóíà òàáå îëìàéûá
áèð êÿñäÿí íÿñÿ îüóðëàñà, áàøãàñû äà
îíäàí îüóðëóã åäÿúÿê. Îíà ýþðÿ äÿ
èíñàí ìÿúáóð îëóá ãàíóíà áàø ÿéèð âÿ
áàøãàëàðûíû äà áóíà ÷àüûðûð.

Áóíóíëà áÿðàáÿð, àçàäëûã ùèññè-
íèí òÿñèðè àëòûíäà ãàíóí ïîçóíòóñó
ùàëëàðûíûí ñàéû éåíÿ éöêñÿê îëàðàã
ãàëûð. Ãàíóíóí ìöÿééÿí åòäèéè úÿçàëàð
âÿ úÿðèìÿëÿð úèíàéÿòêàðëûüûí àçàë-
ìàñûíäà áþéöê ðîë îéíàñà äà, éåíÿ ÷îõ-
ëàðû áó úÿçàëàðäàí úàí ãóðòàðà áèëèð.

Äöíéÿâè ãàíóíëàðûí èêè ÿñàñ ÷à-
òûøìàçëûüû âàðäûð. Áèðèíúèñè îäóð
êè, áó ãàíóíëàðû èíñàíëàð éàðàäûð,
èíñàíëàð ãîðóéóð âÿ äÿéèøäèðèð. Çîð
âÿ ýöú ñàùèáëÿðè, ñÿðâÿòëèëÿð áÿ'çÿí
à÷ûã ñóðÿòäÿ ãàíóíëàðû ïîçóá, ìÿùêÿ-
ìÿíè îíëàðûí õåéðèíÿ ùþêì âåðìÿéÿ
ìÿúáóð åäèðëÿð. Êèôàéÿò ãÿäÿð íöôó-
çó âÿ ýöúö îëìàéàíëàð èñÿ èíçèáàòè
ýþçÿò÷èëÿðèí ñÿùëÿíêàðëûüûíäàí ìÿ-
ùàðÿòëÿ èñòèôàäÿ åäÿðÿê ãàíóíñóç
èøëÿð òþðÿòìÿéÿ, ðöøâÿò âÿ äîñòëóãëà
ìÿíôÿÿò ãàçàíìàüà ìöâÿôôÿã îëóðëàð.

Äöíéÿâè ãàíóíëàðûí çÿèôëèéèíèí
èêèíúè ñÿáÿáè áóäóð êè, áó ãàíóíëàð
éàëíûç èíñàíëàðûí ùÿðÿêÿòèíÿ íÿçà-
ðÿò ôóíêñèéàñûíû éåðèíÿ éåòèðèð, úè-
íàéÿòêàðëàðû úÿçàëàíäûðûð, úÿìèééÿò-
äÿ àñàéèøè ãîðóéóð. Äöíéÿâè ãàíóíëàð
èíñàíûí ìÿ'íÿâè òÿëÿáàòûíû âÿ òÿ-
áèè õöñóñèééÿòëÿðèíè íÿçÿðÿ àëìûð
âÿ áóíëàðû íèçàìëàìûð. Éÿ'íè ãàíóí-
ëàð þç ýèçëè äöøìÿíëÿðè - ìÿíôè
ùèññëÿð, ðÿçàëÿòëÿð èëÿ ìöáàðèçÿ
àïàðìûð. ßýÿð äèí áÿëàëàðûí âÿ úè-
íàéÿòëÿðèí ãàðøûñûíû àëìàã ö÷öí
ïðîôèëàêòèêà òÿäáèðëÿðè íÿçÿðäÿ òó-
òóðñà, ãàíóí áó úèíàéÿòëÿðÿ, îíëàð
áàø âåðÿíäÿí ñîíðà ðåàêñèéà ýþñòÿ-
ðèð âÿ úÿçà âåðèð. Íÿ ãÿäÿð êè, úÿ-
ìèééÿòè èäàðÿ åäÿí ãàíóíëàð, úÿìèééÿ-
òè è÷ÿðèäÿí äàüûäàí ùÿñÿä, øÿùâÿò,
ùÿðèñëèê êèìè ãöââÿëÿðëÿ áèðáàøà
ìöáàðèçÿ àïàðìûð, áó ãàíóíëàðûí
ýöúñöçëöéö ùèññ åäèëÿúÿêäèð.

(àðäû ñÿù.7)

ÄÖÍÉßÂÈ  ÃÀÍÓÍËÀÐ
ÈËÀÙÈ  ÙÞÊÌËßÐÈ  ßÂßÇ

ÅÄß  ÁÈËßÐÌÈ?
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вать критериям идеологии как поня�
тия. Такая печальная ситуация не пре�
кратится, покуда существует Церковь,
ибо, в соответствии со словами Льва
Толстого � тоже, бесспорно, величай�
шего представителя русской культуры
� учение Христа как раз в том и состо�
ит, чтобы не было никаких церквей.
Учение Христа, отправившегося в на�
род, как раз и заключается в прямом
общении простого верующего с Еди�
ным Богом Создателем, без бюрокра�
тического аппарата посредников. По�
нимая это, современный русский чело�
век постепенно отходит от традицион�
ного христианства, признавая его лишь
частью национального культурного на�
следия � наряду, кстати, со Львом Тол�
стым или "Словом о полку Игореве". Я
готов вести диалог с Православной
Церковью по вопросам морали и нрав�
ственности, однако, стремясь быть мо�
нополистом государственной идеоло�
гии, она также парадоксально призна�
ет, что ее учение не содержит запове�
дей справедливого государственного
устройства, описания какой бы то ни
было модели построения государства,
принципы действия которой были бы
универсальными, приемлемыми для
всех граждан всех национальностей и
конфессий. В Исламе такое универ�
сальное начало есть, поэтому восприя�
тие исламских ценностей в государ�
ственной идеологии России может
быть осуществлено и без перекрашива�
ния конфессиональной палитры. В
сфере рассматриваемого нами вопроса
мы сталкиваемся и с еще одной суще�
ственной проблемой современного ми�
ра � проблемой экстремизма. Оказав�
шись в обстановке духовного вакуума,
в России неправославное русское
большинство (разочарованное тради�
ционным бюрократическим христиан�
ством) все больше обращается за отве�
том на насущные духовные вопросы к
суррогатным сектам � западным псев�
дохристианским или восточным псев�
добуддийским или псевдоиндуист�
ским. В результате разрушаются семьи,
десятки тысяч россиян утрачивают
перспективу стать полноценными
гражданами. Что касается мусульман�
ского меньшинства � у него выбор тем
более невелик. Мусульмане, лишенные
полной и достоверной информации об
Исламе со стороны государственных
СМИ, не имеют иной альтернативы,
кроме как обратиться за "духовным
окормлением" к зарубежным мусуль�
манским проповедникам, среди кото�
рых немало фанатиков�экстремистов,
и уж, во всяком случае, со стороны ко�
торых трудно ожидать искреннего ра�
дения об интересах нашей Родины.
Следует помнить, что истинный Ислам
несовместим с фанатизмом, поскольку
на протяжении всей своей истории, на�
чиная с самого Святого Пророка � ос�
нователя, учил своих последователей
мыслить свободно и независимо, так�
же, как в свое время � Иисус Христос, и
в этом смысле истинный Ислам являет
собой полноту Христианства, вопло�
щение чаяний самого Иисуса в отно�
шении своей паствы и религии Едино�
го Бога. Церковь рекомендует своим
последователям начинать изучение ре�
лигии со святоотеческих коммента�
риев, поскольку приступать непосред�
ственно к первоисточнику � Библии �
сложно для неподготовленного читате�
ля. Но Вы все же рискните прочитать
речи Иисуса пусть даже в современной
редакции синодальных Евангелий � и

Вы убедитесь в правоте моих слов. 
"ИМАН": Пожалуйста, расскажи�

те немного о специфике построения са�
мой книги, о трудностях, с которыми
Вам, возможно, пришлось столкнуться
при переводе. 

А.К. Черниенко: Мы уже говори�
ли о том, что "Нахдж�уль�Балага" яв�
ляется не только сборником речей и
афоризмов Имама, обладающих глубо�
чайшим содержанием, но и высочай�
шей вершиной арабского красноречия.
Испокон веков в среде арабов счита�
лось, что дар красноречия обладает ма�
гической силой, и именно поэтому для
вящей убедительности при ниспосла�
нии Корана Священное Писание му�
сульман было облечено Всевышним в
непревзойденную красноречивую фор�
му. И, хотя художественный стиль язы�
ка Корана является неподражаемым и
не может быть отнесен к какой�то
определенной категории, все же можно
сказать, что он приближается к садж' �
рифмованной прозе, наиболее благо�
звучному стилю арабской литературы.
Именно этим языком написано боль�
шинство речей Имама Али � да будет
над ним мир � во всяком случае, нет ни
одной хутбы, которая не содержала бы
хотя бы одного рифмованного оборота
или была бы начисто лишена ритмики.
До сих пор в русской литературе жанр
рифмованной прозы отсутствовал � и в
этом состояла основная трудность ху�
дожественного перевода. Другая слож�
ность заключалась в необходимости
дословной передачи смысла текста.
Как известно, при переводе стихотвор�
ных произведений переводчик пользу�
ется дословным подстрочником, выяв�
ляет основную, на его взгляд, мысль,
художественно обрабатывает ее уже в
соответствии с правилами и лексикой
родного языка, сохраняя в итоге лишь
общую канву произведения. Именно
поэтому шедевры Пушкина до сих пор
остаются непереводимыми на ино�
странные языки. Еще в школе на уроке
литературы я однажды прочитал наи�
зусть "Заповит" (завещание) Шевчен�
ко на русском и украинском языках и
обратил внимание, что невзирая на
столь близкое их родство, при переводе
(кажется, это был перевод Твардовско�
го) стихотворение полностью поменя�
ло ритм, в некоторых местах было ис�
кажено содержание. "Нахдж�уль�Бала�
га" является не просто назидательным
произведением, но трудом законода�
тельным, комментирующим богослов�
скую доктрину, так что надо ли гово�
рить, что при его переводе я не мог по�
зволить себе подобную "роскошь".
Приходилось самым тщательным об�
разом подбирать синонимы русского
языка, местами менять порядок слов в
предложениях там, где это не вело к ис�
кажению смысла (например, при пере�
числениях) � это была действительно
кропотливая работа, ставящая своей
главной целью донести до русскоязыч�
ного читателя то впечатление (как от
образности мысли, так и от мелодии
красноречия), которое было оказано
речами Имама Али (А) на их первых
арабоязычных слушателей. С гордо�
стью могу констатировать, что в опре�
деленной степени решение этой задачи
мне удалось, хотя, безусловно, это
лишь первая попытка, и нет пределов
для совершенствования. Надеюсь, в
ближайшее время уважаемые читатели
смогут составить собственное объек�
тивное мнение о книге, самостоятельно
ознакомившись с ее русским изданием. 

(ÿââÿëè ñÿù.4)
Áó áàðÿäÿ îëàí ùÿäèñëÿðÿ ÿñàñÿí ýþñòÿ-
ðèëÿí àéÿäÿ áóéóðóëìóø "ùÿãèãè òÿãâà",
Àëëàùà èòàÿòêàðëûã, ýöíàùäàí ÷ÿêèíìÿê,
Àëëàùû ùÿð âàõò éàä åòìÿê, ùÿì÷èíèí,
èëàùè íå'ìÿòëÿðèí øöêðöíö éåðèíÿ éå-
òèðìÿê, êöôð åòìÿìÿê âÿ ñ. êèìè
ÿìÿëëÿðäÿí èáàðÿòäèð. 

Äåìÿëè, ñàäàëàíìûø áó ÿìÿëëÿðè éå-
ðèíÿ éåòèðìÿê èñòÿð îí äþðä ÿñð áóíäàí
ãàáàã, èñòÿð ùàçûðêû ÿñðäÿ, èñòÿðñÿ äÿ
ýÿëÿúÿê çàìàíëàðäà ùå÷ äÿ ÷ÿòèí âÿ ãåé-
ðè-ìöìêöí ñàéûëìûð.

2. Áÿ'çè ùÿäèñëÿðÿ ÿñàñÿí, "Àëè-Èì-
ðàí" ñóðÿñèíèí 102-úè àéÿñè "Òÿüàáóí"
ñóðÿñèíèí 16-úû àéÿñè èëÿ íÿñõ (ÿâÿç)
îëóíìóøäóð. Áó áàðÿäÿêè ùÿäèñëÿðäÿí
áèðèíäÿ îõóéóðóã êè, áèð ýöí ÿáó Áÿñèð
Èìaì Ñàäèãäÿí (ÿ) "Ùÿãèãè  òÿãâàéà  ðèàéÿò
åäèí!" àéÿñè áàðÿäÿ ñîðóøäóãäà î ùÿçðÿò
(ÿ) áóéóðäó:

"Áó àéÿ íÿñõ îëóíìóøäóð. Îíó íÿñõ
åäÿí àéÿ èñÿ áåëÿäèð: "Áàúàðäûüûíûç
ãÿäÿð Àëëàùëà [ìöõàëèôÿòäÿí] ïÿðùèç
åäèí." 

Åëÿ áóíà ýþðÿ äÿ Àëëàù-òààëàíûí
òÿãâà áàðÿñèíäÿ oëaí ýþñòÿðèøèíÿ ÿìÿë
åòìÿê, ùå÷ äÿ ãåéðè-ìöìêöí äåéèëäèð.
×öíêè áó àéÿäÿ ùÿð áèð ìöñÿëìàí âÿ
ìþ`ìèíÿ þç èìêaíû âÿ áàúàðûüû
÷ÿð÷èâÿñèíäÿ òÿãâàéà ðèàéÿò åòìÿê
ýþñòÿðèøè âåðèëìèøäèð.

3. Äèýÿð òÿðÿôäÿí ÿùëè-áåéòäÿí (ÿ)
íÿãë îëóíìóø ùÿäèñëÿðÿ ÿñàñÿí, Ãóðàíè-
êÿðèìèí àéÿëÿðè áèð-áèðèíè òÿôñèð
åäèð âÿ áèð-áèðèíè òÿñäèãëÿéèð.
Ìÿñÿëÿí, Ãóðàíûí ìöÿééÿí áèð àéÿñèíäÿ
"ùÿãèãè òÿãâàéà ðèàéÿò åòìÿê" ýþñòÿðèøè
âåðèëìèøäèðñÿ, äèýÿð áèð àéÿ âÿ éà
àéÿëÿðäÿ áó ýþñòÿðèøèí ùÿääè-ùöäóäó àé-
äûí áèð øÿêèëäÿ áÿéàí îëóíìóøäóð.

Áóíà ìèñàë îëàðàã aøaüûäaêû àéÿíè
ãåéä åòìÿê îëàð: "Àëëàù,  ùå÷  êèìÿ  îíóí
áàúàðûüûíäàí  àðòûã  îëàí  áèð  èøè  áóéóð-
ìaç." ("Áÿãÿðÿ" ñóðÿñè, 286-úû àéÿ) 

Áó àéÿ ÷îõ àéäûí øÿêèëäÿ "èëàùè
òÿãâà"íûí ìàëèê îëäóüó ùöäóäó áÿéàí åäèð
êè, áó äa ùÿð êÿñèí þç áàúàðûã âÿ èìêa-
íûíäaí èáàðÿòäèð.

Ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, Àëëàù-òàà-
ëà, ùå÷ çàìàí âÿ ùå÷ áèð øÿðàèòäÿ áèçè
÷ÿòèíëèéÿ ñàëìàã ìÿãñÿäèíè ýöäìÿìèø,
ÿêñèíÿ, ùÿìèøÿ áèçè ïàêëàøäûðìàã âÿ
áèçèì ö÷öí èëàùè ùþêìëÿðè àéäûíëàø-
äûðìàã èñòÿìèøäèð. Ãóð'àíäà áóéóðóëóð:

"Àëëàù  ñèçè  ÷ÿòèíëèéÿ  ñàëìàã
ìÿãñÿäèíäÿ  äåéèë,  ÿêñèíÿ,  øöêð  eäÿñèç
äeéÿ,  ñèçè  ïàêëàøäûðìàã  âÿ  þç  íå'ìÿòèíè

ñèçèí  ö÷öí  òàìàìëàìàã  èñòÿéèð."
4. Ìöãÿääÿñ Ãóð'àíûí âåðäèéè èëàùè

âÿ'äÿ ÿñàñÿí, ÿýÿð áèç áàúàðûüûìûç
ùÿääèíäÿ èëàùè òÿãâàéà ðèàéÿò åäèá Àë-
ëàù-òààëàíûí äöçýöí éîëóíäà àääûìëàñàã,
øöáùÿñèç êè, Àëëàù-òààëà äà áèçÿ áó éîë-
äà éàðäûì åäÿúÿêäèð. Íåúÿ êè Ãóð'àíäà
áóéóðóëóð: "Áèç  ùþêìÿí,  éîëóìóçäà  ñÿé
ýþñòÿðÿíëÿðè  þç  éîëëàðûìûçà  äîüðó  ùè-
äàéÿò  åäÿúÿéèê  âÿ  ùÿãèãÿòÿí  Àëëàù,  éàõøû
ÿìÿë  ñàùèáëÿðè  èëÿ  áèðýÿäèð."
("ßíêÿáóò" ñóðÿñè, 69-úó àéÿ) 

Áó àéÿäÿêè èëàùè âÿ'äè ýþðÿí ùÿð
êÿñ úèääè ãÿðàðà ýÿëìÿëè âÿ áó éîëäà ùÿð
íþâ öìèäñèçëèéè þçöíäÿí óçàãëàøäûðìà-
ëûäûð. Ìèññèîíåðëÿðèí öìèäñèçëèê äîü-
óðàí áåëÿ ÿñàññûç èääèàëàðûíà èñÿ å'òè-
íàñûç éàíàøìàëûäûð.

5. Àëëàù-òààëà, òÿãâà âÿ ïÿðùèçêàð-
ëûã áàðÿäÿ âåðäèéè ýþñòÿðèøèí êÿíà-
ðûíäà òþâáÿ âÿ ãàéûäûø áàðÿñèíäÿ äÿ
ñþùáÿò à÷ìûøäûð. Áó èñÿ ìöñÿëìàíëà-
ðûí ùÿãèãè èëàùè òÿãâàéà ÿìÿë åäÿ
áèëìÿéèá, áÿ'çÿí ìöÿééÿí ñÿáÿáëÿðÿ ýþðÿ
áöäðÿéÿ áèëÿúÿéèíäÿí õÿáÿð âåðèð.

Àëëàù-òààëà ìöãÿääÿñ Ãóð'aíäa
ïÿðùèçêàð áÿíäÿëÿðèíè áåëÿ âÿñô åò-
ìèøäèð:

"Îíëàð  [ïÿðùèçêàðëàð]  éàðàìàç  áèð
èø  òóòäóãäà  âÿ  éà  þçëÿðèíÿ  çöëì  åòäèêäÿ,
Àëëàùû  éàä  åäÿð  âÿ  þç  ýöàùëàðûíûí  áàü-
ûøëàíìàñûíû  äèëÿéÿðëÿð.  Àëëàùäàí
áàøãà  ýöíàùëàðû  áàüûøëàéàí  êèìäèðÿ!
Îíëàð  [ïÿðùèçêàðëàð]  áèëÿðÿêäÿí  ýö-
íàùû  òÿêðàð  åòìÿçëÿð." ("Àëè Èìðàí"
ñóðÿñè, 135-úè àéÿ) 

Äèýÿð áèð àéÿäÿ áóéóðóëóð: "Åé
ìþ'ìèíëÿð!  Àëëàù  ñèçèí  ýöíàùëàðûíûçû
áàüûøëàéûá,  ñèçè  àüàúëàðûíûí  àëòûíäàí
àðõëàð  àõàí  áàüëàðà  äàõèë  åòñèí  äåéÿ  Àë-
ëàùà  äîüðó  [õàëèñ]  òþâáÿ  åäèí."
("Òÿùðèì" ñóðÿñè, 8-úè àéÿ) 

Ãeéä oëóíìóø úàâàáëàðà ÿñàñÿí, àð-
òûã áó êèìè øöáùÿäîüóðóúó ñóàë âÿ éà èä-
äèàëàðà ùå÷ áèð éåð ãàëìûð.

Áåëÿëèêëÿ äÿ èëàùè òÿãâàéà ðèàéÿò
åòìÿê, áöòöí ìöñÿëìàíëaða ùÿð çàìàí âÿ
ìÿêàíäà âàúèá ñaéûëûð.

Óíóòìàìàëûéûã êè, Àëëàù-òààëà áèç
ìöñÿëìàíëàðäàí, ùÿçðÿò Ìÿùÿììÿä (ñ),
ÿìèðÿë-ìþ'ìèíèí èìaì ÿëè (ÿ) âÿ äèýÿð
ìÿñóì Èìàìëàðûí (ÿ) ñàùèá îëäóãëàðû
òÿãâà âÿ ïÿðùèçêàðëûüû äåéèë, ñàäÿúÿ
îëàðàã ùÿääèíäÿ îëàí ïÿðùèçêàðëûüû
èñòÿìèøäèð.

Äoüðó éoëa òaáe oëaíëaða ñaëaì oëñóí.

(ÿââÿëè ñÿù.6)
Äèíèí äöíéÿâè ãàíóíëàðäàí

öñòöíëöêëÿðè áóíëàðäûð:
1. Èúòèìàè ùÿéàòëà Àëëàùà èáàäÿò

àðàñûíäà Äèíèí éàðàòäûüû âÿùäÿò ñàé-
ÿñèíäÿ èíñàí áöòöí øÿõñè âÿ èúòèìàè
ùÿðÿêÿòëÿðèíäÿ þçöíö Éàðàäàí ãàðøû-
ñûíäà ìÿñ'óë ñàéûð. ×öíêè ùÿð øåéè áè-
ëÿí, ýþðÿí, åøèäÿí ãàäèð Àëëàù èíñàí
âàðëûüûíûí áöòöí ñàùÿëÿðèíè áèëèð
âÿ îíóí ãÿëáèíäÿêè ùÿð ýèçëè ôèêèð-
äÿí õÿáÿðäàðäûð.

Äèí èíñàí öçÿðèíäÿ íÿçàðÿòè èêè
ýþçÿò÷èéÿ òàïøûðûð: äàõèëè âÿ õàðèúè
íÿçàðÿò÷èëÿð. Äàõèëè íÿçàðÿò÷è äàùà
äèããÿòëè âÿ ãà÷ûëìàçäûð. Áåëÿ êè,
èñëàìè úÿìèééÿòäÿ ìÿùêÿìÿ âÿ ïîëèñ
íÿçàðÿòè îëìàäàí äà ìþ'ìèíëÿð ýöíàù
èøëÿòìÿêäÿí ÷ÿêèíèðëÿð. Ãóð'àí áó
áàðÿäÿ áóéóðóð: "Ðÿááèí: øöáùÿñèç êè,
îíëàðûí ùàìûñûíà ÿìÿëëÿðèíèí úÿçà-
ñûíû âåðÿúÿêäèð. Àëëàù îíëàðûí íÿ
åòäèêëÿðèíäÿí õÿáÿðäàðäûð!" ("Ùóä",
111).

2. Ùÿð ìþ'ìèí èíñàí ùÿéàòûí éàë-

íûç áó äöíéàäàêû áèð íå÷ÿ îíèëëèêëÿ
ñîíà ÷àòìàäûüûíû ãÿáóë åäèð. Î þç
ÿáÿäè õîøáÿõòëèéèíèí äèíÿ ñÿäàãÿò-
äÿí àñûëû îëäóüóíà èíàíûð. Áóíà ýþðÿ
äÿ î áó äöíéàäàêû ìöâÿããÿòè ÷ÿòèíëè-
êëÿðÿ äþçöð. Äöíéÿâè ãàíóíëàðà òàáå
îëàí èíñàí èñÿ ùå÷ áèð ÷ÿð÷èâÿíè ãÿá-
óë åòìÿéÿðÿê, ùÿð áèð ìÿùäóäèééÿòè þçö
ö÷öí ÿñêèêëèê âÿ èòêè áèëèð. ×öíêè
îíóí äöíéàñû áó ýöíëÿ ãóðòàðûð. Áåëÿ
èíñàí ýÿëÿúÿêäÿ ìöêàôàòà ÷àòàúàüûíà
öìèä åòìèð âÿ úÿçàëàíäûðûëàúàüûíäàí
ãîðõìóð.

3. Äèí èíñàíû ùÿì ïèñ èøëÿðäÿí
÷ÿêèíäèðèð, ùÿì äÿ éàõøû èøëÿðÿ ñþâã
åäèð. Ãàíóí èñÿ éàëíûç ïèñ èøëÿð
ýþðìöø ýöíàùêàðëàðû úÿçàëàíäûðìàüà
õèäìÿò åäèð.

Äåéèëÿíëÿðäÿí áåëÿ íÿòèúÿ àëà áè-
ëÿðèê êè, úÿìèééÿòäÿ ãàéäà éàðàòìàã âÿ
èíñàíëàðû èúòèìàè ãàíóíëàðà òàáå åò-
ìÿê ö÷öí ÿí êàìèë âÿ öñòöí âàñèòÿ äèí-
äèð.

Úàâèä ÐßÙÈÌÎÂ
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