
ÁÁèèññììèèëëëëààùùèèðð-ððÿÿùùììààííèèðð-ððÿÿùùèèìì!!

Ñàëàì, ÿçèç îõóúóëàð!
Ãèñìÿò îëäó Ñèçèíëÿ éåíÿ

ýþðöøÿ áèëäèê. Þçö äÿ ÷îõ ÿëà-
ìÿòäàð áèð ýöí - Èñëàì Ïåéüÿì-
áÿðè Ùÿçðÿò Ìöùÿììÿäèí (ñ)
ìþâëóäó ÿðÿôÿñèíäÿ. 1400 èëäÿí
àðòûãäûð êè, äöíéà Ìöùÿììÿä
Ïåéüÿìáÿðèí (ñ) øÿðèÿòèíè ÿí
àëè âÿ êàìèë ùÿéàò òÿðçè êèìè ãÿ-
áóë åäÿðÿê ìÿìíóíëóã äóéóð, Éàðà-
äàíûíà áó íå'ìÿòè ö÷öí øöêöðëÿð
åòìÿêäÿí óñàíìûð. Î Ùÿçðÿòèí
äöíéàéà ýÿëèøè, èíñàíëàð ö÷öí
ãîéäóüó êèòàá (Ãóð'àí) âÿ ßùëè-
áåéòè (ÿ) ñþçöí ÿñèë ìÿ'íàñûíäà
ìþúöçÿäèð. Ïåéüÿìáÿðèìèçèí (ñ)
àíàñû õàíûì Àìèíÿ áóéóðìóø-
äóð: "Àëëàùà àíä îëñóí êè, îüëóì
äîüóëàí êèìè ÿëëÿðèíè éåðÿ ãîé-
äó, áàøûíû éóõàðû ãàëäûðûá àñè-
ìàíà íÿçÿð ñàëäû. Ùÿìèí àíäà
ìÿíèì âöúóäóìäàí áèð íóð çàùèð
îëóá ïàðûëäàäû. Î íóðóí è÷èíäÿ
ãåéáäÿí ýÿëÿí ñÿñè åøèòäèì:
"Ñÿí èíñàíëàðûí ñÿðâÿðèíè
äöíéàéà ýÿòèðäèí, îíóí àäûíû
Ìöùÿììÿä ãîé!"

"Èìàí"ûí áó ñàéûíäà ñåâèìëè
Ïåéüÿìáÿðèìèçèí (ñ) ùÿéàòû, ìÿ-
çèééÿòëÿðè, ìöáàðèçÿñè, èíñàíëà-
ðûí îíà ìöíàñèáÿòè áàðÿäÿ éàçû-
ëàð âåðìÿêëÿ ìöãÿääÿñ ìþâëóäó
ëÿéàãÿòèìèç ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ éàä åò-
ìÿéÿ ÷àëûøìûøûã. Áó èøäÿ âÿ
äèýÿð èñëàìè ìþâçóëàðäà ÿìÿê-
ëÿðèíè ÿñèðýÿìÿìèø ìþ'ìèí
ãàðäàøëàðà, õöñóñÿí äÿ Åë÷èí
ßñýÿðîâà âÿ Íàòèã Ðÿùèìîâà
ìèííÿòäàðëûüûìûçû áèëäèðè-
ðèê.

"Èìàí"ûí áó ñàéûíäà ãàäûí-
ëàðëà áàüëû éàçûëàð äà, áèçÿ åëÿ
ýÿëèð êè, äèããÿòè ÷ÿêÿúÿê.
×öíêè ãàäûí äåéÿíäÿ àèëÿ, àèëÿ
äåéÿíäÿ úÿìèééÿòèí ÿñàñû íÿçÿðäÿ
òóòóëóð. Èñëàìà ýþðÿ úÿìèééÿòèí
ÿñàñûíû íåúÿ ãóðìàã ìÿñÿëÿñè
èñÿ äèýÿð äèíëÿðèí öñòöíëöê
òÿøêèë åòäèéè þëêÿëÿðäÿ ùÿìè-
øÿ ìàðàã äîüóðóá. Àâðîïàäà âÿ
Ãÿðáäÿ Èñëàìà ýÿëÿíëÿðèí ñàéû
äà éÿãèí åëÿ áó ñÿáÿáäÿí àðòûð.
Âÿòÿíäÿí óçàãäà éàøàéàí õàíûì-
ëàð ö÷öí ýóøÿíèí ñöðïðèç îëà-
úàüûíà äà ÿìèíèê.

Øå'ðëÿð, õÿáÿðëÿð îõóúóëà-
ðûìûçû áèýàíÿ ãîéìàéàúàã. Áèð
ñþçëÿ, Àëëàù-òààëàíûí êþìÿéèëÿ
ãàçåòèíèçè ìààðèôëÿíäèðèúè ìà-
òåðèàëëàðëà çÿíýèíëÿøäèðìÿéÿ
÷àëûøûðûã. Íåúÿ äåéÿðëÿð, âà-
ðûíû âåðÿí óòàíìàç. Åéíè çàìàí-
äà äà, ÿçèç îõóúóëàð, ñèçèí ôÿàë-
ëûüûíûçà öìèä åäèðèê. 

Ùþðìÿòëÿ:  Ôàìèë  ÚßÔßÐÎÂ
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ÁÁÀÀØØ  ÐÐÅÅÄÄÀÀÊÊÒÒÎÎÐÐÄÄÀÀÍÍ АЛЛАХ СОЗДАЛ НАС ВЕРУЮЩИМИ
Чтобы создать какое бы то ни

было представление о Боге, мы
должны быть вооружены знания�
ми о путях его познания. Мы долж�
ны знать, какими средствами че�
ловек в рамках своего ума и своих
возможностей может понять су�
ществование, единство и другие
грани Аллаха.

Существуют два основных пу�
ти познания Аллаха:

1. Врожденные чувства (ин�
стинкт), т.е. духовный путь.

2. Поиски и обоснование, т.е.
разумный путь.

Помощь человеку на первом пу�
ти представляется его внутрен�
ним миром и эмоциями. В этом
случае он не использует ни ум�
ственное исследование, ни логичес�
кую мысль.

На втором пути он опирается
на силу разума, доказывает себе
существование Аллаха посред�
ством очевидных исчерпывающих
аргументов, логических и последо�
вательных поисков.

ПОЗНАНИЕ АЛЛАХА
ВРОЖДЕННЫМ ПУТЕМ

В человеческой природе скрыты
некоторые основные и неизменные
врожденные чувства. Самыми значи�
тельными из них являются исследо�
вательские и религиозные чувства.

ЗНАКОМСТВО С
ВРОЖДЕННЫМИ ЧУВСТВАМИ

1. Исследовательские чувства
Человек с рождения склонен к

поискам и исследованиям. Он неус�
танно изучает окружающий его мир,
открывает тайны природы, проводит
исследования в самых различных об�
ластях науки. Чувствуя красоту окру�
жающего его мира и получая от этого
удовольствие, человек сознает, что
создатель всего этого должен быть
всесторонне прекрасным и совершен�
ным. Даже в маленьком ребенке мож�
но пронаблюдать то, на сколько силь�
но исследовательское чувство. Не ус�
тавая, ребенок задает вопросы роди�
телям о каждом увиденном предмете,
о каждом наблюдаемом событии. Все
для него представляет тайну, все для
него одинаково интересно. Чтобы
найти ответы на свои вопросы, он не
чурается даже того, чтобы, сломав иг�
рушки, изучить составляющие его ча�
сти и механизмы.

Со временем человек мужает, ме�
няются его мышление, умственные
возможности, растут знания; с совер�
шенствованием среды проживания
меняется и круг его интересов, ста�
рые вопросы заменяются новыми.
Неизменным остается только врож�
денное исследовательское чувство.
Это чувство на протяжении истории
человечества создавало условия для
развития науки, вдохновляло иссле�
дователей на решение самых трудных
научных проблем, выступало как
движущая сила технического про�
гресса.

2. Врожденное чувство религи*
озности и набожности

Одним из врожденных чувств,
являющихся судьей человеческой ду�
ши, считают религиозность и набож�
ность. Коран, указывая на эти врож�
денные человеческие чувства, сооб�
щает:

"[А потому], верный Аллаху,
Ты обрати свой лик к религии той

веры, 
Ради которой сотворил Он род

людской, � 
Творение Аллаха неизменно.
И в этой вере � правая [стезя];
[Ее разумное начало и ее чув�

ственный предел].
Но большинство людей не знает".
(Сура "Ар�рум", 30 аят)
Ряд выдающихся личностей ми�

ра признали подчинение человека
врожденному чувству набожности.

Известный французский фило�
соф�просветитель и писатель Ж.Ж.
Руссо (1712�1778) писал: "Познание
Бога не ограничивается только раз�
умом, лучше доказывает это путь
врожденных чувств. Религиозность �
это один из постоянных, естес�
твенных и первостепенных пока�
зателей человеческой души; его
корень � основа не может перейти в
иное чувство". А великий ученый
математик, физик и философ Б.
Паскаль (1623�1662) был такого
мнения: "Народ до сих пор не знал,
что познает Аллаха в прямом его
смысле не разум, а душа". Алексис
Карл с полной категоричностью
заявлял: "Человек жаждет Аллаха,
как жаждет воды".

Самым ярким доказательством
того, что в человеке с рождения
существует чувство склонности к
Аллаху, является тот факт, что он
очень часто невольно обращается к
нему, тем самым, признавая
существование Творца.

Хотя это выглядит несколько
странно, но в речи даже самого
нерелигиозного человека мы
сталкиваемся с такими выраже�
ниями, как "машаллах", "иншаллах",
худахафиз", "Царство ему небесное",
"Будь проклят Аллахом!", "Да
сохранит тебя Аллах!" Даже самый
ярый атеист, посвятивший свою
жизнь борьбе против религии и
безбожию, попадая в трудную
ситуацию и не найдя помощи ни от
кого, невольно умоляет Аллаха:
"Илахи, помоги!", "Аллах, приди на
помощь", обещая сделать пожерт�
вование по окончании трудностей.

Из истории известно, что самые
ярые материалисты, умирая, спе�
шили дать зарок при последнем
дыхании, просили о прощении своих
грехов.

Один человек, придя к Имаму
Джафару Садигу (а), сказал:

* Как я могу познать Аллаха?
Имам спросил его:
* Когда*нибудь ты садился на

корабль?
Тот ответил:
* Да.
Имам спросил:
* Представь себе, что корабль,

на который ты сел, в середине моря
получил пробоину и ты в без*
надежном страже. Сможешь ли ты в
это время почувствовать веру в
такую силу, которая способна
вызволить тебя из этой беды?

Тот ответил:
* Да, конечно, я почувствую

веру в такую силу.
Тогда Имам Садиг (а) сказал:
* Эта сила и есть Аллах, которая

дает тебе спасение там, где нет
спасителя, помогает тебе тогда,
когда нет никого, кто бы мог прийти
тебе на помощь". (Толкование

"Нурус�Сагалейн").  
Врожденной религиозности и

набожности, о котором мы говорили,
присущи некоторое черты:

а) Религиозность * общечелове*
ческая черта.

Религиозность была в силе в
условиях любого времени и
пространства. В продолжении исто�
рии народы, живущие в самых
различных уголках планеты, отно�
сящиеся к различным уровням
цивилизации, всегда были на пути
познания Творца, старались найти
признаки его существования. Люди
всегда верили в какую�нибудь
религию. Происхождение и особен�
ности этих религий в корне
отличались друг от друга. Некоторые
народы исповедовали веру в единого
Бога, другие � веру в Добро и Зло, а
третьи � веру в многобожие и
идолопоклонство. Но общая, объе�
диняющая всех черта состоит в том,
что на протяжении истории человек
всегда принимал существование
какой�то потусторонней, сверхъес�
тественной силы и ютился к ней. Это,
с точки зрения религиозности и
набожности, доказывает подчинение
всех людей одному и тому же
врожденному чувству.

Среди народов мира религ�
иозность и сегодня продолжает
развиваться, и пока на Земле живет
род человеческий, она будет его
неотъемлемой частью.

б) Религиозность не приобре*
тается со стороны.

Человек, достигнув определен�
ного возраста, волей�неволей пони�
мает значимость дома, денег, дол�
жности, семьи и др. и чувствует их
необходимость. Для этого ему не
нужны ни руководство, ни давление
со стороны. Точно так же, набожность
и религиозность, напрямую относясь
к врожденному чувству, не нуждаясь
в инструкциях и образовании, об�
наруживает при необходимости свое
существование.

Правда, для зарождения рели�
гиозности не требуется посторонняя
сила, но необходим контроль над
правильной направленностью, защи�
та от крайностей и отклонений. Гово�
ря простым языком, человек сердцем
чувствует существование великого
Творца. Но он может понимать это и в
нужной форме и, наоборот, заблуж�
даясь, принимать его в виде Солнца,
Луны, огня, дерева и в таких
антропоморфических формах, как
каменные идолы, животные и
растения. Направлять человека на
правильный путь � обязанность Про�
рока и духовных руководителей.

Хазрат Али (а) так разъясняет
эту истину: "Аллах послал своих
посланцев тогда, когда большинство
народа нарушило клятву, данную
Аллаху, отреклось от своего долга и
придало сотоварищество Аллаху.
Аллах послал много Пророков,
чтобы они, вернув людей к своим
врожденным обетам, напомнили им
забытые поступки. Показали
призна*ки могущества Аллаха".
("Нахджул�балага").

в) Чувство религиозности не
порождается ни географическими,
ни политическими, ни эконо*
мическими и др. факторами.

Некоторые поступки и особен�
ности человека порождаются под
влиянием среды. Например, то, что

ВНИМАНИЕ!
В теологическом центре му�

сульман�шиитов проводятся за�
нятия по следующим предме�
там: арабский язык, персидский
язык, чтение Священного Ко�
рана � таджвид, история ислама
и исламская идеология и раз�
личия между другими тече�
ниями. Занятия бесплатны и
открыты для всех желающих.

Справки по телефону:
+ 79263862355;  (095) 7689010
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жители северного полюса одеваются
тепло, а южане одеваются в тонкую
одежду, связано не с врожденными
особенностями людей, а  с природно�
географическими условиями, то есть
здесь играют роль внешние факторы.

А религиозность, в действи�
тельности, не обосновывается ника�

кими внешними факторами, ни по�
нятиями времени и пространства. В
какой географической зоне, поли�
тической среде, экономическом поло�
жении бы ни жил человек, он оста�
ется с рождения набожным.

Для зарождения врожденной
религиозности наличие каких�то
условий не обязательно, но на его
развитие окружающая среда может
сказывать влияние. А в целом, страна,
город, семья, образование и общес�
твенно�политическая, культурно�
этическая атмосфера рабочего
предприятия может играть опреде�
ленную роль в развитии набожности
человека. Пророк Хазрат Мухаммад
(с) так велел об этом: "Все младенцы
рождаются набожными, потом отцы
их делают христианами или иудеями
(т.е. воспитывают в духе, отли*
чающегося от врожденной Ислам*
ской религии единобожия") ("Биха�
рул�анварь").

г) Религиозность не может быть
уничтожена никакой пропагандой.

Так же как никакой посторонний
фактор не может зародить чувство
религиозности и набожности, он не
способен и уничтожить его. Анти�
пропаганда может стать причиной
ослабления религиозности в очевид�
ной степени, но в корне его унич�
тожить � нет. Как видно из истории
(это может увидеть и наш из горького
опыта советской власти), некоторые
жестокие атеистические режимы
силой давления и страха смогли
добиться замедления процесса раз�
вития религиозных чувств народа,
наибольшего отдаления их от своих
религиозных корней. Но никогда эти
чувства не были до конца унич�
тожены, оставались в сердцах и
ждали подходящих условий.

ПОЧЕМУ МЫ РЕЛИГИОЗНЫ
ОТ РОЖДЕНИЯ?

Справедливо возникает вопрос:
что является причиной вселения в
человека Аллахом врожденной рели�

гиозности?
На это вопрос можно дать нес�

колько ответов. Вот два из них:
а) Аллах очень добр и милостив к

своим созданиям. Он не хочет зля
людям, не хочет их мирских и
загробных страданий. Поэтому для
того, чтобы люди избрали праведный

путь, он, помимо наделения людей
разумом и сознанием, посылая своих
проводников � Пророков, священных
книг и божественной воли, прежде
всего с рождения создал силу,
помогающую им. Цель заключается в
том, чтобы человек не испытывал
трудностей в познании Аллаха и не
погряз в грехах. Имам Мухаммед
Багир (а) так велел об этом: "Аллах
дал возможность своим созданиям
познать и представить его; если бы
так не было, тогда бы никто не знал
своего Аллаха". ("Усули�Кафи").

б) Одной из причин вселения
чувства врожденной религиозности
является следующее: справедливый
Аллах таким путем дополнил
признаки своего существования для
людей, предотвращая несправед�
ливые обвинения и претензии своих
провинившихся созданий. Личность,
отрицающая и проводящая жизнь в
грехах, в Судный день виновным
должен посчитать себя, так как Аллах
создал все условия для того, чтобы он
встал на праведный путь.

В Коране так повелевается:
"Когда Господь твой из сынов

Адама,
Из чресел их, потомков их
И повелел им о самих себе

свидетельство давать:
"Не Я ли � ваш Господь
(Кто сотворил вас, соразмерил, 
И в этом мире вам предел

назначил)?
Они сказали: "Да.

Свидетельствуем мы!"
(Мы повелели этому случиться),
Чтоб в День Господнего Суда вы

не сказали:
"Мы по неведению этим

небрегли!"
(Сура "Ал А'Араф, 172 аят").
Также в преданиях говорится,

что Аллах велел: "Я был тайным
кладом, я создал людей, чтобы они
познали меня".

Эльчин АСКЕРОВ
Натиг РАГИМОВ

В Казанском госуниверситете
состоялся семинар "Ислам против

экстремизма"

Как сообщил директор Депар�
тамента по связям с общественнос�
тью Духовного управления мусуль�
ман (ДУМ) Татарстана Айнас Му�
хаметзянов, цель семинара � дать
его участникам истинное представ�
ление об Исламе, как о религии ми�
ра, показав несостоятельность час�
то используемых западными поли�
тиками и СМИ терминов наподо�
бие "исламский терроризм" и "ис�
ламский экстремизм". По его сло�
вам, подлинный Ислам толерантен
и в нём нет религиозных основ для
экстремизма. По информации из
ДУМ РТ, этот семинар явился пер�
вым мероприятием из ряда плани�
руемых в рамках культурологичес�
кого просвещения, цель которых �
дать их участникам правильное
представление о сущности религии:
ее истории, канонах и влиянии на
жизнь современного общества

Эрдоган посетовал на исламофо*
бию и туркофобию в Европе

Находясь с государственным
визитом в Осло, премьер�министр
Турции Таип Эрдоган заявил, что "с
грустью вынужден отметить то не�
гативное отношение, с которым
столкнулись турки и другие му�
сульмане в некоторых странах Ев�
ропы". И это, по словам Эрдогана,
"трудно объяснить в период, когда
внимание всего мира сосредоточено
на диалоге между различными ци�
вилизациями и культурами".

Как пишет The Turkish Press, в
Норвегии Эрдоган, помимо проче�
го, встречался с проживающими в
этой стране гражданами Турции,
которые посетовали на не всегда до�
брожелательное отношение к ним
местных жителей. В ответ премьер�
министр заявил, что Турция даже
на государственном уровне "стал�
кивалась с аналогичным отношени�
ем". "Однако мы смогли преодолеть
его. Евросоюз � не христианский
клуб, он основан на общих полити�
ческих ценностях. Его создание яв�
ляется результатом компромисса,
достигнутого между цивилизация�
ми". 

Напомним, что не так давно Ев�
росоюз, в конце концов, согласился
начать в ближайшем будущем пере�
говоры о вступлении Стамбула в
его ряды. 

Женщины активно посещают
первую Исламиаду

Женщины не остаются в сторо�
не от первых Игр исламской соли�
дарности, проводимых в Саудов�
ской Аравии. Несмотря на то, что
они не принимают участия в сорев�
нованиях, мусульманки различных
национальностей активно посеща�
ют состязания в качестве зрителей.

Представители Организации
исламская конференция, инициато�
ры Игр, говорят, что на следующей
Исламиаде будут рады видеть жен�
щин не только среди зрительниц, но
и среди участниц спортивных собы�

тий. Что касается Первых игр, от�
мечает IslamOnline, то на участие в
них женщин не поступило заявок
ни от одной страны.

8 апреля состоялась уникаль�
ная по своей зрелищности церемо�
ния открытия Первых Игр ислам�
ской солидарности. В них принима�
ют участие около 7 тысяч атлетов
из 54 исламских стран. Соревнова�
ния пройдут в Мекке, Медине,
Джидде и Таифе. Цель Исламиады �
способствовать сближению молоде�
жи мусульманских стран, а также
продемонстри�ровать всему миру,
что Ислам несет послание любви и
терпимости.

Гости из Ирана в Московском
Исламском Университете

Представительная делегация в
составе руководителя отдела
международных связей Всемирного
центра исламских наук (г. Кум)
Джабраиля Саддуки и руково�
дителя издательского отдела этого
же центра Ризы Наджата была
принята ректором МИУ Марат�
хазратом Муртазином. Иранские
гости осмотрели учебные поме�
щения университета, ознакомились
с учебным процессом, встретились
со студентами.  

В ходе состоявшихся пере�
говоров между ректором МИУ и
членами иранской делегации
достигнута договоренность о сот�
рудничестве в области исламского
образования, в частности, об об�
мене информацией, учебными
пособиями, а также о взаимных
поездках студентов и препода�
вателей. 

Гости из Ирана высоко оценили
вклад МИУ в дело исламского
просвещения и образование в
Российской Федерации и выразили
благодарность за предоставленную
возможность посетить один из
немногочисленных центров ислам�
ского образования в России.  

Резолюция ООН

Комиссия ООН по правам че�
ловека приняла резолюцию, осуж�
дающую дискриминацию в отноше�
нии Ислама и мусульман на Западе,
которая осуществляется под пред�
логом борьбы с терроризмом, сооб�
щает Интерфакс.

Резолюцию, инициатором кото�
рой выступил Пакистан, поддержа�
ли представители 31 страны, 16 вы�
ступили против, пятеро воздержа�
лись. "В различных частях мира на�
блюдается рост клеветы по отноше�
нию к Исламу, дискриминация му�
сульман и людей, имеющих араб�
ское происхождение", � сказал в
своей речи официальный предста�
витель Пакистана в ООН Масуд
Хан. Он также назвал недопусти�
мым взгляд на религию как на ис�
точник насилия и "ассоциирование
ее с терроризмом".

Между тем документ комиссии
по правам человека был отвергнут
Соединенными Штатами и Евросо�
юзом. "Эта резолюция является не�
полной, поскольку в ней не гово�
рится о положении приверженцев
других религий", � заявил предста�
витель США Леонард Лео.

ВЕСТИ



4 Апрель’ (4) 2005

ÑÓÚÓÃ
Ãàðüûäàëû  óíó  -  50  ã,  ñó  -  110  ã,  ÿðèäèëìèø

éàü  -  20  ã,  øÿêÿð  -  40  ã,  ãîç  ëÿïÿñè  -  40  ã,  çÿôÿ-
ðàí  -  0,05  ã.

Ãàðüûäàëû  óíó  ãàéíàéàí  äóçëó  ñóéà  àòûëûð,  ãà-
ðûøäûðûëàðàã  10  äÿãèãÿ  ãàéíàäûëûð,  øÿêÿð,  éàü,
çÿôÿðàí  úþâùÿðè  âÿ  äóç  ÿëàâÿ  îëóíóð.  Òÿìèçëÿí-
ìèø  ëÿïÿ  õûðäàëàíûá,  éàðûñû  ñóúóãà  ãàðûøäû-
ðûëûð,  éàðûñû  èñÿ  ñöôðÿéÿ  âåðèëÿíäÿ  öñòöíÿ  ñÿ-
ïèëèð.  

СУДЖУК
Мука маисовая (кукурузная) � 50 г, вода �

110 г, масло топлёное � 20 г, сахар � 40 г, орехи
грецкие � 40 г, шафран � 0,05г.

В кипящую подсолённую воду высыпать
маисовую муку, размешать и кипятить 10 ми�
нут, добавить сахар, масло, настой шафрана,
соль. Очищенные орехи измельчить, половину
их смешать с суджуком, а вторую половину на�
сыпать сверху при подаче блюда. 

ÉÀØÛË ÑÀËÀÒ
Ñàëàò  ö÷öí  ëàçûìäûð:  êàùû  éàðïàüû  -  500  ã,

áàø  ñîüàí  -  1  ÿäÿä,  òÿçÿ  ïîìèäîð  -    3  ÿäÿä.
Ãàòûëìàã  ö÷öí:  3/4  ñòÿêàí  áèòêè  éàüû,  1/4

ñòÿêàí  öçöì  ñèðêÿñè,  1  äèø  ñàðûìñàã,  1/4  ÷àé  ãà-
øûüû  äþéöëìöø  ãàðà  èñòèîò,  3/4  ÷àé  ãàøûüû  äóç.  

Êàùûíûí  éàðïàãëàðû  òÿìèç  éóéóëóð  âÿ  ãóðóäóëóð.
Èðè  éàðïàãëàð  2-33  ùèññÿéÿ  áþëöíöð,  áóç  áàüëàéàíàäÿê
ñîéóäóúóíóí  áóçëóüóíäà  ñàõëàíûð.  Ïîìèäîð  äèëèìëÿ-
íèð,  ñîüàí  êè÷èê  êóá  øÿêëèíäÿ  äîüðàíûð,  ñöôðÿéÿ  âå-
ðèëÿíäÿ  äîíäóðóëìóø  êàùû  éàðïàãëàðû  èëÿ  ãàðûøäû-
ðûëûð,  öçÿðèíÿ  ãàòûëìàã  ö÷öí  íÿçÿðäÿ  òóòóëàí  ÿäâèééÿ-
ëÿð  ÿëàâÿ  îëóíóð.

ßäâèééÿíè  ùàçûðëàìàã  ö÷öí  öçöì  ñèðêÿñè,  òÿìèç-
ëÿíìèø  áèòêè  éàüû,  äþéöëìöø  ñàðûìñàã,  äóç  âÿ  èñòèîò
áèð-ááèðèíÿ  ãàòûëûð,  îõøàð  êöòëÿ  àëûíàí  êèìè ãàðûø-
äûðûëûð.

САЛАТ ЗЕЛЁНЫЙ
Для салата: листья салата � 500 г, лук репчатый �

1 головка, помидоры свежие � 3 шт. Для заправки:
растительное масло � 3/4 стакана, винный уксус � 1/4
стакана, чеснок � 1 зубчик, чёрный перец молотый �
1/4 ч. ложки, соль � 3/4 ложки.

Листья салата тщательно промыть и высушить.
Крупные нарезать на 2�3 части и подержать в моро�
зилке, пока они не начнут хрустеть. Помидоры наре�
зать дольками, лук � мелкими кубиками, перед пода�
чей смешать с замороженными листьями салата и по�
лить заправкой.

Для приготовления заправки винный уксус, ра�
финированное растительное масло, растолчённый
чеснок, перец и соль тщательно перемещать до полу�
чения однородной массы.

Åêñêëöçèâ

Òîéóã  (ùàëàë)  -  2  êã,  äóç  -  3  ÷àé  ãà-
øûüû,  ãàðà  èñòèîò  -  1/4  ÷àé  ãàøûüû,
ùèñÿ  âåðèëìèø  òîéóã  äþøö  -  3  òèêÿ,
òîéóã  úèéÿðè  -  450  ã,  áàø  ñîüàí  -  1
ÿäÿä,  ýþáÿëÿê  -  250  ã,  òÿçÿ  úÿôÿðè  -  2
õþðÿê  ãàøûüû,  ñóõàðû  óíó  -  1  ñòÿêàí,
êÿðÿ  éàüû  -  6  õþðÿê  ãàøûüû,  ëèìîí
øèðÿñè  -  2  õþðÿê  ãàøûüû.

Òîéóã  òÿìèç  éóéóëóð,  ãóðóäóëóð,  èñ-
òèîò  âÿ  äóç  ñöðòöëöð.  Äþø  ãûçàðäû-
ëûð,  éàüû  ñöçöëäöêäÿí  ñîíðà  úèéÿð,
ñîüàí,  ýþáÿëÿê  ÿëàâÿ  îëóíàðàã  5  äÿãè-
ãÿ  ãûçàðäûëûð,  ñîíðà  ÿò  ìàøûíûíäà
÷ÿêèëèð.  Úÿôÿðè,  ñóõàðû  óíó  (1/2  ñòÿ-
êàí),  äóç  âÿ  èñòèîò  ÿëàâÿ  îëóíàðàã  ãà-
ðûøäûðûëûð.  Ãàðûøûã  òîéóüóí  è÷èíÿ
äîëäóðóëóð  âÿ  ãàðíû  òèêèëèð.  Êÿðÿ
éàüûíûí  éàðûñû  äÿðèí  òàâàäà  ÿðèäè-
ëèð,  òîéóã  òàâàéà,  òàâà  èñÿ  ÿââÿëúÿäÿí
ãûçäûðûëìûø  ñîáàéà  ãîéóëóð,  òÿõìè-
íÿí  2  ñààò  ñîáàäà  ãàëûð.  Òàâàäàêû  øè-
ðÿíè  òåç-òòåç  òîéóüóí  öñòöíÿ  òþêìÿê  ëà-
çûìäûð  êè,  äÿðèñè  éóìøàã  îëñóí.  Ãà-
ëàí  éàü  ÿðèäèëèð,  ñóõàðû  óíó  èëÿ  ãà-
ðûøäûðûëûð.  È÷è  äîëäóðóëìóø  òîéóã
ñöôðÿéÿ  âåðèëÿðêÿí  éàü  âÿ  ñóõàðûäàí
ùàçûðëàíìûø  ãàòûøûã  òîéóüà  ñöðòöëöð
âÿ  öçÿðèíÿ  ëèìîí  øèðÿñè  ÷èëÿíèð.

ЕДИНСТВО В ИСЛАМЕ
Единство является одним из ос�

новополагающих понятий в Исламе и
одним из всеобъемлющих принци�
пов, на котором построено религиоз�
ное учение Ислама. Однако в ходе со�
циально�исторического развития му�
сульманского сообщества�уммы сущ�
ность понятия "Единство в Исламе"
несколько изменилась, и его стали
понимать как единство в рамках од�
ного из исламских течений. Мы хо�
тим подчеркнуть, что единство в Ис�
ламебыло и остается всеобъемлющим
понятием, охватывающим все сторо�
ны жизни мусульманского сообще�
ства�уммы, в т.ч. культурные, полити�
ческие, социальные и другие аспекты.

В современных условиях гово�
рить о единстве в Исламе можно
только с учетом политического един�
ства мусульман в рамках внутреннего
устройства исламских государств, с
учетом социальной общности му�
сульман в рамках их национальных и
языковых границ, с учетом культур�
ного единства в рамках общего идей�
ного и богословского наследия.

РАЗВИТИЕ ИДЕИ ЕДИНСТВА В
ИСЛАМЕ В ИСЛАМСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ  ИРАН

Единство в Исламе стало одним
из приоритетных направлений дея�
тельности мусульманского сообще�
ства�уммы Исламской Республики
Иран и потребовало переустройства
социального порядка в стране, по�
скольку ранее в нашем обществе ца�
рили идейные и теологические разно�
гласия. Единства в его истинном ис�
ламском понимании можно достичь
только при наличии совершенных
инструментов и действенных мер для
его обеспечения, а также путем пре�
одоления различий во взглядах уче�

ных, представляющих различные ис�
ламские школы. Основываясь на этих
положениях, мы стали ежегодно про�
водить в Тегеране конференции, по�
священные единству в Исламе, на ко�
торых рассматриваются идеологичес�

кие аспекты тех сложностей и проб�
лем, которые препятствуют достиже�
нию этого единства, особенно в такой
сфере, как различие школ и течений.
В частности, восьмая конференция
рассмотрела три таких важных на�
правления, связанные с единством:

� Священный Коран;
� Сунна Пророка Мухаммада (Да

ниспошлет ему Аллах мир и бла�
гость!);

� Догмы и эволюция положений
Ислама в духе Священного Корана и
Сунны Пророка Мухаммада (Да нис�
пошлет ему Аллах мир и благость!)

Единство в Исламе в его истин�
ном понимании должно преодолеть
все социальные, расовые, географиче�
ские и прочие различия внутри ум�
мы, и именно это единство является
мечтой мусульман, живущих сегодня
в различных концах земного шара.
Единство является призывом Свя�
щенного Корана ко всем верующим, и

они должны стремиться к осуществ�
лению этого единства, где бы ни нахо�
дились.

Именно поэтому одним из основ�
ных лозунгов Исламской революции
в Иране является единство в Исламе,
именно к этому мы стремимся в своей
деятельности, несмотря на различные
обвинения и происки наших врагов.
Лидеры исламской революции на�
стойчиво проводят эту линию объ�
единения, они разъясняют высшие
ценности единства в Исламе в ходе
своих переговоров и встреч, во время
проповедей и обращений к народу,
через богословские и политические
дискуссии на конференциях и путем
создания специальных организаций.

Мы, мусульмане, основываемся в
своих вероубеждениях на двух
основных источниках: Священном
Коране и Сунне Пророка Мухаммада
(Да ниспошлет ему Аллах мир и
благость!) Мы верим, что Ислам
является основой нашей повсед�
невной и религиозной жизни.

ОСНОВЫ СБЛИЖЕНИЯ
ИСЛАМСКИХ ШКОЛ

Наша уверенность в возмож�
ности достижения единства мусуль�
ман и сближения их религиозных
школ проистекает из логического
развития нашей уммы, поскольку все
мусульмане имеют общие устои, в
частности:

1. Вера в основополагающие
теологические столпы, а именно, 

а) единобожие � единство сущ�
ности, атрибутов, действий Аллаха и
общность обрядов поклонения Ему;

б) завершение посланнической
миссии с приходом Пророка Мухам�
мада (Да ниспошлет ему Аллах мир и
благость!);

в) почитание Священного Кора�
на, который был ниспослан Пророку

Мухаммаду (Да ниспошлет ему Ал�
лах мир и благость!);

г) наступление Судного Дня и
Воскресения.

2. Полное признание всех стол�
пов Ислама и обязательности их ис�
полнения, а именно, совершение пя�
тикратной молитвы, соблюдение
поста, выплата обязательной милос�
тыни, совершение хаджа;

3. Полное признание того, что
Священный Коран и Сунна Пророка
Мухаммада (Да ниспошлет ему
Аллах мир и благость!) являются
основными источниками выработки
позиции Ислама по различным
вопросам, в том числе восприятия
окружающего мира, существования
Вселенной, жизни человека и
общества. Это касается прошлого,
настоящего и будущего, в том числе
жизни земной и жизни вечной.

Основатели всех исламских
школ, без исключения, четко
подтверждают эту позицию и исходят
в своих суждениях только из двух
вышеуказанных основополагающих
источников. Вот высказывания
некоторых, из них. Имам Али
говорил: "Все может быть отвергнуто,
кроме Книги и Сунны". Имам Малик
ибн Анас говорил: "Я являюсь
обычным человеком, который может
попасть в цель и может ошибаться.
Сопоставляйте то, что я говорю, с
Кораном и Сунной". Имам аш�
Шафии говорил об этом точно так же,
как имам Малик.

4. Признание того, что Ислам
является религиозным учением,
позволяющим проводить изыскания
в области теологии через иджтихад,
который заключается в извлечении
теологических и шариатских заклю�
чений из доступных источников при
условии, что эти  заключения имеют
целью углубленное познание учения
Ислама и не противоречат его

ОБЩНОСТЬ МУСУЛЬМАНСКОЙ
КУЛЬТУРЫ *

ГАРАНТИЯ СБЛИЖЕНИЯ И ЕДИНСТВА МУСУЛЬМАН

Аятолла МУХАММАД АЛИ ТАСХИРИ
Генеральный секретарь Всемирной организации

по сближению исламских школ
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11..  ÊÊààôôèèðð - Àëëàùà å'òè-
ãàäû îëìàéàí âÿ éà Îíà øÿ-
ðèê ãîøàí, éàõóä Ùÿçðÿò
Ìöùÿììÿä èáí ßáäóëëàùû
(ñ) ãÿáóë åòìÿéÿí øÿõñÿ
äåéèëèð. Àììà ÿùëè-êèòàá,
ìÿñÿëÿí, éÿùóäèëÿð, õðèñ-
òèàíëàð âÿ çÿðäöøòèëÿð
Àëëàùûí éåýàíÿëèéèíè ãÿ-
áóë åòäèêëÿðèíÿ áàõìàéàðàã
àõèðÿççàìàí Ïåéüÿìáÿðè ãÿ-
áóë åòìÿäèêëÿðèíÿ ýþðÿ
êàôèð ñàéûëûðëàð.

22..  ÌÌööøøððèèêê - Àëëàùûí
éåýàíÿëèéèíÿ å'òèãàäû îë-
ìàéàí, éàõóä Àëëàùûí áèð
øåéÿ ùöëóë åòäèéèíÿ (ùÿð
ùàíñû áèð øåéäÿ âÿ éà âàð-
ëûãäà ÿêñ îëóíäóüóíà èíà-
íàí) ãàèë îëàí øÿõñ.

33..  ÌÌööððòòÿÿää - Èñëàì äè-
íèíäÿí äèýÿð áèð äèíÿ êå-
÷ÿí øÿõñ. Ãåéä åäÿê êè,
ìöðòÿä èêè ãèñìÿ áþëöíöð.

à) ìöðòÿäè-ìèëëè á) ìöðòÿäè-
ôèòðè. Ìöðòÿäè-ìèëëè î øÿõñÿ
äåéèëèð êè, äîüóëàíäà ãåéðè Èñ-
ëàì ôèòðÿòèíäÿ äîüóëóá âÿ ñî-
íðàäàí Èñëàì äèíèíè ãÿáóë
åäèá. Èñëàì äèíèíè ãÿáóë åäèá
éåíèäÿí äèýÿð áèð äèíÿ êå÷äèê-
äÿ áó øÿõñÿ ìöðòÿäè-ìèëëè äåé-
èëèð. Ìöðòÿäè-ôèòðè î øÿõñÿ
äåéèëèð êè, äîüóëàíäà Èñëàì ôè-
òðÿòèíäÿ äîüóëóá, àììà ñîíðàëàð
áàøãà áèð äèíÿ å'òèãàä áàüëàéûá.

44..  ÌÌööííààôôèèãã - äàõèëÿí êàôèð
îëóá, àììà öçäÿ þçöíö ìþ'ìèí êè-
ìè ãÿëÿìÿ âåðÿí. Áóðàäàí ùÿì äÿ
ÿðÿá äèëèíèí ýþçÿëëèéè âÿ äî-
ëüóíëóüó ìÿ'ëóì îëóð. Ìöíàôèã
ñþçöíöí êþêö "íàôèãÿ" êÿëèìÿ-
ñèíäÿíäèð. Ñÿùðà ñè÷àíû éåðèí
àëòûíäà éóâà ãóðàíäà èêè ÷ûõûø
éîëó äà ãîéóð; áèðèíÿ íàôèãÿ âÿ
äèýÿðèíÿ ãàñèÿ äåéèëèð. Ñè÷àí
éåðèí àëòûíäà ëàüûìûí òÿí îð-
òàñûíäà äîëàíáàú øÿêëèíäÿ íà-

çèê äèâàð ñàõëàéûð êè, ùÿð âàõò
îíóí äöøìÿíè îëàí èëàí î áèðè
òÿðÿô äÿ ùÿðÿêÿò åäÿí âàõò äè-
âàðà òîõóíäóüóíà ýþðÿ ñè÷àí áó
áèðè òÿðÿôäÿí äèâàðûí
òþêöëäöéöíö ùèññ åäèá åùòèéàò
÷ûõûø éîëó îëàí "íàôèãÿ"äÿí
÷ûõûá íèúàò òàïûð. Áóíà ýþðÿ
äÿ ìöíàôèãëÿð äÿ ñÿùðà ñè÷àí-
ëàðû êèìè èìàíëû îëäóãëàðûíû
èçùàð åòìÿêëÿ þçëÿðèíÿ ÿñë ùÿ-
ãèãÿòäÿ ÷ûõûø éîëó ñàõëàéûðëàð.

55..  ÔÔààññèèãã - à÷ûã-àøêàð áþéöê
ýöíàùëàðû ÿíúàì âåðìÿêëÿ éàíà-
øû åëÿäèêëÿðè ýöíàùäàí ïåø-
ìàí îëìàéàí.

66..  ÔÔààññèèää - äàõèëÿí ôèòðÿòè
ôÿñàä òþðÿòìÿéÿ ìåéèëëè îëàí
Àçÿðáàéúàí äèëèíäÿ áó ñþçö äàùà
äîëüóí âÿ éåòêèí øÿêèëäÿ ÷àò-
äûðìàã ö÷öí "ôàñèä àäàì" âÿ
"õàðàá àäàì" êèìè èôàäÿëÿð
èøëÿäèëèð.

От Имама Садига (а) повеству�
ют: "Ребенок, рожденный вследствие
прелюбодеяния имеет несколько осо�
бенностей: 1) они проявляют вражду
в отношении Ахли�Бейта Пророка
(с); 2) проявляют склонность к дея�
ниям, подобным прелюбодеянию; 3)
проявляют небрежность в отношении
религии; 4) проявляют аморальность
и безнравственность в общении с
людми".

Уроки, вытекающие из хадиса:
1. В хадисе указывается харак�

терные черты человека, рожденного в
результате прелюбодеяния, являюще�
гося большим грехом и разрушающе�
го фундаментальные основы обще�
ства (конечно же, необязательно, что�
бы человек, появившийся на свет
вследствие греховной связи, сохра�
нял вышеуказанные недостатки на
протяжении всей своей жизни. Даже,
если человек родился от незаконной
связи, но при условии что он работает
над собой и следует Божественным
заповедям � он имеет полную возмож�
ность стать совершенным челове�
ком);

2. Вражда в отношении Ахли�
Бейта Пророка Ислама (с) состояще�
го из самого Пророка, Имам Али (а),
Святой Фатимы (а), Имама Хасана
(а) и Имама Хусейна (а) � это показа�
тель деградации и морального упадка
человека;

3. Священная религия Ислам
указывает на то, насколько пагубно
отражается в духовном состоянии бу�
дущего ребенка жизнь его родителей,
их подверженность греховным по�
ступкам и даже прием ими недозво�
ленной (харам) пищи. Вследствие
этого, в человеке, рожденном от неза�
конного брака, программируются
указанные выше черты, которые ве�
дут человека к неминуемой гибели;

4. Религия � это система, являю�
щаяся носительницей таких ценнос�
тей, как святость, чистота, красота и
любовь к людям, доброта, честность.
Учитывая это, гносеологические кор�
ни небрежности в отношении рели�
гии, также может объясняться неза�
конным рождением;

5. Такие качества, как благовос�
питанность и высокая нравствен�

ность человека, указывающие на це�
лостность его сущности, во многом
являются также и следствием богоу�
годности условий его происхожде�
ния.

СНОСКА. Конечно, священная
религия Ислам предоставила шанс на
спасение также и людям, рожденным
от незаконной связи. И естественно,
что при принятии такими людьми ре�
шения стать на истинный путь, боже�
ственной награда им будет соответ�
ственно высокой. Смысл хадиса сво�
дится к тому, чтобы указать на неза�
видную участь тех, кто приобщается к
греху � т.е. по существу тех, кто отвер�
гает божественную красоту, личност�
ные, нравственные качества, отверга�
ют Истину. С этого ракурса можно
сказать, что истинная причина гре�
ховности тех, кто нарушает права лю�
дей, присваивает средства, выделяе�
мые сиротам, пожилым и больным
людям, глумится над правом, закон�
ностью � может быть следствием
проблемности их происхождения.
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положениям. Иджтихад имеет огром�
ное значение, он показывает, что по�
ложения шариата могут идти в ногу
со временем, отвечать на насущные
вопросы личной и общественной
жизни мусульман, не отступая от
основных норм и стандартов Ислама.

Мы полагаем, что этот
рационалистический подход может
касаться различных аспектов вероу�
чения Ислама и его понятий, зат�
рагивая теологические вопросы и
жизненно важные проблемы, а также
таких положений Ислама, которые
определяют некоторые законы
природы и общества.

5. Принцип "Единство в Исламе"
отражает одну из важнейших
характерных черт нашей благос�
ловенной уммы, и без этого мусуль�
мане не могут говорит о том, что они
обрели свой совершенный образ. В
Исламе заложена полноценная прог�
рамма достижения единства, все му�
сульмане должны держаться за вервь
Аллаха и не разобщаться, под�
черкивая при этом единство своего
сотворения и происхождения, един�
ство своих целей и задач, единство
религиозных и жизненных уста�
новлений.

6. Принцип мусульманского
братства является частью того плана
действий, который мы изложили
выше. Мы полагаем, что ценность
братства не ограничивается только
нравственными устоями, но пере�
ходит и на богословские и зако�
нодательные принципы Ислама,
влияя на процесс иджтихада.

Таким образом, эти шесть прин�
ципов могут быть положены в основу
движения по сближению исламских
школ. Мы полагаем, что подобное
сближение не может ограничиваться
нравственными аспектами или
воплотиться в одних лишь лозунгах,
он также не может касаться одних
лишь богословских и шариатских
положений, единство по сути своей
должно воплощаться в различных
идеологических и цивилизационных
аспектах жизни мусульманского
сообщества�уммы.

Она принялась отирать насухо
только что вымытую посуду. Протер�
тые стаканы придирчиво разглядыва�
ла на свет и, усердно драила, если что
не так, и ставила на место. Потом взя�
лась за тарелки, блюдца, ложки, вил�
ки, ножи... 

Он, неспешно и молча ужинав�
ший на кухне, краешком глаза погля�
дывал на старания жены. Тишину на�
рушало сипение чайника на газовой
плите, тихий хруст огуречных ломти�
ков, вкушаемых мужем и позвякива�
ние посуды, приводимой в порядок
хозяйкой очага.

Эта картина на кухне повторя�
лась изо дня в день. Прежде эти сце�
ны сопровождались разговорами та�
кого рода: "Дорогая, оставь посуду, я
помою, сядь, отдохни. Мне приятно,

когда ты лицезреешь меня за делом".
Она не возражала. Присядет за

стол, подперев ладонями подбородок,
и смотрит, любуется волосатыми ру�
чищами с закатанными по локоть ру�
кавами; грушевидные стаканы в его
больших пятернях казались с напер�
сток. Вымоет посуду дочиста, поста�
вит вверх дном, чтоб влага сошла, �
никогда сразу не осушал полотенцем,
считая, что так не годится, но никак
не решался сказать ей об этом, опаса�
ясь обидеть замечанием. Потому де�
монстрировал свой начин наглядно,
чтобы она сделала вывод, последова�
ла его примеру.

Жена же взирала на него восхи�
щенными глазами, не уставая любо�
ваться его статью, и чувствовала себя
на седьмом небе.

Каждый вечер после работы его
ждали опрятный стол, вкусная готов�
ка, обставленная приправами, сума�
хом, зеленью, и он млел в волнах лас�
ковой воркотни. Дни сменялись дня�
ми, и он уже начинал опасаться этого
монотонного повторения вкусных
яств и голубиных речей. По мере по�
вторения одних и тех же гастрономи�
ческих ощущений, он перенимал у
нее посуду и сам мыл, сам расставлял,

и эту последнюю стадию он исполнял
с особым значением и манерой, чтобы
дать ей понять, что к чему, мельком
поглядывая: усекла или нет. А у нее
лицо прямо�таки сияло, как луна, и
глаза светились, как звезды. Вечера
на кухне ничем не отличались друг
друга, как не отличались одинаковые
по форме и цвету тарелки, блюдца,
стаканы.

Но вот уже несколько месяцев,
как он ей ничего такого не говорит, не
желая осложнять шестилетнюю без�
мятежную, мирную жизнь посудомо�
ечными тонкостями, подавлял эти ди�
дактические порывы и даже пенял се�
бе: "Черт возьми, какая разница, сразу
после мытья вытирает она посуду или
не сразу! Стоит ли из�за такой ерунды
выговаривать ей, такой прекрасной
хозяйке, преданной жене!"

По таком размышлении досада в
душе таяла, напряжение спадало, и
хмурь сходила с лица.

Она раскладывала вымытую и
вытертую посуду, а он иногда погля�
дывал на ее хлопоты, замечая при�
ставшие к стаканам и блюдцам
ворсинки от полотенца, уже об�
ветшавшего и утончившегося как
бинт. И по мере созерцания этих

будничных вещей его посещали
маятные, неприкаянные мысли,
звучащие на разные голоса, как в
радиоэфире, то громче, то глуше, и он
никак не мог уловить среди этих
колеблющихся голосов свой соб�
ственный голос � искомую радио�
волну... Он не знал, как относиться к
жене, как обращаться с ней. Не знал,
счастлив ли, несчастлив ли он, живут
ли они обыкновенной жизнью тысячи
таких же семей, или нет им подобных.
Почему�то каждый раз такие
тягостные мысли томили его в
вечерние часы, на кухне, когда он
ужинал под аккомпнемент тихо
позвякивающей посуды; эти мысли
сжимали сердце, как в тисках, дово�
дили все существо до судорожного
оцепенения.

Вот и теперь, как он ни судил�
рядил свое монотонное благопо�
лучие, ничего не смог взять в толк, но
на ум пришло, что, быть может, жена
не без умысла приурочивает мытье
посуды к его ужину, дабы он понял и
усек, что посуду надо мыть именно
таким образом, и отирать насухо
сразу, а не ждать, пока с нее стечет
вода... Гм, может, и жена считает себя

Весь в отца
рассказ из книги автора

“НАВАЖДЕНИЕ”

Ширмамед НАЗАРЛИШирмамед НАЗАРЛИ

“...Бог любит терпеливых.”
Св. Коран, 3*146

(Продолжение стр. 8)
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*Àëëàùà èìàí ýÿòèðìÿê âÿ îíóí
áÿíäÿëÿðèíÿ õåéèð âåðìÿêäÿí äàùà
öñòöí õàñèééÿò éîõäóð. Ùÿì÷èíèí Àëëà-
ùà êàôèð îëóá, áÿíäÿëÿðèíÿ çÿðÿð
âóðìàãäàí äàùà àë÷àã áèð ÿìÿë éîõäóð.

*Èáàäÿò éåääè ãèñìäèð êè, ÿí
öñòöíö ùàëàë ðóçè ãàçàíìàãäûð.

*Úàìààòû ÿçèééÿòÿ ñàëàí àäàì
ìÿë'óíäóð.

*Ðóçè èñòÿìÿêäÿ àñóäÿ îëóí. Ðóçè-
íèí ýåú éåòèøìÿñè ñèçè ùàðàì éîëëàðà
ìÿúáóð åòìÿñèí. Àëëàù éîëóíäà ñèçèí
ö÷öí àéðûëìûø ðóçè éàëíûç èáàäÿò åò-
ìÿêëÿ ÿëÿ ýÿëÿð.

*Áèëèê õÿçèíÿäèð, îíóí à÷àðû ñó-
àëäûð. Áèëìÿäèéèíèç øåéè ñîðóøóí
êè, Àëëàù ñèçÿ þç ðÿùìÿòèíè ÿòà åò-
ñèí. ×öíêè ñóàë ñîðóøìàãëà äþðä íÿ-
ôÿðÿ ÿúð âÿ ñàâàá âåðèëÿð: ñîðóøàíà,
úàâàá âåðÿíÿ, åøèäÿíÿ âÿ îíëàðû äîñò
òóòàíà.

*Áèð íÿôÿð î Ùÿçðÿòäÿí õàùèø
åòäè êè, îíà íÿñèùÿò åòñèí. Ùÿçðÿò
áóéóðäó:  Îääà éàíñàí âÿ èøýÿíúÿ àë-
òûíäà îëñàí áåëÿ, Àëëàùà øÿðèê òóò-
ìà, ùÿìèøÿ ãÿëáèí àðàì âÿ èìàíëû
îëñóí. Àòà-àíàíà èòàÿò åò. Èñòÿð äèðè,
èñòÿðñÿ þëö îëñàëàð, îíëàðà éàõøûëûã
åò, ùÿòòà ñÿíÿ àèëÿíäÿí âÿ ñÿðâÿòèí-
äÿí ÿë ÷ÿêìÿéè ÿìð åòñÿëÿð äÿ äåäèê-
ëÿðèíè éåðèíÿ éåòèð; ÷öíêè àòà-àíàéà
èòàÿò èìàíäàíäûð. Âàúèá íàìàçûíû
ãÿñäÿí òÿðê åòìÿ; ùÿð êÿñ áèð íàìàçû
ãÿñäÿí ãûëìàñà, Àëëàùûí ïÿíàùûíäàí
êÿíàðäàäûð. Ìÿáàäà øÿðàá, éàõóä
áàøãà ìÿñòåäèúè øåé è÷ÿñÿí; áóíëàð
ùÿð ïèñëèéèí à÷àðûäûð.

*Ùÿð êÿñ þçöíö êàñûá êèìè ýþñ-
òÿðñÿ, ùÿãèãÿòÿí áàøãàñûíà ìþùòàú
îëàð.

*Úàìààòëà éîëà ýåòìÿê èìàíûí éà-
ðûñûäûð; îíëàðëà ìåùðèáàí îëìàã
õîø éàøàéûøûí éàðûñûäûð.

*Áèð ìöñÿëìàíà ñàòàøàí, çèéàí
âóðàí âÿ îíó àëäàäàí àäàì ìÿíèì
öììÿòèìäÿí äåéèë.

*Àðàìëûã Àëëàùäàí, òÿëÿñêÿíëèê
øåéòàíäàíäûð.

*Áÿäÿõëàãëûã áÿäáÿõòëèêäèð.
*Èìàí úÿùÿòäÿí ÿí öñòöí øÿõñ ÿí

éàõøû ÿõëàãà ñàùèá îëàíäûð.
*Õîø ÿõëàã äîñòëóüó éàøàäàð.
*Ýöëÿðöçëöëöê êèí-êöäóðÿòè àðà-

äàí àïàðàð.
*Ùÿð êÿñèí Àëëàùà âÿ ãèéàìÿòÿ

å'òèãàäû âàðñà, ýÿðÿê âåðäèéè ñþçÿ
ÿìÿë åòñèí.

*ßìàíÿòè ãîðóìàã ðóçè ýÿòèðÿð,
õÿéàíÿò èñÿ êàñûáëûüà ñÿáÿá îëàð.

*Þâëàäûí àòà-àíàñûíà ìÿùÿááÿò-
ëÿ áàõìàñû èáàäÿòäèð.

*Ãèéàìÿò ýöíöíäÿ ìÿíÿ ÿí éàõûí
øÿõñ äîüðóúóë, ÿìàíÿòÿ âÿôàëû, õî-
øÿõëàã âÿ úàìààòëà ìåùðèáàí îëàí êÿ-
ñäèð.

*Ìÿñúèääÿ íàïàêëûã åòìÿäÿí
íþâáÿòè íàìàçûí èíòèçàðûíäà îòóðìàã
èáàäÿòäèð. Ñîðóøäóëàð: "Íàïàêëûã åò-
ìÿê íÿäèð?" Úàâàá âåðäè: "Ìöñÿëìàí
ùàããûíäà ïèñ ñþç äàíûøìàã".

*Åëìñèç àäàìûí çÿðÿðè õåéèðäÿí
÷îõ îëàð.

*Ùÿð êÿñ áàøãàñûíûí ýöíàùûíû
à÷ûá ôàø åòñÿ, þçö î ýöíàùû åòìèø
êèìèäèð.

*Áèð íÿôÿð î Ùÿçðÿòäÿí íÿñèùÿò
èñòÿäè. Áóéóðäó: "Ãÿçÿáëÿíìÿ!"
Èêèíúè äÿôÿ ñîðóøàíäà äåäè: "Ãÿçÿá-
ëÿíìÿ!" Ñîíðà áóéóðäó: "Áèð ïÿùëÿâà-
íû éåðÿ âóðìàã ùöíÿð äåéèë, ïÿùëÿâàí
î êÿñäèð êè, ùèðñëÿíÿíäÿ ãÿçÿáèíè
ñîéóäà áèëñèí".

"Íÿ Ìÿñèù (ÿ), íÿ Ìàðêñ, íÿ äÿ
Êîïåðíèê áÿøÿð òàðèõèíäÿ ÿí íöôóç-
ëó øÿõñèééÿò îëìóøëàð. Éàëíûç ìöñÿë-
ìàíëàðûí Ïåéüÿìáÿðè, ðóùàíè ðÿùáÿðè
âÿ Àëëàù Ðÿñóëó îëàí Ìöùÿììÿä (ñ) áó
ìÿãàìà éöêñÿëìèøäèð".

Éóõàðûäàêû èôàäÿëÿð "Åë-ìîíäî"
ãÿçåòèíäÿ äÿðú îëóíìóø "Äöíéàíû äÿé-
èøäèðìèø 100 íÿôÿð" áàøëûãëû ìÿ-
ãàëÿäÿí ýþòöðöëìöøäöð. Ýþñòÿðèëÿí
ìÿãàëÿ àìåðèêàëû òÿäãèãàò÷û àëèì,
Àìåðèêà Àñòðîíîìèéà úÿìèééÿòèíèí
öçâö äîêòîð Ìàéêë Ùàðòûí ìÿøùóð
"100 íÿôÿð" êèòàáû áàðÿñèíäÿäèð.
Ùÿìèí êèòàá áèð íå÷ÿ èë áóíäàí ÿââÿë
íÿøð åäèëÿðÿê áþéöê ñÿñ-êöéÿ ñÿáÿá
îëìóøäó. 

Êèòàáûí áèð éåðèíäÿ äåéèëèð:
"Ìöùÿììÿä (ñ) äèíè âÿ èúòèìàè çÿ-
ìèíäÿ òÿñÿââöðÿýÿëìÿç ìöâÿôôÿ-
ãèééÿòëÿð ÿëäÿ åòìèø éåýàíÿ òàðèõè
ñèìàäûð. Î, äöíéàíûí ÿí áþéöê äèíëÿ-

ðèíäÿí îëàí Èñëàìûí áàíèñè, éöêñÿê
íöôóçëó ñèéàñè ðÿùáÿð âÿ ÿðÿá ôöòóùà-
òûíûí ùÿðÿêÿòâåðèúè ãöââÿñè îëìóø-
äóð. Áöòöí ÿñðëÿðèí ÿí íöôóçëó øÿõ-
ñèééÿòè âÿ ÿí òÿ'ñèðãîéóúó ñèéàñè ðÿù-
áÿðè êèìè õàòûðëàíìàã îíà âåðèëÿí
ýöçÿøòñèç, ùÿãèãè ãèéìÿò ùåñàá åäèë-
ìÿëèäèð".

"Åë-ìîíäî" ãÿçåòè þç íþâáÿñèíäÿ
áåëÿ éàçûð: "ßëáÿòòÿ, Ìàéêë Ùàðò þç
íÿçÿðèééÿñèíäÿ ñÿùâ åòìèð, ÷öíêè Èñ-
ëàì Ïåéüÿìáÿðèíèí âÿôàòûíäàí îí ö÷
ÿñð þòìÿñèíÿ áàõìàéàðàã, îíóí äöíéàäà-
êû íöôóçó ÿââÿëêè ãöââÿñèíäÿ ãàëìàã-
äàäûð".

Äîêòîð Ùàðò áó òÿäãèãàò çàìàíû
÷îõëó ÷ÿòèíëèêëÿðëÿ öçëÿøìèøäèð.
×öíêè îíóí ìÿãñÿäè òàðèõèí ÿí áþéöê
ñèìàëàðûíû äåéèë, ÿí íöôóçëóëàðûíû
áþéöê äèããÿòëÿ ñå÷ìÿê îëìóøäóð. Áó
èø ö÷öí äöíéà òàðèõèíÿ úèääè âÿ ãÿ-
ðÿçñèç íÿçÿð ñàëìàã ëàçûìäûð. Ùÿì÷è-
íèí éàëíûç ìöÿééÿí äþâðëÿðäÿ íöôóçëó
îëìóø èíñàíëàð íÿçÿðÿ àëûíìàìàëû,
þçöíäÿí ñîíðà áó ýöíÿ ãÿäÿð äàâàì

åäÿí òàðèõ áîéó íöôóçà ìàëèê îëàí
øÿõñëÿð ñå÷èëìÿëèäèð

Áóäóð, ùÿìèí ñèéàùû ãàðøûìûçäà-
äûð. Îíó îõóäóãúà ãÿðèáÿ ýþñòÿðèúè-
ëÿðëÿ ðàñòëàøûðûã (ýþðÿñÿí, áóíëàð
éàëíûç áèçÿ ÿúàèá ýÿëèð, éîõñà åëÿ ùÿ-
ãèãÿòÿí äÿ ãÿðèáÿ ýþñòÿðèúèëÿðäèð?
Áàõ, áó ñóàë þçö ñÿðáÿñò òÿäãèãàò
îáéåêòè îëà áèëÿð). Ìÿñÿëÿí, ùÿçðÿò
Ìÿùÿììÿääÿí (ñ) ñîíðàêû éåðè... Èñà-
àê Íéóòîí (!) òóòóð. Èñà Ìÿñèù (ÿ) èñÿ
Íéóòîíäàí ñîíðà éåð àëûð. Ñèéàùûíûí
ÿââÿëëÿðèíäÿ Áóääà, Êîíôóòñèé,
Ìöãÿääÿñ Ïàâåë êèìè ÿãèäÿ áàø÷ûëà-
ðûíäàí äÿðùàë ñîíðà êàüûçûí èõòèðà-
÷ûñû Òñàí-Ëóí, èëê êèòàá ÷àï÷ûñû
Èîùàí Ãóòòåíáåðã, Àìåðèêàíû êÿøô
åòìèø Õ. Êîëóìá âÿ íèñáèëèê íÿçÿ-
ðèééÿñèíèí áàíèñè À. Åéíøòåéí ýÿëèð-
ëÿð. (7-10-úó éåðëÿð).

Àëëàùûí áþéöê ïåéüÿìáÿðëÿðèíäÿí
áèðè Ùÿçðÿò Ìóñàíûí (ÿ) àäûíûí (16-

úû éåð) Êàðë Ìàðêñ (11-úè éåð) âÿ Â.
È. Ëåíèíäÿí (15-úè éåð) ñîíðà äóðìà-
ñû èñÿ ùÿãèãÿòÿí äöíéàíûí ìþ'úöçÿñè
ùåñàá åäèëÿ áèëÿð. Èìïåðàòîð Àâãóñò
áó áþéöê ñèéàùûäà 19-úó, ×èíýèçõàí
21-úè, Êîïåðíèê 24-úö, Ôðåéä 32-úè,
Ìàêåäîíèéàëû Èñêÿíäÿð 33-úö, Íàïî-
ëåîí 34-úö, ßôëàòóí 40-úû, Áåòùîâåí
42-úè, Ñåçàð 65-úè, Ðóññî 71-úè, Ìàíè
83-úö, Áþéöê Ïéîòð 91-úè, Ùîìåð 94-úö,
Êåïëåð 97-úè éåðëÿðè òóòóð.

Ùàìèëÿëèéÿ ãàðøû âàñèòÿëÿðè èõ-
òèðà åòìèø Ïèíêóñóí àäûíûí áåëÿ äà-
õèë åäèëäèéè (81-úè éåð) áó ñèéàùûäà
íÿäÿíñÿ ñþçöí ÿñë ìÿ'íàñûíäà äàùè
îëàí áÿ'çè øÿõñèééÿòëÿðèí àäûíû
ýþðìöðöê. Ëåíèí, Ùèòëåð êèìè ãàíè-
÷ÿí éûðòûúûëàð òÿìñèë åäèëäèêëÿðè
ùàëäà, ÿäàëÿò ýöçýöñö Ùÿçðÿò ßëè (ÿ)
éàääàí ÷ûõàðûëûá.

Áó íþãñàíëàðû ýþðäöêúÿ èñòÿð-
èñòÿìÿç äöíéà èúòèìàèééÿòèíèí ýþç-
ëÿäèéè íöôóç êðèòåðëÿðè øöáùÿ àë-
òûíà äöøöð, ðÿ'éè ÿñàñ ýþòöðöëìöø èú-
òèìàè ãðóïëàðûí çþâã ýþñòÿðèúèëÿðè

èíñàíäà òÿÿññöô ùèññè äîüóðóð. 
Áöòöí íþãñàíëàðûíà áàõìàéàðàã, áó

òÿäãèãàò èøè ýÿðýèí ÿìÿéèí ìÿùñóëó
îëóá, ùþðìÿòÿ ëàéèãäèð. 

"100 íÿôÿð" êèòàáûíûí ñîíðàêû
÷àïûíäà ýþñòÿðèëÿí ñèéàùû áèð ãÿäÿð
äÿéèøìèøäèð. Éÿ'íè þòÿí èëëÿð
ÿðçèíäÿ íöôóç ñÿâèééÿëÿðè áèð äÿ
éîõëàíìûø, íöôóçóíó èòèðìèø áÿ'çè
øÿõñëÿð þç éåðëÿðèíè áàøãàëàðûíà
âåðìÿéÿ ìÿúáóð îëìóøëàð. Áóíóí
íÿòèúÿñèíäÿ ñèéàùûäàí áèð íå÷ÿ
àäàìûí àäû ÷ûõàðûëìûø, îíëàðûí
éåðèíÿ áàøãàëàðû ÿëàâÿ åäèëìèøäèð. 

Ìöÿëëèôèí ôèêðèíúÿ, "100
íÿôÿð" êèòàáûíûí öñòöí úÿùÿòëÿ-
ðèíäÿí áèðè, øÿõñèééÿòëÿðèí ôÿðäè
õöñóñèééÿò âÿ ÿõëàãà ýþðÿ äåéèë,
äàøûäûãëàðû âÿ ìöäàôèÿ åòäèêëÿðè
èäåéàëàðûí áÿøÿðèééÿòÿ âåðäèéè òÿêàí
ãöââÿñèíÿ ýþðÿ ãèéìÿòëÿíäèðèë-
ìÿñèäèð. 

Áåëÿ êè, äîêòîð Ùàðò éàçûð: "Áó
ñèéàùû ÿí áþéöêëÿðèí äåéèë, ÿí
íöôóçëóëàðûíäûð. Íöôóç ùå÷ äÿ
øþùðÿò âÿ ãàáèëèééÿò äåìÿê äåéèëäèð".
Áó úöìëÿëÿðëÿ äîêòîð Ùàðò, áÿ-
øÿðèééÿòèí áÿ'çè áþéöê øÿõñèééÿò-
ëÿðèíèí (Ìàðòèí Ëöòåð Êèíã êèìè) áó
ñèéàùûéà äöøìÿìÿñèíÿ áÿðàÿò ãà-
çàíäûðûð. 

"Åë-ìîíäî", ìöÿëëèôèí áó ñþç-
ëÿðèíè ìöäàôèÿ åäÿðÿê éàçûð: "Ìèñàë
ö÷öí Ìöùÿììÿä (ñ) Ïåéüÿìáÿðèí
áèðèíúè, Ùÿçðÿò Èñàíûí (ÿ) èñÿ
ö÷öíúö éåðäÿ äóðìàñûíûí ñÿáÿáè áóäóð
êè, Ùÿçðÿò Ìöùÿììÿä (ñ) Èñëàì
ãóðóúóëóüó ñàùÿñèíäÿ åòäèéè ñÿ'éëÿðÿ
ýþðÿ Èñàäàí (ÿ) äàùà ýåíèø íöôóç
ãàçàíìûøäûð".

Ñîíäà ÿìèí îëäóüóìóçó áèë-
äèðèðèê êè, ìèí èëëÿð áóíäàí ñîíðà
äà "Áÿøÿðèééÿòè äÿéèøäèðìèø 100
íÿôÿð" ñèéàùûñûíà ìÿõëóãàòûí ÿí
öñòöíö, éåðëÿ ýþé ðàáèòÿ÷èñè Ùÿçðÿò
Ìöùÿììÿä (ñ) áàø÷ûëûã åäÿúÿêäèð.

òàïøûðäûëàð. Ïåéüÿìáÿð ýÿíúëèé-
èíäÿ ÿìèñè ßáèòàëèáèí ãîéóíëàðûíû
îòàðàðäû.

Íÿùàéÿò, 25 éàøûíäà èêÿí Ìÿêêÿ-
íèí âàðëû ãàäûíëàðûíäàí áèðè õàíûì
Õÿäèúÿíèí òÿêëèôè èëÿ íþâáÿòè òèúà-
ðÿò ñÿôÿðèíÿ ÷ûõäû. Áó ñÿôÿðäÿí
ìÿíôÿÿòëÿ ãàéûäàí ùÿçðÿò Õÿäèúÿíèí

äèããÿòèíè úÿëá åòäè. Þìðöíöí èéèðìè
áåøèíúè èëèíäÿ ýÿëÿúÿê Èñëàì
Ïåüÿìáÿðè ùÿçðÿò Ìöùÿììÿä (ñ) õà-
íûì Õÿäèúÿ èëÿ àèëÿ ãóðäó. Êþðïÿ
éàøëàðûíäà âÿôàò åäÿí îüóëëàðäàí ñî-
íðà áèð-áèðèíèí àðäûíúà ùÿçðÿòèí
äþðä ãûçû äöíéàéà ýÿëäè.

Ùÿçðÿò Ìöùÿììÿä (ñ) ýÿíúëèê èë-

ëÿðèíäÿ Ìÿêêÿ ÿòðàôûíäàêû Ùÿðà
äàüûíäà òÿíùà ãàëìàüû õîøëàéàð, Àëëà-
ùûí âàðëûüû, âàùèäëèéè áàðÿäÿ ãÿë-
áèíäÿ ãîïàí òÿëàòöìëÿðÿ ãÿðã îëàðäû.
Þìðöíöí 40-úû èëèíäÿ óúà Àëëàù áÿ-
øÿðèééÿòè çöëìÿòäÿ õèëàñ åòìÿê ö÷öí
ÿçèç áÿíäÿñè Ìöùÿììÿäÿ (ñ) ïåéüÿì-
áÿðëèê âåðäè. Àëëàù-òààëà ýþíäÿðäèéè
ùÿð ïåéüÿìáÿðÿ ìþ'úöçÿëÿð âåðìèøäè.
Íóùóí òóôàíû, Ñàëåùèí äÿâÿñè, Èáðà-
ùèìèí òîíãàëû, Éóñèôèí úàìàëû, Äàâó-
äóí àâàçû, Ñöëåéìàíûí öçöéö, Ìóñàíûí
ÿñàñû, Èñàíûí þëö äèðèëäÿí íÿôÿñè�
Ëàêèí ùÿçðÿò Ìöùÿììÿäèí (ñ) ìþ'úöçÿ-
ñè áóíëàðûí ùàìûñûíäàí öñòöí èäè.
×öíêè îíóí ìþ'úöçÿñè - îí äþðä ÿñð
áîéó òöêÿíìÿç ìÿ'íàëàðûí ìÿíáÿéè
îëàí, ëàêèí ñèððè ùÿëÿ äÿ òàì à÷ûë-
ìàéàí Ãóð'àíäûð.

Àëëàùûí ÿìðè èëÿ Úÿíàá Úÿáðàèë
Ïåéüÿìáÿðèìèçÿ (ñ) èëê îëàðàã áó àéÿ-
ëÿðè íàçèë åòäè ("ßëÿã" ñóðÿñè, àéÿ
1-5):

“Éàðàäàí Àëëàùûí àäû èëÿ îõó!
Î Àëëàù êè, èíñàíû ëàõòàëàí-

ìûø ãàíäàí éàðàòäû.
Îõó, ñÿíèí Àëëàùûí ÿí êÿðà-

ìÿòëèäèð.
Î, èíñàíà ãÿëÿìëÿ éàçìàã þéðÿò-

äè.
Èíñàíà áèëìÿäèéèíè þéðÿòäè".
Áóíóí àðäûíúà ùÿçðÿò þç ïåéüÿì-

áÿðëèéèíè å'ëàí åòìÿéÿ áàøëàäû. Îíà
èëê èìàí ýÿòèðÿí ãàäûí ùÿéàò éîëäàøû
Õÿäèúåéè-Êöáðà, èëê êèøè èñÿ ÿìèñè
îüëó ßëè èáí ßáèòàëèá îëäó.

(ÿââÿëè ñÿù.1)

ÄÖÍÉÀÍÛ ÄßÉÈØÄÈÐÌÈØ 100 ÍßÔßÐ

ÏÏååééüüÿÿììááÿÿððèèíí  ((ññ))
ùùÿÿääèèññëëÿÿððèèííääÿÿíí
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***
Ùÿçðÿò Ìöùÿììÿä (ñ) þç ïåéüÿì-

áÿðëèéèíè Ìÿêêÿäÿ êå÷ÿí îí èêè èëè
ÿðçèíäÿ áöòïÿðÿñò ìöøðèêëÿðäÿí îë-
ìàçûí çöëìëÿð, ìÿ'íÿâè âÿ úèñìàíè
èøýÿíúÿëÿð ýþðäö. Î ùÿçðÿòè òÿùãèð
åäèð, ñþéöð, äàø àòûð, êö÷ÿäÿí êå÷ÿí-
äÿ áàøûíà çèáèë òóëëàéûð, Àëëàùäàí
öç äþíäÿðìÿéÿ úÿùä åäèð, éàõûí ñÿùàáÿ-
ëÿðèíè èøýÿíúÿéÿ ìÿ'ðóç ãîéóðäóëàð.
Éîëäàøû Õÿäèúÿíèí âÿ ÿìèñè ßáèòà-
ëèáèí âÿôàòû î ùÿçðÿòèí èøèíè áèð
ãÿäÿð äÿ ÷ÿòèíëÿøäèðäè, éàõûí ãîùóì-
ëàðû èëÿ Ìÿêêÿíèí óúãàð ìÿùÿëëÿëÿ-
ðèíäÿí áèðèíäÿ ìÿ'íÿâè, èãòèñàäè
ìöùàñèðÿ øÿðàèòèíäÿ éàøàäû. Ïåéüÿì-
áÿðëèéèíèí îí áèðèíúè èëèíäÿ òÿñÿë-
ëè îëàðàã Àëëàù-òààëà Þç Ïåéüÿìáÿðè-
íè Ìå'ðàúëà ìöêàôàòëàíäûðäû. Àëëà-
ùûí èçíè âÿ úÿíàá Úÿáðàèëèí ìöøàéè-
ÿòè èëÿ ùÿçðÿò Ìöùÿììÿä (ñ) Ìÿêêÿ-
äÿêè Áåéòóëëàù ìÿñúèäèíäÿí ÿââÿëúÿ
Éåðóñÿëèì øÿùÿðèíÿ - ßë-ßãñà ìÿñúè-
äèíÿ, îðäàí èñÿ ñÿìàéà - Ìå'ðàúà
ãàëõäû. Ñÿìàíûí éåääè ìÿðòÿáÿñèíè
éàðàðàã, ÿçÿìÿòëè Ïåéüÿìáÿðëÿðëÿ
ýþðöøäö. Àëëàù-òààëàíûí ìöëàãàòûíà
íàèë îëäó. Ìå'ðàú ÿñíàñûíäà Ïåéüÿì-
áÿðèìèçÿ Úÿííÿòäÿí âÿ Úÿùÿííÿìäÿí
òÿñâèðëÿð ýþñòÿðèëäè. Î ùÿçðÿòÿ
ýöíäÿ áåø éîâìèééÿ íàìàçû ãûëìàã ÿì-
ðè âåðèëäè. Ìå'ðàú ùÿçðÿò Ìöùÿììÿ-
äèí (ñ) ïåéüÿìáÿðëèéèíè òÿñäèã åäÿí âÿ
ìöøðèêëÿðèí áÿùàíÿñèíè êÿñÿí áèð
ùàäèñÿ êèìè òàðèõÿ äöøäö. 

Ìöøðèêëÿðèí çöëìö èñÿ øèääÿò-
ëÿíèðäè. Î ùÿçðÿòÿ ãàðøû ãÿñä
ùàçûðëàéûðäûëàð. Áåëÿ áèð øÿðàèòäÿ
Àëëàùûí ÿìðè èëÿ 52 éàøëû
Ïåéüÿìáÿð (ñ) äîüìà øÿùÿðè Ìÿêêÿäÿí
÷ûõûá ñîíðàëàð "Ìÿäèíÿ" àäëàí-
äûðûëàúàã Éÿñðèá øÿùÿðèíÿ ùèúðÿò
åòäè. (Èíäè ìöñÿëìàíëàðûí èñòèôàäÿ
åòäèéè ùèúðè òÿãâèì ùÿìèí èëäÿí -
Ïåéüÿìáÿðèí (ñ) Ìÿêêÿäÿí Ìÿäèíÿéÿ
ùèúðÿòèíäÿí ùåñàáëàíûð. Áó èë
ùèúðÿòèí 1426-úû èëèäèð.

***
Ìÿäèíÿäÿ ïåéüÿìáÿðëèéèí èêèíúè

äþâðö - à÷ûã âÿ ÷ÿòèí ìöáàðèçÿ ìÿð-
ùÿëÿñè áàøëàíäû. Áó âàõòà ãÿäÿð ñÿáð

éîëóíó èçëÿìèø Èñëàì, ìöäàôèÿ
ìþâãåéèíè ñå÷äè. Ïåéüÿìáÿðèìèçèí (ñ)
áàø÷ûëûüû èëÿ ìöñÿëìàí ãîøóíó
Ìÿêêÿ ìöøðèêëÿðè èëÿ áèð íå÷ÿ
ìöùàðèáÿëÿð àïàðäû. Èëê ãÿëÿáÿ Áÿäð
äþéöøöíäÿ ÿëäÿ îëóíäó. Öùöä ñàâà-
øûíäàêû ìöâÿããÿòè ìÿüëóáèééÿòÿ áàõ-
ìàéàðàã Õÿíäÿê ÿùâàëàòûíäà Èñëàìûí
ýöúö áèð äàùà òÿñäèã îëóíäó. 

Àëëàùûí øèðè, Ïåéüÿìáÿðèí (ñ)
äîüìà ÿìèñè îüëó, êöðÿêÿíè, ñÿðêÿð-
äÿñè âÿ ýÿëÿúÿê úàíèøèíè ùÿçðÿò ßëè
ÿëåéùèññÿëàìûí Õåéáÿð ãàëàñûíû ôÿòù
åòìÿñè èëÿ óúñóç-áóúàãñûç ßðÿáèñòàí
ìÿìëÿêÿòëÿðèíÿ éîë à÷ûëäû.

***
Íÿùàéÿò, Ìÿêêÿíèí òÿñëèìè âÿ

ßáó Ñöôéàí÷ûëàðûí ñöãóòó èëÿ Èñëàì
éîëóíäà ÷ÿòèí ìöùàðèáÿëÿð ìÿðùÿ-
ëÿñèíÿ ùÿëëåäèúè íþãòÿ ãîéóëäó.
Ïåéüÿìáÿð (ñ) þç ðèñàëÿòèíèí ÿñàñ
ùèññÿñèíè éåðèíÿ éåòèðìèøäè. Ìöãÿä-
äÿñ Êÿ'áÿ ìöøðèêëÿðäÿí àçàä åäèëèá
éåíèäÿí Àëëàù åâèíÿ ÷åâðèëìèøäè.
ßðÿáèñòàí úÿçèðÿñèíÿ Èñëàì ùþêìðàí
îëìóøäó. Àììà áþéöê þìðöí ýöíÿøè
ãöðóáà äîüðó ýåäèðäè. Àëëàùûí ÿí

ñåâèìëè ìÿõëóãó þç Õàëèãèíèí ÿáÿäè
ýþðöøöíÿ ùàçûðëàøûðäû. Áåëÿ áèð
øÿðàèòäÿ Àëëàùûí ðÿñóëó ñîí ùÿúú
çèéàðÿòèíÿ ãàëõäû. Áöòöí ßðÿáèñòàíà
úàð ÷ÿêèëäè. Ùàìû Ïåéüÿìáÿð (ñ)
øÿùÿðèíÿ - Ìÿäèíÿéÿ àõûøäû. 

Ïåéüÿìáÿðëÿ éöç ìèíäÿí ÷îõ
ñÿùàáÿíèí èøòèðàê åòäèéè áþéöê ùÿúú
êàðâàíû Ìÿêêÿéÿ éîë àëäû. Ùÿúú
ÿìÿëëÿðèíè éåðèíÿ éåòèðèá ãàéûäàðêÿí
Ìÿêêÿ èëÿ Ìÿäèíÿ àðàñûíäàêû
"Ãÿäèðè-Õóì" àäëû ñóñóç âàäèäÿ
Àëëàù-òààëà Þç Ïåéüÿìáÿðèíÿ ñîí âÿ
ÿí âàúèá ÿìðèíè ýþñòÿðäè.

Ïåéüÿìáÿðèí (ñ) òàïøûðûüû èëÿ
áöòöí êàðâàí ÿùëè èñòè ñÿùðàäà êþ÷
ñàëäû. Áåëÿ áèð øÿðàèòäÿ ùÿçðÿò
Ðÿñóëóëëàù (ñ) þçöíöí ÿí áÿëàüÿòëè
õöòáÿñèíè ñþéëÿäè. Õöòáÿ ÿñíàñûíäà
éàíûíäà äàéàíìûø ßëè èáí ßáèòà-
ëèáèí ÿëèíè òóòóá éóõàðû ãàëäûðäû âÿ
óúà ñÿñëÿ å'ëàí åòäè: "Ìÿí ùÿð êèìèí
ìþâëàñûéûìñà, ßëè äÿ îíóí ìþâëàñû-
äûð. Àëëàùûì, ßëèíèí äîñòëàðû èëÿ
äîñò, äöøìÿíëÿðè èëÿ äöøìÿí îë!"

Ñîíðà Ïåéüÿìáÿðèí (ñ) ÿìðè èëÿ
éöç ìèí ñÿùàáÿ "ßññÿëàìó ÿëåéêÿ, éà
ßìèðÿë-ìþ'ìèíèí" - äåéÿ ùÿçðÿò ßëèéÿ
(ÿ) áåé'ÿò åòäè. Ùÿìèí ýöí òàðèõÿ
ùÿçðÿò ßëèíèí (ÿ) èëàùè âÿ äöíéÿâè
ùàêèìèééÿòÿ òÿ'éèí îëóíäóüó ýöí êèìè
äàõèë îëäó.

Áó ùàäèñÿäÿí èêè àé ñîíðà -
ùèúðÿòèí îí áèðèíúè èëè ñÿôÿð
àéûíûí 28-äÿ ìÿõëóãàòûí ÿøðÿôè ïåé-
üÿìáÿðëÿðèí ìþùöðö ùÿçðÿò Ìöùÿììÿä
(ñ) 63 éàøûíäà äöíéàñûíû äÿéèøäè.
Ùÿçðÿò ßëèíèí (ÿ) äèëè èëÿ äåñÿê, î
ùÿçðÿòèí þëöìö äÿ ùÿéàòû êèìè  ïàêèçÿ
âÿ ìÿ'íàëû èäè. 

***
Ïåéüÿìáÿð âÿôàò åòäè. Ëàêèí

Àëëàùûí êèòàáû îëàí Ãóð'àíû âÿ
ìÿ'ñóì ßùëè-Áåéòèíè (ÿ) áèçÿ ÿìàíÿò
ãîéäó. Ïåéüÿìáÿðÿ åøãèìèçè áó èêè
ÿìàíÿòè ãîðóìàãëà ñöáóò åòìÿëèéèê. Áó
ùàëäà Àëëàù äà, îíóí Ïåéüÿìáÿðèíèí
ÿçèç ðóùó äà áèçäÿí ðàçû ãàëàð. 

Áóäóð áþéöê þìðöí ãûñà
ñàëíàìÿñè... 

Ñèçÿ òÿãäèì åòäèéèìç áó ãÿñè-
äÿ Àçÿðáàéúàí êëàññèê ÿäÿáèééàòû-
íûí ýþðêÿìëè ñèìàëàðûíäàí áèðè
Ùàúû Ñåééèä ßçèì Øèðâàíèíèí èí-
äèéÿäÿê Êèðèëë ÿëèôáàñû èëÿ íÿøð
îëóíìàìûø øå'ðëÿðèíäÿíäèð. Òÿç-
êèðÿëÿðèí éàçäûüûíà ýþðÿ, Ñåééèä áó
ãÿñèäÿíè 1855-1857-úè èëëÿð àðà-
ñûíäà ùÿúú ìÿãñÿäèëÿ ßðÿáèñòàíà
ñÿôÿðè çàìàíû Ìÿäèíåéè-ìöíÿââÿ-
ðÿäÿ Èñëàì Ïåéüÿìáÿðèíèí (ñ)
ìöãÿääÿñ ìÿãáÿðÿñè þíöíäÿ áÿäàùÿ-
òÿí äåìèøäèð. Ãÿñèäÿ 31 áåéòäÿí
èáàðÿòäèð, ãÿçåòèí èìêàíëàðûíû
íÿçÿðÿ àëàðàã, îíó èõòèñàðëà äÿðú
åäèðèê. Ãÿñèäÿíè Àçÿðáàéúàí ÅÀ
ßëéàçìàëàð Ôîíäóíäà XVI-1631/5858
øðèôòè àëòûíäà ñàõëàíûëàí 1309-
úó ùèúðè-ãÿìÿðè èë òàðèõèëè "Äè-
âàíè-Ñåééèä ßçèì Øèðâàíè" êèòà-
áûíäàí êþ÷öðöá òÿãäèì åòìèø
ýÿíú èñëàìøöíàñ Ðÿùèìîâ Úàâèäÿ
ìèííÿòäàðëûüûìûçû áèëäèðèðèê.

Ôÿäà, áó àñèòàíûí õàêèíÿ úàí, éà
Ðÿñóëöëëàù!

Êè, ÿùëè-äÿðäÿäèð áó äÿðäÿ äÿð-
ìàí, éà Ðÿñóëöëëàù!

Ýöðóùè-ÿíáèéàäûð ðèçÿõàðè-õàíè-
åùñàíûí,

Ãàïûíäà þâëèéàäûð úöìëÿ äÿðáàí,
éà Ðÿñóëöëëàù!

Âåðÿí Äàâóäà ñÿíñÿí àùÿíè ìóì
åòìÿéÿ ãöäðÿò, 

Ãàïûíäà ìóðäÿí êÿìäèð Ñöëåéìàí,
éà Ðÿñóëöëëàù!

Ñÿí îë áàüè-êÿðÿìñÿí êè, íÿñèìè-
ùöááöí åòìèøäèð

Õÿëèëÿ íàðè-Íÿìðóäó ýöëöñòàí, éà
Ðÿñóëöëëàù!

Åäÿí Ìóñàíû ñÿíñÿí ñàùèáè-å'úàç
àëÿìäÿ, 

Âÿ ýÿð íÿ, ÷óáè-úÿíý îëìàçäû ñó-
áàí, éà Ðÿñóëöëëàù!

ßýÿð Çóí-Íóíà áÿòíè-ùóòäÿ îë-
ìàçäû åùñàíû,

Îëóðäó ùÿøðÿäÿê ìÿùáóñè-öììàí,
éà Ðÿñóëöëëàù...

Ùÿíóç ÿíýöøòè-ïàêûí ùÿñðÿòèí-
äÿí ðóçö øÿá äóðìàç,

Äîëàíûð äþâðè-õàêÿ ìàùè-òàáàí,
éà Ðÿñóëöëëàù!

Óçàã îëäóí ùà÷àí Õÿëëàãäàí êèì,
ãöðá îëà ùàñèë?

Âàðûìäûð áó ñöõÿíäÿ ñÿùâö
íèñéàí, éà Ðÿñóëöëëàù!

Ñÿíÿ ùÿð áèð íÿôÿñ Ìå'ðàú èäè,
åé ñàùèáè-ðèô'ÿò,

Áó Ìå'ðàúûíäà âàð ÷îõ ñèððè-
ïöíùàí, éà Ðÿñóëöëëàù...

ßëèééöë-Ìöðòÿçàíû úàíèøèí åò-
äèí ìÿãàìûíäà,

Âàðûìäû ýöí òÿêè áó ÿìðÿ
áöðùàí, éà Ðÿñóëöëëàù...

Øÿáè-òàðèêäèð àëÿì, òóòóáäóð
çöëìÿò àôàãû, 

Ãàëûá ÿáðè-õÿôàäÿ ìåùðè-ðÿõ-
øàí, éà Ðÿñóëöëëàù!

Çöùóðè-ùÿããÿ éåêñÿð ìöíòÿçèðäèð
äèäåéè-àëÿì,

Úÿìàëè-ùÿããè ãûë äÿùðÿ íöìàéàí,
éà Ðÿñóëöëëàù!

Êÿðÿì ãûë, Ñåééèäè ãóðòàð áÿëàéè-
íÿôñè-øóìóíäàí,

Äÿõèëèíäèð áó ýöí Ùÿññàíè-Øèð-

*Èìàí èêè ùèññÿäèð: áèð ùèññÿñè
ñÿáðäÿí, î áèðè éàðûñû øöêðäÿí èáà-
ðÿòäèð.

*ßùäÿ âÿôà åòìÿê èìàíäàíäûð.
*Âÿòÿíè ñåâìÿê èìàíäàíäûð.
*Ùÿéà èìàíûí éàðûñûäûð, ùÿéàñû

îëìàéàíûí èìàíû äà îëìàç.
*Àëëàù íÿçäèíäÿ ÿí ñåâèìëè áÿ-

íäÿ úàìààòà ÿí õåéèðëè îëàíäûð.
Àëëàùûí ùàããûíû ÿí éàõøû ãîðóéàí
øÿõñ þç õåéèð âÿ åùñàíû èëÿ úàìà-
àòûí ñåâèìëèñè îëàíäûð.

*Ùÿð êÿñ ñèçÿ åùñàí åòñÿ, ÿâÿ-
çèíè âåðèí. ßâÿçèíè âåðìÿéÿ èìêà-
íûíûç îëìàñà, îíà òÿøÿêêöð åäèí;
òÿøÿêêöð îíóí ìöêàôàòûäûð.

*Ìþ'ìèí ýöëÿðöç âÿ õîøñþç îëàð,
ìöíàôèã èñÿ áÿäÿõëàã âÿ ãÿçÿáëè.

*Öììÿòèìäÿí èêè äÿñòÿ - ôÿ-
ãèùëÿð âÿ ÿìèðëÿð éàõøû îëñàëàð,
öììÿòèì äÿ éàõøû îëàð. Áó èêè äÿñòÿ
ïèñ îëñà, öììÿòèì äÿ ïèñ îëàð.

*Äþðä øåé öììÿòèìäÿí îëàí ùÿð
àüûëëû àäàì ö÷öí âàúèáäèð: åëìè
ñþùáÿòÿ ãóëàã àñìàã, éàääà ñàõëàìàã,
éàéìàã âÿ îíà ÿìÿë åòìÿê.

*Ãóðóúà ñàëàì âåðìÿêëÿ îëñà
áåëÿ, ãîùóìëàðëà ÿëàãÿ ñàõëàéûí.

*Ãèéàìÿò ýöíöíäÿ ùàìûäàí äþðä
øåé ñîðóøóëàð: þìðöíö íåúÿ êå÷è-ðèá;
úàâàíëûüûíû íÿéÿ ñÿðô åäèá;
ñÿðâÿòèíè íåúÿ ãàçàíûá âÿ íåúÿ õÿð-
úëÿéèá; áèð äÿ áèçè (ßùëè-áåé-òè(ÿ))
ñåâèá,éà éîõ?

*Ãóð'àíûí ùàëàë-ùàðàìûíà ÿìÿë
åòìÿéÿí øÿõñèí Ãóð'àíà èìàíû îëìàç.

*Ùÿð õåéèðëè øåé àüûëëà äÿðê
åäèëÿ âÿ àüëû îëìàéàíûí äèíè äÿ
îëìàç.

*Àõèðÿç-çàìàí äþâðöíäÿ (Èìàì
Ìåùäèíèí (ÿ) çöùóðó ÿðÿôÿñèíäÿ) ÿí
àç òàïûëàí íå'ìÿòëÿð - å'òèáàðëû
ãàðäàø âÿ ùàëàë éîëëà ãàçàíûëìûø ïóë
îëàúàã.

*Î Ùÿçðÿò áóéóðäó: "Ìöñÿëìàí
îëìàéàí êÿñ áåùèøòÿ ýåòìÿç". ßáóçÿð
ñîðóøäó: "Éà Ðÿñóëöëëàù, Èñëàì
íÿäèð?" Úàâàá âåðäè: "Èñëàì þç-
þçëöéöíäÿ ÷ûëïàãäûð; îíóí ëèáà-ñû -
òÿãâà, ðöáÿíäè - ùèäàéÿò, àëò ýåéèìè -
ùÿéà, þçöëö - Àëëàùäàí ãîð-õìàã, êàìà-
ëû - äèí, ìåéâÿñè - éàõøû ÿìÿëäèð.
Ùÿð øåéèí äàéàüû îëäóüó êèìè, ìöñÿë-
ìàíëûüûí äàéàüû äà áèç ßùëè-áåéòè (ÿ)
ñåâìÿêäèð".

*Ìÿíäÿí ñîíðà çèíà àðòàð, ãÿôèë
þëöì ùàëëàðû ÷îõàëàð. Úàìààò ÷ÿêèäÿ
àëäàäàð âÿ ãÿùÿòëèéÿ äö÷àð îëàð. Çÿêàò
âåðèëìÿç, îíà ýþðÿ äÿ ÿêèíäÿí âÿ
ìÿ'äÿíäÿí áÿðÿêÿò ÷ÿêèëÿð. Äèíèí
çèääèíÿ ùþêì âåðèëÿðÿê, çöëì
÷îõàëàð. ßùäëÿð ïîçóëäóãäà Àëëàù
äöøìÿíëÿðè ìöñÿëìàíëàðà ãàëèá åäÿð.
Ãîùóìëàðëà ðàáèòÿ êÿñèëÿð, âàð-
äþâëÿò ïèñ àäàìëàðûí ÿëèíÿ äöøÿð.
Éàõøûëàð ïèñëÿðè õåéèð èøëÿðÿ
äÿ'âÿò åòìÿç, ïèñ èøëÿðäÿí ÷ÿêèí-
äèðìÿçëÿð. ßùëè-áåéòèí (ÿ) àðäûíúà
ýåòìÿçëÿð. Îíäà Àëëàù ïèñëÿðè
éàõøûëàðà ùàêèì åäÿð âÿ éàõøûëàð íÿ
ãÿäÿð äóà åòñÿëÿð äÿ ìöñòÿúàá îëìàç.

*Ìþ'ìèí ãàðäàøûíûí ãåéáÿòèíè
åòìÿéÿí îðóú òóòìóø øÿõñèí éàòìàñû
äà èáàäÿòäèð.

*Áó ýöí ñèçèí àðàíûçäà èêè
ÿìàíÿò ãîéóá ýåäèðÿì: áóíëàðûí áè-ðè
ÀËËÀÙÛÍ ÊÈÒÀÁÛ (Ãóð'àí), î áèðè
èñÿ ÈÒÐßÒÈÌÄÈÐ (éÿ'íè íÿñëèìäÿí
îëàí ïàê Èìàìëàðäûð). Áóíëàð úÿííÿò
ùîâóçó êÿíàðûíäà ìÿíèì éàíûìà âàðèä
îëàíà ãÿäÿð áèð-áèðèíäÿí àéðûë-
ìàçëàð.

ÙÀÚÛ  ÑÅÉÉÈÄ  ßÇÈÌ  ØÈÐÀÂÀÍÈ

ÑßÍß  ÙßÐ  ÁÈÐ  ÍßÔßÑ  ÌÅ'ÐÀÚ  ÈÄÈ

ÏÏååééüüÿÿììááÿÿððèèíí  ((ññ))
ùùÿÿääèèññëëÿÿððèèííääÿÿíí

Áèñìèëëàùèð-ððÿùìàíèð-ððÿùèì
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"Ðÿááèí àíúàã þçöíÿ
ãóëëóã åòìÿéèíèçè âÿ
àíàéà, àòàéà éàõøûëûã åò-
ìÿéè ÿìð åòìèøäèð. ßýÿð
èêèñèíäÿí, éÿ'íè àíà âÿ
àòàäàí áèðè âÿ ùÿð èêèñè
éàíûíäà ãîúàëñà, ýÿðÿê
îíëàðà "éîðóëäóì" áåëÿ
äåìÿéÿñÿí. Îíëàðû èíúèò-
ìÿéÿñÿí, èêèñèíèí äÿ
êþíëöíö àëàñàí". 

("Èñðà", 23)

"Ðÿááèíèç  ãÿëáèíèçäÿ-
êèíè-ààíàíûçà,  àòàíûçà
ãàðøû  ãÿëáèíèçäÿ  áÿñëÿ-
äèêëÿðèíèçè  äàùà  éàõøû
áèëèð.  Éàõøû  êèìñÿëÿðñè-

íèç  áèëñèí  êè,  Î
þçöíêöëÿðÿ  áàø  âóðàíëàðû
áàüûøëàð". ("Èñðà",  25)

"ßãðÿáàéà, äöøêöíÿ,
éîë÷óéà éàðäûì âÿ éàõøû-
ëûã åäÿðêÿí, ùàãëàðûíû
âåð. ßëèíäÿêèëÿðè áàøãà
éîëëàðà ñÿïèá ñîâóðìà".

("Èñðà" 26)

"Éåòèìëÿðèí  ìàëëàðû-
íû  [ùÿääè-ááöëóüà  ÷àòääûã-
äà]  þçëÿðèíÿ  âåðèí  âÿ  ïè-
ñè  [ùàðàìû]  éàõøû  èëÿ
[ùàëàëà]  äÿéèøäèðìÿéèí;
[Éåòèìëÿðèí  ìàëû  ñèçÿ  ùà-
ðàì,  þç  ìàëûíûç  èñÿ  ùàëàë

îëäóüó  ùàëäà,  îíëàðû  áèð-
áèðè  èëÿ  äÿéèøìÿéèí!]
Îíëàðûí  ìàëëàðûíû  þç
ìàëëàðûíûçà  ãàòûá  éåìÿé-
èí!  Øöáùÿñèç  êè,  áó,
áþéöê  ýöíàùäûð".  

("Íèñà",  2)

"Àòà, àíà âÿ éàõûí ãî-
ùóìëàðûí [âÿôàò åòäèêäÿ]
ãîéóá ýåòäèêëÿðè ìàëäàí
êèøèëÿðÿ âÿ ãàäûíëàðà
ïàé äöøöð. Ùÿìèí ìàëûí
àçûíäàí äà, ÷îõóíäàí äà
[áóíëàðà âåðèëÿúÿê] ùèññÿ
ìöÿééÿí åäèëìèøäèð". 

("Íèñà", 7)

ÃÓÐ'ÀÍ

ÁÓÉÓÐÓÐ ÊÈ:

правой, но не решается перечить ему,
задеть его за живое, сказать, мол, ай
киши,1 так посуду не моют!
Действительно, за шесть лет он ни
разу не обратил внимания, почему
жена каждый раз моет посуду,
оставшуюся с обеда, вечером, когда
он ужинает, расставляя ее, погля�
дывает на него с многозначительной
улыбкой...

Ну, почему мы, мужчины, столь
тщеславны, почему мы судим только
со своей колокольни, почему всегда
прав только Он, а не Она? 

Кусок застрял в горле, он
поперхнулся, чувствуя, что перех�
ватило дыхание и, прежде чем потя�
нулся за стаканом с водой, успел по�
думать: "Какого рожна я беру в
голову всякую ахинею..." и стал пить
глотками и непроизвольно зацепился
взглядом за поверхность стакана,
привычно ища ворсинки от поло�
тенца. И в этот же миг как бы увидел
себя со стороны и подумал, что,
наверно, смешон в таком виде, со
скошенными к носу глазами.

Белые ворсинки на стакане вновь
вызвали у него раздражение, они
смахивали в его глазах на микробы,
его передернуло; он перестал пить,
рыгнул, но смог кое�как взять себя в
руки.

Жена кинулась к нему, кулач�

ками осторожно побарабанила по
спине, приговаривая "Халал, халал!"
Увы, еда ему боком вышла. "Прок�
лятье шайтану!" � подумал он, отки�
нувшись к стене. И стал в душе ко�
рить себя: "Ну и хорош... Заводишься
почем зря... Враз раскалился и ос�
тыл... Как алюминий..."

Позвякиванье посуды прекрати�
лось. Умолк и сипевший чайник.
Значит закипает, что чайник на огне
сперваначинает сипеть, потом ути�
хал, а погодя, закипая издавал буль�
канье. Так и сейчас. Вскоре чайник
засвистел, и из дульца забил пар.
Полагалось, для лучшего кипячения,
приоткрыть крышку после сигналь�
ного свистка. Тогда чайник кипел
беззвучно.

Настроение у него вновь испор�
тилось. Ему показалось, что между
его жизнью и чайником есть некое
сходство, и он, как этот злосчастный
чайник с приоткрытой крышкой,
кипящий беззвучно. Нет, нет, какого
черта, он не чайник, а если был
таковым до сих пор, впредь � баста!

Тем временем жена отерла
заварочный чайник, придвинула
пачку с сухим чаем, собираясь
заваривать. Ему показалось, что вот�
вот он не выдержит, сорвется из рук,
разобьет вдребезги, взвоет, вспо�
лошит соседей. Но вновь.мысленно
прокляв шайтана, подавил накипав�

шую досаду, глядя на кроткое лицо
жены, на пряди, тронутые приседью,
ранние морщинки у глаз, крохотные,
как ворсиночки ветхого обшарпан�
ного полотенца, да, морщинки в
глубине которых затаилась шесте�
летняя тоска по несостоявшемуся
ребенку. Вода из крана словно лилась
не на груду посуды в раковине, а на
его раскаленное, "алюминивое", от�
ходчивое сердце, остужая безотчет�
ную, заскорузлую злую желчь.
Понемногу отпустило напруженные
нервы, голова стала ясной, и, хотя он
жаловался на ухудшение памяти,
сейчас память обострилась и ос�
вежела.

Они жили в старом квартале
города, занимая три комнаты в доме с
тесным двориком. Сестра пересе�
лилась к мужу, женившийся брат
тоже жил отдельно. Из домочадцев
остался с родителями он один�
единственный. все было перед его
глазами � радительские радости и
печали, заботы, что называется,
добыток и убыток. От его внимания
не ускользало и то, как отец с
матерью ведут себя, держаться,
относятся друг к другу. Отец, человек
работящий, терпеливый, выдер�
жанный, и в то же время несло�
воохотливый, любивший больше
слушать, чем говорить, � вернется с
работы, едва переведет дух, заморит

червячка и закатав рукава, займется
неполадками  в домашнем хозяйстве.
Говорил: "Я же не трутень, а трудяга",
для него родитель и радетель
означали одно и то же. Хотя порой
шпильки жены "доставали" его, виду
не подавал, терпя капризы своей
половины. Его хлебом не корми, дай
только вкалывать, тащить покупки
домой, возиться по хозяйству,
услужить соседям, родне в радостях и
печалях, привечать и провожать
гостей, словом уже не знаю какие
благие дела... Ему в тягость было,
кажется, только одно � языком
ворочать. 

Как�то в разговоре мать упо�
мянула об Агаяре, жившим в нижнем
квартале, дескать, он такой благо�
детельный, такой участливый, всегда
в трудную минуту выручит соседа,
подставит плечо...

Мать не сомневалась, говоря эти
слова, что отец, по обыкновению,
никак не отреагирует молча, выс�
лушает и сочтет свою роль исчер�
панной. Ей, уже дожившей до седых
волос, было невдогад, что муж,
умудренный опытом, лучше знает
Агаяра. Видел его и на миру, и на
пиру, он только сверкнул белками
глаз. Это означало высшую степень
негодования, "выдавшая" характе�
ристику.

Но мать не уловила этого крас�

- Ãóçóì, éàâðóì! Àäûí íÿäèð?
- Ýöëáàùàð.
- Ïÿêè, ñÿíèí àíàí, áàáàí âàðìû?
- Âàð.
- Íàñûë, çÿíýèíäèðìè áàáàí?
- ßâÿò, çÿíýèí, áÿéçàäÿ...
- Þéëÿ èñÿ, ýåéäèéèí ýåéèì íå÷èí áþéëÿ ñàäÿ?
Éîõìó ñÿíèí èíúèëÿðèí, àëòóí áèëÿðçèêëÿðèí?
Ñþéëÿ, éàâðóì! Ùå÷ ñûõûëìà...
- Âàð, ÿôÿíäèì, âàð... Ëàêèí
Ìöÿëëèìÿì ùÿð ýöí ñþéëÿð, îíëàðûí éîõ ãèéìÿòè.
Áèð ãûçûí àíúàã áèëýèäèð, òÿìèçëèêäèð çèéíÿòè.
- ×îõ äîüðó ñþç... Áó äöíéàäà ñÿíèí ÿí ÷îõ ñåâäèéèí êèìäèð, ãóçóì,
ñþéëÿðìèñÿí?

- ßí ñåâäèéèì èëêè î Àëëàù êè, éåðè-ýþéö, èíñàíëàðû õÿëã åéëÿð.
- Ñîíðà êèìëÿð?
- Ñîíðà îíóí ýþíäÿðäèéè åë÷èëÿð.
- Áàøãà ñåâäèêëÿðèí íàñûë, éîõìó?
- Âàð...
- Êèìäèð îíëàð?
- Àíàì, áàáàì, ìöÿëëèìÿì, áèð äÿ áöòöí èíñàíëàð...

Ùöñåéí  ÚÀÂÈÄ

ÃÛÇ ÌßÊÒßÁÈÍÄß

(Продолжение. Начало стр. 5)



норечивого взгляда, ей даже пока�
залось, что муж и не слушает ее.
Потому вновь повторила свои слова,
и мальчик своим детским умом
сообразил, что мать перехватила
через край и испортила дело.
Напряжение этого мгновения было
для мальчика внезапно и жутко. Хотя
с тех пор утекло немало воды, но у
сына перед глазами отчетливо
возникало то, как вспыхнул отец, как
побагровело его лицо. Разговор
происходил заполночь. Отец взял с
собой мать и сына, вышел из дому,

запер дверь, и они в ночной темноте
направились в нижний квартал.

Теперь и мать набрала в рот воды,
подстать отцу, тихо следуя за ним, не
смея и пикнуть, то ли смекнула, что
сморозила нечто, то ли опасалась
впотьмах оступиться. Может, ломала
голову: что же задумал отец на ночь
глядя.

Добрались до двора. Отец посту�
чался в еле различимую дверь. Про�
шла целая вечность. Только отец
знал, зачем они сюда пришли.

Наконец послышались шаги,
потом проступила тень Агаяра.
Протирая глаза, он отпер дверь и при
виде соседа с верхнего квартала при�
шел в замешательство и выдавил из
себя: "Милости пррошу...".

На голоса вышла здоровенная
жена хозяина. Хотя звали ее Шах�
бейим, все в квартале прозвали
Амазонкой. Тогда, по малости лет,
мальчик не понимал, почему дород�
ную жену ледащего Агаяра так окрес�
тили. И причина той ночной тихой
"войны" между отцом и матерью
мальчику стала ясна мною позднее.

После короткого вступления
отец изложил просьбу: мол, зарплату
мою задерживают, "сидим на меле",
если можешь, ссуди немного денег. У
матери, глаза на лоб полезли. Ведь
никакой�такой нужды в одалжи�
вании не было. И до сих пор они сами
всегда подсобляли нуждающимся

соседям, родичам, знакомцам. 
Нет, не за деньгами пришел ее

муж к Агаяру, � вся эта затея прес�
ледовала цель доказать жене ее
неправоту... 

Агаяр и не поверил искренности
просьбы соседа, � это чувствовалось
по его прищуру, ухмылке... Он�то
знал хорошо, что сосед живет в
достатке и не стал бы целой делега�
цией тащиться к нему среди ночи из�
за какого�то червонца � другого. Тем
не менее, Агаяр повернул голову и
переглянулся с монументальной
половиной, стоявшей подбоченясь, и
оба прошли в смежную комнату.
Мальчик не мог понять по лицу отца,
что у него творится на душе, но
чувствовал, что все происходящее
очень и очень серьезно.

У матери лицо побелело. Видно,
горько раскаивалась. Знала бы, что
выкинет муж из�за единой ее
обмолвки, прикусила бы язык.

Только одно могло избавить мать
от мучительного конфуза � кабы
"совещание" за стеной не затянулось
и Агаяр "раскололся" бы на ссуду.
Тогда правой окажется мать, и отец
удостоверится, что ее похвалы не
были праздным вздором.

"Совещание" за стеной затяну�
лось, или так показалось мальчику.
Отец сидел не попохнувшись, уста�
вившись глазами куда�то в простран�
ство. Мать, напротив, ерзала, воро�

чалась, не в силах утаить тревожные
ожидание; то мальчика по голове
погладит, то ладони растирает, будто
озябла, то наглухо застегнутую кофту
теребит.

Наконец скрипнула дверь. Когда
Агаяр с вымученной улыбкой пере�
давал отцу деньги, мальчик уловил
запах сырости и нафталина. За
Агаяром последовала "Шахсувар", то
есть "Амазонка" с кислой миной на
лице и застыла в проеме двери.

Похоже, что впервые она упусти�
ла превосходство в дебатах с мужем.

Отец, взяв деньги, буркнул:
"Через пару дней верну" и поднялся.

Мальчик шел между отцом и
матерью. Отец никогда не позволял
себе ступать впереди матери, но в эту
ночь он почему�то изменил своему
правилу. Мальчик думал, что отец
проиграл в этой "войне". Но он не
был похоже на проигравшего, ничуть
не выглядел сконфуженным и
оставался невозмутимым. Этого
мальчик не мог понять.

А мать, чувствовалось, воспря�
нула духом, торжествовала, что ока�
залась права в споре и считала, что
если бу муж не полез в бутылку, не
вспылил, не уцепился бы за слово, то
обошлось бы без этой ночной
канители. Наверно, завтра вся
махалла1 узнает, и пойдет гулять
молва по всему городу: дескать, вот
они до какой жизни дошли, что у
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* Скажите пожалуйста, какой
смысл имеют восхваления и салават
дорогому Посланнику Аллаха
(ДБАР)? Расскажите о необходи*
мости исполнения этого благослове*
ния Пророку Ислама (ДБАР),  как с
точки зрения шиитов, так и сунни*
тов.

Восхваление и салават Проро�
ку Ислама (ДБАР)

Пожелание мира и благослове�
ния в адрес последнего Пророка Ал�
лаха (ДБАР) � повеление Священно�
го Корана, обращённого к правовер�
ным: "Воистину, Аллах и Его ангелы
благословляют Пророка. О вы, кото�
рые уверовали! Благословляете его и
приветствуйте усердно".

Салават Пророку Ислама
(ДБАР) � причина отпущения и про�
щения грехов. Дорогой Посланник
Аллаха (ДБАР), как�то будучи весё�
лым и радостным, сказал: "Джабраил
снизошёл ко мне и сообщил: "О Мухам�
мад! Тому, кто один раз пошлёт тебе
пожелание благословения, Аллах запи�
шет десять благодеяний, сотрёт де�
сять его прегрешений и прибавит ему
десять степеней"". В книге Муслима
"Сахих", приведён хадис от Послан�
ника Аллаха (ДБАР), где говорится
следующее: "Тому, кто один раз по�
шлёт мне благословение, Аллах по�
шлёт ему десять благословений".  При
использовании этих хадисов можно
прийти к такому заключению, что
тот, кто услышав имя Посланника
Божьего (ДБАР) и не пошлёт в адрес
его светлости благословения, будет
подвержен скупости и скаредности,
бедственному положению и несчас�

тиям.  В источниках преданий, имею�
щихся у последователей Пророка Ис�
лама (ДБАР) и непорочным имамов
рода Пророка (ДБМ), имеется огром�
ное количество хадисов о вознаграж�
дении за салават в адрес Посланника
Божьего (ДБАР). Имам Садик
(ДБМ), приводя слова его светлости
Пророка Мухаммада (ДБАР), расска�
зывал следующее: "Тому, кто пошлёт
мне благословение, Аллах и Его ангелы
тоже пошлют благословение".  Так же
Посланник Аллаха (ДБАР) говорил:
"Посылайте мне много благословений,
потому что благословение мне � это
свет в могиле, свет на (мосту) Сират,
свет в раю". Повелитель правовер�
ных Али бин Аби Талиб (ДБМ), гово�
рил: "Благословение Пророку Ислама
(ДБАР) уничтожает грехи лучше, чем
вода уничтожает огонь". Шестой не�
порочный имам из рода Пророка
(ДБАР), имам Садик (ДБМ), сказал
следующее: "Я обнаружил в некото�
рых книгах, что тому, кто пошлёт
благословение Пророку Мухаммаду
(ДБАР) и его роду, Аллах запишет сто
добрых дел".

Теперь приступим ко второй час�
ти Вашего вопроса. Асхабы  спросили
у Пророка Ислама (ДБАР): "О По�
сланник Аллаха! Как мы должны по�
сылать тебе благословение?". Его
светлость ответил им: "Вы говорите
так: � О Аллах! Благослови Мухамма�
да и род Мухаммада, как Ты благосло�
вил Ибрахима и род Ибрахима. Вои�
тину, Ты � Достославен! О Аллах! Ни�
спошли благословения Мухаммаду и
роду Мухаммада, как Ты ниспослал
благословение Ибрахиму и роду Ибра�
хима. Воистину, Ты � Достославен!".
В книге "Сахих" Бухари, приводится
такой хадис от К'аба бин Аджаза:

"Мы сидели рядом с Посланником
Аллаха (ДБАР), когда пришёл один
человек и спросил: � О Посланник
Аллаха! Мы усвоили как нужно при�
ветствовать тебя. А как нужно
посылать тебе благословения? �
Пророк (ДБАР) ответил ему: �
Говорите: о Аллах! Благослови
Мухаммада и род Мухаммада, как Ты
благословил Ибрахима и род
Ибрахима. Воистину Ты �
Достославен! О Аллах ниспошли
благословения Мухаммаду и роду
Мухаммада, как Ты ниспослал
благословения Ибрахиму и роду
Ибрахима. Воистину, Ты �
Достославен!". 

В то время, когда произошло
ниспослание аята: "Воистину, Аллах
и Его ангелы благословляют Про�
рока. О вы, которые уверовали! Бла�
гословляйте его и приветствуйте
усердно", мусульмане спросили Про�
рока Ислама (ДБАР): "Как мы
должны посылать благословения?".
Пророк ответил им: "Не посылайте
мне неполного и несовершённого
благословения". Люди спросили у его
светлости: "А что означает неполное
благословение?". Посланник Аллаха
ответил: "Когда вы говорите: � О
Аллах! Благослови Мухаммада, � а
затем молчите. Необходимо гово�
рить: � О Аллах! Благослови Муха�
ммада и род Мухаммада".  Толко�
ватели и комментаторы Священного
Корана, последователи различных
суннитских религиозно�правовых
школ, поясняя 56 аят 33 суры
Преславного Корана, привели десят�
ки хадисов, гласящих о том, что при
отправлении благословения Пророку
Ислама (ДБАР), необходимо также
посылать эти благословения и роду

его светлости. Кроме этого, в
источниках обоих течений Ислама
имеются хадисы, где рассказывается
о том, что наши молитвы�просьбы
(дуа) не принимаются до тех пор,
пока мы не пошлём благословения
Посланнику Аллаха (ДБАР) и его
роду (ДБМ). В источниках шиитов
также утверждается, что во время
ниспослания благословения Пророку
Мухаммаду (ДБАР) необходимо
посылать благословение и его роду.
Имам Бакир (ДБМ) приводит хадис,
который слышал от своего отца, а тот
от своего, и так цепочка доходит до
Пророка Ислама (ДБАР). Посланник
Божий (ДБАР) сказал: "Тот, кто
посылая благословения мне, не
пошлёт их моему роду, никогда не
почувствует запаха рая. Хотя этот
запах можно обонять на расстоянии в
500 лет".  Здесь хотелось бы отметить
один очень интересный момент,
имеющий отношение к вышесказан�
ному. При исполнении ритуальной
молитвы, последователи некоторых
религиозно�правовых исламских
школ, как например шииты или
ханафиты, читают салават во время
положения последней ка'ады, то есть
перед саламом.  Поэтому благодар�
ность и признание достоинств
дорогого Посланника Аллаха
(ДБАР), следование за его свет�
лостью, требует многочисленных
благословениях, сказанных нами в
его адрес. Во время отправлений этих
благословений, необходимо посылать
их и непорочному роду Посланника
Аллаха (ДБАР).

Подготовлено группой ислам*
ских учёных, последователей Ахл*
аль*Бейт

ЧИТАТЕЛИ      СПРАШИВАЮТ:
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È
ìàì ßìèðÿë-ìþ'ìèíèí
ßëè (ÿ) àäûíà Èñëàìè
Òÿäãèãàò Ìÿðêÿçè âÿ êè-

òàáõàíà Èñôàùàíûí ýþðìÿëè éåðëÿ-
ðèíèí áèðèíäÿ éåðëÿøèð. Ùÿð èêè
åëì îúàüûíûí òÿ'ñèñ÷èñè âÿ ðÿèñè
úÿíàá Àéÿòóëëàù Ñåééèä Êàìàë Ôÿãèù
Èìàíèäèð. Èñëàì äöíéàñûíäà, ñàäÿ
äèëëÿ äåñÿê, Ãóð'àí òÿôñèðèíèí,
òÿðúöìÿñèíèí âÿ ÷àïûíûí, åéíè çà-
ìàíäà äà éàçûëìàñû èøè öçðÿ ìÿðêÿ-
çèíèí ðÿùáÿðè ùÿçðÿò Èìàíè Àçÿð-
áàéúàíäàí ýÿëäèéèìèçè áèëèá îíóíëà

ýþðöøìÿê èñòÿéèìèçÿ äÿðùàë ìöñáÿò
úàâàá âåðäè. Òåùðàíäàí Èñôàùàíàäÿê
éîëó ìèíèê ìàøûíû 4-5  ñààòà ãÿò
åäèð. Éîë áîéó èñÿ òàíûíìûø àëèìèí
ôÿàëèééÿòè, ìÿíäÿ îëàí êèòàáëàðû
ùàããûíäà òÿÿññöðàò áèð äàùà áàø ãàë-
äûðäû. 

Î, Èìàì Õîìåéíèíèí (ð.ÿ) ñè-
ëàùäàøëàðûíäàíäûð. Ãóð'àíè-êÿðè-
ìèí òÿðúöìÿñèëÿ éàíàøû, îíóí òÿô-
ñèðè âÿ éàéûëìàñû òÿøÿááöñöíö èí-
ãèëàá ðÿùáÿðè èëÿ ìöçàêèðÿ åäÿíäÿ
Èìàì áó èøÿ áþéöê ÿùÿìèééÿò âåð-
ìèøäè. Î âàõòäàí áàøëàíàí, 20 èëÿ
ãÿäÿð ÷ÿêÿí òÿôñèð âÿ òÿðúöìÿ þç
áÿùðÿñèíè 2000-úè èëäÿ âåðäè.
Ãóð'àíè-êÿðèìèí 20 úèëäëèê òÿôñè-
ðèíèí èëê êèòàáû - 19-úó úèëäè

èøûã öçö ýþðäö. Íèéÿ ìÿùç 19-úó
úèëääÿí áàøëàíìûøäûð? Àéÿòóëëàù
Èìàíèíèí áàø÷ûëûã åòäèéè ãðóïóí
âÿ òÿðèãÿòèíäÿí àñûëû îëìàéàí Èñ-
ëàì àëèìëÿðèíèí öìóìè ðÿ'éèíÿ ýþ-
ðÿ, ìöãÿääÿñ êèòàáûí òÿôñèðè ìÿùç
"Èíñàí" ñóðÿñèíäÿí áàøëàíìàëûäûð
êè, áó äà ùåñàáëàíàíäà 19-úó úèëäÿ
äöøöð. Ùàçûðäà áó ñåðèéàäàí 3 úèëä
Àçÿðáàéúàí, ôðàíñûç, àëìàí, ðóñ,
èíýèëèñ, èòàëéàí âÿ èñïàí äèëëÿðèí-
äÿ ÷àï åäèëìèøäèð. Áóíäàí áàøãà,
úÿíàá Àéÿòóëëàù Ñåééèä Êàìàë Ôÿãèù

Èìàíèíèí 5 äèëäÿ, î
úöìëÿäÿí Àçÿðáàéúàí äè-
ëèíäÿ "Ïåéüÿìáüÿð (ñ) âÿ
ßùëè-Áåéò (ÿ) ýöëöñòà-
íûíäàí áèð äÿñòÿ ýöë"
êèòàáû äà èøûã öçö
ýþðìöøäöð.

...Úÿíàá Èìàíè èëÿ
òàíûøëûãäàí ñîíðà ÿçÿ-
ìÿòëè âÿ éàðàøûãëû
Òÿäãèãàò Ìÿðêÿçèíè
ýÿçäèê. Ùÿð øåéäÿí ÿâ-
âÿë ôîíäóíäà 200 ìèí
àääà ÿñÿð îëàí êèòàáõà-
íà äèããÿòè ÷ÿêèð. Áó
ôîíääàí 1200 òÿëÿáÿ (âÿ
ìÿðêÿçèí íÿçäèíäÿ òÿù-
ñèë àëàí äàùà 600 ãàäûí

òÿëÿáÿ), éöçëÿðëÿ ìöÿëëèì âÿ Èñëàì
àëèìè èñòèôàäÿ åäèð. Äèíè âÿ äöíéÿ-
âè åëìëÿð òÿäðèñ îëóíàí Òÿäãèãàò
Ìÿðêÿçèíäÿ ùÿð ýöí 140 ñààò äÿðñ
îëóð.

À
éÿòóëëàù Èìàíè áþéöê
ôÿõðëÿ áèëäèðèð êè, áó
íÿùÿíýëèêäÿ åëì îúàüû

ùÿì Èðàíäàí, ùÿì äÿ äèýÿð þëêÿëÿð-
äÿí îëàí ìöñÿëìàíëàðûí òÿìÿííàñûç
ìàëèééÿ éàðäûìû (áåéòöëìàë) ñàéÿñèí-
äÿ éàøàéûð. Äöíéàíûí ùÿð ãèòÿñèíÿ
ýþíäÿðèëÿí âÿ ïóëñóç ïàéëàíàí êè-
òàáëàðûí õîø ñîðàüû öìèä âåðèð êè,
ýþðöëÿí èø ÿáÿñ äåéèëäèð. Èñôàùàí
ïî÷òó ùÿôòÿíèí ÿêñÿð ýöíëÿðè éàë-
íûç êèòàá ýþíäÿðèøè èëÿ ìÿøüóë
îëäóüóíäàí ìöäèðèééÿò Ìÿðêÿçèí èêè

èø÷èñèíÿ þçöíöí äÿ áèð ÿìÿêäàøû-
íû ãîøóá. Ïî÷ò áèíàñûíäà õöñóñè
îòàãëàð àéðûëûá âÿ áóíäàí ùÿð ýöí
60-70 ãóòó êèòàá éîëà ñàëûíûð.

Àëèì áèëäèðèð: "ßñÿðëÿðèìèç-
ëÿ áàüëû 15 ìèíäÿí ÷îõ ðÿ'é âÿ òÿê-
ëèô ìÿêòóáó àëìûøûã. Ìÿðêÿç ãÿðà-
ðà ýÿëèá êè, áó ìÿêòóáëàðû
äöíéà õàëãëàðûíûí íÿçÿðèíÿ
÷àòäûðìàã ö÷öí îíëàðû àé-
ðûúà êèòàá øÿêëèíäÿ òÿãäèì
åäÿê. ÀÁØ ïðåçèäåíòè Áèëë
Êëèíòîíóí ãûçû ×åëñè
Ãóð'àíè-êÿðèìèí òÿðúöìÿñè
èëÿ êèôàéÿòëÿíìÿéèá àíàñûí-
äàí òÿôñèð êèòàáû èñòÿäèêäÿ
Àìå-ðèêàíûí áèðèíúè ëåäè-
ñè Òÿäãèãàò Ìÿðêÿ-çèíÿ
ìöðà-úèÿò åäèð. Àç ñîíðà èí-
ýèëèñ äèëèíäÿ òÿôñèðè,
"Ïåéüÿìáÿð (ñ) âÿ ßùëè-Áåéò
(ÿ) ýöëöñòàíûíäàí áèð äÿñòÿ
ýöë" êèòàáûíû àëàí ãûç
ùåéðÿò åäèð âÿ ÷îõ ìÿìíóí
îëóð. Áóíóíëà áàüëû ÀÁØ
ïðåçèäåíòè Áèëë Êëèíòîí ÈÈÐ-èí
Èñôàùàí øÿùÿðèíäÿ éåðëÿøÿí
"ßìèðÿë-ìþ'ìèíèí ßëè (ÿ) Èñëàìè
Òÿäãèãàò Ìÿðêÿçèíÿ ìèííÿòäàðëûã
ìÿêòóáó ýþíäÿðèð". (Éàçûäà àäû
÷ÿêèëÿí ìÿêòóáëàðûí ñóðÿòëÿðè
ðåäàêñèéàäà ñàõëàíûëûð - ðåä.)

À
éÿòóëëàù Èìàíè äåéèð êè,
ÀÁØ-äàí áèð ùÿáñõàíà
ðÿèñèíèí îíëàðà öíâàí-

ëàäûüû ìÿêòóá äà ìàðàãëûäûð. Î
éàçûð êè, áèçèì òÿìÿííàñûç îëàðàã
ýþíäÿðäèéèìèç òÿôñèð êèòàáëà-
ðûíûí úèëäè ãàëûí âÿ ìþùêÿì
îëäóüó ö÷öí îíëàðû äóñòàãëàðà
ïàéëàìàüà åùòèéàò åòäèê âÿ ùàìûñûíû
êèòàáõàíàéà ãîéäóã. Ìöÿëëèô úèíà-
éÿòëÿð òþðÿòìèø, êèòàáà, åëìÿ ìåéëè
îëìàéàí äóñòàãëàð áó ÿñÿðëÿðÿ î
ãÿäÿð ìàðàã ýþñòÿðèðëÿð êè,
íþâáÿëÿðÿ õöñóñè íÿçàðÿò åòìÿê
ëàçûì ýÿëèð. Îíëàðûí àðàñûíäà
òÿôñèð îõóìàã íþâáÿñèíè äèýÿðèíÿ
âåðìÿê ùþðìÿò âÿ ÿí éàõøû ìöêàôàò

ñàéûëûð. Ùÿáñõàíà ðÿèñè ìÿêòóáëà
éàíàøû, 400 ìèí ÀÁØ äîëëàðû äà
ïóë ýþíäÿðìèøäè êè, ùÿáñõàíàéà áó
ìÿáëÿüäÿ òÿôñèð ýþíäÿðÿê. Áèç áó
ïóëó âÿ õåéëè êèòàáû ùÿáñõàíàíûí
öíâàíûíà éîëà ñàëäûã âÿ úàâàá
ìÿêòóáóìóçäà õàùèø åòäèê êè, ùÿìèí

ìÿáëÿüè ìöñÿëìàí äóñòàãëàð àðà-
ñûíäà áþëöøäöðñöíëÿð âÿ îíëàðà
ãàðøû èøýÿíúÿ òÿòáèã åòìÿñèíëÿð...

ÀÁØ-ûí òàíûíìûø õàíûì-
ëàðûíûí öíâàíûíà êèòàáëàðûìûç
áèðáàøà éîëà ñàëûíûð. Àëäûüûìûç
ìÿ'ëóìàòà ýþðÿ, ùÿìèí êèòàáëàð
îõóíìàã ö÷öí ùÿòòà èúàðÿéÿ âåðèëèð.
Áóíà ýþðÿ äÿ Ìè÷èãàí øòàòûíäàí
áèçÿ ìöðàúèÿò åäèá òÿôñèðëÿðè èëê
äÿôÿ Èíòåðíåò ñàéòûíà ñàëìàã ö÷öí
èúàçÿ àëäûëàð". 

Ùÿéàòûíû äöíéàäà âÿ Èñëàì
òàðèõèíäÿ èëê äÿôÿ îëàðàã ìöãÿääÿñ
Ãóð'àíè-êÿðèìèí òÿôñè-ðèíÿ, åéíè
çàìàíäà òÿðúöìÿñèíÿ âÿ éàéûëìà
èøèíÿ ùÿñð åòìèø íóðëó Àéÿòóëëàù
Ñåééèä Ôÿãèù Èìàíè áó ìÿ'ëóìàòëàðû
âåðÿðêÿí ôÿðÿùèíè ýèçëÿäÿ áèëìèð-
äè. Àëëàù-òààëàíûí ðèçàñû èëÿ îëàí
áó íÿúèá èøÿ, éÿãèí êè, äöíéàíûí
áöòöí èìàíëûëàðû ñåâèíèðëÿð. Åëÿ
áèç äÿ.

ÄÄÿÿääÿÿ  ÍÍßßÇÇßßÐÐËËÈÈ

"Шахсувар" деньги заняли.
Мальчик не решался заглянуть в

лицо побежденному отцу, как и не
хотел встретить торжествующий
взгляд матери. Потому поотстал от
отца и шел  впереди матери � так�то
лучше...

Вернувшись домой, отец
включил свет, сел за круглый
дубовый стол посреди комнаты.
Мальчик опасливо поднял голову и
поискал глазами взгляд отца. Отец не
то что был сконфужен, � напротив,
улыбался. Он глянул на сынишку,
молча и стойко пережившему вместе
с ними все это ночное испытание и
поманил его к себе пальцем, усадил
рядом, погладил по голове,
одобрительно�ласково сказал: "Весь в
меня!". Так вот рядышком они
усаживались только за едой или
чаепитием. А теперь � другое дело,
поздняя ночь, какое там столованье.
Но мать, выглянувшая из кухни,
сообразила, что муж с сыном, похоже,
не собираются ложиться спать и
вскоре подала на подносе три стакана
со свеже заваренным чаем, но еще не
успела поставить на стол, как отец
тихо сказал: "Принеси�ка еще
стаканчик, будь добра". 

Мальчик ничего не мог взять
толк и заметил, что мать тоже в

недоумении; тем не менее, молча
отправилась на кухню за четвертым
стаканом.

В этот момент постучались в
дверь. Отец будто ждал этого, �
неспешными шагами, не вынимая
левой руки из кармана, направился к
дверям и, отпирая замок, вынул руку
из кармана, не разжимая пятерни.

Мальчугана разбирало любопыт�
ство, смешанное со страхом. Что за
странная ночь?!

Не менее встревоженная мать
внесла четвертый стакан с чаем и
ошарашенно уставилась на дверь.

Мальчик никогда ее не видел
такой.

Впервые он заметил, как мать
постарела.

Когда отец приоткрыл дверь, на
пороге показалась тщедушная фигура
Агаяра. Он застыл, потупив голову,
как нашкодивший ребенок, не
отрывая взгляда со свежепокрашен�
ного пола и выдавил из себя: "Знаешь
... извини ... так уж получилось ... мы
судили�рядили ... у нас у самих, по
правде, хоть шаром покати ...".

Отец, точно преугадавший такой
поворот событий, всучил деньги в
нагрудной карман Агаяра, как бы
желая поскорее положить конец его
терзаниям и добавил: "Будь спокоен,
я их не тронул". Потом, взяв его под

локоть, пригласил к столу
почаевничать, как ни просил, тот
отнекивался: "Спасибо, спасибо...". И
заторопился домой. В голосе, в
поведении его сквозила явная
радость: словно нашел давно поте�
рянную драгоценность.

Отец запер за ним дверь.
Мальчика вновь обдало запахом
плесени и нафталина. Отец напра�
вился в ванную помыть руки, находу
мягко сказав матери: "Пора на
боковую... Время позднее...".

Едва мать постелила постели, как
отец, выйдя из ванной, стал вык�
лючать свет. 

Сын много позднее понял, что
отец поспешно погасил свет, чтобы не
видеть конфуза матери. До конца
дней отец не возвращался к случаю с
Агаяром. Хотя и в этой истории он
оказался прав, всегда сожалел, что
так все обернулось.

Как�то, уже повзрослев, он на�
помнил отцу об этом происшествии.
Отец усмехнулся в усы: "Гм... Это моя
вина... Тот, кто умеет выпутаться из
запутанной ситуации � умен, а тот,
кто не попадает в безвыходное
положение � мудр. Я ничего не
выиграл, доказав свою правоту,
напротив, твоя бедная мать, мне
кажется, как ни пыталась забыть эту
историю, до конца дней вела себя

передо мной как виноватая...".
Пока он вспоминал дела давно

минувших дней, жена уже перемыла
всю посуду. Вода из закрытого крана
лилась тонкой струйкой.

Глядя на кран, на посуду, на
стаканы и блюдца с налипшими
ворсинками от полотенца, у него не
раз возникало желание позвонить
близкой подруге жены и подвести
разговор к многозначительному,
демонстративно громкому вопросу:
"Надо ли посуду после мытья...". И
теперь, когда у него мелькнула эта
мысль, он вспомнил давние слова
отца и вновь, прокляв шейтана, встал,
закрыл кран и пробормотал под нос:
"Ты же весь в отца...".

Жена поднесшая чай, спросила:
� Я не расслышала, что ты

сказал?
� Ничего. Давай, говорю,

почаевничаем, потом выйдем, про�
гуляемся по городу. Давненько нику�
да не выбирались. Сколько можно
сиднем сидеть дома?!

Она улыбнулась, и лицо ее
помолодело, засветилось, как шесть
лет тому назад, и морщинки у глаз,
похоже на ворсинки, кажется,
исчезли. Она радовалась еще и
потому, что представился отличный
момент, чтоб сообщить мужу о том,
что ждет ребенка...

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÌßÐÊßÇÈ

(Окончание. Начало стр. 5, 8, 9)
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Áó èë Ìîñêâàäà ãûø
ñÿðò êå÷äè, áîë éàüûí-
òûéà ýþðÿ äÿ ÿââÿëêè
ìþâñöìëÿðäÿí õåéëè ôÿðã-
ëÿíäè. Ùÿòòà Íîâðóç áàé-
ðàìû ýöíëÿðèíäÿ ñÿðò
øàõòà, éàüàí ãàð àðà âåð-
ìèðäè. Áåëÿ ýöíëÿðäÿ, òÿ-
áèèäèð êè, ÿí'ÿíÿâè èíúÿ-
ñÿíÿò ñàùÿëÿðèíèí õèðè-
äàðëàðû äà åâäÿí ÷ûõûá éîë
ãÿò åòìÿê, ùàíñûñà áèð
òàìàøà âÿ éà ôèëìèí òÿ-
êðàð áàõûøûíà ýåòìÿéÿ
òÿðÿääöä åäèðëÿð. Àììà
Ðóñèéà ïàéòàõòûíûí "Êè-
íî åâè"íäÿ ìàðòûí 3-úö
îíýöíëöéöíäÿ êå÷èðèëìèø
áåøýö-íëöê ôèëì íöìàéè-
øè ùàããûíäà áóíó äåìÿê
îëìàç.

Ñþùáÿòèìèç Èðàí êèíîðåæèñ-
ñîðó Ìÿúèä Ìÿúèäèíèí ÷ÿêäèéè
ôèëìëÿðèí ðåòðîñïåêòèâ íöìàéè-
øèíäÿí ýåäÿúÿê. ßââÿë, øöáùÿñèç
êè, Ì. Ìÿúèäèíè îõóúóëàðà òàíûò-
äûðìàã ëàçûìäûð.

1959-úó èë àïðåëèí 13-äÿ àíà-
äàí îëóá. Éàðàäûúûëûüà 20 éàøûí-
äàí áàøëàéûá. Èëê ïåøÿêàð àääû-
ìû Òåùðàí Áÿëÿäèééÿ òåàòðûíäà òà-
ìàøàéà ãîéóëìóø "Ùÿðôëÿðèí ùÿ-
ðÿêÿòè" ÿñÿðèíäÿ îëóá. (Ðåæèññîð
Äàâóä Äàíåøâÿðè) 1979-úó èëäÿ
îðäóäàí òÿðõèñ îëóíìóø Ìÿúèä
"Ãîé ãîâñóí" ïéåñèíäÿ ðîë àëûá
(Ðåæèññîð Ãàñûì Ñåéôè). Áèð èë
ñîíðà èñÿ þçö "Òÿééàðÿ" ïéåñèíÿ ãó-
ðóëóø âåðèá âÿ àðäûíúà äà Èñëàì
òÿôÿêêöðö Èíúÿñÿíÿò Ìÿðêÿçèíäÿ
èøÿ áàøëàéûá. Ýÿëÿúÿêäÿ ïî-
ïóëéàð îëàúàã Ì. Ìÿúèäè áóðàäà
òàìàøàëàðäà îéíàéûð, ññåíàðè éà-
çûð, ãûñàìåòðàæëû ôèëìëÿð ÷ÿ-
êèð. Îíóí èëê ññåíàðè-ðåæèññîð
èøè  16 ìèëëèìåòðëèê êàìåðà èëÿ
÷ÿêäèéè "Ïàðòëàéûø" (1980) ãûñà-
ìåòðàæëû ôèëìè îëóá. "Áàäóê" èñÿ
Ìÿúèäèíèí áèðèíúè òàììåòðàæëû
êèíî ÿñÿðèäèð (1991). Áóíà ãÿäÿð
èñÿ î, áèð àêòéîð êèìè äîããóç ðå-
æèññîðóí äÿ'âÿòè èëÿ ôèëìëÿðÿ
÷ÿêèëèá âÿ áó èøëÿð àðàñûíäà
þçöíöí 5 ãûñàìåòðàæëû ôèëìèíè
ÿðñÿéÿ ýÿòèðèá. 1995-úè èëäÿí
áàøëàéàðàã äöíéà êèíîìàòîãðàôû
îíó òàììåòðàæëû ôèëìëÿðèí óñòà-
äû òÿê òàíûìàüà áàøëàéûð: "Àòà"
(1995), "Ñÿìà óøàãëàðû" (1996),
"Àëëàùûí ðÿíýè" (1998), "Éàüûø"
(2000). 

Êèíî ñÿíÿòè éîëóíäà àðàìëà,
ñÿáðëÿ, òÿúðöáÿ ãàçàíà-ãàçàíà, ëà-
êèí èíàäëà èðÿëèëÿéÿí Ì. Ìÿúèäè
Èðàíûí âÿ áèð ÷îõ áåéíÿëõàëã êè-
íîôåñòèâàëëàðûí ïðèçëÿðèíÿ ëàéèã
ýþðöëöá. Éåðè ýÿëìèøêÿí äöíéà
êèíîôåñòèâàëëàðû òÿøêèëàò÷ûëà-
ðûíû âÿ øÿðòëÿðèíè õàòûðëàéàã,
ìöñÿëìàí äöíéàñûíà, îíóí èíúÿñÿ-
íÿòèíÿ ìöíàñèáÿòè éàäà ñàëàã. Áóíà
áàõìàéàðàã, 1997-úè èëäÿ 21-úè
Ìîíðåàë êèíîôåñòèâàëûíäà Ìÿúè-
äèíèí "Ñÿìà óøàãëàðû" ôèëìè
ðÿüáÿòëÿ ãàðøûëàíìûø, èêè èë
ñîíðà åëÿ ùÿìèí ôåñòèâàëäà ðå-
æèññîð "Àëëàùûí ðÿíýè" ôèëìèíÿ
ýþðÿ ïðèç àëìûøäûð. Áó þçö äÿ
ýþñòÿðèúèäèð êè, ùÿìèí êèíîôåñ-
òèâàëëàðäà ùÿëÿ ùå÷ áèð ðåæèññîð
ÿí éàõøû ôèëìèíÿ ýþðÿ èêè äÿôÿ
ìöêàôàò àëìàéûá...

Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñûíûí ìÿäÿ-
íèééÿò âÿ êèíåìàòîãðàôèéà öçðÿ àý-
åíòëèéè, êèíåìàòîãðàô÷ûëàð áèð-
ëèéèíèí, "Êèíî åâè"íèí, ÈÈÐ-èí

Ìîñêâàäàêû ìÿäÿíèééÿò íöìàéÿíäÿ-
ëèéèíèí áèðýÿ òÿøêèë åòäèéè ðåò-
ðîñïåêòèâ ìàðòûí 25-äÿ áàøëàäû.
"Êèíî åâè"íèí Áþéöê çàëûíäà éåð
éîõ èäè. Ðÿñìèëÿðëÿ éàíàøû Ðóñèé-
àíûí ìÿøùóð ìÿäÿíèééÿò õàäèìè,
êèíîðåæèññîð Íèêèòà Ìèõàëêîâ
äà ÷ûõûø åòäè. Þçö äÿ ÷îõ åìîñè-
îíàë. Èëê ôèëìèí íöìàéèøè áàø-
ëàéàíà ãÿäÿð äÿ Ì. Ìÿúèäè èëÿ 4-
5 äÿôÿ ãóúàãëàøûá þïöøäö, îíóí
ñÿíÿòêàðëûüûíû ÿí õîø ñþçëÿðëÿ
èôàäÿ åòìÿéÿ ÷àëûøäû. Ðåæèññîð

Ýåííàäè Ïàëóêà èñÿ äåäè: "Òÿ-
ÿññöô åäèðÿì êè, áèç ðóñèéàëûëàð
áó áþéöê ñÿíÿòêàðëà ÷îõ ýåú òàíûø
îëóðóã..."

Ìÿäÿíèééÿò íöìàéÿíäÿëèéèíèí
ðÿùáÿðè Ìåùäè Èìàíèïóð òàìàøà-
äàí ñîíðà ãÿðèáÿ ÿùâàëàò äàíû-
øäû: "ÀÁØ-äà úÿíàá Ìÿúèäèíèí
"Àëëàùûí ðÿíýè" ôèëìèíÿ áàõ-
ìûø áèð òàìàøà÷û ðåæèññîðà
éàõûíëàøûá äåéèá êè, ñîí áåø
èëäÿ öìèäñèçëèéÿ ãàïûëàðàã Àë-
ëàùäàí öç äþíäÿðèáìèø. Èíäèè áó
ôèëìÿ òàìàøà åäÿíäÿí ñîíðà
ÿãèäÿñèíÿ ãàéûòäû..."

Ðåòðîñïåêòèâÿ ñòàðò âåðÿí
"Ñÿìà óøàãëàðû" ôèëìè. ßñÿðèí
ãÿùðÿìàíëàðû ìÿêòÿáëè áàúû-
ãàðäàø - Çÿùðà âÿ ßëèäèð. ßëè
áàúûñûíûí þìðöíö ÷îõäàí "áàøà
âóðìóø" àéàããàáûëàðûíû ïèíÿ÷è-
íèí éàíûíà àïàðûð. Àììà éàìàãäàí
ñîíðà îíëàðû èòèðèð.

Éåýàíÿ òóôëèñèíè èòèðìèø
Çÿùðà ÷ûõûëìàç âÿçèééÿòäÿ ãàëûá.
Íÿ ìÿêòÿáÿ ýåäÿ áèëèð, íÿ äÿ
ãàðäàøûíû àòà-àíàñûíà "ñàòà" áè-
ëèð. Õîøáÿõòëèêäÿí îíëàðûí äÿð-
ñè àéðû-àéðû íþâáÿäÿäèð... 

Áóíà ýþðÿ ßëèíèí êþùíÿ
àéàããàáûëàðûíû äà íþâáÿ èëÿ ýåé-
ìÿëè îëóðëàð... Ìÿ'íÿí ÷îõ ÿçèééÿò
÷ÿêÿí ãàðäàø ìÿêòÿáëÿðàðàñû
ãà÷ûø éàðûøûíà éàçûëûð êè, ùå÷
îëìàçñà, ö÷öíúö éåðè òóòñóí. Àõû,
ö÷öíúö éåð òóòàíà áèð úöò àéàããàáû
ùÿäèééÿ âåðèëÿúÿê!..

Éàðûø, íÿùàéÿò êè, áàøëàíûð.
Àììà ìèíëÿðëÿ øàýèðäèí âÿ
îíëàðûí âàëèäåéíëÿðèíèí, ìöÿë-
ëèìëÿðèí... ìàðàã âÿ ùÿéÿúàíû áèð
éàíàäûð, òÿê ßëèíèí - áàúûñû ãàð-
øûñûíäà öçöãàðà ßëèíèí èñòÿê âÿ
ùÿéÿúàíû áèð éàíà.

Ëÿíýèäèëìèø êàäð åôôåêòëÿ-
ðèíäÿí èñòèôàäÿ åäèëìèø áó
ñöæåò "äàøû äà éóìøàëäàð". Éàðû-
øûí íÿòèúÿñè ÷îõ ýþçëÿíèëìÿç
îëóð âÿ ßëè áóíäàí ÷îõ ïÿðèøàí
âÿçèééÿòäÿ åâÿ áàúûñûíûí éàíûíà
ãàéûäûð. Î, ö÷öíúö éåðè òóòìàéûá...
áèðèíúè éåðÿ ÷ûõûá!

Èëê áàõûøäàí ÷îõ ñàäÿ ñöæåòÿ
ìàëèê ôèëìèí ÷ÿêèëèø òÿðçè,
ñÿòèðàëòû ìÿ'íàëàð, ùàäèñÿëÿðèí

ýåäèøèíäÿ ñîñèàë ùÿéàòûí áÿéàíû,
ÿõëàã, ìÿèøÿò ìöíàñèáÿòëÿðè,
ìèëëè-äèíè ìåíòàëèòåò, àèëÿ
åòèêàñû, ìÿ'íÿâèééàò âÿ ñ. èíúÿ
ìÿòëÿáëÿð êèíåìàòîãðàô áàúàðûüû
òàìàøà÷ûëàðà ÷àòäûðûëûð. Ìÿ'-
ëóìäóð êè, þçöíöí äöíéÿâè íå'ìÿ-
òëÿð âÿ áèëýèëÿð ðóùóíäà êþêëÿ-
ìèø áÿ'çè èíúÿñÿíÿò íöìàéÿí-
äÿëÿðè èëàùè íå'ìÿò âÿ áèëýèëÿðÿ
áàðìàãàðàñû áàõûð, áóíëàðû äå-
ìîêðàòèéàéà "ÿíýÿë" ùåñàá åäèðëÿð.
ßãèäÿëÿðÿ, äöíéàýþðöøëÿðÿ, ñÿíÿò
âÿ ñÿíÿòêàðà ãèéìÿò ìöõòÿëèô
îëäóüó êèìè, Ì. Ìÿúèäè ôèë-
ìëÿðèíÿ àðõàäà "ìûç" ãîéàíëàð äà
éîõ äåéèë. Ìÿñÿëÿí, éîõñóë ùÿéàò
òÿðçè, ñîñèàë ïðîáëåìëÿð ñèâè-
ëèçàñèéàëàðäàí óçàã þìöð, áóíóíëà
éàíàøû èñÿ øÿùÿðèí âàðëûëàð
ìÿùÿëëÿñè, äÿáäÿáÿëè ñàðàéëàð, áó
ñàðàéëàðûí ïðîáëåìñèç ñàùèáëÿðè,
ýöëëÿðèí, áàü-áàüàòûí îðòàñûíäàí
éîë êå÷ÿíëÿðÿ ùöðÿí èðè âÿùøè èò
âÿ ñ. ñÿùíÿëÿð áÿ'çèëÿðèíÿ ýþðÿ
"êèíî éîëó èëÿ å'òèðàç"äûð. Âÿ ýóéà
õàðèúäÿ Ìÿúèäèíè ìÿøùóðëàø-
äûðàí, ôèëìëÿðèíè ãèéìÿòÿ ìèí-
äèðÿí áó úÿùÿòäèð. Áàøãà ãðóï èñÿ
Èðàí ðåæèññîðóíóí äöíéàíû ýÿçèá
äîëàøìûø ôèëìëÿðèíèí ùå÷
áèðèíäÿ (!) àçàí ñÿñèíèí åøèäè-
ëìÿìÿñèíè, íàìàç ãûëûíìàñû
åïèçîäóíóí îëìàìàñûíûí äà "ìþâ-
úóä ãóðóëóøà ïðîòåñò" êèìè äÿéÿð-
ëÿíäèðèðëÿð. Áó ñÿòèðëÿðèí ìöÿë-
ëèôè äÿ ÿââÿë úÿíàá Ìÿúèäèíèí
äþðä ôèëìèíÿ áàõûá áó ãÿðàðà
ýÿëìèøäè. Íöìàéèøèí ñîíóíúó
ýöíö ðåæèññîðóí ãûðõ äÿãèãÿëèê
"Àëëàù ýÿëÿúÿê" áÿäèè ôèëìè
áöòöí éàíëûø äöøöíúÿëÿðÿ ñîí
ãîéäó.

"Êèíî åâè"íèí ÷îõìèíëèê çà-
ëûíû ùÿð ýöí äîëäóðàí ÿí
ìöõòÿëèô ïåøÿ âÿ ñÿíÿò àäàìëàðû
äà ñîíäà àéàã öñòöíäÿ óçóí-óçàäû ÿë
÷àëäûëàð, øöàð÷û, ùÿð øåéè 1:1
íèñáÿòèíäÿ ýþñòÿðÿí êèíåìàòîã-
ðàôäàí óçàã áèð òÿâàçþêàð ñÿíÿò-
êàðû îíóí ñîéóã ìöùèòÿ ýÿòèðäèéè
èëûã âÿ ðóùàíè íÿôÿñè äóéóá äÿðê
åòäèëÿð. Ñîíóíúó ýöí éöçëÿðëÿ
æóðíàëèñò, ñÿíÿòêàð, òàìàøà÷û âÿ
êèíîìàíûí ÿùàòÿñèíäÿ ãàëìûø
éöêñÿê ÿ'éàðëû ðåæèññîð ùàðàäàí
îëäóüóìóçó áèëèá áèçÿ õöñóñè éåð
àéûðàðàã ñóàëëàðûìûçà úàâàá âåð-
äè. Èðàíäà ïîïóëéàð îëìàéàí áèð
ñóàëëà áàøëàäûã:

- Ùàðàëûñûíûç?
-Òàëûø øÿùÿðèíäÿíÿì.
- Òÿùñèëèíèç?
- Êèíî òÿùñèëèì éîõ, òåàòð

òÿùñèëèì âàð. Òåàòðäà èøëÿñÿì äÿ,
êèíîíó ñåâèá þéðÿíìèøÿì.

- ÈÈÐ-äÿ ôèëìëÿðèíèçÿ
ìöíàñèáÿò íåúÿäèð? 

- ×ÿêäèéèì áöòöí ôèëìëÿð

Èðàíäà èíúÿñÿíÿò ñàùÿñè
ö÷öí àëè ìöêàôàò ñàéûëàí "10
ôÿúð" ìöêàôàòûíà ëàéèã

ýþðöëöá. Ñîí èøèì îëàí "Ìÿúíóí
àüàúû" ôèëìè èñÿ 4 ìöêàôàò
ãàçàíûá.

- Ôèëìëÿðèíèçèí
ññåíàðèñèíè êèì éàçûð?
Êèòàáëàðûíûç âàðìû?

- Ôèëìëÿðèìÿ þçöì ññåíàðè
éàçûðàì. ×ÿêèëèøäÿí ñîíðà ùÿìèí
ññåíàðèëÿðè êèòàá øÿêëèíäÿ ÷àï
åòäèðèðÿì. 

- Áèðýÿ èøÿ íåúÿ
áàõûðñûíûç?

- Àçÿðáàéúàíëà áèðýÿ ôèëì
÷ÿêìÿê èñòÿðäèì. Ùÿëÿ êè, åëÿ áèð
èäåéà éîõäóð. Àììà Ùèíäèñòàíäàí
áåëÿ òÿêëèô àëìûøàì. 

- Ôèëìëÿðèíèçèí ùàìûñûíäà
éàëíûç áèð áàø ãÿùðÿìàí
ïåøÿêàð àêòéîðäóð. Ãàëàíëàð
èñÿ ùå÷ âàõò êàìåðà
ãàðøûñûíäà äóðìàìûø èíñàíëàð
âÿ äåìÿê îëàð êè, ùÿð
ôèëìèíèçäÿ áàø ãÿùðÿìàí
àçÿðáàéúàíúà ìöòëÿã áèð-èêè
éåðäÿ äàíûøûð, ìóñèãè âÿ
ìàùíûëàð äà Àçÿðáàéúàíûí...

- Éàõøû òóòìóñóíóç. Ìÿí
ÿñëèìè-êþêöìö íåúÿ óíóäóì? Ôèëì
ùÿì äÿ èíôîðìàñèéàäûð. Äèë, àäÿò-
ÿí'ÿíÿ, ìÿäÿíè èðñ, òÿáèÿò, å'òèãàä
âÿ äèýÿð ìÿçèééÿòëÿð áàõûìûíäàí
áèç òÿðÿôëÿð ÷îõ ÿëâåðèøëèäèð.
Ìþ'ìèíëèê èñÿ ñþçäÿ éîõ, ÿìÿë-
äÿäèð. Éàëíûç áèð ïåøÿêàð àêò-
éîðóí ÷ÿêèëèøèíÿ ýÿëäèêäÿ èñÿ
áóðàäà áèð íå÷ÿ ñÿáÿá âàð. Áèð
ñÿíÿòêàð ïåøÿêàð îëìàéàíëàðû
àñàíëûãëà àðõàñûíúà àïàðà áèëèð,
ãàðøûëûãëû àíëàøìà, ìöáàùèñÿ-
ñèç-ìöçàêèðÿñèç ÷ÿêèëèø àñàí
áàøà ýÿëèð. Òÿáèèëèê òÿ'ìèí îëó-
íóð. Ñàäÿ èíñàíëàðà ùöñí-ðÿüáÿò
àðòûð, îíëàðà àç øåé þéðÿäèá, ÷îõ
øåé þéðÿíèðñÿí. Ùÿì äÿ ôèëìèí
ñÿðìàéÿñè áàõûìûíäàí ÿëâåðèø-
ëèäèð.

- Ñÿðìàéÿ äåìèøêÿí. Ôèëì-
ëÿðèíèçÿ êèì ñïîíñîðëóã åäèð?

- Åëÿ ôèëìëÿð âàð êè, þçöì
ìàëèééÿëÿøäèðìèøÿì. Áÿ'çèëÿðèíè
äþâëÿò, áèð ãèñìèíè äÿ àéðû-àéðû
ôÿðäëÿð. 

- Ìöêàôàòëàðà ìöíàñèáÿ-
òèíèç?

- Çÿùìÿòÿ, ñÿíÿòÿ âåðèëÿí
ãèéìÿò ùÿð çàìàí õîø îëóð. Àììà
áó ñîéóã ýöíëÿðäÿ îí ìèíëÿðëÿ
èíñàíûí ýÿëèá ôèëìëÿðèìÿ òàìà-
øà åòìÿñè, áÿ'çèëÿðèíèí èñÿ çàëäà
éåð òàïìàéûá àõûðà êèìè àéàã öñòÿ
äóðìàñû, àðàëàðûíäà ÷åøèäëè
ìèëëÿòëÿðèí îëìàñû ìÿíèì ö÷öí
áöòöí ïðèçëÿðäÿí öñòöíäöð. 

Èíäè äÿ òÿêúÿ "Ñÿìà óøàã-
ëàðû" ôèëìèíÿ âåðèëìèø õàðèúè
ìöêàôàòëàðû ýþñòÿðìÿê èñòÿðäèê:

"Óøàã âÿ éåíèéåòìÿëÿð ö÷öí ÿí
éàõøû ôèëìÿ ýþðÿ" - Àëìàíèéà,
1997-úè èë; - "Õöñóñè ðÿüáÿò",
"Òàìàøà÷û ìÿùÿááÿòè" - Êàíàäà,
1997-úè èë; "ßí éàõøû óøàã
ôèëìè" - Ôèíëéàíäèéà, 1997-úè èë;
"Òàìàøà÷û ïðèçè" - Ïîëøà, 1999-
úó èë, "Ëèíî Áðîê" ïðèçè -
Ôèëèïïèí, 2000-úè èë; Áåéíÿëõàëã
êèíîôåñòèâàëûí áàø ïðèçè -
Èòàëèéà, 2000-úè èë. 

Ôèëìèí ýþçÿëëèéèíè ñþçëÿ
òÿñâèð åòìÿê ìöìêöí äåéèë,
ñÿíÿòêàðûí èñòå'äàäû áó çàìàí
øöáùÿ éàðàäà áèëÿð. Îíà ýþðÿ äÿ,
÷îõ éàõøû îëàðäû êè, Ìÿúèä
Ìÿúèäèíèí ôèëìëÿðè Áàêûäà
ýþñòÿðèëñèí âÿ êèíî áàéðàìûíûí
àá-ùàâàñû áó òàéëû ñÿíÿòñåâÿðëÿðÿ
äÿ ãèñìÿò îëñóí. Àììà áåëÿ áàéðàì
ïàéû àïðåëèí ÿââÿëëÿðèíäÿ Ñàíêò-
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