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Работа содержит, помимо введения и предисло- 
ВИЯ, арабский текст трактата, его русский пере- 
ВОД, а также краткий глоссарий ^ ософ ск ой  лек- 
сики Ибн Сины. Трактат Ибн Сины до сих пор не 
был переведен на русский язык, несмотря на тот 
большой интерес, который представляет он для 
исследователей как восточной, так и европейской 
мысли и культуры.

в приложенном к книге предисловии рассмот- 
рено как общеч&ловеческое, тал и руствелологи- 
ческое значение трактата. Можно полагать, что 
Шота Руставели был знаком с учением Ибн 
Сины о любви.

Р е д а к т о р ы :  проф. ю . н .  Завадовакий, проф. с .  с .  Ц а- 
ишвили.
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Светлой памяти 
безвременно ушедшего друга

МАДИ БЕКИРБЕЕВНЫ 
ДАДЕШКЕЛИАНИ

В В Е Д Е Н И Е

Величайший переворот в истории европейской мысли и ИС- 
кусства, начавш ийся в X III—XIV вв. и назы ваемы й Ренессан- 
сом, был во многом подготовлен всем предшествующим раз- 
витием не только европейской, но и восточной культуры. Рас- 
см атривая в самых общих чертах историю поздней античности 
и раннего средневековья, нетрудно заметить, что для нее ха- 
рактерна определенная цикличность культурного движения: 
арабоязы чная цивилизация, довольно быстро усвоивш ая наи- 
более важ ны е достижения античной философской мысли, су- 
мела за  сравнительно короткий исторический период существо- 
вания халиф ата распространить их на весьма обширной тер- 
ритории. К огда это движеиие достигло народов €редней Азия, 
оно было не только подхвачено предками современных тадж и- 
ков и узбеков, но и получило дальнейш ее развитие: у этих на- 
родов была в те века своя высокая культура, специфике кото- 
рой исследователи только за последнее время стали уделять 
долж ное внимание» Вступив на землю  Средней Азии, писал 
И. ю. Крачковский, арабы  «встретились с едва ли не наиболее 
культурной из всех завоеванны х ими стран, подчинение кото- 
рой требовало немалы х усилий и соверш алось со значительны- 
ми колеб ан и ям и ^ . Сейчас уж е не остается никаких сомнений 
в том, что наличие материалистических элементов ‘И вольно- 
думных, антиисламистских идей в системе философского на- 
следия Абу Н асра аль-Ф араби и Абу Али Ибн Сины не м ож ет 
считаться имеющим только арабские корни. При этом следует 
учитывать, что находясь еще задолго до возникновения исла- 
ма и создания халиф ата под властью  македонян и греков, 
культурные народы Востока не только подвергались воздей

1 И. ю . К р а ч к о в с к и й ,  Избранные €©чинения, т. ا , M.-JL, Изд. АН 
ССР, 1955, с. 196.



ствию  эллинизм а, но и сами воздействовали на него. Именно 
это и дает основание для ставш его в настоящ ее время совер- 
ш енно неопровержимым вывода одного из наиболее компе- 
тентных отечественных востоковедов: «в так  назы ваемой ЭЛ- 
^ н и сти ч ес к о й  культуре наш ло свое отраж ение не «чисто» гре- 
ческое культурное творчество, а своеобразное переплетение 
греческой и восточной культур, в развитии эллинистической 
؟ ультуры вы даю щ аяся роль принадлеж ит народам средней  
Азии»2.

По сущ еству восприятие культурных достижений антич- 
ной Греции ни для одного народа, входившего в состав араб- 
ского халиф ата, не было их механическим перенесением и 
повторением. К ажды й народ воспринимал эти достижения по- 
своему, с учетом тех потребностей, которые обусловливались 
социально-экономическими особенностями его жизни, а такж е 
опираясь на собственные؛нацианальны етрадиции, в меру своей 
؛̂ льтурной  потенции, в результате создания халиф ата м؛но- 
гим из этих народов были навязаны  ислам как  государствен- 
ная религия и арабский язы к в качестве государственного 
язы ка. Именно данное обстоятельство отчасти обусловило тот 
ф акт, что культурные связи между упомянутыми народами 
продолж али сохраняться и после распада халиф ата.

Хотя своеобразие духовной жизни среднеазиатских наро- 
дов определялось, в первую очередь, местными традициями, 
немалую  роль играли в ней, однако, и элементы индийской и 
персидской культуры. (Эригинальный синтез всех этих воз- 
действий, осущ ествленный величайшими среднеазиатскими 
мыслителями раннего средневековья на самобытной нацио- 
нальной почве, породил новую волну культурного движения, 
покативш ую ся теперь уж е ء обратном направлении, с ВОСТО- 
ка на запад, вплоть до Испании, откуда эта волна выплесну- 
лась  в XI—XII вв. на юге Франции, где в известной мере СПО- 
собство؛вала развитию  европейского свободомыслия, в этой 
связи нельзя, конечно, не вспомнить слова к. М аркса о том, 
что «философия, возникш ая из индийского пантеизма и пер- 
сидского дуализм а, проникла во все поры магометанской ре- 
лигии, переш ла от ислама к итальянским и провансальским 
сектам, вы звала у них пргследование еретиков и религиозные 
в о й н ы » 3 -

Таким образом, при правильном методологическом ПОДХО- 
де к анализу специфических особенностей того сложного куль

2 Акад. Б. Г. Г а ф у р о в, История таджикского народа, т. 1؛, Госполит- 
издат, М., 1955, с. 69.

3 Архив К. м  а р к с а и ф . و  и г е л ь с а, т. 5, м., 1938, с. 2 1 8 9 س2ا .



турно-мировоззренческого комплекса, какой представлял со- 
бой арабоязычный мир, возникает возможность пролить свет 
на многие кардинальны е вопросы, связанны е с важной про- 
блемой истории мировой цивилизации — проблемой взаимо- 
действия Востока и З ап ад а  в эпоху раннего средневековья.

З акав казье  и в частности Грузия никогда не стояли особ- 
няком в этом сложном процессе развития и чередования поли- 
тических и культурных связей и ориентаций. Более того, роль 
Грузии в этом процессе и значение этого процесса в истории 
грузинских племен, в их национальной консолидации чрезвы- 
чайно интересны и во многом поучительны.

Именно при внимательном изучении древнегрузинской 
культуры и одного из величайших ее достижений, романа Рус- 
тавели «Вепхисткаосани», становится особенно ясной вся не- 
состоятельность попыток радикально противопоставить друг 
другу «западную » и «восточную» цивилизацию . Тысячи нитей 
связы вали древнюю Грузию с Востоком, но еще в дохристиан- 
скую эпоху картвельские племена осущ ествляли многосторон- 
ние контакты с населением М алой Азии, Греции и других за- 
падных регионов. Одним из интересных проявлений этих кон- 
тактов служит, например, известная близость эпической тра- 
диции, приведш ая к появлению таких генетически связанных 
друг с другом двойников, как  Прометей и Амирани*.

После обращ ения в христианство ( I I I— IV вв. н. э.) Гру- 
зия о казалась  еще теснее связанной с западны м миром, уж е 
по чисто религиозным соображ ениям. По существу вся даль- 
неиш ая история грузинского народа вплоть до присоединения 
Грузии к России имела своим основным содерж анием борьбу 
за национальную  самобытность против чужеземных захватчи- 
ков, приходивш их по большей части с ،Востока, — борьбу, в 
которой христианская церковь играла далеко не последнюю 
роль. С Востока в Грузию приходили, однако, не только за- 
воеватели, но и мудрецы, поэты и ученые؛ на протяжении все- 
го средневековья этот край был озарен отблеском богатой вое- 
точной культуры и арабоязычной философии.

Влияние арабов на Грузию было значительно слабее, чем 
их воздействие на другие страны, входившие в состав халифа- 
та. А рабам фактически не удалось навязать грузинскому на- 
роду ислам: христианство успело пустить здесь такие глубокие 
корни, да и пережитки языческой культуры были настолько 
устойчивы, что у арабов просто не оказалось достаточно сил 
для того, чтобы одерж ать решительную победу. Сопротивле

ه См. М. Я. ч и к ه  в а н и. Народный грузинский эпос о прикованном 
Амирани, М., изд. «Наука», وا66م  с. 54—62, 67—71.



ние, которое оказы вал грузинекий народ арабским завоевате- 
лям, получило некоторое отраж ение, в частности, в таком вы* 
даю щ емся памятнике древнегрузинской агиографической ли- 
тературы, как  «Мученичество Або Тбилели» И оанэ Сабанис- 
дзе (V III в .).

Вместе с тем восточный и, в частности, арабоязычный мир 
не мог не оказать значительного влияния на духовную жизнь 
грузинского народа. Те, кто с оружием в руках отбивали у 
захватчиков родную землю  и добились в 1122 г. окончатель- 
ной ликвидации тбилисского эмирата, уж е ·с конца IX в. от- 
коловшегося от халиф ата и превративш егося в самостоятель- 
ное феодальное владение, отнюдь не отказы вались от культур- 
ного наследия Востока. Некоторые памятники восточной ли- 
тературы и словесности получили обработку на грузинском 
языке. Достаточно назвать в этой связи грузинскую обработ- 
ку легенд о Будде, под названием «М удрость Б ал авар а» , пере- 
веденную в XI в. Евфимием Афонским на пречеокий ЯЗЬ!К и 
получившую затем  широкое распространение в переводах на 
другие европейские языки. М ногие произведения художест- 
венной литературы Востока переводились на грузинский язык. 
«Грузия была христианской страной, она считала себя преем- 
ницей Византии, но и мусульмане в Грузии не подвергались 
гонению. Д авид  IV с уваж ением относился к проповедникам 
мусульманства, покровительствовал мусульманским купцам, 
друж ил с мусульманскими поэтами и философами, так  что в 
«христиан-аком царстве» Д авида они жили ничуть иехуя^е, чем 
в странах, которыми владели мусульманские тосудари»^.

В этой обстановке веротерпимости и разумного отношения 
к достижениям культуры Востока и Зап ад а  сложились все 
необходимые условия для появления в начале X III века, в 
эпоху царицы Там ар, такого своеобразного памятника грузин- 
ской культуры, как  роман Руставели «Вепхисткаосани».

В наше время исследователями з п ^ о е в р о п е й с к и х  лито- 
ратур накоплен огро)М1ный ф ак ти ч ск И -м атер и ал , п р о л и в а ю -  
щий свет на ту благотворную  роль, которую сы грала культура 
Востока, и особенно Ближ него Востока, в развитии е в р о п е й -  
ской к у л ь т у р ы  средневековья, в  этой связи х о т е л о с ь  бы на- 
помнить то, о чем свыше сорока лет назад  к . и . Чайкин писал 
ю . н .  М арру: «Когда западно-европейцы изучают свои евро- 
пейские или классические литературы , то к ф актам  они ОТНО- 
сятся довольно бережно. Но как  только приступают к «лито-

5 н. А. Б е р д з е н я ш в и л и ,  в. д. Д о н д у а ,  м. к. Д у м б а д з е ,  
Г. А. м е л и к и ш в и л и, ш. А. м  € с X1И а, История Грузии, 1. с  древней- 
ших времен до 60-х гг. XIX в., Тбилиси, 1962, с. 169.



ратурам востока», то сейчас ж е появляю тся « п ^д взято сти »  
и — дело погибло. Одна из предвзятостей — убеж дение в пре- 
восходстве З а  -да над Востоком, западного вкуса !Н'адвасточ؛па؛

ثءد؛ثث ة  соверш енно нелепый взгляд на «восточное» (особенно 
это нелепо, когда идет дело о ближне-восточном), как  на экзо- 
тическое. А, между тем, экзотики ведь вообще никакой нет. 
К ультура одна. Грекам принадлеж ит лишь заслуга гениально- 
го синтезирования всех бывших до них культурных богатств 
Среднеземноморья и Передней Азии. Потом арийские будто 
бы созидатели, а на самом деле разруш ители и поистине вар- 
вары создали в Европе такой свинарник, что культура там 
была изничтожена и уш ла на восток. О ттуда она понемногу 
снова стала просачиваться в Европу. П роцесс этот достиг 
своего апогея в эпоху крестовых походов, и сейчас, каж ется, 
уж е трудно найти педанта, который бы реш ился на отрицание 
того несомненного ф акта, что вся наука, культурные навыки и 
образованность средневековой Европы были взяты  от так  на- 
зы ваемы х арабов. Почему ж е этой участи могла избеж ать ли- 
тература? Ясно, что и она не избеж ала, и если внимательно 
взяться за изучение (переизучение) европейских средневеко- 
вых литератур (для собственно Европы, исклю чая полуостро- 
ва — Италию , Испанию и острова — Сицилию и т. д. вплоть 
до XVI в .), то будет совершенно ясно, что никакой экзотики 
нет. Все, что было на Востоке, было и на Западе. Якобы «вое- 
точные» образы , якобы «восточная» искусственность, якобы 
«восточная» риторика — все это несколько веков услаж дало  
«требовательные» и «строгие» вкусы великих европейцев и 
ничуть им не претило. Д а  и на востоке ничего в этом роде вы- 
думано не было, а просто продолж алась и развивалась  единая 
литературная традиция. К ак  будто Пиндар не искусственен и 
не реторичен?.. это — увлекательное и, думаю , плодотворное 
дело — заняться таким изучением! К ак по другому пойдет де- 
ло литературоведения, когда, примерно, при изучении рыцар- 
ского романа будут параллельно исследоваться какие-нибудь 
Girard de Vienne, Parceval и Tristan и Bar$u-nama, Shahriar- 
п а т а  и Также и о fabliaux, также и о лирике“*.

, Мы привели эту длинную цитату не только для того, что- 
бы охарактеризовать положение, сущ ествовавш ее в литерату- 
роведении в 1933 году, когда писались эти строки, с тех пор,

ю ة . H. м  а р ؛р, К. И. ч a ة  к и н, Хакани, Незами, Руставели. لإ . Под- 
готовка архивных материалов ю . н . Марра и к. и. Чайкина к печати,, 
предисловие и примечания с. м. Марр и А. А. Гвахария, «،Мецниереба», 
Тбилиси, 1966, с. 40—41.



конечно, положение изменилось, и сейчас ни один исследова* 
тель не мог бы уж е обвинить европейское литературоведение 
в этих «предвзятостях», во всяком случае, столь резко и ка- 
тегорично.

Важно, что в этом высказывании исследователя довольно 
ярко и вдохновенно сф ормулирована проблема, одной из со- 
ставных частей которой является сопоставительное изучение 
европейского рыцарского романа и романа Руставели, в ΟΠ- 
ределенной степени обязанного и восточному миру, с ко- 
торым так тесно была связана духовная жизнь его народа. 
Вместе с тем великий грузинский поэт оставляет далеко поза- 
ди не только своих европейских современников, но и многих 
писателей последующих эпох, и, пожалуй, трудно найти друго- 
го мастера слова, творчество которого так  ярко вы раж ало бы 
эту общность культуры З ап ада  и Востока, отмеченную к. и. 
Чайкиным.

М арксистская историческая наука достигла за послед- 
ние десятилетия выдаю щ ихся успехов. Это с полным основа- 
нием можно сказать и об изучении истории философской мыс- 
ли Востока. В нашей стране за годы Советской власти не 
только радикально пересмотрены старые, бурж уазны е концеп- 
ции европоцентризма, но и проделана огромная работа по 
выявлению  и публикации важнейш их памятников философ- 
ского наследия средневековья. Эта работа, пока еще далеко 
не заверш енная, уж е дала свои плоды, позволив отечествен* 
ным и зарубеж ны м ؛с л ^ о в а ^ л я м - м а р к с и с т а м  создать ряд 
ценных трудов, по-новому освещ ающих роль и значение вели- 
ких мыслителей Средней Азии.

Уже в 1918 г. в П етрограде увидела свет работа проф.
В. В. Б артольда «К ультура мусульманства», в которой впер- 
вые в советском литературоведении была сделана попытка ОС- 
ветить творческое наследие аль-Ф араби, Ибн Сины и Беру!·!» 
как  средневековых мыслителей.

Значительную  роль в разработке отечественными иссле- 
дозателя*ми правильных представлений о становлении и раз- 
витии прогрессивной общественно-философской мысли наро- 
дов Средней Азии сыграли опубликованные в 1957 г. «Мате- 
риалы по истории прогрессивной общественно-философской 
мысли в Узбекистане» (под ред. и. м. М уминова, Ташкент, 
Изд. АН У зС С Р). Ценность этой книги существенно повыша- 
ют приведенные в ней русские переводы отрывков из сочине· 
ний Ф араби, Ибн Сины, Беруни, У луг-Бека, Навои, Бедиля и 
других среднеазиатских мыслителей, причем некоторые из них 
публиковались на русском язы ке впервые.
ل0



Положительны е моменты в ،филоеофекой еистеме средне- 
азиатских мыслителей убедительно показаны  в небольшой, но 
содерж ательной книге ٢٠ н. К ары -Н иязова «ه  культурном на- 
следии узбекского народа» (Таш кент, Изд. АН У зСС Р, 1960).

В ажную  роль в деле ознакомления широких кругов иссле- 
дователей с достижениями философской мысли народов Сред- 
ней Азии сы грал опубликованный в 1960 г. сборник «Избран- 
ные произведения мыслителей стран Ближ него и Среднего 
Востока IX—XIV вв.» (составители с. н. Григорян и А. в. Са- 
гадеев). В ступительная статья к т о м у  сборнику с правильных 
позиций освещ ает общий ход развития арабоязычной филосо- 
фии и определяет место таких гигантов философской мысли, 
какими были аль-Ф араби и Ибн Сина, в истории человеческой 
культуры.

С. н. Григорян еще до выхода в свет указанного сборни- 
ка опубликовал серьезную монографию, посвященную этой 
проблематике^.

В ажнейш ие черты философской мысли средней  Азии с 
методологически правильных позиций освещены в первом то- 
ме «Истории философии», начавшей издаваться с 1957 г.8.

В известной работе проф. ه . в. Т рахтенберга «Очерки по 
истории западноевропейской средневековой философии» ХО- 
рошо показано то огромное влияние, которым пользовались 
мыслители Средней Азии и преж де всего — аль-Ф араби и 
Ибн Сина — в средневековой Европе^

Особого внимания заслуж иваю т труды Б. м. К едрова^, 
ю. н. Завадовского, А. п. Ю шкевича, ٢. н. М атвиевской, 
Е. И. Ш амурина, А. М аш анова и др.

Ценную работу в области перевода и редактирования па- 
мятников арабоязычной философии, а такж е в деле изучения 
истории стети ч еско й  мысли на средневековом Ближнем ا! 
Среднем Востоке проделал А. в. С агадеев^ .

7 С . Н .  Г р и г о р я н ,  Из истории философии Средней Азии и Ирана 
VI1-XI1 вв., М., Изд. АН СССР, I960.

.м.. Изд. АН СССР, 1957 ١٠ .История философии, т ه
9 ٠ . В. Т р а х т е н б е р г ,  Очерки по истории западноевропейской сред- 

невеко،вой философии, м., ^Политиздат, 1957.
١٥ Б. М. К е д р о в ,  Классификация наук, т. ١٠ м., Изд. ВГ1Ш и АОН 

при ЦК КПСС, ا96ما
١١ А. В. С а г а д е е в .  Из ист^ии ететической мысли народов Ближ* 

него и Среднего Востока (эпоха средневековья). Автореферат канд. дисс., 
М., 1964؛ £  г о ж е, Эстетические взгляды арабов эпохи средневековья, в 
кн.: «Очерки истории эстетических ^ений», м .. Изд. Акад. Художеств 
СССР, 1963.
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Значительны й вклад  в изучение интересующей нас про- 
блемы внесли ученые среднеазиатских республик: и. м. Му- 
минов, в. Захидов, А. Ирисов, ю. Д ж ум баев, X. Д ж ан м атова , 
X. Аликулов, И. Р адж абов , м. с. Булатов, л. И сламова, т. Ка- 
зырбекод, У. Кулмурадов, А. Д жазш д, А. Кубесов, А. Касым- 
ж анов, Б. Я. Ошерович, с. к. С аты бекова, г. Б. Ш аймухаме- 
това, М. Х айруллаев и многие другие исследователи.

٠
٠ ٠

Абу Али Ибн Сина (или, как  его назы вали в Европе, Ави- 
ценна) провел краткую , но исключительно бурную, полную 
опасноетей и превратноетей жизнь. М ожно только удивляться 
разносторонности этого человека, сочетавшего в себе врача и 
биолога, астронома и м атем атика, государственного деятеля, 
блестящ его филолога и одаренного поэта, оставившего после 
себя гигантское наследие, — этого подлинного энциклопедис- 
та, сумевшего не только усвоить богатство античной филосо- 
фии и своих непосредственных учителей и предшественников, 
но и обогатить и развить их в результате собственных разду* 
мий и наблюдений, основанных на собственном жизненном 
опыте и точных научных экспериментах. Неизмеримо велики 
его заслуги в области философии, « ...без Ибн Сины, без его 
философии нельзя понять творчество таких корифеев поэзии, 
как  Хайям, Н асир Хусроу, Хафиз и Д ж ам и», — зам ечает 
И. С. Брагинский в своих небольших, но так  ярко и вдохновен- 
но написанных «Д венадцати миниатю рах»^.

К ак мы постараемся показать ниже, эти слова могут 
быть отнесены не только к персидским поэтам. Идеи великого 
Ибн Сины были известны не только в средневековой Европе, 
но и, естественно, в Закавказье , и в частности — в Грузии, и 
наш а книга ставит в качестве одной из своих задач  показать 
именно это.

Значение и роль философского наследия Ибн Сины давно 
уж е получили самое широкое признание зарубеж ны х исследо- 
вателей. и все ж е такой видный ориенталист, как К арл Бро- 
кельман, писал в конце прошлого века: «Хотя его сочинениям 
всегда недостает оригинальное™ , они оказали  продолжитель- 
ное влияние на научное исследование не только на Востоке, но

12 И. Б р а г и н с к и й, 12 миниатюр. Рудаки, Фирдоуси, Ибн Сюна, На- 
сир Хусроу, Гургани, Хайям, Низами, Руми, Саади, Хафиз, Худжанди, 
Джа-ми. М., Изд. «Художественная лите<ратура», 1966, с. 92.
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и в Европе, поскольку в них в изящной и легко доступной фор- 
ме излагается почти все светское знание его времени»^.

В наши дни, в результате огромной работы , проделанной 
особенно за  последние десятилетия отечественными и зару- 
бежными востоковедами, оригинальность философских работ 
Ибн Сины уж е ни у кого не вы зы вает сомнений, и все-таки 
д аж е в работах, опубликованных за рубежом сравнительно 
недавно, можно встретить известную недооценку значения той 
роли, которую сы грал великий среднеазиатский мыслитель в 
истории духовной культуры всего человечества. «Ибн Сина — 
великий ученик греческих философов, но не больше, — пишет 
Л уи Гардэ. — Его основную интуицию я бы в гораздо мень- 
шей степени усмотрел в его эманативной космологии или в 
его детерминизме бытия, так  часто описывавш ихся исследова- 
телям и  -нежели в стремлении всего сущего к своему источ ,*؛
нику и в желании интеллектуального сущ ества узреть свой 
Нервый Принцип»^. Д ействительно, вряд ли можно призиать 
оправданны м столь резкое ограничение философской интуиции 
великого мыслителя. Ибн Сина — не только ученик греческих 
философов, но и гениальный продолж атель той линии разви- 
™ я их материалистических воззрений, которую наметил его 
предш ественник аль-Ф араби.

Нет, конечно, ничего неожиданного в том, что взгляды 
этих философов носили ярко выраженную  мистико-теологи- 
ческую окраску: общеизвестно, что средневековый материа- 
лизм по сущ еству — не что иное, как  материалистическая тен- 
денция, зам аскированная мистико-теологическими представ- 
лениями, характерны ми для средневековой идеологии.

«Ц ентральное место в метафизике Ибн Сины, — пишет
С. н. Григорян, — заним ает теория эманации. Вселенная, со- 
гласно Ибн Сине, — это эм анация божества, а бог — необхо- 
димое сущее, первая действительность всего сущего. Но необ- 
ходимый порядок во вселенной имеет имманентный характер, 
а не склады вается по воле бога: он целесообразен сам по се- 
бе, независим от бога. Этот порядок ни в коем случае не МО

*٠ Carl B r o c k e l  m a n n »  Gesehiehte der arabischen Litteratur. I 
Band, Verlag von Erril Felber, 1898, s. 453.

14 Здесь имеются в виду центральиые темы исследований Гортзна, Кар-
ра де Во, Гуашон и др.

 Louis G а г d е t. La connaissance Mystique chez Ibn Sïnâ et ses ه1
Présupposés Philosophiques. Publication de rinstitut Français d’Archéolo^e 
©rientale du Caire, 1952, p. 67.
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ж ет подвергаться изменениям со стороны рожества. Мир раз- 
вивается по своим собственным законам »16.

«Теория эманации», как  известно, получила исключитель- 
но широкое распространение в средневековом мире. Ее пропа- 
гандировали неоплатоники, осуществившие, по определению  
К. М аркса, «.фантастическое сочетание стоического, эпикурей- 
ского учения с содержанием философии П латона и Аристоте- 
л я» 17, она составляла одну из важ ны х сторон суф изм а؛ разде- 
лял  ее и непосредственный предш ественник Ибн €ины , аль- 
Ф араби.

«У него, — пишет об Авиценне Эрнст Блох, отводящий 
нашему мыслителю промежуточную роль между «левым» 
Аристотелем и философией, ведущей к Д ж ордано Бруно, — 
действующий интеллект (die tä tig e  In te llig en z) зам ы кает СНИ- 
зу ряд  сверхчувственных (übersinn lichen) интеллектов, нисте- 
кая от бога, над духами планет, до «движ ителе мира». Отту- 
да дей с^ую щ и й  интеллект непосредственно вливается в наш 
разум, озаряет его и создает в нем отраж ение космического 
бытия. Это есть неоплатоническая теория эманации, причем 
именно в том виде (с десятью  нистекающими интеллектами 
или духами сф ер), в каком она была немного позднее воспро- 
изведена в К аб бал е؛ в этом премифическом, астральномифи- 
ческом пункте имеет место далекий отход от натурализм а, и 
все ж е у Авиценны действующий разум  (der tä tig e  V e rs tan d ), 
так  ж е как  «низший небесный интеллект», в своем действии 
не есть нечто астральное или, как  это грозит возникнуть у 
Аристотеля, устремление к божественному духу. И аоборот, из 
него вытекает единство человеческого рода и сформулирован- 
ная с т е ^ .и м а < ^ ю  модель «un itas in tellectus»: все люди имеют 
один единственный разум, и разум  во всех лю дях есть одно 
единое целое»1®.

Учение об эманации верховного сущ ества, не только ٨٠٠ 
^ ^ ^ ш й  все сущее, н о м  пронизывающей его, определяя тем 
самым движение и развитие материального мира, было, разу- 
меется, особенно привлекательны м для средневековой обще- 
ственной МЬ!СЛИ. Оно, это учение, преж де всего создавало ШИ- 
рокие возможности для обоснования и оправдания социальной

С. н ءا . Г р и г © р я - Н ,  Прогрессивная философская мысль в странах 
Ближнего и Среднего Востока IX—XIV вв., в кн.: «Избранные произведения 
мыслителей стран Ближнего и среднего Вюстока IX—XIV вв.», м., Изд. 

соц.-эколомической ли^ратуры, اا061ء  с. 18.
ا7  К. М а р к с  и ф.  Э н г е л ь с ,  Сочинения, т. 3, с. 129.
18 Ernst B l o c h ,  Avicenna und die Aristotelische Linke, Suhrkampf 

Verlag. Berlin. 1963, SS. 36—37م 
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иерархии феодального общ ества, поскольку неизбежно подра- 
зумевало определенную иерархию отдельных ступеней вое- 
приятия божественной эманации материальиы м миром. Вместе 
с тем, что гораздо важ нее, оно давало  возможность объедине- 
ния бога и материи, откры вая тем самым путь к изучению за- 
кономерностей развития материального мира, не входя в про- 
тиворечие принципиального характера с религиозными догма- 
ми. М еж ду божеством и сотворенным им миром устанавлива- 
лась причинно-следственная зависимость, в результате чего 
неизбежно вступала в силу тщ ательно разработанная к тому 
времени система законов логики, служ ивш ая для прогрессив- 
пых мыслителей средневековья могущественным орудием по- 
знания. Это были именно те мыслители, которые, по меткому 
замечанию  основоположников марксизма, заставляли  и «са- 
мое т е о л о г и ю  проповедовать м а т е р и  а л и з  м»^.

Именно к числу таких мыслителей относятся аль-Ф араби  
и Ибн Сина. В отличие от проповедников реакционной ислам- 
ской теологии аль-Ф араби, который, по выражению  исследо- 
вателя, «полон познавательного оптим изм а»^, положил в ОС- 
нову знания практический опыт человека. «Если ж е они (зна- 
ния — С. Б. С.) реализую тся в душе в результате опыта, то 
душа становится разумной, поскольку интеллект — это не 
что иное, как  опыт»21. ,

Знание, опираю щ ееся на опыт и использующее законы 
логики для получения правильных выводов, неизбежно при- 
водило к осознанию материальности и вечности мира, к за- 
ключению о том, что природа развивается согласно своим соб- 
ственным, внутренним законом ерностям ^, ^ с ю д а  оставался 
один ш аг к прямому отрицаиию всякого божественного вме- 
ш ательства в развитие мира, но ни одного средневекового 
мыслителя нельзя, конечно, упрекать за то, что этот ш аг им не 
был сделан.

٠ ٠

П редлагаем ая вниманию читателей книга имеет двоякое 
назначение. К ак и всякое исследование, посвященное изуче-

لو  К. М а р к с  и ф.  Э н г е л ь с ,  Сочинения, т. 2, с. 142.
20 A. X. К а с ы м ж а н о в ,  Логика и теория познания аль-Фараби, в 

кн.: Аль-Фараби. Логические трактаты. Изд. «Наука», Казахск. ССР, Алма- 
Ата, 1975, с. 46.

А ل2 л ь - Ф а р а б и ,  Философские трактаты, Алма-Ата, 1972, с. 79.
22 Т. И. р а й н о в, Великие ученые Узбекистана IX—XI вв., Ташкент, 

Изд. УзФАН, 1943, с. 21.



нию наследия величайшего арабоязычного философа средне- 
вековья, Абу Али Хусейна Ибн Сины, или Авиценны, она по 
значению своему выходит далеко за рамки картвелологии 
вообще и руствелологии в частности. Вместе с тем данная ра- 
бота не может не представить некоторый интерес и для лиц, 
и н ^ ^ с у ю щ и х с я  творчеством Руставели, его мировоззрением 
и той ролью, которую сы грал великий поэт в развитии так  на- 
зы ваемого «восточного ренессанса». Руставели бесспорно про· 
являет определенное знакомство с арабской культурой. В ряд 
ли будет ошибкой, если мы скаж ем, что сделанная в его про* 
логе адресация: «М иджнуром мы назы ваем  безумца на араб- 
ском языке» говорит не только о лексическом заимствовании. 
Эти слова косвенно подразумеваю т, что и поэт, и его читатели 
не чуж дались арабского язы ка и владели им.

И здавая перевод тр актата Ибн Синь! о любви — «Рисала 
фи-л-‘:ишк», мы считаем необходимым в самых общих чертах 
коснуться как его места в общей истории культуры и западно- 
восточных культурных связей, так  и его значения для иссле- 
дования отдельных вопросов мировоззрения Руставели, в 
частности — его трактовки любви, в этом последнем плане мы 
ставим перед собой скромную задачу — дать исследователям- 
руствелологам новый материал, позволяющий им судить об 
этом трактате не понаслыш ке, ·как это до сих пор в основном 
делалось, а по выполненному нами русскому переводу.

Книга, помимо введения и предисловия, состоит из еле- 
дующих частей: арабский текст трактата , русский перевод и 
словарь. Этот последний содерж ит свод наиболее важной лек- 
сики публикуемого нами памятника. Мы не включили в него 
лиш ь предлоги, местоимения и другие служебные слова, а 
такж е несколько слов, не представляю щ их с нашей точки зре- 
ния никакого интереса. Слова расположены в алфавитном по- 
рядке, исходя из корней. ز

Д ля  будущих исследователей публикуемого памятника, 
нам каж ется, не будет лишено интереса ознакомление с воз- 
можно более полным перечнем его лексического м атериала. 
Помимо того, что это позволит составить наглядное представ- 
ление о лексическом богатстве язы ка философских трактатов 
Ибн Сины, составление словарей такого рода ко всем публи- 
куемым памятникам, на наш взгляд, долж но в дальнейш ем 
лечь в основу составления полного словаря Ибн Сины, а такж е 
явится ценным источником для будущих исследователей ЯЗЫ- 
ка великого мыслителя.

Автор постарался такж е максимально документировать  
составленный им словарь. Мы не только снабдили его пре- 
дельно полной адресацией (с указанием  номера страницы и 
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строки арабского текста) всех случаев употребления каждого 
слова (иногда д аж е с указанием  адреса отдельных форм 
слов), но и привели краткие выдержки из книги А. м. Гуашон 
«Лексика философского язы ка Ибн Сины» (П ариж , 1938). Эта 
цитация, производимая на французском язы ке без каких-либо 
существенных изменении, позволит заинтересованному чита- 
телю -специалисту получить более ясное представление о тех 
принципах толкования слов, которыми мы руководствуемся; 
следует такж е иметь в виду, что работа А. м. Гуашон, хотя 
она в некоторых отношениях и может считаться устаревшей, 
вместе с тем пока продолж ает оставаться практически един- 
ственным пособием по изучению философской лексики Ибн 
Сины. Поэтому мы постарались (в разумных пределах, разу- 
меется) цитировать ее возможно полнее, тем более, что в на- 
шей стране она представляет библиографическую  редкость.

Автор считает своим приятным долгом сердечно поблаго- 
дарить проф. ю. н. Завадовского, который не только отредак- 
тировал эту книгу, но и явился, можно сказать, инициатором 
ее создания в том виде, в каком она предлагается читателю, 
и никогда не отказы вал  нам в помощи и деловых советах. ٠

Мы не можем такж е не вы разить горячую признатель- 
ность А. В. Сагадееву, опытному специалисту, являю щ ему со- 
бой пример удачного сочетания знатока философии и языка, 
который лю безно согласился пересмотреть выполненный нами 
перевод и сделал целый ряд  ценных замечаний и поправок.

172. С. Б. Серебряков



П Р Е Д И С Л О В И Е

Т рактат Ибн Сины «Р исала фи-л-‘ишк» издан в Л ейдене 
М. э .  ф . М эреном в 1894 г.23, а затем  в Каире в 1917 г.**. Из- 
дание М эрена является критическим, и каирское издание его 
в общем повторяет؛ во всяком случае расхож дения между ни- 
ми, как показал Эмиль л .  Ф акенгейм, весьма незначительны 
и ими можно пренебречь^. Упомянутым Факенгеймом опубли- 
кован английский перевод трактата, — перевод, к сожалению , 
не безупречный.

К ак отмечает Ф акенгейм в предисловии к своему перево- 
ду, *наряду с изданием текста М эрен опубликовал резюме на 
французском языке. Тем не менее, можно безоговорочно пред- 
лож ить новый и полный перевод по следующим причинам:
1) не будучи полным и буквальным переводом, резю ме М эре- 
на не может послужить надежным пособием для исследова- 
теля, не читающего по-арабски 2  -кроме того, что оно не бук (؛ 
вально и неполно, резюме М эрена иногда неточно или непра- 
ВИЛЬНО3 работа М (؛  эрена малодоступна؛ однако «Рисала 
фи-л-*ишк» имеет достаточное историческое и систематичес- 
кое значение для того, чтобы заслуж ить широкую доступность

23 Traités mystiques d’Abou Ali al-Hosain b. Abdallâh b. Slnâ ©u d*Avî- 
cenne. Illténie fascicule. Texte Arabe accompagné de l’explication en França- 
is, par M. A. F. Mehren. Leyde, E. j .  Brill. 1894.

24 Jami’al-badaV yahtawi ,ala 19 risala l’Jbn Slna, ٠.. Cairo. 1917.
25 A Treatise on Love by Ibn Sina. Translated by Emil L. Fackenheim, 

Mediaeval Studies. Vol. 7, 1945, pp. 208—228؛ существует еще одно, 
стамбульское издание трактата, упоминаемое в книге Lois Anita G i f  f en,  
Theory of Profane Love among the Arabs: The Development of the Genre,
N .-Y .—Lond.» 1971. Как любезно сообщил нам проф. Е. э .  Бертельс, 
это издание, осуществленное Атеш Улькеном (Ahmet Ate؟ , Ris^la fl mäh؛- 
yat al-‘i؟q, Istanbul, 1953), имелось в библиотеке س  Аербайджанской CCP» 
однако там ее не оказалось. После того, как нам удастся разыскать это 
издание за рубежом, оно будет учтено нами при переиздании нашей 
работы.
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!١ ПОЛНОМ английском (и ничуть не менее — в русском, доба- 
»им мы — С. Б. С.) переводе»2®.

Переведенный нами трактат  давно уж е привлекает ВИИ- 
мание исследователей. £м у  уделено место в работе Риттера 
«Арабские и персидские сочинения о светской и мистической 
лю бви»^, прн знаком стве с которой, правда, создается ОШИ- 
бочное впечатление, будто бы этот тр актат  Ибн Синь! не имел 
нредшествеиников в арабской философии, в действительности 
же известио, что еще аль-Кинди (801—866) написал специаль- 
иый трактат о любви, который до иас не дош ел2*. Кроме того, 
» IX веке на арабском язы ке была составлена книга из перево- 
дов отдельиых фрагментов «Эннеад» П лотина, ошибочно полу- 
чнвшая название «Теология Аристотеля», в этой книге имеют- 
ся многочисленные рассуж дения по вопросу любви, в целом 
представленное здесь учение о любви определяется неоплато- 
иической оценкой действительности, т. е. радикальной диффе- 
ренциацией «возвышенного», «духовного» и «иизшего», «при- 
родного» мира. К р а с о т а  «образа», на платоновский лад, ха- 
рактеризуется как  стоящ ая ниже по сравнению с красотой 
пдеи^. Что ж е касается внешней, физической красоты, то она 
вызывается формой, а не материей^: это есть тип красоты, ко- 
торый можно найти такж е в нематериальных вещ ах31. Более 
того, у человеческих существ красота характера и внутренних 
склонностей во многих отношениях долж на предпочитаться 
»пешней красоте, поскольку нередко красивая внешность со- 
путствует внутреннему уродству и наоборот (как  нетрудно за- 
метить, это в некоторых отношениях противоположио тому, что 
утверждает в своем трактате Ибн С ина). Ф изическая красота 
иеиосредствеиио определяется красотой души, и поэтому пре- 
»()СХОДСТВО красоты души над прекрасной внешностью несом- 
пенно-

Обостренное чувство прекрасного — одна из характерны х 
черт, выработанных средневековой мусульмаиской культурой. 
١١ литературиых памятниках той эпохи «м ахаббат аль-дж а-

٤٠ Fackenheim. Ibid.. p. 208.
H. R تة i t t e r ,  Arabische und Per$ische Schriften ueber die profane und 

،Ile mystische Liebe. Der Islam, XXI (1933), SS. 84 ff.
28 Muhammad Ibn Isha؟ , Ibn an-Nadim, Kitab al-Fihrist. ed. Fluegel. 

\,\)A. 1871, p. 259؛ G. F l u e g e l .  Al-Kindi. Lpz.. 1857, pp. 31, 47.
'٠٠٠ „Die s^enannte Theol،)gie des Aristotels“, ed. F. D ie  te r  i c i .  

.S. 46 .ممم/>اا 1882
30 Op. cit.. SS. 47 ff.
31 Op. cit.. S. 50.
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маль» (любовь к красоте) считается необходимым элементом 
воспитания32. Д анное обстоятельство уж е само по себе слу- 
ж ит неопровержимым свидетельством того, что утонченная и 
изы сканная светская ж изнь требовала и соответственного 
«теоретического» обоснования этой изысканности — как  в 
чисто житейском плане, так  и в плане философской и худо- 
жественной рефлексии. Основное содерж ание всех возникших 
в связи с этим эстетических концепций — понимание прекрас- 
ного как  такого качества, влечение к которому лишено каких- 
либо эгоистических и утилитаристских соображений, в наи- 
более полной и четкой форме такое понимание прекрасного 
встречается в сочинении аль-Г азали  «О живление религиозных 
наук». Здесь представлена своеобразная «ш кала ценностей», 
или, по терминологии автора, «объектов любви», определяю - 
щих пять разновидностей этого чувства: « Л را ю бовь человека 
к своему существованию, его соверш енству и сохранению;
2 ) его любовь к тому, кто вершит для него благо в отношении 
продления его сущ ествования, способствует его сохранению ١١ 
отведению от него того, что пагубно; 3) его лю бовь к тому, кто 
просто сам по себе вершит благо для людей, д аж е если это не 
доставляет блага ему самому; 4) его лю бовь к тому, что пре- 
красно само по себе, будь то внеш няя форма или внутренний 
облик; 5) его любовь к тому, с кем у него есть скры тая вну- 
тренняя гармония»**.

Анализируя приведенную аксиологическую схему ценно- 
стей, А. В. С агадеев отмечает, что они «располагаю тся по ли- 
НИИ восходящей чистоты, одухотворенности и незаинтересован- 
ности вызываемого ими чувства — от ценности жизни через 
ценность блага, нравственную и эстетическую ценности до 
ценности любви как таковой. «Лю бовь к красоте и благоле- 
ПИЮ», по словам аль-Г азали , есть истинная больш ая любовь, 
так  как  «для воспринимающего красоту мила лю бая красота 
сама по себе как  таковая, поскольку в восприятии красоты — 
само наслаж дение, наслаж дение ж е любо само по себе, а не 
ради чего-то другого, и не думай, будто любовь к красивым 
формам можно представить себе лиш ь как  нечто, обязанное 
удовлетворению  ж елания; удовлетворение ж елания — это дру- 
гое наслаж дение, которому мож ет быть обязана твоя любовь 
к красивым формам; восприятие самой красоты такж е достав- 
ляет наслаж дение: оно само мож ет стать предметом любви, и 
это бесспорно — ведь любы и зелень, и проточная вода, но не

32 Та л ,с, М. А., Ат-тарбийа ва-т-та‘лим фи-л-*ислам. Бейрут, 1957]؛

33 Аль-Газзали, Ихийа ‘улум ад-дин, т. 4. Каир (б. г.), е. 292.
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потому, что воду можно пить, а зелень годитея в пищу или из 
них можно извлечь какое-то другое удовольствие, помимо са- 
мого их созерцания»^.

Зам етим  здесь же, что одним из важнейш их представле- 
ний, связанны х с реализацией поиятия прекрасного у мусуль- 
манских философов, следует считать осознание того, что цель 
эстетического созерцания состоит в устаиовлении гармонии 
или дисгармонии между созерцаемым образом и существую- 
щим в сознании человека «образом-целью », т. е. его собствен- 
ным эстетическим идеалом. «Если созерцаемый предмет, — 
писал Ибн-Халдун, — гармоничен по приданным ему формам 
и сочетаииям в соответствии с материей, из которой ои создан, 
так, чтобы требования его собственной материи в отношении 
совершеииой гармонии и сочетания (форм) не были оставле- 
ны без внимания — а в  этом и заклю чается смысл красоты и 
благолепия, к какому бы предмету чувственного восприятия 
это не применялось, — то данный (предмет) оказы вается гар- 
монирующим с воспринимающей его душой, и душ а таким пу- 
тем испытывает иаслаж деиие в силу того, что она восприни- 
мает нечто для себя приятное. Поэтому и люди, питающие друг 
к другу чувство любви, вы раж аю т свою крайнюю радость, го- 
воря, что их дух слился с духом лю бимого»^.

Конечно, нет ничего странного и неожиданного в том 
пристальном внимании, которое уделяет внешней красоте 0للل- 
та Руставели, но нельзя, конечно, игнорировать его высказы- 
ваний, посвящеиных именно созерцанию  как  действию, имею- 
щему чисто эстетическую направленность (строфа 795)36.

وأأ0ا.ز (هآم3د 0>3أم>مواه د>مه 1ءم؟دأ>0وا, ثمه0 اؤدد3و ه رم 0ؤ9ة

ه وةؤسر م آ و0اه> مهأمإوأو 30Л"9Зз^000СГо °د ا°ةوةا»د 3م آ
أأامثأ ° ة ةد م آول°3 ودأ وأم و30?؟ه د ه و متأ أم3؟د3أممه حدو،أموأ اوه°3

(Что богу не угодно, тому не свершиться.
Фиалка блекнет и роза вянет, котда они не могут глядеть

на солнечный свет.
преираснге арелище поражает глаз чудом)

(Подстрочн. перевод с . Иордании! в«ли)

3 4 Т а м  ж е؛ цит. по работе А. в. С а г а д е е в а  «Эстетические идеи 
мусульманского средневековья» (рукопись).

٠  I b n - K h a l d u n ,  The Mukaddimah. An Introduction to Hi$tory. Vol.
2, N.-Y.-Lond.. 1958. pp. 397—398.

36 Нумерация строф приводится по последнему академическому изда- 
нию романа Руставели, под ред. А. Ш а н и д з е  и А. Б а р а м и д з е ,  Тби- 
лиси, 1966.
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в этих словах с предельным лаконизмом вы раж ена сущ- 
ность именно того теоцентрического мировосприятия, в СООТ- 
ветствии с которым творец является конечным, высшим субъ- 
ектом всякого суждения, в том числе и эстетического. Универ- 
сальная гармония всего сущего, таким образом, воспринимает- 
ся человеком как побуждение к прекрасным поступкам, как 
это видно из заклю чительной строки цитируемого нами четве- 
ростишия Руставели:

حد3متآد٢٠١ وري0امدم оспوة 3 , об حم و0أم 3و00ةوة0اأ ا>ءدسوم
(Как мне терпеть его отсутствие, как мне перенгсить 

жизнь (без него)أ (т. е. без любимого 
друга, нуждающегося в помощи)

В учениях мусульманских философов средневековья, как 
известно, духовные добродетели, при их эстетической оценке, 
противопоставлялись сами себе, если они служили утилитар- 
ным, корыстным целям. Ибн Сина, например, утверж дал, что 
людей «украш аю т» лиш ь такие их поступки, которые совер- 
шаю тся не по принуждению, и не для извлечения какой-либо 
пользы (будь то даж е доброе имя или чья-либо благодарность) ٠ 
а ради самого приносимого ими блага. Ту же мысль высказы- 
вает аль-М аарри: «Стремись к прекрасному и верши прекрас- 
ное ради его ж е красоты и не суди так, будто совершающий 
его будет за это вознаграж ден»^. Следует иметь при этом 
в виду, что словом «прекрасное» (дж ам иль) в те времена обо- 
значали благие нравственные качества вообще; у аль-Г азали  
это слово в его эс^ти ческом  смысле применяется одновремен- 
но и к «скрытым» духовным качествам, и к их внешним про- 
явлениям, между тем как, например, у аль-Ф араби намечается 
различие между добродетелью  как нравственным качеством 
и прекрасными действиями как их внешним обнаружением, 
являю щ имся предметом собственно эстетической оценки (со- 
ответствую щее различие он проводил между пороком и безо- 
бразными поступками).

П реж де всего нетрудно заметить, что все вышеприведен- 
ные рассуждения содерж ат одно весьма существенное проти- 
воречие: абсолю тная бескорыстность невозможна, когда мы 
имеем дело с поведением, детерминируемым определенной 
нравственной ценностью. Действительно, даж е в том практи- 
чески маловероятном случае, когда измерение этой ценности 
осущ ествляется од н и м ~ ед и  нств©н.ным человеком, субъектом؛
действия, т. е. когда нравственно ценный поступок остается

37 Кумайр И., Фаласифат ал-‘араб, т. 2, Бейрут, 1 و52م  с. 62.



известным лишь одному еовершившему его лицу, мы все равно 
имеем основание говорить об эгоистичееких соображ ениях, ле- 
ж ащ их в основе такого поступка: ведь он доставляет удовлет♦ 
ворение субъекту действия, а кроме того, что неизмеримо важ - 
нее, в сознании каж дого средневекового человека всегда ж ила 
твердая уверенность в том, что любой нравственный поступок 
доставляет удовольствие богу, творцу мировой гармонии, су- 
ществу, от глаз которого не укры вается ничто. Собственно го- 
воря, бескорыстность любви к богу и была в сознании любого 
мыслящ его человека того времени единственным выходом из 
упомянутого нами противоречия, как это прекрасно показала 
поэтесса V III в. Р абиа аль-А давийя в стихотворении, которое 
даж е в нашем многословном переводе не утратило этой своей 
главной идеи:

Когда из страха перед адом 
Тебя люблю я, боже мой.
Пусть вечно будет ад наградой 
Душе, отвергнутой тобой.

Когда мечта о светлом рае 
Всю жизнь «лечет меня к тебе,
Скажи, из ،рая и؛згоняя:
«Да будет ад в твоей судьбе!»

Но если ты один — свящеииый 
Предмет любви моей души, —
Молю: красы твоей нетленной 
Меня на؛веки не лиши38.

Т акая точка зрения, характерная в общем для каж дой ре- 
лигии, была досконально разработана и в арабской филосо- 
фии. Это породило довольно богатую литературу, целый 
«жанр», по определению л. А. Г иф ф ен^؛ большинство произ- 
ведений этого «ж анра», созданных уж е после Ибн Сины и из- 
лагавш их теории светской любви*°, строго различали разные

38 Muslim Saints and Mystics. London-Boston, 1 ?و3م  p. 51.
Lois Anita G ءو if  f en .  Theory of Profane Love among the Arabs: The 

Development of the Genre, N-Y.-London., 1971.
40 Гиффен подчеркивает, что во всех арабских книгах о любви (как 

земной, так и неб^ной) термин «теория» не употребляется для обозначения 
их содержания. Данный термин был введен позднее такими исследователя- 
мн, как Гольдциэр, Риттер и грюнбаум. Использовал его и Джон Чарлз 
Нельсон в своей книге «Реигссянсная теория любви». «Ĝ HaKO, — пишет
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виды любви, соответственно пользуясь для их обозиачения 
различными терминами.

Интересно, что слово ‘ishq у арабов уж е задолго до Ибн 
€ины  приобрело значение страстной любви к женщине. В пер- 
вом арабском сочинении о теории светской любви, Risâla fi 
’l - ‘Ishq w a’n-Nisa Джахиза (Abu ‘Uthman ‘Amr b. Bahr al- 
Jähiz, 776—868 или 869), уже дается точная дефиниция этого 
термина, тогда как в другом трактате, „ R isä la ta l-Q i^ n “ (Трак- 
тат о певицах-девушках) еще подробнее рассматриваются раз- 
личия между hubb, hawâ и ؛̂‘ .^:؛

Вместе с тем, возвращ аясь к роли красоты, как возвышаю- 
щего и облагораж иваю щ его ф актора, нельзя забы вать о том, 
что красота каж дого сущ ества зависит от положения, зани- 
маемого им в космической иерархии. Высшая красота, по ОП- 
ределеиию так  называемой «Теологии Аристотеля», это есть 
божество*؛, и в стремлении к ней, к этой высшей красоте, и 
долж но состоять истинное назначение человека.

Ч еловеческая «природа» слаба и греховна, она легко 
обольщ ается «колдовскими» силами, влекущими ее к внешней 
красоте, такой как красота женщин, и хотя это обольщение 
(sihr) не подлеж ит осуждению, его нельзя такж е и одобрить, 
ибо оно отвлекает человека от истинной духовности, спири- 
туальности и низводит его к низшему миру материальной при- 
роды. Чтобы противостоять этому соблазну и не быть зависи- 
мым от внешнего объекта любви, человек должен научиться 
правильному, истииному мышлению, отрешиться от всех прак- 
тических дел, словом — стать аскетом. «Истинная», «Интел- 
лектуальная» любовь — вечная сила, полностью раскры ваю - 
щ аяся и реализую щ аяся в «высшем мире», в том мире вечного 
блаж енства и благодати, где сняты все противоречия и преодо

Гиффен, были использованы или могли бы быть предложены др^ие 
термины, хотя ни один не кажется столь широким в своем значении. «Фило- 
София любви», если этим термином пользоваться в сгрогом смысле, называет 
лишь один из ингредиентов этой литературы, при вольном употреблении 
этого слова оно является подходящим названием для того, что принято обо- 
эначать словом «теория». Abd al-Latif Sharära издал книгу, озаглавлен- 
ную „Falsafat a Hubb 'ind al-Arab, в которой осуждается арабская 
«философия любви» в свободном смысле этого слова, т. е. как арабы, в 
прошлом и в настоящем, смотрели на любовь и на женщин. «Психология 
любви» и «феноменология люб®и» тоже составляют части арабской «теории 
любви». G if  f en,  op cit., pp. X V-XVI.

41 D ie  t e r  i c i ,  Op. cit.» s. 51.

24



лены вее контрасты. По существу этот «высший мир» и есть 
сама любовь, это — царство любви, сфера ее вечного и нетлен* 
ного торжества**.

Что касается творчества другого предш ественника Ибн 
Сины в арабской философии, аль-Ф араби, то здесь, нам каж ет- 
ся, достаточно будет привести те сведения, которые содерж ат- 
ся в предисловии к английскому переводу Ф акенгейма, исполь- 
зовавш его материалы, изданные Дитерици и Бреннле (указа- 
ния в сносках мы будем давать на использованные Факенгей- 
мом первоисточники):

Резю мируя указания на предмет любви, разрозненные в 
сочинениях аль-Ф араби, мы можем сформулировать следую- 
щую в есьм н еп о л н у ю к ар ти н у : « у  П ервоголеж ит форма люб- 
ви, и Он любим сам по себе, заслуж ивает любви сам по себе, 
д аж е если никакое существо его бы не лю било»43. Это — пер- 
вый объект любви**, но такж е и первый субъект люб- 
ви*^. £ ٢٠ любовь долж на иметь £ ٢٠ Самого в качестве объ- 
екта46 (здесь, как  видим, аль-Ф араби — прямой предшестзен- 
ник Ибн Сины в трактовке высшей любви — с .  Б. с . ) .  ^ ئلم  
бовь к Первому приводит вторичные интеллекты к совершен- 
ству^. Конечно, у каж дого из них есть специфический объект 
любви, но в то ж е время все они имеют П ервого как общий 
объ ек т  любви*®.

Л ю бовь к Первому ведет и человеческие сущ ества к пре· 
делам  того соверш енства, на которое они способны, т. е. за- 
ставляет их достичь определенной степени общности с немате- 
Р'и،алыны<ми интеллектам и^. Что ж е касается любви чело- 
веческих существ вообще, то ее следует охарактеризовать 
скорее как  состояние их субстанции; тем не менее она есть 
часть той эманации, которая в конечном счете исходит из Пер- 
вого. Ибо это есть качество, посредством которого человечес- 
кие сущ ества связы ваю тся и гармонизирую тся друг с другом, 
и природа Первого дарует сущ ествам наряду с их субстан

42Ibi d. » SS. 93 ff.
43 Philosophische Abhandlungen» ed. F. D i e t e r  i ci» Leyden. 1890».

44 Op cit.» S. 83.
«  Op cit., S. 58.
٠٠ Ibi d. ;  Die Staatsleitung, перев. D i e t e r i c i - B r o e n n l e »  Leyden* 

1904» $ ٠ 22.
4’ D e r ^ s te r s ta a ^ d . F. D i e t e r i c i ,  Leyden, 1895, s . 23
48 Philosophische Abhandlungen» S. 62.
Der Musterstaat, s ص . 24.
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циями такие соетояния, которые приводят к порядку, гармо- 
иии и оргаиизации^.

Т рактат «٠  сущности любви», имеющийся в «Энциклопе- 
дии « Б؛р атьев 1ПО чистоте», является, вероятно,!наиболее ясным 
и важным трактатом  о любви, который можио найти в арабо- 
язычной философии до Ибн Сииы. Этот трактат бесспорно 
тож е заслуж ивает перевода (существует лишь немецкий пере- 
вод, выполненный Д итерици51). Н уж дается он и в тщ ательном 
изучении и анализе, но мы здесь не ставим перед собой цели 
всестороннего изучения развития концепции любви в арабской 
философии. Т рактат Ибн Сины заинтересовал нас лиш ь по- 
стольку, поскольку некоторые исследователи возникновения 
куртуазной любви в £вропе придаю т ему определенное значе- 
ние, как одному из философских источников этой концепции, и 
все ж е в нескольких словах, опираясь на упомянутый перевод 
Дитерици, а такж е на его работу «Учение о мировой душ е»^, 
мы считаем необходимым коснуться и этого вопроса.

Я н о в о й  учения этого трактата, рассматриваю щ его ЛЮ- 
бовь исключительно как качество человеческой души, являет- 
ся платоновское деление души на следующие части: ١) нутри- 
тивно-аппетитивную, 2 ) эмоциоиально-животную  и 3) рацио- 
нальную ^. К аж дая из этих трех частей имеет специфический 
тип и специфический объект любви, а именно: ا ) пища и по- 
ловое удовлетворение, 2 ) победа, месть и превосходство и
3) знание и приобретение соверш енства. Любовь, во всех СВО- 
их проявлениях, есть качество души, а не тела. Действитель- 
но, наиболее правильное и вместе с тем наиболее общее опре- 
деление любви — это ж елание объединиться с предметом люб- 
ви^, но подлииное объединение возможно лишь в духовном 
смысле, ибо тела могут только сближ аться и смеш иваться, но 
никак не объединяться^. Д аж е  в проявлениях любви низшего 
типа тело может служить только инструментом в деятельности 
душ и^.

50 Der Musterstaat, s. 17.
Die Abhandlungen der Ichwan as-Safa, ed F. D أء i e t e r  i c i .  Lpz.,

.в дальнейшем вслед за Факеигеймом будем цитировать как Br. р) ؛1886
Text).

F. D أء i e t e r i c i ,  Die Lehre ٧٠٨ der Wiitseele, Lpz., 1872 (в даль-
нейшем цитируем как в. р. Weltseele).

.Br. p. Weltseele, p. 73 ؛Br. P. Text, P. 495 وه
.Br. P. Weltseele, P. 72 ؛.Br. P. Text, p. 494 ff ءء
.Br. P. Weitseele, p. 73 ff ؛Ar. P. Text, p. 496 هة
.Br. P. Text, p. 497; Br. P. Weltseele, p. 75 ءة
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Все это определяет и характер объединения. О бъятия, 
поцелуи^ и п о л н а я  связь^® — ТШ1Ы объединения, оп؛ределяе- 
мые сило؛؛ животной души и вытекаю щ ие из естественного же- 
лания сохранения вида^ . Л ю бовь дается живым сущ ествам по 
милости бога для ™го, чтобы привести души к выполнению 
добрых целей^.

Вместе с тем всякая лю бовь имеет преходящий характер, 
за исключением духовной любви и особенно любви к богу,— 
этому «первому объекту лю бви»^. П редназначение всякой 
любви — возвышение души к этому первому объекту, но для 
этого душу надо пробудить от сна, в котором она пребывает, 
излечить ее от безумства, и поэтому первейшее назначение 
любви — пробуждение и исцеление. Здесь, пожалуй, следова- 
ло бы ввести разграничение между назначением и целью (или, 
если угодно, между ближайш ей и конечной целью ). Действи- 
тельно, эта последняя состоит в том, чтобы увести душу от 
^ ст в е н н о -ф и зи ч е ск о го  мира к миру духовному, от простой 
физическо-телесной красоты к красоте высшего мира®*. По- 
этому истинно мудрые люди стремятся к ассимиляции с уни- 
версальной душой точно так  же, как эта универсальная, миро- 
вая душа стремится к ассимиляции с первопричиной, с самим 
Творцом^.

Р а в н а я  задача всего вышеприведенного анализа состоя- 
ла в том, чтобы показать, что воззрения Ибн Сины на любовь 
возникли, если можно так  выразиться, не на пустом месте, но 
более подробные рассуж дения заведут нас слишком далеко.

Имеется еще одна, гораздо более сущ ественная и важ - 
ная основа для этих воззрений: это — психология самого Ибн 
Синь!. Вопрос этот настолько важ ен, что на нем следует задер- 
ж аться. П реж де всего скаж ем несколько слов о тех источни- 
ках, которыми мы пользовались при изучении этого вопроса. 
В 1875 г. в ж урнале Z eitschrift der M i'ttelgeschichte с. Л анда- 
уэром был опубликован краткий трактат  Ибн Сины по ПСИХО- 
логии, использование которого в наших целях было совершен- 
но необходимым^*, к сожалению , только в чужой передаче

٠؟ ^٢٠  P. Text. 496; ^ ٢٠ р. Weltseele, р. 74.
Br. P. Text, р. 509 وو ؛ ^٢٠  р. Weltseele, р. 78.

٠٠ В!·. P. Text, pp. 493. 501 ؛ ٥٢ . р. Weltseele, pp. 70. 79.
61 Br. P. Text, pp. 503. 506. 507؛ Br. P. Weltseele, pp. 80. 83. 84. 
e2 Br. P. Text. pp. 504 ff.؛ Be. p. Weltseele, pp. 81 ff.
٠٠ Br. P. Text, p. 505 ؛ ٧٢٠  p. Weltseele, p. 83.
١١٠ S. L a n d a u e r ,  Psychologie des Ibn Sina, ZDMG, XXIX, Leipzig، 

1875, pp. 335—418.
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смогли мы использовать сочииеиие Ибн Сины « о  душе», из- 
данное в 1508 ٢٠ в Венеции и составляю щ ее часть «аш -Ш ифа». 
Когда этот памятник будет пе؛реведен на русский язы к, это, 
бесспорно, явится ценнейшим вкладом в авиценнологию. Боль- 
шую помощь оказал а  нам работа профессора Гарвардского 
университета Вольфсона «Внутреннее ощущение в латинских, 
арабских и еврейских философских текстах»®؛. К ак показы- 
вает исследователь, представление о том, что ж ивотная душа 
делится на перцептивную и аппетитивную части, а сенсорное 
восприятие соответственно делится на внутреннее и внешнее, 
разрабаты валось  в арабской философии в течение длительно- 
го времени. Этот момент по существу леж ит в основе выводов, 
полученных в четвертой главе трактата Ибн Сины «?и сала  
фи-л-‘ишк», ио когда мы переходим к пятой главе, то именно 
здесь мы сталкиваемся с некоторыми весьма и весьма сущест- 
венными особенностями. Эти особенности определяю тся в 
первую очередь спецификой психологических воззреиий Ибн 
Сины.

Если попытаться вкратце определить то главное, чем пси- 
хология нашего мыслителя отличается от представлений его 
предшественников, придется сказать, что до Иби Сины Г О С -  

подствовали воззрения, согласно которым следует подавлять 
низшие силы души для того, чтобы достичь максимального 
развития высших сил и избавиться от пагубного влияния низ- 
менных потребностей. П ож алуй, величайш ая заслуга Иби Си- 
ны состоит имеино в том, что он освободил человека от этого 
пути, неизбежно ведущего к крайнему аскетизму, показав, что 
разны е части и силы души находятся в гармоническом ОТНО- 
шении друг к другу, составляя своеобразную  иерархию, в 
этом нельзя не усмотреть определенного выраж ения аристо- 
телевской концепции. Главное здесь в том, что низшие силы и 
части души, находясь в тесном соседстве с самыми возвышен- 
ными и благородными силами и устремлениями, подвергаю тся 
их воздействию и облагораж иваю тся, в этом состоит огромное 
прогрессивное зиачение переведенного нами трактата, и в об- 
щем это дало основание зарубеж ны м исследователям сделать 
уж е упомянутые нами выводы.

Т рактат ^ и  С и н ^  посвящен «факиху» (законоведу) Аб- 
даллаху  ал-М а‘суми. и р а в д а , в рукописи, о п ^ л и к о ^ н н о й  
^ эр ен о м , сказано: ал-М а‘сари, но в СИб рукописи стоит ал- 
Х адрами, и здесь ж е издатель делает п р и д а н и е :  «возможно.

٠٠ н  A . W o l f s o n ,  „The Internal Senser in Latin. Arabic and Heb- 
rew Philosophic Texts“, Hazard Theological Keview. Cambridge, 1 و35م  pp. 
مءثة9
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следует читать ал-М а‘суми». Видимо, это так  и есть, ибо Аб- 
д аллах  ал-М а‘суми бь!Л любимым учеником Ибн Сины. в 
собранных проф. ю. н. Завадовским  м атериалах  к биографии 
Ибн Си>ны, рукопись которых была нам любезно пре- 
доставлена и€следо،вателем, приведен следующий ин- 
тересный факт, в своей полемике с Беруни Ибн Сина, обижен- 
ный на слишком резкий тон оппонента, не стал отвечать ему 
сам, а поручил составление ответа своему ученику, А бдаллаху 
ал-М а‘суми, как он это делал  нередко и ранее. Именно ему и 
посвятил, видимо, Ибн Сина свой трактат о любви.

Т рактат состоит из следующих семи разделов или глав*.
ا ٠ .  силе любви, текущей в каж дой индивидуальной суб- 

станции.
2 ه .  наличии любви у неживых простых субстанций.
3. О любви у сущ ествующих вещей [вообщ ^ и у тех 

[из них}, которые обладаю т питательной силой в той мере, в 
какой они ею обладаю т.

ه .4  наличии любви у животных субстанций в той мере, 
в какой они обладаю т животной силой.

5 . ه  лю бви тех, кто отличаю тся изящ еством и молодостью, 
к красивым образам .

6 . О любви божественных душ.
7. Выводы из разделов.
Наибольш ий интерес, как мы уж е говорили, представляю т 

для нас четвертая и пятая г л а в ы .,
Установив в своем трактате наличие врожденной любви 

у всех природных субстанций, у всех материальны х предметов, 
как неодушевленных, так  и одушевленных, Ибн Сина перехо- 
дит к освещению главной темы своего исследования: значения 
и роли любви к внешней красоте и божественной любви. Пя- 
тая глава тр актата  представляет особый интерес, поскольку 
она посвящена любви к красивым образам  у людей, обладаю - 
щих изящ еством и молодостью.

Отметим, что уж е сам факт выделения в трактате специ- 
альной главы, посвященной любви таких людей, имеет огром- 
ное значение. К ак пишет э. л. Факенгейм, в этой главе «еде- 
лана великая попытка отвести любви к прекрасной внешности 
роль, которая останется позитивной, ценной и почетной даж е 
при сопоставлении с наиболее возвышенной и неземной ЛЮ- 
бовью »^. Интересно, что в каж дом развитом феодальном об-

٠٠ A Treatise on Love by lbn Sina, Translated by Emil L. F a c k e n -  
h e i m ,  Mediaeval Studies, 1945, ٧٠!. 7, p. 211.
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ществе эта идея получала свое конкретное воплощение. Пмеп- 
ио в среде феодальной верхушки сущ ествовали все предпо- 
сылки для возникиовения куртуазной литературы  и рыцарско- 
٢٠ идеала: блестящ ая и роскош ная жизнь при дворе знатных 
феодалов и государей, где подвизались не только отваж ны е 
рыцари-воины, но и философы и поэты, где женщ ина, сеньора 
служ ила украш ением не только своего узкого семейного Кру* 
га, но и изысканного и утонченного общ ества образованны х ١١ 
воспитанных придворных, в Европе это общество, поначалу 
возникш ее и процветавш ее на юге Франции, затем послужило 
моделью для многих государств, способствуя даж е некоторой, 
мы бы сказали, инторнационализации европейского рыцар- 
ства. К ак зам ечает английский историк р . Л одж , «рыцарство 
по существу не было национальным, как и само христианство 
(или, если угодно, мусульманство — с. Б, с.). ф ранцузский и 
немецкий рыцари имели друг с другом больше общего, чем 
когда-либо имели французский или немецкий горожании или 
крестьянин»®*،

Подобный интернационализм в полной мере присущ и ге- 
роям Руставели. Вспомним, хотя бы, его строку:

3د00 (آمءدد3وماث أمو0م6موس,د آمشوألةو0>م ٠٨ مأ0لأم0؟0و1 (284,1)
(Они поцеловались, не погнушавшись чужестранностью)

Здесь, впрочем, не это — главное. Гораздо важ нее отме- 
тить, что внешняя красота и для великого грузинского поэта, 
и для европейских трубадуров, и для авторов европейских ры- 
царских романов — первое условие, необходимое для влюб- 
лунного витязя. В этой связи достаточно напомнить известную 
23-ю строфу пролога «Вепхисткаосани»:

وا ه03و ؤسمسة موةمحاه ؟تيمجدوآم0 ماث0ض ة0وأ > ЗоАот و000د وآوم.ةأ1ا ,
1 ؛0,وةدآمة ا0؛اوأ3او ا09آ00أ0,وآم اد0و3و ؟0د
. م, 3دحد°°ومت و3دآخةمهأهمتآآ آ<ومحدولدأ ,هءو جمأ6رهم ؟0ه0أا3م  

و0ادل( أول مد 1ؤ0>ما, °?؟زمهد أمدأةء°ومأ ؟^٣^٠
(Миджнуру подобает быть красивым для глаз, действительно подобны؟* 

солнцу, (обладать) мудростью, щедростью, богатством, молодостью II досу- 
гом, быть красноречивым, разумным, терпеливым, побеждать победителей в 
бою. У кого этого вовсе нет, тому недгстает нрава миджнуров).

Мы уже касались этого четверостишия в своей статье, по- 
священной понятию «молодости» в творчестве трубадуров

٠؟  R. L o d g e ,  The Glose of the Middle Ages. 12?3—1494، London, 
1963, p. 517.
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П рованса н у Руставели68, и повторяться не станем, но обра- 
ТИМ внимание на то, что постановка внешней красоты миджну· 
ра на первое место среди необходимых для него качеств ΓΟΒΟ- 
рит о многом. Именно этому сочетанию молодости и внешней 
красоты придает такое важное значение и великий Ибн Сина 
в своем трактате.

Воз'никает воорос: какими должны бы тьтеп ути , по кото- 
рым эта точка зрения на любовь, утверж давш ая, что половое 
сношение долж но быть практически исключено из любовных 
отношений, а предмет любви в сознании влюбленного ВОЗВЫ- 
ш ается до уровня бож ества, причащ ается к сонму окружаю* 
щих бога ангелов, — точка зрения, породивш ая в конце евро- 
пейского средневековья дантовскую  концепцию любви, а в 
расцвете его — поэзию трубадуров, миннезингеров, и самую 
чистую форму служения П рекрасной Д ам е, — распространи- 
лась столь ш ироко؛ каким образом на таких, казалось бы, д а- 
леких друг от друга полюсах средневекового культурного ми- 
ра, как Зап адн ая  £вропа и Закавказье , должны были возник، 
нуть типологически сходные проявления этой концепции?

С казать, что общим субстратом для них посужила араб- 
ская культура, — значит еще ничего не сказать  по существу: 
сам по себе этот ф акт давно известен, а главное — слишком 
неконкретен. Д а , арабская культура (через мавританскую  Ис- 
панию) повлияла на всю европейскую культуру؛ несомненно, 
она оказала  определенное влияние и на культуру средневеко- 
вой Грузии, как мы уж е отмечали во введении к этой книге. 
Но в чем конкретно выразилось это влияние (имевшее место 
в разных странах в разное врем я); каковы различия его про- 
явлении, какими путями могло оно распространяться и какие 
формы принимало в том или ином случае? — вот вопросы, ещ е 
ждущ ие своих исследователей. Эти вопросы в совокупности 
своей настолько сложны, что дать ответ на них сразу и одно- 
значно, пожалуй, вообще невозможно. Только путем постелен- 
ного накопления и тщ ательного подбора фактов, всесторонне- 
го анализа и сопоставления может быть установлена истина.

И все же, опять-таки заметим мы, здесь и не это — глав- 
ное. Выявление и а н а л и з  арабского субстрата и степеней его 
влияння не должны быть для нас самоцелью. Ясно, что только 
после того, как будет установлено, в чем состоят сходные чер- 
ты и моменты в европейских и грузинских средневековых воз- 
зрениях на любовь, будут установлены причины, обусловившие 
это сходство, можно будет приступить к осуществлению глав

68 См. «Вопросы древнегрузинскон литературы и руставелологии», кн. 
٧٠ Тбилиси, изд. «Мецнизреба», 1973, с. 28—49 (на грузинском языке).
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ной задачи — дать  подлинно научный анализ тех различий, 
которые сущеетвуют между ними (а ведь между европейекой 
так  называемой куртуазной любовью и концепцией любви у 
Руетавели различий гораздо больше, чем еходных черт!), 
объяенить их возникновение, в зтом и долж на соетоять конеч- 
ная цель иселедования, но для того, чтобы прийти к ней, необ- 
ходимо проделать весь намеченный выше путь. Т рактат Ибн 
Сины «Рисала фи-л-‘ишк» — только первый этап этого пути, 
но этап весьма важный и совершенно необходимый-

٠ 
٠ ٠

И зложению  главной темы своего трактата  (т. е. пятой 
главе) Ибн Сина предпосылает четыре необходимых прин- 
ципа:

١٠ Когда к одной из сил души присоединяется другая, бо- 
лее высокая сила, то под ее воздействием низш ая сила ПОВЫ- 
ш ает СВОИ блеск и красоту. Р азум н ая  сила помогает животной 
силе и, со своей стороны, пользуется ее помощью для ДОСТИ- 
жения собственных целей.

2 . В этом союзе низшего (животной души) с высшим (раз- 
умной душой) пер؛вая (т. е. ж ивотная душ а) начинает лю бить 
более тонкие и возвышенные предметы и действует более бла- 
городно и утонченно, в частности, аппетитивная половая сила 
под воздей؛ твием разумной души стремится к ч е м -т о  больше-

нежели получ^ни^ физического удовольствия. Она иач^1и1؛- 
ет подраж ать Первопричине. Поэтому действия животной ду- 
ШИ, ^ т е р м и н и р у е м ы е  э т и м  с о ю з о м  И !̂'И с в я з ь ю , н а ч и н а ю т  

у п о д о б л я т ь с я  д е й с т в и я м  р а з у м н о й  д у ш и .

و . Д аж е  несмотря на то, что человеку свойственно стре- 
миться к мирским благам , часто случается так, что п р е с ^ д у я  
их мы невольно вместе с ними обретаем  высшие блага. И зве- 
стно, что богатству и скудости следует предпочитать щ едрость 
и великодушие. То ж е можно сказать  относительно таких ка- 
честв животной души, как  похоть и страсть, у животных они 
нормальны и полностью соответствуют их природе, тогда как  
у человека их следует считать потоком, ибо оии вредят разум- 
ной душе. П о т о м у  их следует избегать.

4 . Р азум н ая  и ж ивотная души (пос^едияя по причине бли- 
зости к первой) всегда лю бят то, что обладает красотой внеш- 
него порядка и гармонией внутреннего состава. В отношении 
животной души можно сказать, что это есть воздействие при- 
родного инстинкта؛ у человека ж е это вызы вается рефлексией. 
Именно рефлексия заставляет  разумную  душу сравнивать ВЫС
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шие идеалы e земным сущ ествованием, осознать, что все то, 
١١٢٥ находится в родстве с Высшим Благом, более гармонично 
и прекрасно. Таким образом , разум ная душа видит, что толь- 
ко то, что подобно Высшему Благу, стоит ближ е всего к гар- 
монии и согласованности, т. е. к принципу единства, а точнее 
было бы сказать  — единичности. Таким образом , рефлексия 
побуждает разумиую  душу избегать всего того, чему недостает 
единства, красоты и гармонии.

Устаиовив эти четыре предпосылки, Иби Сина показы вает, 
что разумное существо всегда любит прекрасную  форму н же- 
лает созерцать ее. К ак проявление внутренней цельности и 
гармонии, эта ф орма есть форма сущ ествования божественно- 
го начала в ее обладателе. Такого рода лю бовь у человека МО- 
жет быть только следствием сочетания разумной и животной 
души, тогда как в отдельиости ни одна из этих душ породить 
ее не может. Эта лю бовь не может возникнуть из одной толь- 
ко разумной души, поскольку она возникает из сенсорных впе- 
чатлений и ощ ущ ений؛ не может возникнуть она, разумеется, и 
из одной только животной души, ибо последняя ведет к поро- 
ку и мешает деятельности разумной души человека. Т акая ЛЮ- 
бовь может возникнуть только из союза этих двух душ. Н ельзя 
не заметить здесь же, что и Руставели в своих психологичес- 
ких представлениях подчеркивает иеобходимость и неизбеж- 
ность тесной, гармоничной связи отдельных компонентов пси- 
Х И К И . (3 حد ةم  ÇOO أ0 و6آموةهوأممحلأو>آ0ا> رف0؟00ةثم ة و جمة  (сердце, со- 
знание и разум  зависят друг от друга), — говорит Ф атьма Ав- 
тандилу ( 849, د 0ج00د ا7دم3حةوآ ؟00 سود )لث >،& ح^؟وأ0 ا7د3أ  SoçoooS 
(когда сердце уходит, и они уходят и идут к нему). Конечно, 
руставелевские компоненты психики человека отличаю тся от 
компонентов Ибн Сины не только в терминологическом плане, 
но все ж е в их основе «разум», «интеллект» и «сознание» могут 
соответствовать разумной душе у Ибн Сины, тогда как «серд- 
це», средоточие эм оционального 'начала, в известном смысле 
может считаться относящ имся к тому, что Ибн Сииа назы вает 
«животной душой». У Ибн Сины человек, который любит пре- 
красную форму чисто сенсуально, подчиняется животным же- 
ланиям, но человек, который лю бит такую  форму духовно, 
повышает свои благородство и достоинство. Ведь любовь это- 
го типа приводит его ближ е к источиику всякой красоты и к 
первому объекту всякой любви, заставляет  его у п о  д о  б- 
л и т ь с я  наиболее благородному и возвышенному существу, 
в результате порож дая благородство характера, возвышен- 
ность и доброту. Поэтому мудрость (хотя бы в одной своей 
части) состоит в том, чтобы благородный и ученый человек

333. с . Б. Серебряков



посвящ ал себя созерцанию прекрасного человеческого лица, 
ибо в зтом — источник дальнейш его облагораж ивания.

Именно на основе этих соображений и аргументов форму- 
лирует Ибн Сина свои ^ыводы относительно чистой любви ра- 
циональных существ. Ч еловеческая любовь не может быть 
чи؟ той до тех пор, пока ж ивотная сила не подчиняется разум- 
ной, пока она не становится и н с т р у м е н т о м ,  используе- 
мым разумной душой. Поэтому стремление к связи, возни- 
каю щ ее при виде красоты возлюбленной, всегда долж но по- 
давляться. Влюбленный, стремящ ийся к такой связи, вызыва- 
ет подозрения и сомнения в чистоте своей любви. Ч истая ЛЮ- 
бовь скорее — ؟ лияние сердца и души влюбленного с сердцем 
и душой возлюбленной. Если физические и животные ж елаиия 
отсутствуют, то побуждения, возникающие при виде возлюб- 
ленной, ؟ оцелуи и объятия дозволяю тся тем, любовь которых 
чиста, ибо их цель — достичь этой духовной связи. С бнимая 
возлюбленную, касаясь ее и созерцая, влюбленный достигает 
цели своей лю бви؛ когда он ее целует, их сердца сливаю тся.

К ак совершенно справедливо, на наш взгляд, пишет 
А. Деноми, «особенно важ но заметить, что моральность любви 
для Авиценны заклю чается исключительно в свободном дей- 
ствии разумной души, посредством которой человек движ ется 
дальш е к союзу с Абсолютным Благом , а не в религиозных 
или законных основаниях. Та любовь чиста, будучи источником 
благородства и возрастания добродетели, которая ведет чело- 
века к источнику всякого добра. Та любовь нечиста и пороч- 
на, которая вредит рациональной душе и препятствует еедей- 
ствию, поскольку над ней господствует животная душ а с ее 
ж еланиями. Действительно, физические удовольствия в этой 
жизни составляю т один из моментов религиозного учения и 
проповедуются М агометом. Следовательно, те удовольствия, 
которые возникаю т из объятий и поцелуев, из использования 
зрения и осязания, совершенно правомерны в глазах  закона и 
пророка, тем более, что они служ ат инструментами, помогаю- 
щими осуществить союз сердца и души, в котором состоит ЧИС- 
тая  любовь. Поэтому ЭТИ действия не заслуж иваю т осужде- 
ния, если они не ведут к таким действиям и чувствам, которые 
п ринадлеж ат одной лиш ь животной душе. Таким образом , МО- 
ральность человеческой любви основана на том, ведет ли она 
к облагораж иванию  человека, к повышению его заслуг и до- 
стоинства, или ж е низводит его к уровню животного»^.

69 А. لم  D e n o my »  Fin’Amors! The Pure Love of the Troubadours, Its 
Amorality and Possible Source. Mediaeval Studies, Vol. VII. 1945, p. 705.
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Мы хотели бы теперь ^ ч е р к н у т ь  еще несколько момен- 
тов, которые объясняю т, на иаш взгляд, чем именно переве- 
денный нами трактат  Ибн Син  может представлять интерес ؛1̂
для исследователя творчества Руставели.

К ак известио, академ ик к. К екелидзе в своем очерке 
« с р а ж е н и е  восточного суфизма в древнегрузинской поэзии» 
показал, что современникам Руставели была известна теория 
любви, проповедуемая суфизмом, в связи с этим исследова- 
тель касается 20-й и 2 1 -й строф пролога, в которых сказано:

آ00,ه و ة أ د مه0ق ؟و0 أ0ه آمءهل8ه ح3أ ضم ف0آمل3" م 3مآ<6م 3دوؤأ
د م دأ و0 و6أ ماهدحة °ل٢٠١ حه3أ  0جوعاممأدب >اووؤومهمر اه3م

دمح;دأمهءور د3o3(3q3o ,0 دج3و وآ د3و ا( 0ج0د اق

 30(ة3ه و0<ومأس» أم3مهةت3ؤ(0 هم؟ةأءموث 3أميف3دتأم0آلد و؟3ةس*د

ةد0 30أم 30ةا3هء0ؤ0د»ء أ0محام 3د30ة وا 30وضأ ل
مد آلمتآم0د دهآ3ةوهأاتآه0ه6أ و6د آهول3جوبسر 3اةوورلا
م0ايو ئإ3جإءهءةو ت م3دة اءت؟ممء0 و3أهةدل»° ملمم؟وومم آءظلن 3قأ

ة0مح.ثأ ة ء م و وس0)م ة ة م, آ ةوهآ>مء >مدم س3و 3أمثمه 3ها3و ا<هةث3ءةو ٠١ت

«в этих  словах, —  пишет к. Кекелидзе, — поэт дает  яв* 
ную картину  с^ и ст и ч еск о й , ми^™ ^еской  любви  и показы вает  
свое отношение к ней. в переводе  это  значит: «С каж у  я о люб- 
ви: первый  вид любви  — небесного происхождения, это дело  
небесное, трудно  выразимое  языком, даю щ ее  иаправление  в 
высь; кто стремится  к  ней, долж ен  обладать  умением  к перене- 
сению  многих огорчений. Эту любовь  д аж е  мудрецы  не в силах  
вы сказать, выслуш ать  и постичь, я пою [не эту, а] земную  ЛЮ- 
бовь, имеющую  отношение к плоти؛ впрочем, одержимые  этой  
любовью  [земною,] подраж аю т  той [суфистической, небесной], 
если  не предаю тся  блуду, а любовно  томятся  вдали». Поэт, 
категорически  отм еж евы ваясь  от суфистической  любви, в ПОС- 
леднем  двустишии  делает  оговорку, в угоду, очевидно, тем кру- 
гам, которым  суфистическая  любовь, как  видно, слишком  уж  
импонировала»™.

Суфизм, исходя из мистико-пантеистических  воззрений, 
учил, что мир — не только  эм анация  бож ества, но и его кон- 
кретное  воплощение. Д уш а  человека, как  частица  «мировой 
души», может слиться  с нею, пройдя  через определенные  сту- 
пени и достигнув  состояния  экстаза. К ак  и всякое  религиозно

70 к . С. К е к е л и д з е ,  Этюды по истории д^виегрузинекой литера- 
туры, 11, Тбиллси, 1945, с. 282—283.
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философское учение, суфизм  был сложным  и противо،речи- 
вым явлением, но для  нас  в данном  случае  особенно важ но  
подчеркнуть  ту  его сторону, которая  объединяла  всех суфиев. 
Это была  проповедь крайнего  аскетизма  и подавления  всех 
естественных  человеческих  ж еланий  и стремлений  («искорене- 
ние страстей  души» по Г азали ). Не  случайно  многие мистичес- 
кие элементы  суфизма  были  включены  в систему  ортодоксаль- 
ного ислама  у Газали.

Говоря  о подражании, Руставели, надо  полагать, ссылал- 
ся на широко известную  точку  зрения, в трактате  Ибн  Сины  
(как, впрочем, и вообще в арабоязычной  средневековой  фило- 
Софии) подраж ание  осмысляется как  всеобщее действие на 
каж дой  ступени мировой иерархии, направленное  к усовершен- 
ствованию . Конечная, высш ая  ф аза  любви, по учению  суфиев, 
это «иттихад»  — единение или союз; что ж е  касается  высшей 
лю бви  в представлении  Ибн  Сины, то это  есть «любовь Перво* 
го Б лага  к себе самому  — наиболее  соверш енная  и полная»,— 
любовь, статическая  по своей природе, но приводящ ая  в ДВИ- 
ж енне  весь остальной  мир. «Абсолютное Благо, — пишет Ибн  
Сина в начале  заключительной  главы  своего трактата, — про- 
являет  Себя перед  тем, что преисполнено  любви  к Нему, но 
они по-разному  воспринимают это  Его проявление и по-раз- 
ному соединяются с Ним. кр ай н яя  степень приближения  к 
Н ему  есть восприятие Его проявления  в его истинной природе, 
т. е. наиболее совершенным  из возможных  способов, и это — 
то, что суфии назы ваю т  е д и н е н и е м » .

П одраж ание  для  Ибн  Сины, как  мы уж е  сказали , —  это  
универсальное выражение  стремления  всего сущего к своему 
совершенству. «Все, что получает  его, —  пишет он о проявле- 
НИИ высшего начала, — делает  это, стремясь  по мере своей 
возможное™  уподобиться тому, что ИЗ этого им было принято. 
Так, природные тела  осущ ествляю т свои природные движе- 
ния, уподобляясь  ему в своей цели, которая  заклю чается  в 
том, чтобы  пребььвать в свойственных  им состояниях, а имен- 
но — когда они достигаю т [соответствующих] естественных 
мест... Точно так  ж е  обстоит дело  с животными  и раститель- 
ными субстанциями: они соверш аю т  свойственные им действия, 
уподобляясь  ему в своих целях... Точно так  ж е  человеческие 
души соверш аю т  свои благие  интеллектуальные  и практичес- 
кие действия, подраж ая  ему  в своих целях... Ангельские боже- 
ственные души соверш аю т свои действия  и движения, такж е  
п одраж ая  ему, ta именно] сохраняя  [постоянное чередование] 
возникновения  и уничтожения...».

Действительно, здесь, как  мы видим, подраж ание  — все· 
общий  принцип, леж ащ ий  в основе стремления  к соверш ен
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ству, и грузинский  поэт вряд  ли говорит о нем в угоду кому бы 
то ИИ было. Вот почему на>м каж ется, что формулировка  этого  
принципа, д анная  Ибн  Синой, позволяет  глубж е  постичь 
смысл учения о чистой любви  у Руставели, так  во многом на- 
поминающий  fin’am ors  трубадуров  П роваиса  и некоторые 
идеи, проповедуемые в De A rte  H oneste  A m andi Андрея Ка- 
пеллана.

Чистота  любви  для  нашего  поэта ассоциируется  с отсутст- 
вием физической  близости: это  преж де  всего — وةةء ؟ م ها ءاآصأ0أ  
00 آس о ل3رهةأممأ  *ЭсаЛоа) 0 ؟0ثموعها آس (Л دو^؟د (любовное томление 
вдали, умирание  вдали, горение в пламени  и зд а л и если ж ؛( е  
ф изическая  близость  допустима, то в основе ее долж но  леж ать  
искреннее чувство: 3 ةا ل00مثمةل؛ د ا0دموومحأي؟وأ0م إ3و3د و ي ن د  
3 0 ث؟علدءو0-3ح)ع0س  (мне ненавистна лю бовь  без сердца, объятия,
поцелуи, чмоканье) — восклицает  поэт. Слова  эти не лише- 
иы интереса в сопоставлении  с высказы ванием  Ибн Сины:

«Лю бовь  к прекрасному  (человеческому) облику  сопро- 
вож дается  тремя  ж еланиями: ١) обнять, 2 ) целовать  и 3) со- 
четаться-

Что касается  третьего  ж елания, — пишет затем  Ибн Си- 
на, — то при его [появлении} выясняется, что ано присуще 
только  животной  душе, что доля  ее в этом  велика  и что она 
выступает  здесь  не каксродспвю, а как  уча>с™ица, ...пользую- 
щ аяся  средством. Д ело  это отвратительно, но и разум ная  ЛЮ- 
6 سظ  может не быть чистой, если ж ивотная  сила  ей 
всецело  не подчиняется. Поэтому  в желании  сочетаться лучш е 
подозревать  лю бящ его, который  соблазняет  предмет своей 
любви  ради  одного этого, если только  его потребность  не но- 
сит разумного  х арактера , т. е. если он не помыш ляет о вое- 
произведении  себе подобного. А это  невозможно  для  мужчи- 
ны؛ для^<енщ ииы  же, которой  это  запрещ ено  ш ариатом, ЭТО' 
мерзко. Поэтому  такой  вид  любви  допустим  и может  быть* 
одобрен  только  в отношении  мужчины, который  сочетается  со، 
своей  женой  или невольницей.

Что  касается  объятий  и поцелуев, то сами  по себе они не· 
заслуж иваю т  осуждеиия, если  их цель  состоит в сближении  и 
соедииении, поскольку  душ а ж елает  достичь  объекта  своей  
любви  присущими  ей чувствами  осязания  и зрения. П оэтому  
она'получает  н а с л а ж д ^ и е о ™ б ъ я т и я стремится؛,  к тому,'Чтобы  
дыхаиие  иачала  психической  деятельности, каковым  является  
с е р д ц е ,  с л и л о с ь  с о  с х о д и ы м  д ы х а н и е м  в 
о б ъ е к т е  л ю б в и  и п о э т о м у  ж е л а е т  ц е л о в а т ь  
е г о  (разрядка  иаш а — с. Б. с.). ©днако  объятия  и поцелуи 
акцидентально  вызываю т  такие  порочиые страсти, которых
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следует  остерегатьея, еели только  нет уверенности  в том, что 
те, кто ими охвачены, [способны] подавить  их и быть  вне по- 
дозрения... Кто исполнен такой  любви, тот  молод  и изящ ен, 
г  [сама] эта  любовь  — изяще€ТВ0 и молодость».

Этой  возвышающей  и облагораж иваю щ ей  силы  чист؟ й 
земной  страсти  мы еще коснемся ниже, а сейчас вернемся не- 
надолго  к вопросу о постыдности животного, ^счувствен н ого  
(или, как  говорит Ш ота, «бессердечного») совокупления. 
П реж де  в е г о  б е д у е т  заметить, что вы-аказы&аниеИбн Сины  
^ э т о м « с о ч т а н и и » 1неск<)лько тумамно: «...для муж'чииы, ГОВ'О- 
рит  он, — это  невозможно». Что именно, спраш ивается, не- 
возможно? Здесь, очевидно, говорится о невозможности  вое- 
произведения  потомства. М зрен, видимо, не поняв, в чем тут 
дело, совершенно  опустил это место в своем  сокращенном  
ф ранцузском  переводе. Н ам  каж ется  допустимым, что говоря 
о женщ ине, Ибн  Сина намекает  именно на отсутствие ОСВЯ- 
щенности внебрачных  отношений ш ариатом, в понимании  это- 
го места, на наш  взгляд, некоторую  помощь может оказать  69 
глава  сочинения Беруни  «Об Индии» (« о  браке, о месячных, 
о состоянии зародыш ей  и о родах»), где сказано: «Ни один 
народ  не может сущ ествовать  без брака, ибо брак  предупреж- 
дает  возбуж дение  страсти, отвратительное  для  разум а, и 
устраняет  причины, которые возбуж даю т  гнев в животных, 
приводящий  ко злу. Всякий, кто наблю дает, как  животные  
ж ивут  попарно, как  каж дый  самец  ограничивается  своей сам- 
кой и как  похоть других животных  (того ж е  вида) оставляет  
их в покое, долж ен  признать  необходимость брака. Б е с  п о- 
р я д о ч н о е  ж е  с о ж и т е л ь с т в о  с о  с т о р о н ы  ч е- 
л о в е к а  я в л я е т с я  п о с т ы д н ы м  д е л о м ,  к о т о р о е  
д а ж е  н и ж е  с о с т о я н и я  ж и в о т н ы х »  (разрядка  на- 
ша — С. Б. С.)™.

В общем  это  — почти то ж е  самое, о чем говорит и к чему 
призы вает  всем СВОИМ произведением  Руставели.

Особую  роль  Ибн  Сина отводит прекрасной  человеческой  
форме и чистой любви  к ней, подчеркивая  ее облагораж иваю - 
щ ее и возвыш аю щ ее значение: «если человек  любит прекрас- 
ный образ ради  животного  удовольствия, то заслуж ивает  по- 
рицания, даж е  осуждения... Но если человек  любит МИЛОВИД- 
ный образ  умозрительно, то, как  мы уж е  объяснили, это  еле- 
дует считать  средством  возвышения и приближения  к благу, 
поскольку  он испытывает более близкое  воздействие Перво- 
источника [всякого] влияния  и Чистого  О бъекта  любви, и бо

71 Абу Рейхан Б и р у н и (973—1048), Избранные произведения, 
т. 2, Изд. АН Уз. ССР, Ташкент, ل963م  с. 4 7 8 4 7 9 .
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лее подобен  возвышенным, благородным  вещ ам. А это делает  
его доетойным  того, чтобы  быть  изящным  и мило молодым. По 
этой причине не бывает  так, чтобы  сердца  проницательных  ЛЮ- 
дей из числа тех, что обладаю т  острым  умом  и философским  
мышлением  и не следуют за  теми, кто выдвигает  ж адны е  и 
скупые требования, — не были  заняты  тем  или иным прекрас- 
НЬ!М человеческим  образом. Ибо человек, имея нечто сверх 
того соверш енства, которое свойственно человечеству..., более 
всего достоин  получения того, что скрыто в плоде сердца и со- 
ставляет  чистоту  любви. Поэтому  и говорит пророк  —  да  бла- 
1'ОСЛОВИТ его А ллах  и да  приветствует! — «Ищи  удовлетворе- 
ния твоих потребностей  у обладаю щ их  прекрасным  лицом», — 
ж елая  этим  сказать, что красивый  образ  бывает  только  при 
хорошем  природном  составе  и что соверш енная  гармония  и со- 
став  придаю т [человеку] приятные черты  и милые качества».

؛̂ н еч н о , совершенно  естественно, что перечисляя  те ка- 
чества, которыми  долж ен  обладать  влюбленный, Руставели  на 
первое место выдвигает  внешнюю  красоту  («М иджнуру  по- 
добает  быть  красивым  для  глаз, действительно  подобным  
солнцу»), но, возможно, учение арабоязы чны х  философов  и, 
в частности, Ибн  €ины , и здесь  позволит  нам  лучш е  понять, по- 
чему этому  фактору  придается  такое, мы бы сказали , решаю- 
щее значение.

В целом  общую  оценку  трактата  Ибн  €ины  и его роли в 
возникновении  так  называемой  «куртуазной  любви»  в Европе, 
даваемую  к. Бурдахом™, э. Факенгеймом  и А. Деноми, мы 
считаем  правильной, хотя, возможно, и не в столь  категорич- 
ной форме, в какой  представляю т  ее упомянутые исслед؟ вате- 
ли. Н адо  заметить, что за  последнее время  в зарубеж ной  ори- 
енталистике  возникло  отрицательное отношение к этой оцен- 
ке. П ож алуй, наиболее  резко؛! критике подверглась  она в К1؛И- 
ге С. М. Стерна «И спано-арабская  строфическая  поэзия». 
«А рабская  теория, — пишет автор, — имеет два  аспекта  в от- 
н о ^ н и и  содерж ания  поэзии  трубадуров. Среди  тех, кто ИС- 
следовал  возможные связи  между  арабской  поэзией  и ПОЭЗИ- 
ей трубадуров, некоторые попытались  для  объяснения  «про- 
блем ؛  ̂ поэзии трубадуров», являю щ ейся  по сущ еству пробле- 
мой куртуазной  любви, использовать  гипотезу арабского  ВЛИЯ- 
ния. Они утверж даю т, что поэзия трубадуров  и куртуазная  
лю бовь  были настолько  необычными явлениями  В развитии

72K. B u r d a c h ,  Uber der Ursprung des mittelalterlichen Minnesangs, 
Liebesromans und Frauendienstens, Sitzungsberichte der Preussischen Akade- 
mie der ^Wissenschaften, ا9لمو  перепечатано в его же „Vorspiel“, !, Halle, 
1925.
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западной  культуры, что они были  откуда-то  позаимствованы, 
и арабская  поэзия показалась  им возможным  источником. 
Эта теория  была, возможно, в наиболее  четкой форме  изложе- 
на К. Бурдахом, а более недавно  Д ж . м. Деноми  такж е  стал  
на этот  путь, хотя его тезис  о том, что куртуазная  любовь  
,проистекает из трактата  Авиценны  о любви, просто невероят- 
на»™.

Н ам  каж ется, однако, что и отрицать  столь категорично  
значение арабского  субстрата  в развитии  куртуазной  любви  
тож е  неправильно. Воззрения  на любовь, излагаем ы е  Руста- 
вели, к сожалению , совершенно неизвестные цитированному  
нами  автору, в их сопоставлении  с учеиием  о любви, пропаган- 
дируемым  Ибн  Сииой, представляю т  в этой связи  несомненный 
интерес.

В принципе можно  было бы, конечно, допустить, что уче- 
ние о возвышающей, облагораж иваю щ ей  человека силе земной  
любви  и страсти, при которой влюбленный  обоготворяет  свою  
возлюбленную  и в своем чувстве к ней подраж ает  любви  к 
божеству, могло возникнуть в Европе, да и в Грузии  спонтан- 
но, в результате  некоторого сходства условий  социальной  ЖИЗ- 
ни, обусловившего  развитие  типологически  сходных взглядов. 
О днако  доказать, что это так  или не так, пока еще довольно  
трудно. Вместе с том наличие типологически  сходных черт, 
возникших в целом  самостоятельно, отнюдь не исклю чает и 
восточного влияния. У нас, конечно, нет оснований  утверж - 
дать, что Руставели  был зиаком  с трактатом  Иби  Сииы  о люб- 
ви, но он безусловно  проявляет  определенное знакомство  с 
учениями  о любви  восточиых мудрецов, а путей для  их про- 
никновения в Грузию  было более чем достаточно.

Мистические творения Ибн Сины рассматриваю т  пробле- 
му реинтеграции  души с божественным  миром, откуда  она про- 
изош ла. Бессмертная  и бож ественная  душ а связана  с телом, 
прикована  к материи, — косному средоточию  зла. Н аходясь  в 
этом  состоянии, она долж на  вы работать  в себе качества  чисто- 
ты и д аж е  святости. Я вляясь  эманацией  агеита-интеллекта, 
душа привязана  к одуш евляемому  ею телу  чувствами  естест- 
венного влечения. Вместе с тем, будучи самодовлеющей  суб- 
станцией, она располагается  между  двумя мирами  — духов- 
ным миром предметов  интеллекции  и материальным  миром 
креации: „Anima humana, sicut postea scies, est una substantia 
habens comparationem  ad duo, quorum  unum  est supra eam, et

73 S. M. S t e r n ,  Hispano-aràbic strophic Poetry. Oxford, Clarendon 
Press, 1974, pp. 215—216.
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aüerum  infra eam , sed  secundum  unumquodque istorum  liabet 
vim per quam  ordinatur habitudo quae  est in ter ip$am et illud“. 
(К ак  тебе уж е  известно, человеческая  душ а  есть субстанция, 
имею щ ая подразделение  на две, из которых  одна находится  
сверх нее, а другая  — иод ней, причем  вторая  имеет силу* 
посредством  которой  устанавливается  внешность, находящ ая- 
ся ؛между  ией  самой  и тем  [MiHipoM])74. Д уш а  связа؛на с к аж ды м  
из этих  двух  миров: с высшим  миром  ее связы вает  спекулятив- 
ный интеллект, а с низшим  — активный  интеллект. Последний, 
будучи посредником  между  душой  и телом, помогает душе 
разобраться  в мире чувств. При  его посредстве  душа обретает  
знание  отдельных  предметов  мира. Что  ж е  касается  мысли- 
тельного, или спекулятивного  интеллекта, то он постигает аб- 
страктные  формы  или  идеи, как  уж е  лиш енные связи  с мате- 
рией, так  и те, которые  ему еще надлеж ит  изолировать  от все- 
го материального. Это — посредник  между  душой  и миром  ИН- 
те^лектуально  постигаемых  форм, и через него тот  мир воз- 
действует  на душу, стремящ ую ся  к своему  совершенству. 
И так, душ а  двулика: она обращ ена  одновременно  ввысь, от- 
куда  получает  идеи  или  формы, и книзу, —  к телу, иа которое 
она воздействует  и многочисленными  услугами  которого  ПОЛЬ- 
З}’ется: „Haec autem  virtus  activa est v irtus  quam  habet anima 
propter debitum  quod debet ei quod est infra  eam, scilicet cor- 
pus ad regendum  aliquid, sed virtus  contem plativa est illa virtus  
quam  habet anima propter debitum  quod debet ei quod supra 
ipsam ut patiatur ab eo et perficiat per ؛11س  e، recipiat ab illo 
tanquam  anima no$tra habet dua$ facies, faciem  scilicet deorsum  
ad corpus quam  oportet nullatenus recipere aliquam  effectionem  
generis debiti naturae  corporis; et aliam  faciem  sursum  versus 
principia altissima quam  oportet semper recipere  aliquid ab eo 
quod est illic et affici ab illo “. (Активная добродетель есть та
добродетель, которую  душ а  имеет ПО долгу  и которая  нахо- 

дится  ниже нее, т. е. тело  в противопоставлении  чему бы то 
ни было, тогда  как  созерцательная  добродетель  есть  та  доб- 
родетель, которую  душ а  имеет по долгу, но которая  нахо- 
дится  сверх нее, дабы  быть  [душе] испытуемой  ею и совер

€0^m؛et me،.i 55 رلءل؛اإءهةها؛, ed. Avicennae perhypatetici ا ,,De Anima ٠’ 
a. De celo et mundo►،؛en؛c؛؛؛ca, Su£؛facile p^mi Opera in lucem redacta: Lo 

i$, Phi-؛t؛[en،ii$, Alpharabius de intelji§e؛؛'De anima. De animalibus. De inte]ii
.5 с [.٢٠ (,508ل ,losophia prima (Venice



ш енствоваться  благодаря  ей, и воспринимать  через нее. На- 
т а  душ а  имеет как  бы два  лица, а именно — лицо, обращ ен- 
ное книзу, к телу, которому  [лицу] не надлеж ит  восприни- 
мать  иичего другого, кроме как  действия  пола, по долгу  
телесной  природы, а другое  лицо  обращ ено  кверху, к ВЬ!С- 
Н1ему принципу, и ему надлеж ит  всегда воспринимать  то, 
что присуще ему и что находится  под его воздействием)75.

Если  душ а  подчинится велениям  своей низшей стороны, 
направленной  к материальному  телу  и материальным  предме- 
там , она станет  ж алкой  и несчастной. Блаж енство  исоверш ен- 
ство души  могут быть  достигнуты  только  в том случае, если  
она оторвется  от зла, от материального  мира, и взлетит  в по- 
родивший  ее мир интеллекции.

Счастье  и совершенство  человеческой  души состоят в ее 
уподоблении  или  слиянии  с агентом-интеллектом, который  
правит  десятой  и последней  небесной  сферой  в иерархическом  
порядке  ступеней  интеллекта, составляю щ их  божественную  
эманацию . Таким  образом, здесь  Ибн  Сина расходится  с неор- 
тодоксальным  и пантеистическим  суфизмом: он искал  союза 
не с богом непосредственно, а с субстанцией  эманации, сущест- 
вующей  отдельно  от бога, т. е. с агентом-интеллектом. Бог  не 
отож дествляется  с небесными  сферами, но он необходим, аб- 
солютно  прост и вечен  в себе самом™.

Н ельзя  не зам етить  здесь  же, что Руставели, определяя  
высшую  лю бовь  как  лю бовь  «небесного происхождения», тож е  
скорее  отходит от суфизма, нежели  приближ ается  к нему. 
Вместе с тем  великий  грузинский  поэт, на наш  взгляд, и не 
смыкается  полностью  с мнением  Ибн  Сииы, для  которого, как  
мы уж е  видели, высш ая  лю бовь  есть лю бовь  абсолютного, 
высшего  соверш енства (т. е. бога) к самому  себе.

Не  может быть  никаких  сомиеиий в том, что д аж е  не при- 
нимая, возможно, непосредственного  участия  в тех  схоласти- 
ческих спорах, которые велись  в ученых центрах  Грузии, да и 
Европы  того времени  по вопросу о характере  божественной  
креации  и ее вы раж ения  в иерархической  структуре мира, Рус- 
тавели  в своем  произведении  откликается  на эту  полемику, и 
нам  хотелось  бы заметить, что художественное  отраж ение  это

75 Op. c it.٠ 1, 5, ed. cit., 5 C.
 «De Averroi Destructio ^structionum Philosophiae Al-Gazelis, Disp. X ء7

ed. Venetiis apud Juntas 1573, 104— 105; s. Mu n k ,  de Philo-
$ophie Juive et Arabe (Paris, 1927). pp. 358—360; A. D en  о т  y, Fin’Amors: 
The Pure Love of the Troubadours. Its Amorality and Possible Source, Medi- 
aeval Studies. VII, 1945, p, 196.
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го вопроса в « В еп ^стк ао сан и » , оставаясь  ٠ основе своей хри- 
стианским, вместе с тем  проявляет, как  и труды  многих теоло- 
гов Зап ада , гораздо  более глубокое знакомство  с восточной  
мудростью, чем это  могло бы  показаться  на первый  взгляд.

Но  вернемся  снова к  концепции  Ибн  Сииы. И так, союз 
души с агеитом-интеллектом, столь  влиятельиым  представите- 
лем мира интеллекции, откры вает  душ е  дорогу  в этот мир, 
позволяет ей вступить  в коитакт  со всей вселеиной  и, пройдя 
определенные стадии, охватить  всю  вселенную  своим  бытием  
и слиться с ней в ее безграничиости. Этот  союз позволяет  ду- 
ше войти в контакт  с абсолютной  красотой, абсолютным  бла- 
гом, достичь  высшего  экстаза.

Учитывая  все выш есказаиное, можно  заклю чить, что Ибн  
Сина приписывает  человеческой  любви, любви  полов  позитив- 
ную роль  в процессе восхождения  души  к  божественной  любви  
и к ее союзу с божеством. Восточная  мистика  и, в частности, 
суфизм  учат, что так ая  любовь, как  страсть  низшей  души, 
долж на  быть  полностью  подавлена, что она несовместима с 
иысшим блаж еиством  —  вступлеиием  в контакт  с божеством. 
Д ля  суфиев  (как, впрочем, и для  христианских  аскетов) само- 
обречение означает  подавление естеютв-енных ж еланий  живот- 
ной души: не только  касаться  прелестей  женского  тела, но 
даж е  слуш ать  рассказы  о них пагубно.

М усульманская  философия в целом  проводила резкую  
грань  между  животной  и разумной  душой  человека и между  
их деятельностью , отводя  первой  область  естественной, поло- 
вой любви, а второй  —  любви  спиритуальиой. Иби  Сина же, 
признавая  наличие этих  двух  душ, говорит, вместе с тем, об их 
взаимосвязи. Он подчиияет животную  душ у  разумной  душе в 
ее действиях, подчеркивая  при этом, что ж ивотная  душ а, об- 
лагорож енная  воздействием  души рациоиальной, помогает 
вместе с тем  последней  в достижении  ее возвышенных  целей. 
Именно при этом  условии  отводит он любви  к  прекрасной  че- 
ловеческой  форме возвышенную  роль. Н ет  субстанции, СВО- 
бодной от лю бви, —  учит он, —  и лю бовь  в его удивительно  
красивом  трактате  предстает  как  великая  космическая  сила, 
протекаю щ ая  во всем  сущем  —  начиная  от Первопричины  и
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кончая простейшими материальными субстанциями, причем 
каждая низшая (в иерархическом порядке) ступень подража- 
ет высшей, и путем этого подражания приближается к ней. и 
хотя все это изложено в сухой форме философского трактата, 
новизна идеи, поразительная стройность рассуждения, велико- 
лепная игра силлогизмами и логика выводов придают этому 
трактату и определенную эстетическую ценность.



ВЕРХОВНОГО ШЕЙХА, ДА св я ти тся  ДУША ЕГО!

Перевод



Во имя А ллаха  милостивого, милосердного!

Ты просил меня, А бдаллах  (ал-М а‘ су м и  — ,законовед ,؛(
да  осчастливит тебя  А л л ах !— составить  трактат, в котором  
кратко  разъяснялось  бы, [что такое] любовь. О гвечутебе, что 
в нижеследующем  трактате  я сделал  все, что мог, для  того, 
чтобы  заслуж ить  твое одобрение и удовлетворить  твое  ж ела- 
ние.

Я составил  свой трактат  для  тебя  из семи разделов:
ا ه .  силе любви, текущей  в каж дой  индивидуальной  суб- 

станции؛ ;
2 . ٠  наличии  любви  у неживых  простых субстанций;
3. О любви  у существующих  вещей  [вообще] и у тех  

[из них], которые  обладаю т  питательной  силой в той мере, в 
какой  они ею обладаю т;

4 . ه  наличии  любви  у животных  субстанций  в той мере, в 
какой  оии обладаю т  животной  силой;

5 . ه  любви  тех, к™  отличаю тся  изяществом  и молодостью, 
к красивым  образам ;

6 ه .  любви  божественных  душ;
7. Выводы  из разделов.//

Р а з д е л  I

О СИЛЕ ЛЮБВИ, ТЕКУЩЕЙ в КАЖДОЙ ИНДИВИДУАЛЬИОИ
СУБСТАНЦИИ

К аж дая  индивидуальная  субстанция, управляем ая  [Алла- 
хом], от природы  стремится  к своему соверш енству, которое 
есть благо  индивидуальное, проистекаю щее  из индивидуаль-

.Добавлено конъектурно в тексте; ал-Ма،сари ل
2 Лат, haecceitas.



ной субстанции  Чистого  Б лага , и от природы  она бежит  при- 
сущих ей иедостатков, которые в ией являю тся  злом, [проис- 
текающим} из первоматерии  и небытия, ибо всякое зло  связано  
с первоматерией  и иебытием. Очевидно, поэтому, что все су- 
ществующие вещи, управляемы е  [высшим принципом], обла- 
даю т  естественным  вожделением  и врожденной  любовью. От- 
сюда с необходимостью  следует, что у этих  вещей лю бовь  есть 
причина их сущ ествования. Ибо все, что можно выразить, де- 
лится на разряды  по трем  признакам: ١) либо оио достигло  
особого соверш енства, 2 ) либо  достигло  крайности  недостат- 
ка, 3) либо  колеблется  между  обоими состояниями, находясь  
по сущ еству  в промежуточном  положении. Д алее, то, что 
[характеризуется] крайним  недостатком, имеет своей целью  
достижение  абсолютного небытия и исчерпание всех своих 
связей؛ ввиду этого его правильнее  всего назы вать  а б с о- 
л  ю т н ы м н е б ы т и е м  и изучать  как  небытие. Хотя оно и 
заслуж ивает  того, чтобы  по классификации  или мы слеиноего  
относили  к числу существующих вещей, тем не менее его бы- 
тие не долж но  считаться ·сущностным бытием. [Термин] суще- 
ствование  к иему можио применять  ^иш ь  метафорически, и 
к  совокупности  существующих вещей  его можно относить 
только  акцидеитально. С ледовательно, истинные существую- 
щие вещи  являю тся  либо такими, которые предрасположены  
к крайнему  совершенству, либо такими, которые можио  ха- 
рактеризовать  как  колеблю щ иеся  между  недостатком, чем- 
либо  вызванным, и совершенством, существующим  от приро- 
ды. С тало  быть, существующие вещи в совокупности своей//не ٣  
свободны  от некоей связи  с совершеиством, и их связь  с ним 
сопровож дается  врожденной  любовью  и вожделением  того, 
что может  соединить его с его совершенством.

Это ясно такж е  со стороны  причины  и вопроса п о ч е м у :  
поскольку  / ١/ ни одиа индивидуальная  субстанция, управляе- 
мая  [высшим  принципом], не лиш ена присущего ей совершен- 
ства; поскольку  /2/ [такая  субстанция] сам а  по себе не являет- 
ся  достаточной  [причиной] для  сущ ествования своего совер- 
шенства, ибо соверш енства управляемы х  [высшим принци- 
пом] суть эманация  Совершенного  самого  по себе, и посколь- 
ку /3 / нельзя  представить  себе, чтобы  этот Принцип, привно- 
1СЯЩИЙ совершенство, имел целью  привнесение [совершенства] 
в каж дую  из индивидуальных  субстанций  в отдельности, — 
как  то разъяснили  философы поскольку] ؛  все это так], из 
мудрости  необходимо [сущего существа] и его умеиия управ- 
лять  вытекает  стремление залож ить  во все общую  любовь, 
с тем, чтобы  она таким  образом  сохраияла  то, что было по- 
лучено через эманацию , общие соверш енства, и была на'прав-
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лена  на их еоздание в тех  случаях, когда они утрачивались, 
дабы  ею осущ ествлялось  управление  мудрым  порядком  [в 
мире]. Таким  образом, наличие этой любви  у всех управляе- 
мых [высшим принципом] ^ щ ествую щ и х  вещей долж но  бьггь 
необходимым  и неотъемлемым, в протиш:ом  случае была бы 
нужна другая  лю бовь  для  того, чтобы  сохранить  эту  общую  
*любовь, уберечь  ее от небытия и вернуть ее в прежнее  состоя- 
ние, когда она приш ла в упадок, беспокоясь  из-за  ее удале- 
ния. [В этом  случае] одна из этих двух  Любовей была  бы бес- 
полезной  и излишней, а сущ ествование чего-либо бесполезно- 
го в природе, то есть  в божественно  установленном  порядке 
ложно. Но  нет любви  вне этой общей абсолютной  любви. Сле- 
довательно, бытие каж дого  предмета, управляемого  [высшим  
принципом], определяется  врожденной  любовью.

Теперь, и&!ея это  в виду, отиравимся  к более высокой 
ступени, //  нежели  та, о которой  говорилось  ранее, перейдя к 
рассмотрению  Верховного  Существа и того, как  ведут себя 
вещи под управлением  управителя, учитывая  [меру] его вели- 
чия. И мы говорим: благо  любимо  само  по себе. Если  бы это 
было  не так, то все, что ж елает, стремится  и соверш ает و   или 
иную  работу, не имело бы перед  собой определенной  цели, 
представляя  себе ее благость. Если  бы благо  не было любимо 
само по себе, то все усилия, направленны е  к благу, во всех 
действиях  были бы напрасны. Поэтому  благое  любит благое, 
ибо любовь  в действительности  есть  не что иное, как  одобре- 
ние всего прекрасного  и подобающего, и эта  любовь  есть 
начало  стремления  к нему, когда оно отсутствует, если это 
есть нечто такое, что может отсутствовать, или к соединению  
с ним, когда  оно наличествует. Д алее, все сущее одобряет  то, 
что ему подходит, и стремится к нему, когда оно утрачено. А 
особым  добром  является  склонность к чему-то в действитель- 
ности и в помыслах  относительно  того, что считается  действи- 
тельно  подобающим. Д алее, одобрение и стремление, как  не- 
одобрение и отвращ ение, в существующей  вещи проистекают 
из приверженности  к ее благости, ибо вещь сама  по себ؟  ОДО- 
бряется  Только по причине своей благости, поскольку  бытие 
нوفывaeτcя  благом  правильным  и сущностным  образом  лишь  
в той мере, в какой  оно — благое, так  как  правильность  об- 
наруж ивается  в вещи  сущностно  ввиду  ее здравости  и бла- 
гости. Ясно, таким  образом, что благо  любимо  за  то, что оно 
есть благо, будь  то благо, присущее данной  вещи, или благо, 
которое она разделяет  с другими  [вещ ами]. Каж ды й  [вид] 
любви  есть либо  нечто уж е  достигнутое, либо  то, чего еще на- 
до достичь, а именно —  из всего того, что любимо. Когда бла-
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гость [вещи] возрастает, возрастает  такж е  и достоинство 
объекта  любви, а т а к ж е //и  любовное стремление к благу.

А раз  это устаиовлено, мы говорим: то Существо, которое 
слишком  свято, чтобы быть управляемы м, долж но  быть в ы о  
шим объектом  любви, ибо Оио является  высшей благостью. 
А высший  субъект любви  тождествен  с высшим объектом  
любви, а имеино — с высшей и святейшей  сущностью  Все* 
вышнего, ибо благое  любит благое  через соединение с ним 
посредством  обретения и постижеиия. Первое  Благо  постига- 
ет себя актуально  в вечности, и, стало  быть, его любовь к се- 
бе самому  — наиболее соверш енная  и полиая. и поскольку  
меж ду  божествеиными  атрибутами  Его сущности нет ника- 
кого различия, любовь  здесь  — сущность  и бытие в чистом и 
простом  виде, как  у Б л ага3.

Таким  образом, у всех существующих  вещей либо  любовь  
является  причиной их бытия, либо  любовь  и бытие в них 
тождественны. Очевидио, следовательно, что ни одна ииди- 
видуальная  субстанция  не лиш ена любви, а это — то, что мы 
хотели  разъяснить.

II

ه  НАЛИЧИИ ЛЮБВИ у  НЕЖИВЫХ ПРОСТЫХ [СУБСТАНЦИИ]

Простые  неживые субстанции  делятся  на три  разряда : 
I) истинная  первоматерия, 2 ) форма, которая  не может су- 
щ ествовать  отдельно  сама  по себе и 3) акциденции. Различие  
между  акциденциями  и этой формой  состоит в том, что форма 
образует  субстанцию. Поэтому  древние  метафизики  считали  
подобающим  относить ее к подразделениям  субстанции, ибо 
форма  является  частью  самостоятельно  существующих суб- 
станций, и они не отказы вались  признавать  за  ней свойство 
с^стан ц ион альности  из-за  того, что она не может существо- 
вать  отдельно  сама  по себе, — ибо таково  состояние субстан- 
ции первоматерии. Н есмотря  на это, не следует  отрицать  ее 
принадлежности  к субстанциям, потому что о н а //п о  своей 
сущности  является  частью  таких  субстанций, которые сущест- 
вуют сами  по себе. Более  того, метафизики  придаю т ей, т. е. 
форме, свойство с^стан ц ион альности  [в большей  мере], чем 
первоматерии. причина  этого заклю чается  в том, что субстаи- 
ция существует как  актуальная  субстанция благодаря  данной

3 В рукописи Британского Музея добавлено: «чистого». Под этим еле- 
д>'ет понимать «Абсолютное Благо», т. е. божество.
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субстанциональной  форме: если последняя  существует, то 
долж на  сущ ествовать  актуально  и субстанция. Поэтому  ска- 
зано, что форма  есть  субстанция  как  вид  актуальности.

Что до первоматерии, то она относится к числу тех [ве- 
щей], которые получаю т с^стан ц и альн о сть  потенциально. 
Ибо актуальное  сущ ествование какой-либо  субстанции  не 
обязательно  следует  из сущ ествования первоматерии. Поэто- 
му сказано, что она есть субстанция как  вид потенции.

Таким  образом, в данном  рассуждении  устанавливается  
истинная природа  формы. Эту истинную  природу  нельзя  при- 
иисывать акциденции, ибо эта  последняя  не является  [иача- 
лом], образую щ им  субстанцию, и ИИ с какой  точки зрения не 
может рассм атриваться  как  субстаиция.

А раз  это установлено, мы говорим: каж д ая  из этих прос- 
тых неживых  индивидуальных  субстанций  сопровождается  
врожденной  любовью, от которой она никогда не свободна, и 
любовь эта  — причина их бытия. Что ж е  касается  первомате- 
рии, она представляет  собой лиш енность в то время, когда она 
только стремится  [иметь] форму, а [само] ее стремление к 
ней есть нечто существующее. Поэтому  ты можеш ь  заметить, 
что когда она лиш ена  одной формы, она спешит обрести  дру- 
гую форму  взамен, избегая  абсолютного  небытия. Ибо ПОИСТИ- 
не каж дая  индивидуальная  субстанция  по природе бежит от 
абсолютного пебытия. П ервоматерия  ж е  есть местопребыва- 
ние небытия. Таким  образом, когда она имеет форму, в ней 
есть лиш ь относительное небытие, а если бы [у нее вообще] 
не было формы, то ей было бы присуще абсолю тное пебытие.
И здесь  нет нужды  в подробном  рассуждении  для  выяснения 
того, почему это так. П ервоматерия  подобна уродливой, без- 
образной  женщине, которая  боится, как  бы ее уродство  не 
о ^ а р у ж и л о с ь ://к а ж д ы й  раз, когда откры вается  ее покры- ٧ 
вало, она прикрывает свои недостатки  рукавом. Итак, уста- 
новлено, что первоматерия  обладает  врожденной  любовью.

Что  ж е  касается  формы, то имею щ аяся  у нее врожденная  
любовь  проявляется  двояко: 1) в обнаруж иваемом  нами 
стремлении  ее придерж иваться  своего предмета  и ؟ твер؟ ать  
все то, что может отторгнуть ее от этого предм ета2  -в обна (؛ 
руживаемой  нами  приверженности  ее к своим соверш енствам  
и естественным  местам, когда она находится в них, и любов- 
ном стремлении  к ним, когда она от них отделена, как  то име- 
ет  место у пяти простых тел 4 и вещей, ،составленных из четы- 
рех (элементов). Кроме этих разрядов  [вещей], форма  не 
придерж ивается  ничего.
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Что  касается  акциденций, то п а с у щ а я  им лю бовь  такж е  
проявляется  в их приверженности  к предмету  [любви], а 
именно, когда они связаны  с поочередно сменяющимися в 
предмете  противоположностями.

Таким  образом, ни одна из этих простых [субстанций] ие 
лиш ена  любви, присущей  ей от природы.

III

ه  ЛЮБВИ У СУЩЕСТВУЮЩИХ ВЕЩЕЙ [ВООБЩЕ]
И У ТЕХ [ИЗ НИХ], КОТОРЫЕ ОБЛАДАЮТ ПИТАТЕЛЬНОЙ 

с и л о и  В ТОЙ МЕРЕ, В КАКОЙ о н и  ЕЮ ОБЛА.Д.АЮТ
Вкратце  укаж ем: как  растительны е  души  делятся  иа три  

разновидности: I) питаю щ ая  сила, 2 ) сила роста и 3) сила 
размнож ения, — точно так  ж е  любовь, присущ ая  раститель- 
иой силе, делится  на три разновидиости: I) первая  из них 
присуща питающим  силам  и является  источником  влечения к 
пище в соответствии  с потребностями  в ней материи, и за- 
держ ания  ее в питаю щемся [теле] после претворения  ее в его 
природу; 2 ) вторая  разновидность  любви  присущ а  силе роста 
и является  источииком  влечения к пропорциональному  увели- 
чеиию объема  питающегося [ тела]3 третья (؛   разновидиость  
любви  присуща силе размнож ения  и //я в л я е т с я  источником  
стремления  произвести  иачало  сущности, подобной тому, от 
которой  он сам  произведен.

Ясно, что когда существуют эти силы, необходимо суще- 
ствуют и эти  разновидности  любви. Следовательно, они так- 
ж е  от природы  наделены  любовью.

IV
о  НАЛИЧИИ ЛЮБВИ у  ж и в о т н ы х  СУБСТАНЦИИ в т о й  МЕРЕ,

В КАКОЙ ОНИ ОБЛАДАЮТ ЖИВОТНОЙ СИЛОИ

Нет сомнения, что каж д ая  из животных  сил и душ^ ха- 
растеризуется  том действием, которое побуж дается  врождеи- 
ной любовью. £сли  бы это  было  не так, — если бы они не об- 
ладали  естественной  брезгливостью , источником  которой  Я В -  

ляется  врожденное отвращ ение, и естествеиным  влечением, 
имеющим  своим источником  врожденную  любовь, — то их су- 
щ ествоваиие в животном  теле  долж но  было бы рассматри- 
ваться  как  праздное, и это проявляется  во всех частях, на ко- 
торые  делятся  эти силы.

5 В рукописи СПб: «сил душ».
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Что до той части, которая  ощ ущ ает  извне^, то [ее дейст- 
ние] определяется  дружбой  и враждебностью  к определенным  
предметам  чувственного  восприятия, в противном  случае  ЖИ- 
вотное не могло бы  проводить  различия  между  воспринимае- 
мыми явлениями  и остерегаться  тех  вещей, которые приносят 
вред, и ощ ущ аю щ ая  сила в своей истинной природе была  бы 
и з л и ш н е й .

Что  ж е  к а с а е т с я  части, ощущающей  изнутри7, то о؛на дей- 
ствует, успокаиваясь  и наслаж даясь  приятными  воображае- 
мыми предметами  и т. п., когда они имеются, и ж адно  стре- 
мясь к ним после их утраты.

А что до гневательной  части, то [ее действие] опреде- 
ляется  ж аж дой  мести и стремлением  к господству, избеганием  
слабости  и униж ения  и всего, что на то похоже.

[О бращ аясь  теперь] к чувственной  части, мы предпошлем  
этому  некоторое вступление, которое будет полезным  само  по 
себе, а такж е  для  [уяснения] основанных  на нем рассуждений  
в разделах.

Л ю бовь  делится  на две  разновидности. // к первой из них 
относится естественная  любовь. Ее носитель не успокаивается  
до тех пор, пока каким-либо  образом  сам  по себе не достиг- 
нет своей цели, если ему не препятствует  в этом  какая-либо  
внешняя принуж даю щ ая  [сила]. Камень, к примеру, не может 
не достичь своей  цели, а именно соединиться со своим есте- 
ственным  местом  и покоиться в нем самому  по себе, если 
только  на него не действует некая  принуж даю щ ая  сила. Так, 
например, обстоит дело  с питающей  силой и другими  расти- 
тельными  силами: первая  продолж ает  добы вать  пищу и пре- 
творять  ее в плоть до тех  пор, пока какое-либо  стороннее ЯВ- 
ление не воспрепятствует этому. Вторым  видом любви ЯВЛЯ- 
ется лю бовь  по свободному выбору. Ее носитель может иногда 
сам  отвернуться от объекта  своей лю бви؛ когда он предвидит, 
что она повлечет за  собой какой-то  вред, он взвеш ивает  сте- 
пень этого вреда  и ту выгоду, какую  представляет  собой 
объект  любви. Так, например, когда осел издали  увидит на- 
пра'вляющегося к ،нему волка, он перестает  ж евать  ячмень и 
спасается  бегством, ибо знает, что грозящий  ему вред  переве- 
ш ивает пользу  того, от чего он отказывается.

Иногда два  субъекта  любви  имеют один и тот же  объект, 
причем  один и з  них естественный, а второй относится к СВО

е Пять чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание).
7 Общее чувство, представление, воображающая сила (у человека — 

мыслительная сила), сила догадки («вахм»), сохраняющая в памяти и 
вспоминающая сила.



боде выбора. Так, например, обетоит дело  с целью  размноже* 
ния, когда она соотнееена е растительной  силой разм нож ения  
и животной  чувственной силой.

Установив  это, мы говорим: чувственная сила жиюотно- 
го — вещь, наиболее ясная  для  людей в массе, и нам  нет нуж- 
ды разъяснять  это. О бъект  любви  неразумного  животного  во- 
обще тождествен  объекту  любви  растительной  силы, п р ав д а ,  
из любви  растительной  силы  вытекаю т  лишь  такие  действия, 
которые отиосятся к естественному, низкому, [даже] самому  
низкому  виду؛ / /и з  любви  ж е  животной  силы  вытекаю т [дей- 
ствия], основанные на свободной  воле, и они [принадлежат] 
более возвышенному  и благородному  виду и проистекаю т  из 
более чистого и прекрасного  источника, — настолько, что 
иногда некоторые животные используют при этом  силу ощу- 
щения. Ш ирокой  публике, поэтому, обычно представляется, 
что данный  вид  любви  присущ  именно ощущению, но на по- 
верку  он оказы вается  присущим  чувственной  [силе], хотя ощу- 
щ аю щ ая  сила и принимает в ием участие  как  нечто опоаред- 
ствующее. Чувственная  ж ивотная  сила иногда соответствует 
растительной  по цели в том  отношении, что она достигается  
без свободной  воли.

Таким  образом, действительно  есть различие  в том, ка- 
КИМ образом  эти силы  порож даю т  деятельность  в соответ- 
ствии с наличием  или отсутствием  свободной  воли, как  мы то 
наблю даем  в случае  произведения  себе подобного. Хотя не- 
разумное  животиое движимо  прирожденной  ему естественной  
любовью  посредством  свободы  воли, заложеиной  в него [про- 
мыслом  божьим] для  произведения  себе подобного, здесь  нет 
самого  по себе стремления  к непосредственной  цели, ибо та- 
кая  лю бовь  преследует два  вида цели, я имею  под этим  в ВИ- 
ду  следующее: божественный  промысел  устанавливает  обя- 
зательно  сохранение приплода у  растений  и животных; но до- 
стичь ж елаемого  продления  сущ ествования  возникшей  особи 
невозможно, ибо где имеет место возникновение, там  необхо- 
димо  следует  уничтожение. Поэтому  [божественная] муд- 
рость обязательно  устанавливает  некое провидение, продол- 
жаю щ ее  бытие их обоих в видах  и родах, вклады вает  в при- 
роду  каж дой  особи нечто, благодаря  чему в видах  [живот- 
ных] имеется ж елание  заниматься  размножением  себе подоб- 
ных, и с этой  целью  подготавливает  в ней соответствующие 
орудия*.

8 т. е. соответствующие органы, в «Книге исцеления» («Китаб аш-ши- 
фа») Ибн Снна разъясняет: «...назначение силы размножения за^ючается 
в том, чтобы сохранить вид» ибо стремление к долговечности есть нечто
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Д алее, поскольку  неразумное животное стоит ниже того 
уровня, на котором  приобретается  разум ная  сила, поср؟ ^  
^твом которой  постигается истинная природа универсалий,// ١ ١  
оио не может постичь цели, исходящей  от универсалий. ٨ ٠  
этой причине его чувственная сила напоминает растительную  
силу в отношении необходимого стремления ее к данной  цели.

То, что мы установили  в этом  разделе, как  и в предше- 
ствующем, полезно  для  [понимания] многого из того, что бу- 
дет утверж даться  в этом  трактате  с помощью  А ллаха  и при 
добром  его попеш ествовднии.

V

О ЛЮБВИ ТЕХ, КТО ОТЛИЧАЕТСЯ ИЗЯЩЕСТВО،^ и  м о л о д о с т ь ю ,
К КРАСИВЫМ ОБРАЗАМ

Рассмотрению  предмета этой главы  мы долж ны  предпос- 
лать  введение из четырех  пунктор:

١٠ Когда к одной из сил души присоединяется  другая, бо- 
лее высокая  в отношении благородства, она вступает в связь  
с последней, и [в результате  этой связи  низш ая  сила] ПОВЫ- 
шает свои блеск  и красоту, так  что ее действия превосходят 
тот уровень, на котором  они находились  бы, если бы эта сила 
оставалась  одна, либо в числе, либо  в соверш енстве знания, 
в тонкости охвата  и стремления  к достижению  цели. Ибо ВЫС- 
шая сила поддерж ивает  и укрепляет  низшую  и, отводя от нее 
опасности, заставляет  ее повысить свое превосходство  и со- 
вершенство; и она помогает ей разными  способами, достав- 
ляя  ей красоту  и благородство. Так, чувственная  сила живот-

истекающее ه ? божества, которое возвышается надо всем. А в том, что не- 
спгсобно продолжать сущгствование в качестве особи, но способно про- 
должать существование вида, определенная сила побуждается к возмеще- 
нию его следующей за ним особью, дабы таким путем был сохранеи его 
вид. Таким образом, питательная сила возмещает то, что разлагается в 
особи, а сила размножения возмещает то, что разлагается в виде» (Избран- 
ные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX— 
XIV вв.. М., И ад. «Вгсточная литература», 1961, стр. 263). и  далее: «Сила 
размножения помещается в другом, весьма чувствительном органе, дабы 
она вожделением спгсобствовала позыву к соитию, в противном случае, 
если бы в не было определенного наслаждения* и гсли б ыз т о н е  
было предметом вожделения, никто не стал бы затруднять себя этим, 
ибо этого не требуется для продолжения существования особи» (там же, 
стр. 275).
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ного помогает раетительной  силе, а сила гнева отвращ ает  от 
предметов, могущих принести  ущ ерб  его материи, — [во вся- 
ком случае до тех  пор, пока] не настанет  естественное [время] 
его гибели, — и [вообще] от всяких  бедствий. [Еще один при- 
мер:] разум ная  [сила души] помогает животной  [силе] в до- 
стижении  ее ц елей ,//п овы ш ая  ее качество  и благородство  
путем  использования  ее помощи  в своих [собственных] це- 
лях. Именно по этой причине часто оказы вается, что силы 
ощущения и ж елания  у человека переступают в своих дей- 
ствиях  свойственную  им ступень, так  что ииогда они пресле- 
дуют в своих действиях  цели, которые достигаю тся лиш ь  чис- 
то разумной  силой.

Точно так  ж е  обстоит дело  и с воображаю щ ей  силой: раз- 
умная  сила иногда использует  ее, опираясь  на ее помощь, при 
том  или ином способе достижения своей цели, а воображаю - 
щ ая  сила, пользуясь  тем, что разум ная  сила обращ ается  к 
ней, крепнет и смелеет настолько, что ей каж ется, будто  она 
достигла  этой цели независимо  от разумной  силы. Более  того, 
она восстает против разумной  силы, украш ается  ее чертами  и 
признаками, претендует на то, на что [может] претендовать  
[лишь] разум ная  сила, и воображ ает, будто достигла того, что 
созерцает  умопостигаемые предметы, приносящие покой ду· 
ш-е и уму9. [؛Во .всем этом  она действует] как  дурной  раб, к 
которому  господин обратился  за  помощью  в одном МНОГОПО- 
лезном  для  него деле, и который  возомнил, будто достиг же- 
лаемого  независимо от своего господина, что господин неспо- 
собен этого сделать  и что, мало  того, он сам  является  ГОСПО- 
дином, хотя на самом  деле  данного  господином задания  он 
вовсе и не выполнял, о чем ему ничего неведомо. Подобное 
положение имеет место в силе ж елания  у человека, что и слу- 
ж ит  одной из причин [его] порчи. По это ؛!еобходимо в [об- 
щем] порядке, в коем ищут блага, и в этом  [порядке] не было 
бы мудрости, если бы великое благо  оставлялось  из-за вре- 
доносного действия  незначительного  по сравнению  с ним зла.

2 . Ж ивотная  душ а в человеке может отдельно  [сама по 
себе] соверш ать  и претерпевать  действия, такие  как  ощуще- 
ние, воображение, половое сношение, агрессивность  и ВОИНСТ- 
венность. Однако  вследствие того, что [животная  душа  чело- 
века] обретает  некоторое благородство  из-за соседства с ду- 
шой разумной, она выполняет та'кие действия более благо- 
родно и утонченно, и //п о это м у  в предметах  чувственного вое- 
приятия  ее привлекает  то, что обладает  лучшей природной

9 «Успокоение души», по определению ряда ^едневековых мусуль■ 
манских мыслителей, есть цель рационального познания.
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смесью  и более правильным  и соразмерным  строением, — то, 
на что другие  животные  не обращ аю т  внимания, не говоря о 
том, что они ими не интересуются.

Ч еловек  применяет  такж е  силу воображ ения  к изящным  
прекрасным }ا  вещ ам  так, что [действие его воображ ения] 
почти уподобляется  [действию] чистого разум а. Равны м  об- 
разом  в действиях, вызванных  [силой] гнева, чтобы  угодить  
обладателям  красоты, соверш енства, гармонии  и очарования, 
он пускается  на всевозможные  уловки, облегчаю щ ие ему до- 
стижение превосходства  и победы.

Иногда [человеческие действия] явно основаны  на соуча- 
стии разумной  и животной  [души], как  это [бывает], напри- 
мер, когда разум ная  сила [человека] использует  его силу 
ощущения, чтобы  путем  индукции  вывести  универсалии  из 
единичных предметов. Точно так  ж е  в своих размыш лениях  
он обращ ается  к силе воображения, достигая  таким  путем  
своей цели  в отношении  умопостигаемых  предметов. Равным  
образом  он заставляет  стремящ ую ся  силу вопреки  ее собст- 
венной цели, состоящей  в удовольствии, п одраж ать  Первопри- 
чине в сохранении  видов, и особенно лучшего  из них — вида 
человеческого, как  он заставляет  ее [стремиться] к еде и 
питью не как  попало, а наилучшим  образом, и не ради  одного 
только  удовольствия, а для  того, чтобы  помочь природе, 
призванной  сохранить  особь лучшего вида, т. е. человеческий  
индивид. Равны м  образом  он поднимает силу гнева на сраж е- 
ние с богатырями  или на битву, чтобы  отогнать  (врага) от 
добродетельного  города или благочестивого  народа. От него 
мо^ут исходить и действия, проистекаю щие из недр его разум- 
НОИ силы, такие, как  созерцание умопостигаемых  предметов, 
стремление  к [возвышенным] целям, любовь  кбудущ ей  жизни  
и соседству  М илостивого [А ллаха].

3. В каж дом  из божественных  постановлений  есть некое 
благо, и к каж дом у  из этих благ  стремятся. О д н ако //м и р -  ١۴  
ские блага  таковы , что выбор их может повредить  более воз- 
вышенному благу. Так, общепризнано, что следует избегать  
простого и беспорядочного  наслаж дения  жизнью  [хотя само 
по себе оно может  быть ж елательно], ибо оно может повре- 
дить чему-то еще более желательному, а именно — обилию  
богатств  или достатку. Вот другой  пример, взятый  из [науки] 
о п о л ь зе д л я т е л :  ж елательно  и полезно выпить укию™опиума, 
чтобы  прекратить  кровотечение из носу, но от этого следует 
отказаться  из-за  вреда, который  это нанесет чему-то более 
ж елательному, а именно здоровью  и вообще жизни. Таким  же

10 Укия — 25,500 г.
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образом  вещи, п а с у щ и е  животной  душе, когда они обнару« 
ж иваю тся  в избытке у иеразумиого  животного, считаются не 
злом, а скорее достоинством  его сил؛ но ввиду зла, причи- 
няемого ؛!МИ разумной  силе, как  мы на то указали  в тракта- 
те, озаглавленном  «Подарок»  («ат-Т ухф а»), они рассматри- 
ваю тся  у человека как  недостаток, и следует отворачиваться  
и беж ать  от них.

4. К ак  разум ная, так  и животная  душ а, — последняя  по 
причине близости  к первой, — всегда лю бят  то, что стройно, 
гармонично  и соразмерно, как, например, гармоничные звуки, 
хорошо  сочетающиеся друг с другом  вкусовые качества  раз- 
личных  блюд  и т. п. Но если  в ЖИ'ВОТН'ОЙ душе это вызвано  
природой, то у разумной  души  это проистекает  из того, что 
она предрасположена  [к этому] созерцанием  идей, ВОЗВЫ- 
шающихся  над  природой, и зиает: все, что близко  к Первому  
Объекту  любви, то более стройно и соразмерно, а то, что еле- 
дует непосредственно за  Ним, достигает  большей  степени 
единства и связанных  с ним качеств, таких  как  гармония  и 
согласоваиность؛ тогда как, напротив, что удалено  от Него, 
то ближе  к множественности  и связанным  с нею качествам, 
таким  как //ди сгар м о н и я  и иесогласованность, как  это разъ- 
яснили  метафизики. Всегда, когда  разум ная  душа достигает  
обладания  чем-то стройным, она созерцает  это нетерпеливым  
взором.

П оскольку  эти предпосылки  установлены, мы говорим: 
одно из свойств разумного  [существа] — то, что оно любит 
красивую  внешность у людей, и это иногда у с м а т р и в а е т с я  
как  изящ ество  и молодость. Такое  свойство либо  присуще 
[одной только] животной  силе, либо  [является  результатом] 
соучастия  [разумной  и животной  сил]. £сли  бы оно было при- 
суще [только] животной  силе, то разумные  люди не считали  
бы это  изяществом  и молодостью. Ибо истинно, что когда че- 
ловек  испытывает устремления, [свойственные] животной  
[душе], по-животному, он впадает  в порок и вредит разумно’й 
душе. Это не присуще разумиой  душе, ибо прииадлежностя- 
ми ее работы  являю тся  вечные умопостигаемые  предметы, а 
не преходящ ие чувственно воспринимаемые единичные вещи. 
Этот [вид любви], следовательно, вытекает  из соучастия  
[упомянутых двух  сил].

Это можио  объяснить  и другим  способом: если человек  
любит  прекрасиый  образ  ради  животного  удовольствия, то 
заслуж ивает  порицания, даж е  осуждения  и обвинения в гре- 
хе; таковы, например, те, кто предаю тся  содомскому греху  и 
вообще порочные люди. Но  если человек  любит миловидиый  
об р аз  умозрительно, то, как  мы уж е  объяснили, это следует
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считать  средством  возвыш еиия  и приближения  к благу, по- 
скольку  он испытывает более близкое  воздействие Первоис- 
точника [всякого] Влияния  и Чистого  О бъекта  любви, и более 
подобен возвышенным, благородным  вещам. А это  делает  его 
достойным  того, чтобы  быть изящным  и мило молодым. По 
этой причине не бывает  так, чтобы  сердца проницательных  
людей из числа тех, что обладаю т  острым  умом и философ- 
ским мышлением  и не следуют за  теми, кто выдвигает ж адные 
١١ скупые требования, не были  заняты  тем  или иным прекрас- 
ным человеческим  образом. Ибо человек, имея нечто сверх 
того соверш енства, которое свойственно человечеству  (по- 
скольку  он сущ ествует, обладая  совершенством  гармонично- 
·го облика, // приобретенного из стройности и гармо'ннчности 
природы  и из проявления  божественного  воздействия),, более 
всего достоин получения того, что скрыто в плоде сердца  и со- 
ставляет  чистоту любви. Поэтому  и говорит пророк  — да бла- 
гословит его Аллах  и да приветствует! — : «Ищи удовлетво- 
рения твоих потребностей  у обладаю щ их  прекрасным  ли- 
цом», — ж елая  этим  сказать, что красивый  образ  бы?ает  
только при хорошем  природном  составе ١١ что соверш енная 
гармония и состав  придаю т [человеку] приятные черты  и ми- 
лые качества. Иногда, однако, случается, что человек  с безо- 
бразным  обликом  прекрасен  по своим  внутренним  качествам. 
Д ля  этого возможны  два  объяснения: либо безобразие  обли- 
ка вызвано  не внутренним  недостатком  в гармонии  первона- 
чального [природного] состава, а какой-то  внешней, привхо- 
дящей порчей؛ либо ж е  красота  черт вызвана  не природой, а 
привычкой. Равным  образом  бывает так, что человек  с кра- 
сивым  обликом  безобразен  чертами  [своего характера]. Это- 
му такж е  можно  дать  два  объяснения: либо уродство  в чертах  
[характера] возникает  привходящим  образом  вместе с чем-то, 
привходящим  в природу  после закрепления  состава, либо  оно 
возникает из-за  сильной  привычки.

Лю бовь  к прекрасному  облику  сопровож дается  тремя  
желаниями: 1) обнять, 2 ) целовать  и 3) сочетаться.

Что  касается  третьего  ж елания, то прп его [появлении] 
выясняется, что оно присуще только  животной  душе, что доля  
ее в этом велика и что она выступает здесь  не как  средство, а 
как  участница, более  того — как  [участница], пользую щ аяся  
[сред ством ].//Д ело  это отвратительно, но и разум на^  любовь 
может не быть чистой, если  ж ивотная  сила  ей всецело  не под- 
чиняется. Поэтому  в ж елании  сочетаться лучш е подозревать  
любящего, который  соблазняет  предмет своей  любви  ради  од- 
ного этого, если только  его потребность не носит разумного  
характера, т. е. если  он не помыш ляет о воспроизведении  себе
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-подобного. А это11 невозможно  для  мужчины: для  жеищины  
же, которой  это запрещеио  шариатом,  это мерзко. Поэтому  
такой  вид любви  допустим  и может  быть  одобрен  только  в от- 
ношении мужчины, который  сочетается  со своей женой  или 
невольницей.

Что  касается  объятий  и поцелуев, то сами  по себе они не 
заслуж иваю т  осуждения, если их цель  состоит в сближении  и 
соединении, поскольку  душа  желает  достичь объекта  своей 
любви  присущими  ей чувствами  осязания  и зреиия. Поэтому  
она получает наслаждение  от объятия, стремится к тому, что- 
бы дыхание  начала  психической деятельности, каковым  ЯВ- 
ля-ется сердце, слилось со сходным  дыха؛нием в объекте любви 
и поэтому ж елает  целовать  его. Однако  объятия  и поцелуи 
акцидентально  вызывают  такие  порочные страсти, которых  
следует  остерегаться, если только  иет уверенности в том, что 
те, к™  ими охвачены, [способны] подавить  их и быть  вне по- 
дозрения. Поэтому  нельзя  упрекать,  когда целуют детей, хотя 
в принципе это может  быть подвергнуто  такому  же  подозре- 
нию, поскольку  цель  поцелуев — сближение  и соедииеиие, ио 
[в данном] случае  они не [сопровождаются]  порочными  и гре- 
ховными  [помыслами].

Кто исполиен такой  любви, тот молод  и изящен, а [сама] 
эта любовь  — изящество  и молодость.

VI

٠  ЛЮБВИ БОЖЕСТВЕННЫХ ДУШ

К аж дая  истинно существующая  вещь, воспринимая  или 
приобретая  какое-либо  б лаго ,/ /л ю б и т  его по своей природе, 
как  животные  души любят  прекрасные  формы. Далее,  каж-  
дая  истинно ^ щ е ст в у ю щ ая  вещь, восприиимая  чувствами  или 
разумом  и открывая  естественным  путем нечто полезное для  
ее бытия, проникается  к этому  любовью  -по своей природе, 
особеино если это нечто имеет значение  для  ее индивидуаль- 
ного бытия.

Такова,  например,  любовь  животного  к пище и детей к 
родителю. Д алее,  с каждым  предметом  бывает  так,  что когда  
очевидно, что подражание  той или иной из существующих  ве- 
щей, сближение  и связь  с нею ведут  к увеличеиию  превосход- 
ства  и степеии, этот предмет  по своей природе  проникается  к

لا  Т. е. воспроизведение потомства.
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ней любовью, подобной  той, которую  испытывает  работник  к 
своему мастеру.

Д алее,  божественные  души, — будь  то человеческие нли 
ангельские, — не заслуж иваю т  звания  божественных, если не 
прнобретают  знания  Абсолютного Блага.  Ибо ه чeвиднo, что 
этим  душам  п р и п и с ы в а е т с я  совершенство  только  после того, 
как  они обретут  знание  об умопостигаемых  предметах, обус- 
ловленных  причиной. Н ельзя  созерцать  эти предметы, не по- 
знав  предварительно  истинных причин, особенно Первопри- 
чины, как  мы то объяснили  в нашем  комментарии  к началу  
парного рассуждения  «Физики», точно так  же, как  умапасти- 
гаемые  предметы  не могут существовать, если им не пред- 
шествует бытие самих  причин, особенно Первопричины.

Первопричина  есть  Чистое Благо,  абсолютное  по своей 
сущности. Это [доказывается  следующим  образом:} Перво- 
причина называется  истинным бытием, а все, что существует, 
у того истинная  природа  не лишена  известного блага. Далее,  
благо  бывает  или сущностным  и абсолютным, или приобре- 
теиным. Первопричина  — благо, и ее благость  или сущност- 
н а я / / и  абсолютная,  или приобретенная. Если [она! приобре- 
тенная, то одно из двух: либо  ее существование необходимо 
в своем бытии, и тогда  ее источник будет причиной бытия 
Первопричины, а Первопричина  — ее причиной, что нелепо; 
либо  ж е  оно не необходимо в своем бытии, а это такж е  не- 
возможно, как  мы объяснили  выше. Если бы, однако, мы воз- 
держались  от опровержения  последнего допущения, то тогда 
вопрос по-прежнему  оставался  бы открытым. А именно, если 
мы устраним  эту благость  из ее сущности, то ее сущность  бу- 
дет  по-прежнему  существовать  и характеризоваться  благо- 
стью. Эта благость  будет либо сущностной и необходимой, ли- 
бо приобретенной. Если [она будет] приобретенной, то мы по- 
лучим  бесконечный  регресс, что невозможно. Если  же  она бу- 
дет  сущностной, то это будет то, что требовалось  [доказать].

Я говорю также:  невозможно, чтобы первопричина  при- 
обретала  [откуда-то] некую  благость, которая  не была  бы в 
ней сущностной н необходимой в ее бытии. Ибо  Первопричи- 
на долж на  достигать  совершенной благости  по своей сущно- 
сти, поскольку  если бы Первопричина  в своей сущности не 
приобретала  полностью  все те качества, которые по отноше- 
нию к Ней  действительно  заслуживают  того, чтобы назы- 
ваться  благими, и если бы они существовали  [лишь] в потен- 
ции, то Первопричина  долж на  была  бы приобретать  их из 
чего-то другого. Но  коль  скоро  нет ничего другого по отноше- 
нию к ней помимо обусловленных  ею предметов, то [полу- 
чается], что начало, из которого Она  приобретает  эти благие
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качества,  есть то, причиной чего является  Она, между  тем  как  
то, причиной чего она является,  не имеет блага,  которое было 
бы для  него, в нем и от него, кроме  того, которое приобретено  
от нее, то, следовательно,  если то, причиной чего она являет- 
ся, доставляет  ей какую-то  благость, то делает  оно это, лишь  
приобретая  благость  от Первопричины.  По  благо, приобре- 
тен-ное от Первопричины,  должно  было бы проистекать  из 
чего-™ другого, и тогда  это благо  было  бы не в Первопричи- 
не, а в этом другом, из чего она долж на  была  бы его займет- 
в о в а т ь . / /Н о  это абсурдно, поскольку  утверждалось,  что оно 
должно  быть  в Первопричине.

В Первопричине нет изъяна  ни в каком  отношении. А это 
[доказывается] так: совершенство, противополагающееся  не- 
достатку, либо  невозможно, и в этом случае  нет недостатка, 
ибо недостаток  есть  отсутствне совершенства, которое может  
существовать, либо оно возможно. Далее,  если представляют  
возможность  вещи, которой нет в чем-либо другом, то с этой 
вещью  представляют  причину ее возникновения  в том, в чем 
она может  быть. Но мы уже  установили, что для  Парвопри- 
чины в ее совершенстве нет причины ни в каком  отношении. 
Следовательно, возможное  совершенство  не является  в ней 
возможным, а стало быть, нет и никакого  изъяна,  противопо- 
лагающегося  этому  совершенству. Первопричина обладает  
полностью всеми томи благими  качествами, которые являют- 
ся таковыми  в отношении к ней. Высшие же  благие  качества,  
являющиеся  таковыми  во всех отношениях, ни с чем не СООТ- 
несены؛ они суть  те  благие  качества,  с которыми  соотнесены 
блага,  которыми она полностью обладает.

Итак, выяснено, что Первопричина обладает  всеми бла- 
гими качествами, которые являются  таковыми  в отношении к 
Ней, и бытие их вовсе не является  возможным. Выяснено  [так- 
же],  что Первопричина  является  благом  по своей сущности, 
а такж е  и относительно прочих существующих  вещей, по- 
скольку  Она  — Первопричина их бытия и сохранения, [а 
именно] свойственного им бытия и стремления  к свойствен- 
ным им совершенствам. Поэтому  Первопричина есть  абсолют- 
ное благо  во всех о т н о ш е н и я х .

Еще  раньше  было  выяснено, что тот, кто познал  благо, 
любит  его по природе  своей, а из этого явствует, что Перво- 
причина являетоя  предметом  любви  для  обожествившихся  
душ 12.

Совершенства, свойственные человеческим  и ангельским

12 т. е. таких, например, как души пророков, приближающиеся более 
всех душ человеческих к Первопр^ине.
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душам, обусловлены  созерцанием  // умопостигаемых  предме- 
тов как  таковых  согласно  способности  каждой  из них упо- 
добляться  сущности  Абсолютного Блага  и благодаря  П ристе-  
канию  из них действий, которые  для  них и по отношению  к 
ним являются  справедливыми, как, например, обстоит дело с 
человеческими д(эбродетелями и с тем, как  ангельские души 
побуждают  небесные субстанции  сохранить  [вечное чередова- 
ние] возникновения и уничтожения  в подражание  сущности 
Абсолютного Блага.  Эти подражания  происходят  только  для  
того, чтобы сделать  возможной  близость  к Абсолютному  Бла-  
гу и чтобы из приближения  к нему приобретались  доброде- 
тель  и совершенство. Это  осуществляется  благодаря  помощи, 
оказываемой  Первопричиной, ввиду чего [добродетель  и со- 
вершенство] представляются  как  то, что происходит из Нее. 
А мы говорили, что подобным образом  обстоит дело  с любя- 
щим ту вещь, которая  ищет близости с ним. А как  мы уже  
выяснили. Абсолютное Благо  необходимо является  объектом  
любви  их, т. е. всех обожествившихся  душ.

Далее,  Абсолютное Благо,  несомненно, является  причи- 
ной бытия сущностей этих возвышенных  субстанций  и их со- 
вершенств в этих субстанциях, ибо их совершенство  состоит в 
том, что они являются  самосущими  умственными  формами  и 
оказываются  таковыми  лишь  постольку, поскольку  познаются  
[Первопричиной], будучи созерцаемы  благодаря  проистекаю- 
щим из нее идеям. Мы уже  говорили, что таков  тот, кто любит  
по подобной причине.

Из того, что мы выяснили  выше, явствует, что Абсолют- 
ное Благо  выступает  в качестве  объекта  любви  их, т. е. всех 
обожествившихся  душ. Эта  любовь  в них никогда не прекра- 
щается, ибо они всегда находятся  в состоянии совершенства 
и п ^драсполож енности  [к совершенству]. Мы уже  объяснили, 
что любовь  существует  в них по необходимости  тогда, когда 
они иаходятся  в состоянии совершенства; при состоянии же  
предрасположенности  [к совершенству] любовь  существует 
только в человеческих, а не в ангельских  душах. Ибо  послед- 
ние вечно обладаю т  совершенством, в котором  заключается  
их существование. А первые, т. е. человеческие души в состоя- 
НИИ предрасположенности  [к совершенству] исполнены  есте- 
ственного ж елания  познавать  умопостигаемые предметы, в 
чем и состоит их совершенство, а особенно — / /позн авать  то, 
что при созерцании  его более всего способствует приобрете- 
нию совершенства  и лучше всего ведет к созерцанию  всего 
прочего. Именно таково  свойство Первого  умопостигаемого  
предмета, являющегося  причиной того, что каждый  умопости- 
гаемый предмет  умопостигается  в душах  и существует  в инди-
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видуальных  субстанциях. Эти души  неизменно имеют в своей 
сущности  врожденную  любовь, во-первых, к Абсолютной  
Истине, а во-вторых, — к остальным  умопостигаемым  пред- 
метам. В противном  же  случае  свойственная  им лредрасполо- 
женность  к своему совершенству  оказалась  бы напрасной^.

Итак, истинным объектом  любви  человеческих и ангель- 
ских  душ  является  Чистое Благо.

VII

ВЫВОДЫ и з  РАЗДЕЛОВ

Мы  хотим объяснить  в этом  разделе,  что каж дая  из су- 
ществующих  вещей любит  Абсолютное  Благо  врожденной  

" и что Абсолютное Благо  проявляет  Себя  перед  тем, 
что преисполнено любовью  к Нему, но они по-разному  воспри- 
нимают  это Его проявление  и по-разному  соединяются  с Ним. 
Крайняя  степень приближения  к Нему  есть восприятие Его 
проявления  в его истинной природе, т. е. наиболее  совершен- 
НЬ!М из возможных  способов, и это — то, что суфии называют  
е д и н е н и е м .  В своем превосходстве Оно желает,  чтобы Его 
проявление  было  воспринято, и существование  вещей зависит  
от того.

говорим: поскольку  каж д ая  из существующих  вещей 
испытывает  е с ^ ™ е н н ^ л ю б о в ь  ксвоему  совершенству  (ибо 
ее совершенство  есть то, благодаря  чему она получает  свое 
благо),  ясно, что то, благодаря  чему вещь  получает  свое бла-  
го, независимо  от того, где и как  оно появляется, делает  необ- 
ходимым,//чтобы  данная  вещь  была  любима  тем  началом,  ٢ 
которое наделяет  [ее] благом, в этом отношении, однако,  нет 
ничего более достойного по совершенству, чем Первопричина,  
а отсюда следует, что ее любят  все вещи. То, что большинство  
вещей не знают  Ее, не отрицает  наличия  у них врожденной  
любви  к Ней, обусл.авлен>ной их соваршанствами. Первое  
Благо  по своей сущности  обнаруживает  себя, проявляется  
перед  всеми существующими  вещами. Если бы Его сущность  
была  скрыта  от всех существующих  вещей и не проявлялась  
перед  ними, то Оно не могло бы быть познано и из Него  ниче- 
го нельзя  было  бы получить. Если  же  [способность проявлять- 
ся] возникла  в Его сущности  под  действием  чего-то другого,

 Между тем как, с точки зреиия перипатетиков, природа не делает وا
ничего напрасно.
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то должно  было бы быть воздействие этого другой) в его 
сущности, что нелепо. Напротив, его сущность  сама  проявляет  
себя. Если оно оказывается  скрытым, то [лишь! из-за неено- 
собности некоторых сущностей воспринимать его проявление. 
(Скрывающий  его] покров [означает] иесиособность, слабость  
и ущербность  [в восприятии].  Его проявление есть истинная 
природа его сущности, ибо только он, обладатель  чистой сущ- 
ности, проявляется  через себя и в себе, как  это разъясняли  
метафизики. Так  что проявляется  [сама] его благородная  
сущность, и, видимо, поэтому философы называли  его «фор- 
мой разума».

□ервым  приемником его проявления  выстукает божест- 
венный ангел, которого называют  универсальным  разумом. 
Субстанция  [последнего] получает  его проявление  как форму, 
которая возникает  в зеркале  и в которой проявляет  себя ИН- 
ДИВИД, служащий  аналогом  его. Примерно  так  обстоит дело, 
когда говорят, что деятельный  разум  является  его аналогом. 
По говорить так  следует осторожно, ибо он есть истинно не- 
обходимое [сущее]. Все, что претерпевает действие ближай- 
и،ей причины, испытывает действие через посредство аналога,  
передаваемого  ему этой причииои, что явствует  из индукции. 
Ж а р  огня, например, воздействует на то или иное тело, лишь 
передавая  ему свой аналог, коим является  тенлота. Точно так  
же обстоит дело с прочими силами  из числа качеств .//Так,  
разумная  душа воздействует на [другую] подобную ей разум- 
ную душу, лишь  передавая  ей свой аналог, каковым является  
умопостигаемая  форма; меч рубит, лишь  передавая  ИСПЫТЫ- 
вающему  его действие предмету свою внешнюю форму; точи* 
ло  затачивает  нож, лишь  передавая  его краям  аналог  того* 
чего он касается,  а именно ровность  и гладкость  частей.

Могут сказать,  что солнце грее^ ا؛ чериит, хотя теплота и 
чернота не являются  его аналогом. По на это мы ответим так: 
мы не утверждаем,  что всякое явление, возникающее  в пре* 
терпевающем  действие предмете под влиянием предмета, ока- 
зывающего  это действие, наличествует в этом последнем  
предмете, ибо оно есть [только] аналог  предмета,  оказываю- 
щего воздействие, в предмете, испытывающем  это возденет- 
вие; мы утверждаем,  что действие ближайшего  начала, ока· 
швйющего  воздействие, на предмет, испытывающнй это воз- 
действие, осуществляется  через п о ср ед с^ о  некоего аналогу, 
передаваемого  от первого к ^осл؟ днему. Так, в частно؟ти. об- 
стоит дело с солнцем: оно воздействует на ближайший  пред- 
мет, испытывающий  его действие, таким  образом, что иереда- 
ет ему свой аналог» а именно свет. Когда предмет принимает 
свет, в этом предмете возникает теплота, так  что предмет, ЦС-
5. С. Б. Серебряно» 65



пытывающий  действие солнца, нагревает другой предмет, MC’ 
пытывающий  действие этого □редмета, также  передавая  ему 
свой аналог, а именно свою теплоту, вследствие чего этот 
другой  предмет, получая теплоту, нагревается  им и чернится. 
Это — [вывод] через индукцию. Что же  касается  [вывода] че- 
рез общее доказательство,  то здесь  не место для него.

Возвращаясь  (к нашей теме),  мы говорим: деятельный  
разум  воспринимает  проявление [высшего начала؛   неопосред- 
ствованно, а именно постигая его сущность  и другие умопости- 
гаемые  предметы  в нем через свою  сущность  актуально  и по- 
стоянно. Ибо вещи, созерцающие  умопостигаемые предметы 
без рассужде.ния и обращения  к чувству или воображению, 
последующее  умопостигают благодаря  предшествующему14, 
то, что имеет причину  — благодаря  причинам, низменное — 
благодаря  возвышенному.

Далее,  божественные души принимают это [проявление] 
такж е  неопооредствовамно, [если |речь идет о СЭ'МОМ акте] при* 
нятия, хотя это происходит опосредствованно  [в ТОМ смысле, 
что] они получают ПОМ^Ь  деятельного  разума,  [если речь 
идет о] переводе их из потенциального состоян ия //в  актуаль- 
ное и наделении их способностью к умосозерцанию, удержа-  
нию предмета умосозерцания  и успокоению на этом^

Д алее  [это проявление] получает животная  сила, з ат е м --  
растительная  сила, потом — природная. Все, что получает 
его, делает  это, стремясь  IIO мере своей возможности уподо- 
биться тому, что из этого им было принято. Так, природные те- 
ла  осуществляют  свои природные движения, уподобляясь  ему 
в своей цели, которая заключается  в том, чтобы пребывать  в 
свойственных им состояниях, а именно — когда они достигают 
[соответствующих] естественных мест, хотя они и не уподоб- 
ляются ему в отношении исходных начал достижения  этой це- 
ли, а именно — [в отношении] движения. Точно та:; же обсто- 
ит дело  с животными  и растительными  субстанциями: они со* 
вершают  свойственные им действия, уподобляясь  ему в своих

 ١١٠.Букв.: « Последующие предметы благодаря предшествующи ا4
 Даниая концепция впервые появилась у и^тазилитов. выдвигавших ا5

бедующее определение познания: «Познание есть убеждение в ?<١١١٠ что 
предмет является таким, каков он есть, ا* успокоением души на этом*; 
«успокоение души» здесь означает достижение достоверного знания. Ире- 
вращение знания в уверенность, среди филгс^в-перипатетиков эта кон- 
и опция была впервые поддержана Лбу Юсуфом Якубом аль-Кинди, утвер- 
ждавшим, что «уверенность» требует «успокоения понимания». См. Раса‘и،ль 
аль-Кинди аль-фальсафиия. Под ред. Лбу Рила. Каир» т. ا , стр. 171



целях, каковые  заключаются ة   сохранении вида или иидиви- 
да, либо » проявлении  какой-то силы, способности и т. п., хотя 
они ا! не подражают  ему в отношении исходиого начала  достн* 
жения этих целей, например, в отношении соития и питания. 
Точно так  же  человеческие души совершают  свои благие  ИН- 
теллектуал31؛ые и практические действия, подражая  ему в 
своих целях, каковые заключаются  в том, чтобы быть  спра- 
вежливыми и разумными, хотя 0 اااا ١١  не подражают  ему в ИС- 
ходных началах  достижения этих целей, таких, как приобре- 
тсние знаний и т. п. Ангельские божественные  души соверша- 
ют свои действия и движения, также  подражая  ему, ؛а имен- 
по] сохраняя  [иостоянное чередование] возникновения и уни- 
чтожения, [существование] растений и животных. Причина 
того, что животные, растительиые, природные и человеческие 
силы уподобляются ему в целях, преследуемых  их действия- 
.ми, а не в исходных началах  их достижения, состоит в том, 
что эти начала  суть лишь  состояния предрасположенности  и 
потенции, между тем как абсолютное благо  совершенно не 
вмешано ا' такими  состояниями, а их цели суть актуальиые  
совершенства, первопричина же  [как раз ؛١ ] описывается как 
абсолютное актуальное  с о ^ ш е н с т в о , / / в в и д у  чего [перечне- ٢٦  
ленные силы) ١١ могут подражать  ему в отношении совер- 
шеиств, являющихся  их целями, ио ие >؛огут подражать  ему в 
отношении исходных □редрасположеиии.

Что же касается  ангельских душ, то уподобления с ним 
они достигают в формах  своей сущности вечно и отрешенно 
от потенциальности, ибо они умопостигают его всегда и всегда 
же  любят его, умопостигая его, ٠١ всегда уподобляются ему, 
пылая  к нему любовью. Их страстное влечение к иему состоим 
в постижении его и в созерцаиии его, а то и другое представ- 
ЛЯ.ЮТ собой высшую степень постижения и созерцания, от- 
влекающую  их почти !всецело] от постижеиия чего-либо дру- 
того »١ созерцания всех прочих умопостигаемых предметов. 
Вместе с тем истинное познанне его оказывается  познанием и 
прочих существующих вещей: его они созерцают как бы с на- 
мерением »١ желанием, а все прочее — привходящим  образом.

Если бы Абсолютное Благо  не проявляло  себя, то от него 
ничего бы и не получали; если бы от него ничего не получали, 
то не было бы и ничего сущего. Таким образом, если бы не бы- 
ло его проявления, то не было бы и бытия; следовательно, его 
проявление есть причина всего сущего. Поскольку любовь  к 
превосходнейшему из-за его превосходства является  превос- 
годнейшей [любовью], подлиииый предмет его любви состоит 
в получении его проявления, а именно таково  получение его 
обожествившимися  дуи]ами. Поэтому, видимо, можно ١٢٠٥()■■
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рить], что они суть предметы его любви» и именно к этому от- 
носится то, что сказано  в традиции: «Аллах всевышний ска- 
зал: если раб таков-то  и таков-то, он возлюбит меня, и я во:*- 
люблю  его». Поскольку мудрость не допускает пренебреже- 
ния тем» что в бытии своем так  или иначе является  превосход- 
ным, хотя и не достигая высшей степени превосходства, Абсо- 
лютное Благо  по мудрости Своей может захотеть, чтобы ©т 
него было  кое-что принято, даж е  если это кое-что и не достл 
гнет превосходной степени. Та»،имобразом, в ^ и ^ й ш и й  вла- 
дыка  доволен ^ем, что ему подражают, [в отличие от] смерт- 
ных в лады к,//  [которые] гневаются на тех, кто им подража-  
ет. Ибо цель, преследуемая при подражании  величайшему  
владыке, не может быть достигнута до конца, а цель, пресле- 
дуемая  при подражании  смертным владыкам,  может быть  
достигнута в полной мере.

Поскольку  мы достигли поставленной  цели, закончим  [на 
этом  свой] трактат.  Аллах  -  господь миров. Завершено  с по- 
мощью всевышнего Аллаха.



5,5 ردهلا دماب 1م آ ;вечний آ   вечный /в о  времени/;

ب آلتممب هأم م9م2; 1مث ه ي  вечно, всегда;

؛ا 25, 3 ل ل  вечно;

يت4مأب 15,8  вечность, бесконечность.

٠ . 1: employé su b sta n tiv em en t؛ , lo g  
C tr08 é te r n e lg*.

/ и /  И Д Т И ,  приходить, следовать;

شات ؟1ممب  /о н а /  приносит.

/ у /  влиять, идти по следам:

г اثار .мн أثث 6, لا6ت آل و5; 16, ;ت , ,  ;влияние, деяние

٥٠ ?٠٠  ·ATTARA, 11 ,ئ ئ  produl -  
a l t  un e f re t  pnr In f lu e n c e « 11 eu t une 
In f lu e n c e  виг cmclnue سم€و  n a r t ic u -  
liè rem en t ١١"» In flu e n c e  chanreante ou 
m o tr ice .

(x )  13,2  получать /влияние/ от К.Л., овладевать;

وماب مء,ءء  выбирать, предпочитать; 1مممث  I  ؛ومهد،ء 

ؤ أ ث  (У) I претерпевание воздействия, влияния ؟, 17



*ء 3ة  TA٠AT؟ AR11 مبم r e çu t une ln»  
lu e n c e , une Im p re ss io n , une c e r ta in e  
maroue, 11 su b it  un e f f e t , s o i t  dans 1 · 
o rd re  m a t é r ie l,  su r to u t  p a r  ra p o o rt  au 
mouvement, s o i t  dans l* o rd re  im m a té r ie l,  
s u r to u t  p a r  ra p p o rt à ! · in t e l l e c t io n .

شتات  т о ه1,  ; T5,I3; 23, 67, 2; 2ا، 3 ؛ 7,  воздействие·, 

влияние, впечатление ;

٠٠ 5: TA*TÎR, désigne la Droduction
مبل'محممم  de ! , im p re s s io n , de^la^mar-

إ إ إ ؛ ا  de 1 · in f lu e n c e e س ; f f e t , c e t te ج   
p re s s io n , e t c . ,  é tan t d é s igné s p a r ,a t a r .
ام i n f i n i t i f  de seconde forme es^ donc 

p lu s  p a r t ic u l iè re m e n t  le  nom d * a c t io n .
11 désigne l 'a c t io n  de l 'a g e n t . . .

5 ،14 ; تأض 13,17; 1مءب2; 1مه ;و 1ممبمب  передаваемый, 
рассказываемый, памятный. ؛ه،ههمهومه ٢٠٠  за чем еле- 
дуют, и^т по следам, желательный;
7, م ل5.1مثب محم6ث آل,7أ 2,»،7; آل ي ن  ВЛИЯВШИЙ, 

трогательный;

٠. و : MÜ*ATTIR, c e lu i  qu i p ro d u it  1 ' ln -  

f lu e n c e ♦

8 ؤ لام6; آلر7 ؛ آلم أ ق  претерпевающий воздействие, 
влияние ;

٠ . 10: MUTA’ ATTAR, c e l u l q u l  s u b it  
l ' a c t i o n  du m u * t ir ,  q u i r e ç o it  l ' i n f l u -  
ence . l ' im p r e s s io n ,  l a  marque.4<---~ ص lll | - -I ■--*·
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م أ  (а )  грешить15 م ؛ إ , I I  грех, вина, проступок.преступлвние٠ 

0 ) دحأ أ  объединять:

3مب 2 ; آل؛ءء 1, دحوا 1,متب 1,  один, ециныя, единица, 

единосущный ( ه  боге) ;

٥٠ 7 5 ة * WAHID, un, désignant le  transcen- 
dantal, س 3؛ opposant ه  multiple, katir, et 
s'appliquant 1 ه ·β£Γθ non هل̂لمةء  et enfin 
un désignant ! 1id en tité»

تاث 4,7 ث  объединяться;

761  · أثم ه * taw h ïd , ^ ٠٤٤٤^٠  rendre وح و©ه   é lé ~
* en te  d is p e r s é s {  dém ontrer, a ffir m er  la هعلم-   
p l i c i t é  p a r f a it e  de l* Ê tr e  n é c e s s a ir e ·

ت 3, 2 .объединенный ثثأث

ق :брать, принимать, получать, охватывать (y) أث

1؛ 0 ثأثئ 1,  I I , م1  исход, источник; значение, охватывание,

٥ ала д еяние.

ح أ آمض (٠٠) يىم / ا (  другое иной:
ب آ, 1؛ 2مم 5 ,9 ;1 4 1؛ 3, 3 6؛ 2, ,1 3تت 2 ئ1, ي آ  последний, 

конечный;

؟ 13,16 م آ  конец, загробная киэнь;

ث آلء 15 ثأئ  последуощий؛

G· 1 1 | ТА'HIR, m ettre  d e r r iè r e  ©и e tr e  d er*  
r i è r e f ap rès  quelque c h o se ٠ avec  se n s  tr a n -  
e i t i f  ٥٠ in t r a n e i t i f *

ى ) د ( أ (Ю ى  د  :исполнять, совершать; передавать, вести, дойти أ

أ 1وءم ث د آ ت  совершение، выпо^ение, исполнение, 

индукция.
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G* 1ب مأ  TA·DITA, in d u c tio n ·  с * e s t  i · i n f i n i -  
t i f  du verbe  qui s i ^ i f i ©  a t te in d r e ,  p arven ir  

٠ ٠ ة ٠  con d u ire  à ٠ ٠ ٠  avec l a  p r é p o s it io n ٠ i l â ·

ن ر  слушать, آ13ت 19,16؛ 20,3; 20,6; 20,7 ت و , ;15 ق إن 8 ٠ 2; 9,  
2 0 , 1 3 2 3 ،2 ت позволять, разрешать; позволение, разрешение ؛ 

ت3ث 3, 14 ؛ 5,5 ; 7,7 , ق نإ آ  итак, следовательно.
:против, перец; по отношению (к кому-либо, чему-либо) ازاة

زاا 20, £2  напротив, по отношению кону.-либо, чему- 

либо)؛
20؛ 20,7 ممراا 3,  противополагающийся.

1 ةل  мн. 16,16 م م  орудие, средство, орган ؛

G· ^٦ : ÎLA, p lu r ie l  a l a t ,  in stru m en t, o r -

فتلا 8,9  близость, дружба, совместимость;
11 فات آ4م ل  аккорд, согласие.

1; ءأ1ت 16م4ت 26,13 دلأ 1,  Аллах;
ثإ ي  мн.ч· 10 ;10,8  ;5 , 6  ;3 ,13  ;9 , نموآلا آ , TT ; 13,17; 

3° ; 18,7 ;17,15  ;16 ,2 ,5ث  آ1 , ТО; 23,12; 24,16; 5,11؟ бо- 
жественный, метафизический; 5,14 веруящий в бога, мета- 
физик: значения "метафизический", "метафизик" в филосо- 
фии связаны с тем, что Аристотель назпвал "мета^изи^" 

("первую философии") "божественной наукой", наукой о 
"божественных предметах" ;
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ء· 22 : ·ILÂHÎ, ئ  Cette acception cou- 
rante ne présente d'Intérêt  que par le s  cho- 
ses  ainsi  qu alif iées ٠٠٠En philosophie٠ 'iliihi  
prend le  sens de métaphysique, parce que la  
science qui tra ite  de l*être  en tant qu'etre 
peut s'appeler divine du nom de son plus 
haut objet qui est  Dieu·٠٠ Puis le  mot ٠ dé- 
signé ceux qui s'occupent de cette  science, 
le s  métaphysiciens«

G.23: ·ILÏHÏYA, ^ ^ ^ ٠ nom abetrait ؛٠^٤  
de l ’adjectif  précèdent, ٠  ̂ dont le  sens philo- 
aophique et ainsi p rec ise .٠٠

و3ت 17٠ و لاآ ملاأ ,  разве только, если только н е .٠٠ 

21 ;20,16 ه  ق , Я;  3 , 1 3 Л1؛ 26  обожествленный,٠

٥٠ 24: MUTA· ALL АЯА, d é if iées ,  ^е dit  des 
ames a^ant une cert^iue ressemblance ٠ ٠٥٥ -  
formité, avec le  Premier Principe qui est 
l 'o m e t  de leur amour (Cf. ‘ I q *  ch· VI et  
VII)·

١٠٤٠̂ ;y 3,9 أنن 1ث 19,7 №^ آ4,  приказывать, быть правителе،،, 

управлять;
2؛ ,7 ;2 م 8, أ  Ϊ Ι , Ι ;  14 ,6 13; 13م17؛  ,8 ;13 ؛وءوآ 7, ; 

14, 19٧٠٠* 15, ,3ت 17,10; ومب ؛ 15,14ن 16آ  обстоя- 
тельство, вопрос, положение.

AMR, pluriel' مو2 ٠٠ م  ء , ohoac, 
quelque choee, dane toute la  généralité 
et l'indétermination de ce concept.

içi 17,5 женщина, жена.
15,11 ;13,14 .нация, народ, община, религия أثة 
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نإ< ت اننإ ن  T2.2; 12.12; 12, 115, 10  ;6 مب ؛ 1م,ب9;15م ; Γ5.Γ7 люда, 
род человеческий ؛ человек:

هم 28ا  ·INSÂN, pluriel مسة8م  homme, сот- 
me ٠٠ l'entend  partout·

1؛ 16,7 5 صاث 3,  люди;
يىاإتث 13م 10؛ 13,13  человеческий;

G♦ 2لو ' INSANI ٠ humain♦ Désigne ce qui 
est  de !'Homme·

ثتماإت 15 , T;  16,1 человечество; человечность, 
гуманность; человеческая природа ;

G· ؤ0ا  »INSANITA, humanité· C'est l f abß- 
tra it  formé da ! , ad jectif  ·insânl; 1ل dé- 
signe toujours l'humanité en tant qu'uni- 
verse!, !'essence  de !'anima! raisonnable٠٠٠

ن ، ;недавний آي آي ءولمب  ранее, недавно.
а/ أبن /  быть красивьго, изящным;

ق 17,7 أئ ث ن ءع إ  требовать наслаждения.
ه 15,15 لا  делать цостоЯным, годный, способным, подготовлять, 

давать право;

لأن 13,4  родственник, родственники, семья; люди.
ذ ءء لأو ى موأمأ مل ق سما أ  мн. لأ  Μ ;  2,1; 1 م,ب 15 ; 15م1مأب  

20,13; 22,2; 23, II первый; начало;

G· 3ؤ * 'AWWALf pluriel !مة*هملم  premier·
Au slnguüe^, désigne l ' Etre premier c 'e s t -  
à-dire ! ٠ Dieu des philosophes·

74



ن 13,10 ;IR,II; IR,13; IR, 13; IR, 16; 19,2 ;أق
19,3; 19,11; 19,15; 19,16; 20,1; 20,6; 20,12;
20,I،t; 23,1; 23,2; 25,16 первенство, прецшество- 
вание ;

ه 5ممب .  ·AWWALÎTA, é t a t  de ٠« q u i e s t  p r i -  
١٠٠٧٠, de ٠٠ qui e s t  a u té r le u r  au . . » ء هم ©ء هم

أي (٨ ) подтверждать, поддерживать:
II ثأإ،ث ,II;II ,  12; 11,13 поддержка, подтверждение.

/ ثت у /  разрешать /вопрос/, решать:
21,13 ;12,11 ;7 ,6 6؛  ق 3,10; 9, أث  категорически, 

соведоенно, окончате^но.
а/ ثن؛ /  начинать; أ د ت  мн. 7, 12 ;7 ,14 ،6ث  ,3; ,ا ى5 ب أ ؛ ; R,I;

8 , 1 2 5  ;25,10 ;25,8 ;5 , ’25 ;17,12 ;17,8  ;8 ,8  ;8 ,7 ,؛  и  начало, 
основа; принцип, источник.

هم ؤ9ا  MABDA·, p lu r ie l  m abâd i·, p r in c ip o « 

ة2 ث ت ن ي و ت م  начало, изначальность;
у/ ثدر /  являться неожиданным, застигать врасплох; быть 

ранню، ؛
ردا؛  / ш /  6,11 спешить.

/ تدع а /  выдумывать, вводить новое;

م ٠٠ عا  ·ABDA4 c r é e r . ٠٠ P eu t  s'em p loyer  
au p a s s i f ,  e t  la  p r é p o s it io n  ٠٠٠ précède  
l e  ٠٠٠ ou l e  pronom d ésig n a n t  l e  C r é a te u r .٠٠

إ تل  чудесный, красноречивый; 1مو و/ ء ة / من د  нечто 
новое чудесное, редкость.
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ط  / у /  заменить, изменить; превращать, переходить /к Ч . Л .

وإس ١٠ دا  в, I I 7, .замена, перемена, обмен آ 7
ن 9; ,ءءآمب .мн/ ؛د ,5 ;8 ق / 6, أ؛ثا  тело, туловище 

آمرب  / а /  творить, создавать:
د م  /а /  ;Т7,Т1 быть неповинным, безгрешным ثنا؛ئ 

непричастным؛ быть избавленным.
3 رث  явствовать, показаться, выступать, выдвигаться؛

زرئات 11,9  ЯВНЫЙ.
ن :доказывать, подтвер*дать تثد

12, نلا نام  доказательство, довод, аргумент;
4 6 ه.  t -  ВАВНАЯА, i l  é t a b l i t  l a  p reu ve, 

i l  prouva, 11 dém ontra-.par burhân·

٥٠ مب7ا  -  BURHÂN, 1 مم س ء1ل  b arâb ln ج , ؛'لمإ ؛
m en tation  probante ,  d ém on stra tive.·

ئ ن ت  /у /  расстилать, разворачивать; распространять, 
простирать, протягивать; расчищать, выравнивать; излагать, 
разъяснять;

ه ي  мн. 7,8 ;7 ,5  ;6 ,8  ;5,11  ;5 ,10 1؛  ثاتت 5,  
простой, несложный ;

٥٠ ؤ0ا  -  BASÎT, p lu r ie l ؟  طلم ه ه ة م  sim p le;  
s 'o p p o se  à  "composé*'· Le mot employé s e u l  
s i g n i f i e  '*élément sim ple** ٠ ٠٠

م ا م : ن ت  /ш/ вести, проводить, выпо^ять; причинять:
ئ1ي ؟ م , II в،тотаение, осуществление; причинение. 

٣ " леди, человеческий род (собирательно):
20 ;18,7 هتح  , IS; 21,2; 21,15; 21,16; 22,5;

2 5 ,9 2 5 ,1 3 .человечество ؛ 
а/ ؛ءم /  видеть, понимать, разуметь:
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ىر؛ن 17,7  зрительный.
؛/ш/ сочетаться /с жениной/ تائع

16,14 ;16,14 ;13,9 ةات  ن ي  сочетание.
م ث  /у /  быть недействительным, ложным, 13,3

G. 54: -  BÂTIL, faux·

5؛ ٠ ه 2 ·  ·ABTALA, 11 prouva que t e l l e  ch o -  
٠٠ é t a i t  fa u sse «  vaine،, i l  r é fu ta  t e l l e  o p i-  
n io n .  Sens a u s s i  d ’ a n n ih i le r , r é d u ir e  à  r i e n , 
d é t r u ir e ,  s o i t  une c h o se ,  s o i t  une op in ion«

تلاإ؛ت 19,4  отменять, аннулировать, объявлять 

ложным ;
و5 ٥٠ : -  BUTLAN, f a u s s e t é , v a n ité  d'une  

c h o s e ,  < لملللا  raisonnem ent«  ٠ ٠ ٠٠  D e s tr u c t io n ,  

an éa n tissem en t  d'un  co rp s  qui se  co rro m p t.٠٠

لثق . ΜΗ* 4 و , لاقل 1آ  храбрец, герой, богатырь;
مونات 8,12  внутренний.
ث ن ث  / а /  возрождаться:

متثثم 2, و  возрожденный.
د ث ت / у/  14,16 быть далеким, отдаленным;

г. و5ا ٠  BU*D, طهمم ء1مهةء  d is t a n c e «
XI ٠ ·ah«Sd  a t - t a l â t a ,  l e s  t r o i s  d im en sio n s·

23,7 ;15,3  ;12,5  ;10,1  ;8 .10  ;8 ,10  ;8 ,10  ;8 ,9 س   ,часть تن
некоторые ;

٠٠ 58: -  BAkDÏ p a r t i c u l i e r , au se n s  de: 
c e  qui s 'a p p liq u e quelqu ف  es  in d iv id u s  d'une  
espèce♦  ٠٠ ٠٠ e s t  un synonyme de آ داءت’ة  m ais
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étym ologiquem ent ٠ ٥٠  m o t-c i  i n s i s t e  su r  1 - مل  
ه0 ق  de p a r t ie  du t o u t ,  ta n d is  que b a‘ d i مل  -  
s i s t e  sur لأ   id ée  de groupem ent, b ien  q u * il  
s · a g i s s e  d 'u n  groupement seulem ent p a r t ie l ·

سم  /у /  быть ненавистным, вызывать ненависть؛
ة 8,6 ئ ئ ي  ненависть, отпадение.

ي /а / 7ةو 1مه11ة 19م6ث 20,13; 25,4  ةظث 1,  оставаться, 
сохраняться؛ пребывать, существовать; длиться ;

·12 , عاتإ 25,7; ء  сохранять, оставлять;
10 1 أظ ا , II; و10ت 13,12; 21, 13  م1;و 1. ,  (то ie 

знач.).
غلث  / у /  35,15; 27,3 достигать, доходить;

ؤ ماب 2,9  достигший, зралыя ;
27,3 ;27,3 غلء  сумма, размер, степень, предает. 

،٣  /а /  12,16 ;12,1  ;11,12 ;11,8 أ اثب   быть красив،, 
، ءءال№ههرأءسم  блестящим ; красота, ве^колепие, бдеск; ценность, 
стоимость.

٠٠٣· 10,،٠ скотство, зверство; относящийся к «ивотасму. 
( اا نسذ ' /и /  18,8 8؛  ,1 ;5 ,9 ;5 نمح 2,م;ب م,ب7; م,ب12; م,ب12; 9, ; 

21,1 يل 22,1مب  быть неясным ;
10,5 ; ىاث 7,مب ث  ясный, явный;
جمحا 15,9  ясность, разьяснение, сообщение; 

риторика;

و6 ٠٠ ا  -  BAYÄN, m a n ifes ta t io n  de ٠٠ qui 
n ' é t a i t  pas connu، expl ic a t io n  de  l a  pensée
non encore م  . بسم ءمء .
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٠♦
ن

واث <٠ ئات 18,8  следующий, последующий;

6أ ٠ ء 6 ·  TÂLI, p a r t ic ip e  a c t i f ه  © l a  pr©- 
m ière  form e, q ui s u i t ,  qui v ie n t  im m édiate- 
ment a p r è s»

ع a/ ي / وآء16   следовать؛
ع1م,ب16ء 14,16 ي ت  подчиненный, оледующий за  ؛
7 ث26ء ث  сопутствующим образом;

عاإتتت 17,10  преследование.
.подарок ثنثة 14,8
/ك  / у /  12,13 оставлять, покидать.
ض  / I  и 1У/ делать мастерски:

تاإتق  НЛО совершенство, мастерство.
у/ ث؛ /  завершать:

.законченный, совершенный ثاء 27,4
а/ تيم /  Г7,2 обвинять, подозревать;

ي 17,11 مت  подозрение, обвинение.

ت ث  /у /  твердость, непоколебимость:
1/ ت  ت У/ доказывать, утверждать, устанавливать; 

подтверждать;
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14, ئاث لا  быть неподвижным, твердым, непоко- 
ледимым;

ثاثإ  и ,  3 доказательство.
بف  /и /  клеветать, злословить, поаорить, бесчестить:

متت  мн. 9, ن لمب مثا  те, которых следует избегать. 
3 ثث ءئ آ6ء  плод, польза, выгода, результат.

دج  /и /  4 , 6 7, .быть серьезным ؛ 6
بج د  /и /  9,5 привлекать, притягивать.

/ م؛ت у /  ؛голый, простой; единичный, единый ثيث؛ 13,12 
отвлеченный, абстрактный;

G· اوو ٠٠  ITOJARRAI), a deux sens principaux{
1 a م b s t r a i t ,  c e  q u i e s t  obtenu  par  t a j r l d ,  
de l à لا  a b s tr a c t io n ·  l a  cb ose  a b s tr a it e ;
م2  sé p a r é ,  l ib r e  de to u te  m a tiè r e , ce  qui 
e s t  dans l ' é t a t  de و ال arrud , synonyme par 
con séqu en t  de m utajarrad«

مج  MH« 3 ة 25ء م1جما 23,16; 23,1;  масса, тело؛
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و هم ءا  -  JIRMt p lu r ie l ^٠ م3مء  £ £ ه ؛ ر ء ة م ما  
im synonyme de رل6م  e t  p r é se n te  1 ه م5هام  ex— 
te n s io n ·  11 هاء1مل ٠٥  ' م ه  un se n s  to u t f خ  a i t  
g én éra l»  d é s i ^ a a t  to u s  l e s  "oorps n a tu r e ls"  
ou  "co^ps p h ysiq u es" ·

؟جر  ΜΗ. ن،؟ :часть أي  5, 16 مب;  , l ;  8 , 9 ;  8 Л 2 ;  8 1; 2مءأ م1؛و 8; 5

8 3; 1مو7 ; 15م , قرن 6 ح ما ثم  единичный,  отдельные предметы 

индивиды» частицы;

9 ء·  *и ٠ JTJZ*Î# p a r t ic u l ie r «  « « Le p lu r ie l  
J u z * ly â t  d é s i r e  l e s  c h o se s  p a r t ic u l iè r e s  
en g é n é r a l·  ٠٠٠ ^٧٠^٠  au tre  form e, тете  
sen ss  p a r t i c u l i e r .««

٠٠ 95: ٠ JU2fÏTA, a b s t r a it  forme de مم  مآ دم  
p a r t ic u la r i t é ·

مرب  / у /  быть храбрым, смелым؛

12 ,6 يج  ن  храбрый.

أح ت  MH« 5 ت 7م مأت ا  тело;

ه ءوو ٠ ·  JISMf p lu r ie l م8حم  ه د  ç orpSj au 
se n s  g én ér a l  de to u t  composé de m a tière  e t  
de f or me · ٠٠ ٠  Jism  s 'e m p lo ie  comme jirm  
en  p a r la n t  d es  co rp s  c é l e s t e s · ٠٠

د ن ي  / а /  1 , 3 ;  3 , 1 5 5,14  ,дедать, устраавать; помещать ؛ 

класть.

23,7 ;2 3 2؛ 5, 3 ,4 ;2 2 ,1 2؛ 2 2 ,1 2 ;2 2 ,1 0 ;2 2 ,1 0 ;2 2 (جت 9, ش ب ا  د

;2 6 ح1;و 7, م , ;2 3 ,1 3 ;2 3 ,1 2 ;2 3 ,1 2؛ 1 3 ,1 1 ;2 3 ,1 2؛ 0 3 2؛ 9, 3 ,8

2 6 ,8 ;  26 ,9 ;  35,10;  26, Ή  обнавутавать, проявлять (се0я)  ;



٠٠ 105: ٠ TAJALLA, لأ  se  m an ifesta« مسلد 
rajronaa.

تعج  / а /  собирать, составлять؛ сочетать, ссвоку^ять: أ , آ ؛  
مغمث  совокупность: 19 م و, ة ت ;و . II; ه6ت 20,9  , ; 

20,10; ;23.5 ;23, م ;ق»وت 23,2؛ ٩ وم1؛ ل

؛٠ ؛ ^ «ه سا - سا ٠ ^  d és ig n e لء   to u t, 
m ais  au een s  c o l l e c t i f ه١١٠  '  groupement f o r -  
ء ه  de to u s  1ев  In d iv id u e»  par o p p o s it io n ه   

ل1م س ل  г ، union  da t o u te s  le a هم  ^ءمءلم

ء , عاثت 12,6; و  coBoiqrпленив, половая связь.
ل ت ي  /у /  быть красивый, прекрасным:

ل 13ممب آ ب  красоте؛
و 16,1 ي ن  краснвыя, прекрасный.

ل ت ت  /у /  собирать, соединять, су*،«ровать:
ء م . 5; ٠٠٢؛ آ نظ ة1;و 16, ; I،»,9; 15.II; و ,?;

21,12 совокупность» все»
ب ج  / у /  из0егать؛

م ل4ء2ت 1ومه ث إ ت ن إ  уклонение» воздержание, 
избегание;

ب تات م»،ر و ج  сторона; часть, доля, количество. 
م ت خ  MHa ز ت  ÎQ,I3 род, вид;

G· 109* ٠ jIN S , p lu r ie l  * a jn a s, g en re , 
aux mêmes sen s  que 6ل  l a t i n  genus e t  l e  
f r a n ç a is  gen re·  Mais l e  sen s ظم  ءس0ه0ءص  
٠٠ e s t  évidemment pas prem ier· Le m ot, d i t  
Xbn S ln S ,  e x i s t a i t  à X* o r ig in e  ch ee  l e s  
G recs avec  un se n s  moins p r é c is ,  e t  n 'e s t  
venu  au se n s  lo g iq u e  que secondairem ent·



( 1/ بجو ر بأجأ  У/ отвечать:
عثاأن  I , 2 ответ.

دجو ) نجا )  быть щедрым, великодушным:
22,12  ;1 6 ,5 1؛ 6 ن؟وي 5,  щедрость, великодушие.

رجو ر ياي )  /И/ жить ао соседству:
امب 12,17 ذ ا  соседство;
**. ,соседство ثتات 13» 16; 14,10 هسو0ه

زجو ر زات 21,4; 26,1؛ 26,12; 35,14 )  быть возможна،, дрпущенним, 
разрешенным ;

j d  /13 / позволять, разрешать:
;разрешенный ثثأز 2,13
ت 2,12 زجاإ  просить /получать/ разрешение.

مج ث  мн. 5, 16  ;5, 15  ;5, 15  ;5, 14  ;5, 14  ;5, 13  ;1, 5 آ  م ء ; 

6, 1;  6. 2 ; 6. 2 ; 6. 2 ; 6, 3 ; 6,3;  6; 4 ,6؛ 8 ;6 ,7 ;6 ء 5, و, 6؛ ; ت 4,
21, 3; 21,9; 23,12; 25,6 субстанция, сущность, вещество;

٠٠ 1 ا5ا  -  JAWHAH, p lu r ie l دلمء  ، «ا ة ه  su b a-  
ta n c e ,  l e  prem ier  dee  d ix ء  ه ي و . . ءلمسم ء ه ه

16,14 ;16, م 14 ء1؛ ,1 ;16,13 ;15,12 ;15, 10 ;13, غ غث 16 /ن ء /
любить, лобовь.



، ثتح  /у /  укрывать, покрывать, скрывать:
ب 23,مب تممثئث  покрытый;

سنإ م  в/ 23,8 закрываться □скрывал»،, быть 
скрытый ;

ء ئج 23,8؛ 23,9  покрывало, завеса, преграда،
لانن 23,8  закрытый.

نح د  / у /  3 9 ;случаться, происходить ؛»,
ء ٠· آوا  -  HADATA, yahdutu , 11 coamença 

d 'ê t r e .  d ' e x i s t e r , i l  s u r v in t , i l  d e v in t ,
11 p ro v in t  d e . .«

م  / а /  17, 2; 23,16 быть горячим, теплым.
ث2م 1م ت  свободный.

) يرث ه ) гневаться:
ثأ 12,16 ي نا ث  война, воинетвенвость.

ئ ب ن  /у /  12, ء  пахать, обрабатывать зеилв.
( ) 1; 23م1ه 3 م إ إئزاز 5,  достигать, همم م ه م ء م ء؛ , получать;

хранить, беречь ؛ беречься, остерегаться.
دم  /у/: ثزئ мн. ; ،7  £ ;И,؛  25,3; 25,6 движение,

действие, деятельность;
٠ . م1  و ا  -  HABAJtA, mouvement.

:приходить в движение ثنؤث
3 ,1 1 تنمف 10,8; 10,9؛ 25,3;   оамодвикение ;

٠. امب5ا  TAEAHBUK, l e  mouvement su b i par 
le q u e l  l e  m obile  e s t  mû e t  s e  meut*

ؤذ ث  приводить в движение:
ه 21,3 ي ن ث ; S ,  12 побуждение к деястви®,

подстрекательство ;
٠ .  1 مماب  — TAHRÏK, m otion ,  im p u ls io n , —٠٠ 
آ1هه  du m oteur q u e lle  que s o i t  la  m anière 

m a té r ie l le  ou im m a té r ie lle  de '



بتح  / у /  2 1 ,3 1ة  1; 16م 0 6 1ت 15م9ة 9, 5 ,5 ;1 ممب9ة 13م6ت 1مءب2

считать, признавать» рассматривать.

1; جم 7 مقج17م7ت 7, Х5 чувство;

٥٠ 1 و0م  -  HISS, l e  se n s g ص  é n é r a l,  l e e  
clnfr  se n s  p r ie  ٠٠ ou t e l  sen s
avec  un q u a l i f i c a t i f  q ui l e  p r é c is e l ؛ a  

فصر سه  l a  s e n s i b i l i t é »

1 2 ,1 5 ن  ن ز اإ  чувственное восприятие;

ا ء ا5ا ·  -  ·IHSÂS, ! * a c t io n  de s e n t i r ئ ,  
s e n sa t io n  par o p p o s it io n جمو  ه ل̂  l a  f a c u l t é  
de s e n t i r .

12 ن و م و ; و ام إ ا  ощущающий, чувствующий؛

1 3 ,1  ; و , ت و ئ زوت  познаваемый чувством, ощути-

ный, явный;

G. 1 وماب ٠  MAHSÛS, g e n t l ,  s e n s ib le  en t e n t  
que p erçu  par l e s  s e n s . . .  Le p ! u r ie l  >- و ااكلإأ  
ه ة t  d é s ig n e  l e s  ch o se s  connues  par l e s  sen s  
dans le u r  e n se a b !e ·

أج 18, 2 ن  явственно;
- ة152 ٥٠  Hissî, r e l a t i f  au s e n s , s e n s i b l e , 

s e n s i t i f .

1 5 ,9  ;1 3 ,6  ;1 2 ,2 1؛  0 , 3 ;1 0 ,2 ;8 , 1 1 ;8 , 1 ةمبج 0  чувс-  

твительное Tb.

أ 5.15 ث ئ  запрещать ؛
ب 17,،٠  запрещение, непозволенность.

٠ ٣ / у / , 11,10؛ 11,13؛ 1م,ب11ث 15,1; 15,ءو م م 11; ء, ن ; ن ف  
 ,бить хорошим و16,1 ;16,10 ;16,9 ; 16,7 ; ٠,16 ;15,17
красивым красота, хорошее качество;
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16,4 ;11,5  ;1 ,8 قاثق   очень красивый, прекра-
сный;

14,15 ;13,1  ;10,1 ن  ن ن صأ ،أ  благодетельствовать, 
делать прекрасно; самый хороший, прекрасный;

ت ةاتثجإ  одобрение: 4,6; 4;17, 5 ;4 ,9 ء8ت 
ق 15,10 ن ت ث ن ث  достойный одобрения, желательный, 

приятный.
7.4:  34,6 /у /  случаться, совершаться;

٠٠ ا5او  -  HASALÀ, ya h su lu , verbe  de se n s  
t r è s  la r g e ,  qui t i e n t la ف   f o i s  d es  verb es  
ê t r e .  d even ir«  avec a u s s i  l e  se n s  d ' i l  y محس' مصسصمج ^٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠. ٠̂ 
e t  a v o ir  quand i l  e s t  employé avec  l a  p r é -  
p o s it io n  1 لممم  L *id ée  que nous proposons 
comme l a  m ieux  adaptée  généralem ent avec l e  
c o n t e x t e ,  e s t  c e l l e  ^ £ ^ ٠ a rr iv e r  à  l'a c tc y  
ê tr e  mis en a c t e ; e x i s t e r ,  l ' i d é e  d 'ê t r e  au 
s e n s  f o r t ·

ثبت 2,8  результат, следствие, плод;
2 ;16,8 ث 10,5 ت 10,6؛  لان ،»,I0,· 25.5 ; .مو1ل  ДОС- 

тижение, приобретение, получение;
G» 161 1 -  HDSÛL, la  venue à  ! , a c te  d'une  

c h o se ,  son  a c tu a t io n ,  sa  r é a l i s a t i o n , son  
ê t r e  en a c te  e x e r c é »·»

2 ح 7ل.م;ب :وءو آ لم , II;  16,8 ؛ 20,5; 22,1;»، 22,1مب  
получать, приобретать;

هم 162ا ٠  TAÇSÎL, donner ه  une ch ose  1 ·  
h u sû l ,  par  conséquent  l a  f a i r e  e x i s t e r » l a  
r é a l i s e r ,  l a  m ettre  en a c t e # s o i t  c o n c r è te -  
m ent, s o i t  dans ! , e s p r i t » ٠٠



ز 16,15 ن  побуждать, подстрекать.
م غ  /у /  пребывать, присутствовать:

ض7,13 ن  присутствие, пребывание.
ظ  /у / ق  :приходить в упадок ث

10,15 | ة ث لت  падение, упадок.
ث ن  /а /  хранить, беречь:

ث ث ئ ت ،' / х /  3,11  с о б р а н * « ؛

ق 3,8 ي ن ث ن ث  хранитель.
ق ن  / и /  23,15 ;2 2 ,5  ;2 2 ,3  ;1 5 ,6 6؛  ,1 ئ 2 ث  б ، т  действи- 

тельным, быть правым, быть истинным؛
7ا - ؟٨٠٠ ء ا0 · , comme s u b s t a n t i f ,  v é r i t é s 

comme a d j e c t i f ,  v r a i «»♦ ٠ Au co m p a ra tif , 
glufl v r a i  e t  p lu s  d ig n e ,

6; 6,7;. 8م12ت 10,16 ه5; ممب9ة ممب9; 6, ؛ ه ة1م ن , ةجمحث
م 13,12; 17,16; 1مو2ة 11 ة1ت в,11; 18 Л5 ; 22,11; 23,8
23,9; 26,6; 26,11 истина, правда, действительность,
подлинность;

ا ٠ ء ا7ا ·  HAQIQà ,  p lu r ie l  h a q ^ iq ,  v é r i -  
t é ,  en donnant خ c e  mot l e  sen s  p h ilo so p h i-  
que p r é c is  de v é r i t é  dans l a  ch ose  r é a l i s é e  
conformément à son  e s se n c e ·  De 1خ un sens  
d é r iv é ,  q u i ee  rapproche de c e lu i  de mahiyas 
e s s e n c e ,  q u id d ité ·

,2ه ؛ 5 محمث 1 , II;  18Л4; 26,11 истинный, дейст- 
вите^ный, подлинный;

9 م  ت ت Л2;  18,5 установить правду, удостове- 
ряться, убеждаться ;

و ٠ ٠٠ ا7ا  TAHAQQÜQ, l a  c o n s ta ta t io n  d'une  
ch o se  dans une vue p lu s  s u p e r f i c i e l l e  que 
c e l l e  donnée par l e  ta h q lq ·



م ق ل0و ي ن ث  выполнение, проверка, осуществление, 

установление;

G· 172* ٠٠ TÀHQÏQ, l a  p reu ve, ! · é t a b l i s s e -  
l e n t  de l a  v é r i t é ;  sa  v é r if ic a t io n ^  son  a p -  
p rofon d issem en t·  ٥٠ mot f ig u r e  sou ven t dans 
l e s  t i t r e s  de c h a p itr e s ,  in t r ^ u ia a n t  ! · é t u -  
de du s u je t  p rop osé , avec  ! ٠ se n s  d'exam i.- 
n e r ,  c r e u s e r ,  d éterm in er  ex a c tem en t·• ٠

5.13  ; ن؛نةئإ 2,11; مءب1مب ; W.9; 15,10; 16,2 за- 
с луженное ть, право /на ه?وس0ا- ; плата, вознагра«- 
денне.

م أ ث / у/  3,9 прави», / سم ءهح ه  господствовать, судить, 
выполнять репение ; لإتذ  реиен؛؛е ;

!26, 3; 10,13؛ 12,13; 26,13; 15 ة 7,  мудрость, 
премудрость؛

G· ا77ا  -  НШ،А, s a g e s s e , prend ! ٠ sen s  
de p h ilo s o p h ie , e t  c e l u i  de s c ie n c e ·

ن أجن  ΜΗ* 15,16 ؟اتقن  мудрец. ученыЁ؛
G· و ٠ ا7ا  HUKAMÂ*, p lu r ie l  de جهس  qui 

ne s 'e m p lo ie  guère en c e  se n s  au s in g u l ie r ,  
!طءمم م م م طء ءل  de т ет е  que hllrma, l a  s a g e s s e ,  

d é s ig n e  l a  p hi l o s o p h i e · ٣^٠ ٠٠ ٤  d é s ig n e  
donc i c i  l e s  p é r ip a t é t lc le n e  e t  ne s'o p p o se  
pas ة  f a l S s l f a ,  i l  en r e s t e  au c o n tr a ir e  
! ٠ synonyme·

.укрепление, прочнеть إتتمتءم 16,12
آلث  / у / 6 ,6 ;  1 6 2 م  развязывать, освобождать, допускать, pas 

решать, расшифровывать, постигать؛



7م ٠ ه ا9 ·  HAIiLA, y a h u llu ,  i l  v ia t  dans 
quelque  c h o s e ٠ i l  s ' y  I n s t a l l a  au se n s  t r è s  

ء0له ء ه  de prendre  c e t t e  ch ose  pour r é c e g -  
t a c l e ,  ou de l a  prendre  pour s u je t  d 'in h é -  
s io n  s i  l a  ch ose  q u i su r v ie n t  e s t  un a c c i -  
d en t·

'لإن  /у/, ر ت ؤل،ئ ق  А /  12,7 наслаждаться, получать удоволь- 

отвие.
ز ت  носить:

9,6 ;9 ,1  -носящий, несущий, влаае»1ция; су б ء؛ت 
стра^; логич. субъект;

٠٠ 188، -  RAMIL٠ c e  qui p o r te ,  qui so u -  
t ie n t ، .

اانثإو م ء ( غ , II нуждаться.
غو  /п /  вызывать потребнооть в Ч.Л.:

ии،мн.  17,3 9; 16,ه ;  ,13 ;7 و 13, جئرا 6,1; ; Г7.3
нужда, потребность, требование.

/ ئاز у /  владеть, 0 هءهءهمءح  получать, достигать:
م 11,8  овладеть чем-либо.
ا اثح ٠ ةلث  ،мн. 21,13 ;12,12 ;9 ,1  ;9 ,1  ;5 ,16  ;2 ,8  | اتم ;

21,1،»; 21,15; 21,17; 2،25, 15 ; ا8; 25,5; 25,1مب ,  обстоятель-
ство, случая ; положение, состояние;

و هم 18ا  -  HALL, d é s ig n e  l a  ch ose  qui vie n t  
dans une a u tr e , ou q u i l u i  e s t  in h é r e n t e · ٠٠

G♦ 1 و ٠ و ا  HÄL, p lu r ie l  *ahwâl, e t مبلة1مه   
p lu r ie l  h ^ t ,  mode, d is p o s i t io n  d es  ch o se s  
sou m ises  au changem ent, s o i t  au se n s  c o n c r e t  
s o i t  au se n s  lo g iq u e · ٠٠

ا ئ ت ث قلإ  (X) 7،I3  изменение формы или состояния; 
п^в^дение, метаморфоза;



G· 1 و7ة  -  ·ISTAHÂLA, i l  ch an gea» i l  ch an -  
gea  d 'é t a t  ou de n a tu r e ·

G. 201s -  *ISTIHÂLA, changement par a l t é -  
r a t io n  e t  d *autre  part imp o s s i b i l i t é ,  c o n tr a -  
d ic t io n ♦ · ·

( بطح) ظ اأن 18 ء و  окружать, обнимать.
ر ي  жить, существовать:

6؛ 8,5 5؛ 5م11ت 9, 1؛ 10, ر 5,  живой, живущий; 
ة ا ةوثي ، ت  жизнь, существование: 14, 5م

9؛ 10 ,16 ;9 ,14 ;9 ,13 ;8 انويح،·آأمم ئلاتءا 11, · I ; 
ТО,7 ; 10,15; 11,14; 13,2; 14,6; Т8,4 живое сугество

صاوتت 8,6  относящийся к животному ؛ животный;
15,7 подобно животно،# ;

9؛ т>7 ; т,7 12 ;11,15 نيا;يت ,12 ;8 ,5 ;8 ؛ 4, , Т5 ; 
٣؛^ 14,10 ;13,6 ;12,16 ٠ ; Т4,ГЗ; 15,4; 15,5; 15,6; 
15,10; 16,15; ^ , т 13, ؛ 18,1; 25,2; 25,6; ء  живот- 
нов состояние, животная природа:

٠ · 7 او ة ء  ( р .4 0 0 ) |  -  N a is  hayawânlya, âme 
ء< د

ةجم«،اء ئتج 13,4 ة  хитрость, уловка, проделка;

G. 1 :وو ٠  HIYAL, p lu r ie l  de h l l a ,  e s t  l e  
nom donné h a b itu e lle m e n t  à l a  sc ie n c e  m éca- 
n iq u e·
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Vw

^MH. 26,12 راأغ  история, традиция /пиитекия "хадис"/.
إخث  /и / 27,3 завершать, заканчивать؛

22,7 ;1 ,9 تثةاخ   заклюение, окончание, конец, 
завершение.

\ د ئ  /и /  служить:
أ 16,16 د ئ ت ن ث  служащий 

خ ث  /у /  выходить:
8؛ 16,9 ء3,1متب 9, ب ث  вне, внешне;
9,2 ىحرائ   внешний؛
17, أإ ومب لإئ  выведение, выход.

فزق : نونئر 16,3  сбереженный, скрытый.
شح  /у /  6,1 быть присудим, специфическим ; быть частным;

٠٠ 208* HASSA, yailu ssu , c e la  f u t  par t i e и-  
l i e r ,  p rop re, à quelqu'un  ou quelque 0م 3 مظ6  
c e la  l u i  a p p a rtin t  en p rop re,

3, 3  ;2, 7  ;2, ؤ 3 ظ ; и,в;  и, 13; 7,12;  10,3; 10,3; 
II , I;  I،»,6; 16,15; 18,٠ ; 18,11; 18,13; 22,1; 22,٠ ;
25,6 особый, специальный, присувдй, частный /про- 
тивоположность ؛١٠  /  ;

G· 216х وم ة ق ٠ ة  p rop re, p a r t ic u l i e r ,  s·  op- 
pose  À <amm, commun, g é n é r a l, comme ^usus 
s*oppose umümj* ف 

G· 2 ا7ء  -  HÂSSA, p lu r ie l  hawâçs, au se n s  
la r g e  p r o p r ié té  d f un ê t r e ;  au sen s  s t r i c t  
l e  p rop re, p r é d ic a b le ·
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غن 20,13؛ 25ه, أ  наиболее 0€مءا،هه специфичный, 
специальный, присущий؛
ض ئ 7,12; 7(УИ) إ , 1 5 , 7 8; 15,مب ; 15توم آ ,5ت 5, متب 7آ  
отличаться, характеризоваться, быть характерным ؛

G· 211I -  , IHTASSA, لأ  f u t  propre à q u e l-  
qu*un ou خ quelque  ch ose  ٠ i l  l u i  a p p a r tin t  
p a r tic u liè r e m e n t  avec  l e  se n s  de l a  premi— 
èr e  form e, e t  en core  i l  d e v in t  p a r t ic u l i e r ,  
p a r t ic u la r is é «

;особый, надлежащий, соответствующий ثئثتء 15,5
ن 18,6 ؤاإ،ئ  специфичность, своеобычность, ори- 

гина^нсю ть؛
G. 21و ا  -  ·IHTISÂS, a p p ro p r ia tio n q ف  u e l-  

que c h o se ,  d éterm in a tio n quelque خ   ch o se ،

ن 13,10 ثجئ  особенно, в частности ت

G· ة2ة ٠ ا  HUSÜS, p a r t i c u la r i t é , s in g u la -  
£ ئ ؤ  par o p p o s it io n  à g é n é r a l i t é ,  communau- 
t é .

3, ن 1مب خن  быть плодородным, урожайным.
ن ث ئ ء ز ت ئ إ  (УПО 7,10 сокращать, уменьяать.

زلخ  /у /  !7,1 очисться, становиться чистым.
ط ظ  мешать, смепивато؛

طختإ ل  (УШ) ^ ,8  смешиваться, перемешиваться;
ا ئ أممث  (ш )  2 5 , 1 5  смещение, общность.

ش ئحل 19,3؛ 20,1 ; 23,7 ءث  быть противным, несогласным؛
G. 224: ٠ HULP, m auvaise m anière  de 

8 exprim م er, un énoncé  fa u x ,  er ro n é , e s t  d e -  
venu  dans l e  v o c a b u la ire  a v ic e ^ ie n  l' im p o -  
s s i b l e , l ' absurde♦

م ؛5ت آئلنيإ10,7آ  различие, разнообразие, 
противоречие, несогласность;



فلمخت 14,12  разный, различный;
G»225i -  MÜHT ALI?٠ h é té rogène  e t ,  au se n s  

٥o u ra n t, d iv e r s#

( 5; ؛وءة 16,7; 1مء ,9 ;3 خ لاخ 3, ور ل I I ة 19,1; عم1و  быть пустым؛ 
быть свободным, пуст«،,лишенным ч.-л .;

رائ ل5م 16 غا ، ل؛ا  пустой, свободный, освобожден» 
ный, Л№енный 4; مممم

م ٠٠ و -وس ا ه 2ا ·  v id e » Le v id e  n ' e s t  pas  
admis dans l e  systèm e  a v icen n ien  q u i s e  Г 6 -  

f u s e  à v o ir  l à  une c o n ce p tio n  purement né-* 
g a t lv e »

 .у/ 17,11 успокаиваться, затихать; погасать, поехать/ ئثت
( ن)خءراث  выбирать, предпочитать:

,10؛ 10,9 ,10؛ 7 ,10؛ 6 ,10؛ 5 ,9؛ 1 11 ;9 , ث 6 ي ت ذ ا
добровольный, выборный;
٠ · 2 و5ا ٠٠  'IÇTIYAHÏ, q u i c h o i s i t , qui e s t  

r e l a t i f  au c h o ix ,  s e  d is a n t  de l ' a c t e  parم-مم -مب م ٠٠
le q u e l  s 'e x e r c e  1 ' * i^ t iy â r ,  ou de l a  f a c u l -  
t é  pa^ la q u e l le  s 'a c c o m p lir  l ' a c t i o n ,  e t  
q u i perm et ف l ' in d iv id u  d 'e t r e  m u h tâ r ·..

ص  (У) 13,3 избирать, предпочитать;

%ί 2,3; 4, 2; 4, 4 ;4, ةولمب 14 4; م ,12 ;4 ,8 ;4 ؛5,
14,4  ;12,13 ;12,13 ;5 ,7  ;5 ,7 5؛  وم;ب 4, , ;5 مو1ة 3, ;

1820, لا12مم 20,14; 15 ;وم 18,13؛ 18,16; 19,14; , ;
21,1; 21,4; 2 1 , 2 2 , 8  ;22,5  ;21,12 ;21,8 ;21,7 و;  ;

22,9; 23,4; 25,15; 26,7; 26,15 благо, ·добро;
G· 2 ؤ2ا ٠٠  HATH, b ie n ,  l e  b ie n  dans to u t  

ordre  de  c h o s e s ,  s o i t  m oral, s o i t ج  ه ، 
l e  b ien  q ui e s t  т ет е  ch ose  que l ' ê t r e  e t  
même ch ose  que l ' a c t e ,  d*après  l e  systèm e  
a v ic en n ie n  rapprochant mal e t  p u issan ce»



20 ;19,11 ;17,16 ;13,17 ;1 ,3 ئ1ض  , S;  20,8; 20,9;
20,9 / /م«،ا  блага؛

1 , « 2؛ممب3ث م,بمةب م,ب10؛ 13,12; 13,17;  ئ 3, ض ; 
15,13; 18,15; 1 8 , 1 8 , 1 6 ه ;  ; I9.5;I9,6; 19,6; 19,9; 
19.10; 20,11 ;20,10 ;19,16 ;19,15 ;19,15 , ! م لا ل ;

22,14; 22,15 ; 23,1; 25,9 благодеяние, благотвори-
тельноеть, добродетель;

٠ « 233١ -  HATRÏYA, a b s t r a it  formé de  h a y r , 
b o n té , sou ven t au se n s  de b ien  en g é n é r a l,
jayr dont 11 e، مها،ممم s t  a lo r s  synonyme.

د داث /٠/ ءلءمه،ام خ ٢ ر , представлять себе:
15, ء15; ء , ;12,15 ;9 ,7 ;8 ثثهل 12,  вообра-

«ение, представление ;
ء 237؛ .  ТАНАГГАХА, 11 Im agina, 11 в'1л،а- 

لم& ءم  se  f ig u r a  quelque  c h o se .

13,7 ;2 , غ وآ لات  воображавший, предотавля-
DUMB себе;

G. 2ه ة ا  -  ШТАНАГПЬА, Im a g in a tiv e ,  se  
d is a n t  de l a  f a c u l t é  I m a g in a t iv e .. .

و 13,مب آ ي  воображение, ٠٠٣$.

د

ر1ت  I 3,6 до،،, ХИЛИ OS, обиталище; в выражении رلا ةرآخلا دا  
будущий мир, загробная жизнь*

وث نثت ل( م)  (п) устраивать, приникать меры, заранее подготав- 
ливать, вести, управлять؛ обдумывать, замышлять:
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رمحث  (π) 3,7; ،»,I; 5,2;  -управление, устро مب,11 
ение, нероприятие, мера;

^  -9,11 размышление, мудрствование, при (У) ثن

нятие мер;
2 3; 3,10; 3,15; ممب ,4 ;3 ,3 ;2 ,5 ;2 آ 2, ب ذ '  устро- 

итель, управитель; разумный, мудрый, рассудительный.
لخ ن  /у /  I входить, вступать؛

لان،خ 16,8  внутренне ;
دجدر 26,16  степень, ступень.

12,5 достижение, постижение, понимание, сознание;
£قإ 5 ن ,،»; I I ,I ;  13,8; Γ7.Ι6; 18,2; 18,2; 20,1مب ; 

2،»,I3; 26,٠ ; 26,5; 26,5 /то же знач./;
G· ^ ^ ١ -  * ADRAXA, i l  s a i s i t , i l  арргб— 

henda, 1ل  p erçu t  par l e s  s e n s ,  par l f im a- 
غ0مه ف ة ق آ آ  par l ' e s t im a t iv e  ou par 1 ' I n t e l -  

l ig e n c e ,  s e lo n  l e s  q u a tres  d eg rés  de  l ' a b s -  
t r a c t i o n · ٠٠

G· 24éi -  'IDRAK, s a i s i e , p e r c e p t io n , s o i t  
s e n s i b l e ,  s o i t  i n t e l l e c t u e l l e ,  donc avec  un 
se n s  g é n é r a l·  L es  se n s  p a r t ic u l i e r s  se n t  sou*  
v en t  p r é c is é s  par un complément: " la  s a i s i e  
d e s  s e n s ” ," la  s a i s i e  de  l ' i n t e l l i g e n c e " ,  e t c · · ·

كرت  достигающий, пони؛*аю^ий, постигающий: 5 مو

G· 24ÖI ٠ ،،UDRIK, q u i s a i s i t , qui p e r ç o i t , 
se n s  t r è s  proche de d a r r ^  m algré l a  d i f f é -  
ren ce  de form e·

م ر ^١٠ 12,7 ) د  притязать, претендовать, выдвигать 
требования ;



م 12.7 د  притязание, претензия.
م ر 1دت ) د  / у/  ÖbiTb близким;

ي ر  /а /  быть подлым, быть низким:
17,12 сближаться, приближаться (VI) تداش

друг к другу ة
1, ص 1مب ل  м и л к о й ؛

ة 12,10 $ 9; 11,1مةب 1ة ,2 ;9 ه 1, 8; 8م1ت دوق 9, ;
21, ء1متب 126,5 ;و ,  исключая, кроме, вопреки, в 
предпочтение ;

ى| 9,16 ت  самый низкий; подлейший.
آ 5,5 ن د  эпоха, век, внев^иенная длительность; судьба»

أم آ0أ أ  G· 2 و ٠ وا  DAHH, d u rée , maie avec  un ٠٠٥٠
p h ilo so p h iq u e  t r è s  n e t  que ne p résen te  pas  
dawm♦ Dahr se  rap p orte ه ل  * s t a b i l i t é  d es  
e t r e s ,  ta n d is  que ءaman, tem ps٠ se  rap p orte  
à  le u r  mouvement e t  dawm au f a i t  de le u r  
p e r p é tu ité  p lu s  ou م0علو  grande·

6, 1 ,5؛  م 15 ;5,1 ;5, 12 ;5 , ,2؛ ;»،,»، 3 8 ;1. ق 6 ن،ئ ٠٠. ن، ; 
6,1;  6,1،»; 10,9;  13,5;  121, 1 ;18, 13 ;٢٢, 9  ;3 , ه ; я, ،»;  21, 8;  
2 ,23; 2مو ;ب 23,5; 23,6; 23,7; 23,7.; 23,8; 23,9; 10 م 23,م آ1; ,  
10; 2 لا1و مو 10; ,  существо, сущность; обладающий; субъект؛ 

G· 26 ؤ ٠ ا  BÂT ( ح ل م ل ع  de قم ة  p o sse ss e u r )
1 ء1ممملم  ^awât, essen ce  d'un e  chose»  ٠٠ q u 'e l -  
l e  e s t  dans son  t r é fo a d s ,  ٠٠ qui l a  c o n s t i -  
tu e  l e  p lu s  ra d ica lem en t·



ف ٠٠١٠ ن ، أ غ ا ن ، ء ا ين © по свое, самостоятельный, су*ствен-
но присущий, مبمم،،»ء ; обладавший: ’2,12; 13,9; 18,16;
18,16; 19,?; 19,8; 19,9;

266 ه.  : — BÂTI, e s s e n t i e l , s*op posan t 
" خ a c c id e n te l" .

٠٠ 267» -  BÂTÎTA, a b s tr a it  formé de ف ة آ ما  
e s s e n t i a l i t y , s 'o p p o sa n t ه   a c c ld e n t a l l t é .

٠; ٠ , 2  ;3 ,5  ; بماردا ى 3,مب >مم ى ثا م،إ ااا مق , II;

،19, 6 ;19,5  ;«،18,1 ;9 ,6  ;9 ,3  ;9 ,1  ;8 ,16  ;5 ,7 5ث  ,6 ;5 م12; 5, , ;

w,«؛2 ; ٠,23 ;3 ,22 ;20,12 ;19,11 ;19,10  само >٠٠ ٠٠.̂® ء ممهم؛  
в /своей/сущ، самостоятельно ;

٠. ءاو(اوم -  BIB-BAT, e s s e n t ie lle m e n t .»»  -(♦)
B l d a - t l b i ,  par s o l  e t  en s o l » ٠؛؛،« >- ‘Ал لةس1م  
de 30 ؤموهلقءب , de son  e s s e n c e . 1 ثس ٠ .ص-) ?1 ة , 
en sol-mêm e . .  »(7)- L ld â t lb l ,  par lu l-m êm e٠ pal

بد  / у /  I I ,I I ;  11,12; 11,1 ,13ا، ءم 1  отвращать, отволить, 
о1Гонять.

لل '  /у / , ألدث   II» 15; вянуть, увядать, чахнуть.
و د  /у /  вспоминать; 17, و 1,م;ب 5,10; 8،,٠؛ ٠ ذ  воспоии- 

нание, память, понимание ;
٠ . 2 و9ا  -  в ж к ,  so u v e n ir ,  e t  a u s s i  a é a o l -

ل د  / у /  быть униженным, ничтожным ; 8مب دئ 1,  унижение. 
J«MH. 7-؛؛ , 1; 6,16 م  أ ب  достойный порицания, непри- 

ятный, плохой, скверный; недостаток.
1 2 ,8 ق  ،ل ذ  ум, разум, интеллект;

G. و ة6ا  -  в IHN, p lu r ie l م8طءلهلم   e s p r it
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en général٠ sens plus large que ممه1م  in-  
• et correspondant parfaitement
٠٠*la шедэ des Latins ف

 وقمن , ظئدم 1م,بвкус, желание 12؛ вкусовое ощущение؛
суфиев; ٠ непосредственное восприятие (божества ؛вкушаемое 

( .ср. guetue  у средневековая европейских мистиков

12,9 ;12,6 م  ء أ م ن ، ى أ يى)  смотреть друг на друга, вид- 
неться, показываться ; считать, думать, полагать;

ى ٥٠ 269؛ ٩٢ آ  HA’Y, pluriel ·ara·,
^ة سم هل  de v o ir ,  p lu tô t  dane 1 ·ordre  moral 

que dans l 'o r d r e  i n t e l l e c t u e l ,  id é e  r e ؟ u e ,  
admise par la  coutume* Synonyme: maznunat.

بر 27,3  господь, владыка, Аллах.
ن رب ث ن ،  приготовлять, приводить в порядок:

ف 2,6 ؛ приготовленный, упорядоченный ثت
1 أ 2,8; 10,16؛ 1ممب ق ت ت  степень, ступень; поло- 

дение, место.
مجار آ1م 1م  надежда.

آ مث  / а /  превосходить:
مأر  самый возвышенный, наиболее превосходящий:

.23,13 зеркало رآى ) م؟م

99
ححت  / а /  2،*,I2; 25,12 возвращайся* 

5 آل'رن 17م  человек, мужчина.
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نمب 13, 16  милосердный /эпитет Аллаха/.
/ رد у /  возвращать, передавать; زدن п колебаться, 

сомневаться:
jjy2,14 ؛ колебание, сомнение ;

; колеблющийся ثمت؛ئ 2,8
ة م ت إ  /х /  3,12 возвращать, передавать;

٠٠ 27 ه ه ه م ه ء م . وا ٠ عم  r e v e n ir  ά ٠ ٠ ٠  с ош в
i n t r a s i t i f ,  ramener à ٠ ٠ ٠  comme t r a n s i t i f .

د ر ردو ) رن  низкий, подлый, порочный:
16, ه لا د ر  низость, подлость, порочность.

( ندم ل ر| ر (  Сш) или 1) لأرن  У) отправлять, посылать /послание/ 
7,3? ;8 , 1; 11,3; 1مب ,3 ;1 ألثألإ 1,  послание, 

трактат.
نجب  /а /  быть довольным, довольствоваться, удовлетворять, 

ублаготворять, угождать:
مارغ 26,16  согласие, довольство;

ةاءث  I, 3 милость, угождение.
/а /  19,5 поднимать;

.высота, возвышение رس 15,13
قئ  / а /  подниматься, возвышаться:

مؤء 3,15  возвышенный.
ن خ ، د ر  составлять, собирать, строить:

16,12 ;16,8  ;16,5  ;16,5  ;15.2 ئ 13,1;  مي  стро- 
ение, состав, синтез:

12, 7; 1مب مخئء 5,  состаренный, сложный; ΚΟΜΠΟ-
зит:

G. 27م ا  -  ITORAKKAB, composé ٠ ٠ ٠  corps  ٠٠٠-  
p o s é . . .  *com plexus'·



;спокойствие, отдых ور 8,12
ولإ 8,13  успокоительный, развлекающий, 

доставляющий наслаждение.

ودر ر رادمإ 5توء ل7م 2؛ 22ةء )  воля, желание:

.желаемое, цель ثثات 10,11

^٤^٠ :G. 282 إرادت ممممم ٦^ آ ٠ ه  E lle  n 'e s t  d é -  
f i n i e  n u lle  p a r t ,  ce  q ui eu t  é té  b ien  in t é -  
r e s s e n t  dans ٠٠ systèm e ه  نا  to u t  e s t  n é c e s s a i -  
r e .  L٠, ir à d a  in d iq u e  cependant un degré  d ' i n i -  
t i a t i v e  de p lu s  que l* * ih t iy â r ,  e t  se  ren con -  
t r e peu p خ  rès  uniquement comme cau se  de mou- 
veinent؟ l e  тете  mot d és ig n e  l a  f a c u l t é  d'une  
p a rt  e t  de ! ٠au tre  l* a c te  q ui émane d ' e l l e ,  
l a  v o l i t i o n ,

ر لإ  желать, иметь идеалом: 27,1; 27,2؛
12,11 ; و1و م,وء!تزا؟ ,  желаемый؛ цель, идеал* 

и/ ث؛ن /  26,12 рассказывать, передавать, сообщать;
ه ومءب  Г7 рассуждение, размышление, раздумье, 

разумение.

( ي) مق إي  /а /  беспокоить, тревожить:
12, ^ ثاجثي   беспокойно, тревожно.



( ب زان ري  / и /  5,1 ; ب1مب ه م, ب1; م,  увеличивать, воз рас-

7 ,15 زاءنت ٠ يانةئ  ; IT,8; 11,9; 11,12; 12,6; 
15,13; 1 5 , 1 7 1 8 , 6  -увеличение, добав ؛ 16,16; 
ление, прибавление: прирост, излииек ؛

G· 28ؤ ل  -  ZAWÂ*1D, *·les a ccesso ires* * ٠ t e r -  
me de lo g iq u e  d és ig n a n t  l e s  p a r t ie s  d'une  
p r o p o s it io n  qui ne so n t  pas  rigou resem en t n é -  
c e s s a ir e s  pour q u ' i l  y  a i t  p r o p o s it io n ·

( نبي) اق ; /и /  украшать:
زس 4 زينت 11,8  украшение, красота.

زد ل1ز ) ر  / у /  9 5 م  удаляться, исчезать, прекращаться

د 21,13 ي زا  исчезающий, прекращающийся.

I ,21 ت 23, 15 I 20; 21م8ت 6؛ 12, , 5؛ 9 , مجثي 2,6ت 8

G· 8ل ة6  -  SABAB, p lu r ie l  ’ ه3مهةط  ca u se ,  
sou ven t  synonyme de ‘i l l a ,  cependant l e  sen s  
en s e r a i t م0ملو   te c h n iq u e ,  m oins p r é c is ,  ne 
s e  r é fé r a n t  pas sp éc ia lem en t  à l a  cau se ؛  on- 
d am en ta le, e s s e n t i e l l e ,  m ais a u s s i  à l a  ea u -  
s e  apparente  , . , e t c ·  ٠٠ Quand l e s  deux  m ots s 'o p -  
p o se n t ,  ваЪаЬ in d iq u e  l a  cau se  seconde  par

тать, прибавлять؛ рождать;

وا  / a / I م1   спросить, попросить.

причина;

o p p o s it io n  à  l a  cau se  p rem ière .

ى ن ث  / а /  предшествовать:

يقان 21,12  раньше.



دجمت  i, 18,12 ;ء  путь, дорога; способ, метод·

مجمن  ИН· 16,6 ن يااث  врожденное качеЬтво, свойство, 
характер, особенность, природа.

ث بن  /а /  7 , .оттаскивать, отторгать, отвлекать و
ت لنب  /а /  £٢٠ 12 негодовать, гневаться.

ن ئ ن  /у /  24,11 ;24,10 ;4 , آل  быть горячим, теплым; 
быть разгоряченным:

1, 2; آلل 4 ,1 م 1 2؛ آلم1ت 4 2؛ 5, 3 ,1 ئ 7 ئتون

теплота, жар; лихорадка.
د4,12 ا ن ت  правильность, здравомыслие:

( م م ى) ت يىن  /и /  течь, циркулировать, распространяться: 
قم ء 2و3ء ٠ تءة ·  fém in in  s S r ly a ,  qui se  

d i f f u s e , qui se  répand·

ت ن ان  течение, циркуляция: 1,4; 2,1; 11,8;
ة2ا ٠ ء و ·  SARATÂ5, d i f f u s io n , i n f i l t r a t i o n ,
£محلمحلمة ةلوة

1) ن  ن ن .У) 1,1 осчастливить, обогатитьأ
а/ نبق /  опускаться, падать:

متان  II, II падший, низший, низкий.
ن ئ ن  /п/  12,8 жить؛

3 تغدق مو  покой؛
ت 14,4 يجث  прекращение, успокоение, 

утешение ;
ا 8,14 قمثظإ  подчинение, покорность, смирение 

ف ن  А / تلن 10,7   отнимать, отрицать;

٠ ة :294 · * حم ^م ئ ه ة ٠٠ $ممم · donné
comme synonyme de n a f l ·
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ن ت ن  / у /  быть раньше / * ٠٢٠^٠ /,  предшествовать:
شان 21,7  предшествующий, предыдущий, npei- 

ний, прошлый.
كلت / у/  15,16 следовать.
عمث  / а /  слушать:

عونتن 14,11  слышимое ؛
خاتن 18, 12  слушание ٠ 

22 ;5 ,15 ن  ث , II; 2 1 1  ,давать имя, давать название مت
называть;

G. 2 آ ة ا ، و - م و ا  nom,

من  приходить на ^м, представляться:
ينقان 12,9  удобный случай.

( ٣ اثن ١  /у/، ننام б^стать, сиять, сверкать:
13 ؟ 11م ثئا  блеск, сияние, величие.

ل ي ن  /у /  13,5 облегчать, быть легким.
نإث  СЮ 24,11 آل,5ت  делать черным, чернить;

؛؛١٣  (УП) чернота.
.Уф !7,5 быть допустимым, позволительным) ثثع

ذوث  /а /  6,14; 22,1; 22,2; 26,5; 7 محم  стоить, равня-
ться;

يىث1ث  (У1) مو1ه  быть равным, равняться, 
устраивать, улаживать, делать;

نتؤاإ 24,4·  равенство, одинаковость.
ة ثن؟ ٠ ت  ،мн. 512, 8 ;11,3 أإت   зло, вред, отрица- 

тельная сторона; беда, несчастье.
( م تات م ر  /и /  12,14 идти, ходить, двигаться, 

отправиться;
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9; 20,12؛ 22،,٠؛ 23.17ت 24.13 , ؛مان 4 ; as.6 
оставшийся, прочий, стальной, всевозможный ;

دانج 3,9 ث  политика;
0ا ه و2 .  -  SIYÂSÏTA, p o l i t iq u e .

ش

15,٠ ;15,2  ;4 ,2 ناث   свойство, особенность, природа, 
достоинство.

ي قيء  (ш) 14,12; 15,14; 26,Гб; 27,1 быть подоб- 
№،м, ^ءه*م ,™ا  походить;

25,3 ;21,4 ;21,4 ;21,1 ;18,6  ;13,9 بث  ;
Я,؟

?7,
ство, подражание, уподобление;

٠ .  3 0 5 t زةه،ااء   AHA, . سئمحم

ض ئ  мн. 9; 10,12; 10,14; 13,12; 13,13; 23ؤ, ث 8. زاأئ ;
25,7 особа, персона, лицо; единичное, индивид;

٤ ٠ وهو ٠ ٠ : ·٠  p lu r ie l  · ئخ ئ ه8م ئ و ج مة  
٠٠٠ قثثآإتإممم؛؟ةثةثق ٠٠٠٠٠  traduction ©St con- 

s ta n te  ch ez هلءعء0ممم   A utre tr a d u c tio n  jfré -  
quentes s in g u la r e , s in g u la r ia ♦

بوث  /у /  14,4 пить;
 место где пьют; питье تضق 13,11

( 2, صر ميء 3  злость; إئ  (а) 2,14; 12,14; 14,7
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зло, злоба ؛ вред;
G· و1او ؛سر  m al· с * e s t  un co n cep t  e s s e n -

t ie l le m e n t  n é g a t i f ·
1ا ء ؤ6 ·  -  SAHBÎYAj m al, synonyme de S arr

( 3 ا و ( م  m ais  sons  l a  forme a b s tr a it e  q u i s 9op- 
p ose ^ ف  a ^ i ^ ·

إ 17,4 م  шариат /религиозный закон/.
-быть знатным, благородным، честным, ВОЗВЫ تءو 11,8

шенным ;
6 , ه 15,14؛ 21,9 ت آلآ  знатный, бла- 

городный, честный ؛
ي ث أ  /элатив/ 12,17 самый благородный، 

самый знатный.
كرش  быть соучастником, компаньоном؛

ئ 16,16 ي ن  соучастник؛
كإ 13,6 ئتزأ  участие, членство؛

G· و و1ا  -  ·I&PIRÂK, homonymie, dans ch a -  
сипе d es  deux e g r e s s i o n s ه  ملقسء هل1م  e^ 
b i - * s t i r a t  a l- is m ,  B i l - i s t i r â k  s i g n i f i e  en 
p arta g ea n t  seulem ent l e  nom» m ais non pas 
to u te  l a  r é a l i t é  de l a  c h o se , avec une c e r -  
t a in e  a n a lo g ie  p e u t - e t r e ,  san s  p lu s ·

ك 4,13 ز ث  соучаствующий, разделяющий
что-либо с кем-либо;

а . 2ء  ؤ0  -  MUSTAHAK, commun·

9 محلإ 10,4 ت 1تومو 15م  общество, компания 
общее достояние.

بنث  /п/  разветвлять, делить, подразделять:
ت 8,16 ئ ث ئ  деление, разветвление.



ن ن ث  / а /  12,11 чувствовать, узнавать, замечать؛

сочинять /стихи/؛
G. Ус. 1 ٠ -  SA*AHAf уав‘иги, i l  J؛er؟ u t ٠ 

i l  oonnut par l e s  gen s ٠ ou d ’une m anière 
p lu s  é le v é e  par l e  gentim ent♦

ن 26,5 ن ث  заниматься, давать /кому-либо/ работу ;
لئمح 15ثوم 15,16  профессия, дело, 

занятие, работа.
:опасаться، бояться ؛соболезновать, жалеть ثغق

اتاغمحا 3,12؛ 6,12  сочувственно, сожалея
قط 6,16  сочувствуюдой.

8؛ 21,8 محك 5,  сомнение.
لاث م ٠ ق ث  С 11 , 211, ت ء  походить, быть похожим ؛

3, شئل آل  внешняя форма, вид؛

0· 330. ٠ SAKL, p lu r ie l هم1م  ة ،ا ة  form et 
كلءلم^  e x té r ie u r e ,  par o p p o s it io n  à ةو^ مه  

forme s u b s t a n t ie l le .  F igu res  du s y l lo g i s me.

لش  обнимать, охватывать, включать в себя:
آثوم^صث  JsCl 1 ء1مء7;1ةومه م ه ت  

16Л0; 16, II охватываемый, вкдрчаемый; 
внутренний; качество, характер.

نمث  /а /  вызывать желание, возбуждать аппетит:
ئإئثي  (УИ) 3, مب  желать, хотеть;

ئلائي 15,6 ت 17 , II сильное 
желание, страсть, похоть;

٠٠ 338· ٠ SAHWA, a p p é t it  e t  p lue  p a r t i -  
cu lièrem en t  conouplflcence.



8, لان 15 ج ئل  страстный,  чувственный;
G.339· ٠ SAHWAKI, c o n o u p is c ib ls .

10, 5 ب ;  هم ,1 ;10 , 3 ;9 , 1 3 ;9 , 1 تمشيزان 2 ;

I I ,I ;  ,Г7،10 страстность ؛13,9 ;11,13 
чувственность.

صش ر )  jü\ (1У)  1 8 , مب  указывать;

٠ . 340 م - ممةجم̂  i l  d é s ig n a , 11 in d iq u a .

ا قمحور قاث  /у /  17,9 возбуждать желание, увлекать, 
вызывать интерес ;

;8 , 7متب 1 7؛ 1, , 1 2ث 7ممتب 3 , ص ٠ تمث 5 ث

ة2ت 21,17; 25,2 1; 1آ 2 م1مةب 2, ,1 ;8 ,1 3 ;8 , 8

желание, страсть, желанноеTb ;
G .345▼ ٠ SAWQ ه  l e  se n s  t r e s  la r g e  de 

to u t  a t t r a i t , e t  en v ie n t ة   exprim er  des sen ·  
tim en ts  qui vont d ep u is  1 · a p p é t it  pour la  
n o u rritu re  ;Jusqu'au d é s ir  de la  v o lo n té .

ن 20,13 ث واإ  желание ; иметь желание;

ه 348م ٠ .  *ISTIYAQ٠d é s i r ٠encore  un syno« 
nyme de sawq, employé dans c e r ta in e s  ' des 
ex p r e ss io n s  où sawq se  re n c o n tr e .

٠٠٢، ΜΗ, 7 ,8  ; م1ة , ;2 ؛ 6, ظ أ ; I،»,I0; 15,1؛ Τ7.Ι6;
18, 2 و 18,ه ؛ 18,; ; Σ8.5; 18,5;  20, ,22ه 1 ;22,12 ;2 0 ه 20.4; 5, ت  ;

22,15 ; 23,1;  23, 2 لا1مء ;23,3 ;23,3 ;23,2 ; ,  вещь, предмет;

G .3 5 2 .- ؛  AY’ , p lu r ie l ه  ٠ة y ة٠ ·  ch o se . 
quelque c h o se , un ê t r e ,  car  i l  s * a g lt  
t o u ^ u r s  d*une"chose" e x is ta n t  s o i t  dans 
! ٠٠ s s s s n c s s  c o n c r è te s  s o i t  dans 1 * e s p r it ,  
ê t r e  absolum ent in d éterm in é , ex cep té  s ’ i l  
e s t  p r é c is é  par a i l l e u r s .

1Q7



تمن  ،мн. 12,7  ; качество, свойство, характер عم 

интуиция.

ص
5, أ 1مب ث ن  здоровье; правда, истина;

٠٠ 354. ٠ SIHHÀ, v é r i t é ,  synonyme de haqq 
e t  de haqlqa  p r ie  en ее  eene; maie slhhfi r e s t e  
g é n é r a l,  sans  p r é c is io n  teoh n lq u e .

ق ث  / у /  9 ,5  отталкивать, отбивать, отражать, ОТГО-

варивать,

ن رمئ  / у /  9 , 1 5 18  ;1 3 ,1 5 آ1متب  و ة , أ ء ؛ ة Л1 ;  21,2  ١٠٥^٥ -

дить, вытекать; поучать;
٠٠ 35 م>؛ ٠ ؟ AüARA,  yaçduru  * a n ..* ,  i l  

procéda, 1ل émana, i l  p rov in t  d e . ٠ ٠ ٠٠  
d isa n t  d'un  a c t e ,  d*un é t a t , هسم  '  p a r o le ,  
e t  a u s s i  des  ê t r e s  qui ’*proviennent’* de 
le u r  c r é a te u r .

ي 10,6؛ 18 د أاا، ١١٠ ث ئ ث , ÏI грудь, 
сердце ; почетное место, начадо;

С.35Ь, ٠ ÇUDUR, p rocession ,  émanation, 
s 'a p p liq u a n t ه   un a c t e ,  e t c . ٠٠ Çudur e s t  
l*u n  des  mots qui exprim ent la  c r é a t io n  
a v ic e n n ie n n e .. .

م د ث  / и /  9 ,2  сталкиваться.

23,10  ;1 3 , 3  ;5 , 7 غ  ض  ясный, явный, очевидный, on ре-  

деленный.

م ي ئ  ،/ и / ق  ء  расходовать, тратить: 1 0 ,1 3 ؛

زنمح  ، мн. 13 ,2  ;8 , 5 ب5ت  4; م, , تاص؛ 1  

распоряжение, мероприятие, поведение;
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٠· و6مو ٠  TA5ARRUF, a c te  асооюрИ  par 
c h o ix ,  que ٠٠ oh o lx  e o i t  l ib r e  ou non, e t  
i l  ne l ' e e t  pas  p lu e  que l ’é t r e  cap ab le  de 
0 ط0لهلء  ne  peut ! · ê t r e  dans س  syetàm e où 
to u t  e s t  n é o e e e a ir e ·

ف 12,4 молить об отвращении (X) إنثثز
/опасности/؛

دمبمح 11,12؛ 13,6  сбыт, отвод.
ه 16 م , э чистый, прозрачный, ясный;

.чистота, прозрачность*, ясность تغاث 16,3
لعن  /у /  полировать, придавать блеск;

ر 11,8 ئ ألت  блеск.
و ن  /у /« ة  ت ن  быть Хорогом, благородный, бчагочести-

выи. добры،،:
ؤالن 13 , W хоровий, благородный, 

благочеститй, добрый ;
£ ب3 0مءهه لاث 1م,  благо, выгода.

JL  (п) молиться, благословлять:
16, ز ٠ ت ت ن  сокр. от ' ش تغرو م قلا ن  

да благооловит его Аллах и да приветствует. 
م 13,15 ن  чистый, настоящий; ©ердцевина, высшая 

степень.
( بن ب ا ر  / у /  быть правым, правильным:

ثإن ، элатив ب 1;م ب1 ح م, تمم , I I ;  13,11
самый правильный.

مم) تصر )  (It) рисовать, изобраяать; наделять форой, 
образовывав:

0 .3 7 0  b i s .  -  SAWWAIiA, 11 donna une f o rme.
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ءب ب1م ه3ت 12,7؛ 13.15; 1م. . ٠ ٣ ) ء ( رممر م
،1م;ب  16.10؛ 20ممءب 20,5; 20.16؛ 22,1؛ 22,1; 2,ا

26,5; 26,5; 26,7; 26.7 пред- ;٠.26 25.1؛ 
воображение, пред- ؛ставлять, воображать

ставленив؛понятие؛
1 formaل .TASAWWAKA, i l  conçut ٠ .G»371 

ح سا س م
dans son  e s p r it  un c o n c e p t , non pas s e u le -  
nient dans son  im ag in ation  une image s e n s i -  

آ ٠ ت مل  un con cept i s o l é  qui n أ e n tra în e  aucune 
adhésion  n i  d én égation  de l ' i n t e l l i g e n c e .

٠ ٣  2 1 , 6 2 5 , 1 ؛ 21,10؛   представля- 
емый, воображаемый.

ئمحا،م  H. )<1؛, ء ; ة ,6; ة , و و2; ؛ ء و1, ؛ و س1. و1, تون ,  
б ,II; 6,11; 15,17 ;15,12 ;15,10 ;7 .9  ,7 .5  ;5 ;7 ر  ء 7؛ , « : ; 
16,1; 16,،٠ ; 15,7; 16,8; 16,10; 16,13; I8.I;  21,9; 23.II;
لا2ة 23,1226,2 ؛ ,  форма, вид, образ, картина;

G.372· - وس  آ , form e» p lu r ie l  suwar, en 
p lu s ie u r s  se n s;  forme s e n s ib le  par o p p o si-  
t io n l ف  ' i d é e forme opposée ؛  à m a tiè r e , dans 
l e  composé; d'où  forme comme synonyme d 'e s -  
pèce; forme im m a té r ie lle  s u b s is ta n t e s ؟ p e c l-  
es  i n t e l l i g i b l e , qui e s t  l ' e s s e n c e  de la  
ohose  en ta n t  que p en sée;  e t  e n f in  un sen s  
lo g iq u e  d é r iv é  de c e lu i  de ؛٦١٠©!  s e n s ib le  ٠ 
e x té r ie u r e :  la  forme du s y l l ogism e.

ظ ٠ ألن 22,11  суфийский; суфий.
( . رص تان  /и /  3,7; 3,12; IT,I; 11,9 становиться, делать- 

ся, начинать; изменение в состоянии.
( نصو ر نممو  (У) 8, II остерегаться.



ض
-7,7 противоположный, противополож د4ما؛ اث أتت ئ ء ا

ность, антоним
17,13ء  ;1 7 ,3 1؛  0 ت 10, م  разновидность;

٥٠ 384 ٠ ٠  DARB, p lu r ie l  durub, h a b it u e l le -  
ment a o r te ,  esp èce  au sen s  la r g e ;  en Logique 
l e s  mode s  du sy llo g ism e ·

ض  копать, рыть могилу:

12,3 ي  إن  могила, гро0ница, мавзолей.

1, ثث 1مب  вредить, причинять ущерб, вред; ثث или %
و , و7; و , ; I I , ТТ;  11,5;  1 مةومب 1م,ب5ث »٠٠ ;

ущерб, вред؛

7 ر 9م ا م ت ت إ  причинение себе  вреда;

15,7  ;8 , 1 1 ؤم   причиняющий ущерб; 

вредный, зловредный;

19,9  ;2 1 ,1 4  ;1 0 ,1 2  ;2 , 5 أ  ؛ ض  необхо-

ДИМ ость؛ крайность;
G .3 8 2 .  ٠ DARURA, né c e s s i t é , a u s s i  b ien  de 

n é c e s s i t é  p o s i t iv e  que de n é c e s s i t é  n é g a t ive , 
c ’ e s t  donc l e  terme exprimant 1ه  n é c e s s i t é  
qui a la  p lu s  grande e x te n s io n ,  m ais l e  8 م1لا  
sou ven t  11 e s t  synonyme de wujüb, é ta n t  p r is  
au se n s  p o s i t i f ·

319, 3 ;1 2 ,1 3 ر  م  необходимый, нужный;

٥٠ 383 ٠ ٠  DARURI, n é c e s s a ir e ,  au sen s  po- 
s i t i f  e t  au se n s  n é g a t i f ,  voyez  d a r u r a ..·
-  Darûrî e s t  employé en p a r la n t  de 1 ممعم.ث -  
ten ce  de la  Cause prem ière  ( c f . ة  و م1م  V I , 8 4 ) .

ء 19, 2 ض  необходимо.



8,15  ( ج ٠ حائ (٠ ث  быть похожим, походить,

ق 23,9 ت ن  слабость.

م أ ٠ ثإ ئ  (УГО 7ل مل  прилагать, вкладывать, сочетаться 

с чем-либо; быть присоединенным;

11,8  1 ت امد  связь,

ن ئ ث  (п )  вклшать в себя; ن  ق ث ت  (У) 1 ,2  содержать, 

заключать в себе .
٥٠ 386٠ -  TADAMMUN, c o n ten ir»  comprendre 

Im p lic ite m e n t» im p lic a t io n .

ثم 1وم ث  заключающий в себе,  содер-  

жащий.

( 13 ,3 مىمح) شاث (١٠   походить, быть похожии, подобным,

24,10 ٠٣ آلم9ة   свет, яркость.

فص ) ي ) JÜ J  (1У) добавлять, прибавлять:

6,14 فانإ   добавочный, дополнительный, 

прибавочный;

ت ء ءم 388. ٠ م1أرمأ  r e l a t i f ,  s o i t  au вепв 
de: ce  qui ее r a tta c h e ف٠٠٥٠  ,  qui a  une r e -  
l a t io n ,  s o i t  en o p p o s it io n  avec  mu^laq, 
a b so lu ,

;2 0 ,9 ;2 0 ,8 ;1 3 ,1 2 ;12,1 و1ث 4 م نتاإث أ

20 ,9 ;  20,11;  20,12; 21,2  присоединение, допол- 

нение, добавление ;

G. 387, ٠ ·IDXp a , r e la t io n »  rapport 
en tre  deux ch o ses  qui ne se  co n ço iv en t  que 
!*une par !* a u tr e .



ط

;златив/ 16,3 лучший, безгрешный، чистая/ م ت ي  أ
.16,6 чистый, безгрешный بثلت 

;8 .2; 16,9,' K .I 8؛ 2 .2 ;7 2; 2,15; 6,13؛ 8. ع 2, ا  ءمح ٠ ي
;20,15 /внутренняя/ природа, натура, естествс 18,1؛ 18,3; 18؛ةم

n a tu r e , e s t  h a b it u e l le- ٣ ٠ م ٠٠ ٠٠ 3موو ٠ ٠
ment p r is  en nn eene gén éra l»  comme synonyme 
de t a b i 'a  qui ее  ren co n tre  p lu e  fréquemment.

H aie p a r fo is  t a b 4 prend l e  se n s  de nature 
Jab l*a  qui prend ف s p é c if iq u e  par o p p o s it io n 

»a lo r s  o e lu l  de n atu re  I n d iv id u e l l e

ь؛،، 16, 2 л 13؛ ,1 2 ;7 , 1 4 ;3 ,1 3؛ 3 , أ 1 ث ي ت

/  природа /как внутренняя, так и внешняя؛

n a tu r e, ٠ ТАВ1،А, p lu r ie l  t lb ä * l ٠ ·G.394 
en gén éra l»  p u is  n atu re  s p é c if iq u e  e t  n atu re

·Indi v i d u e l l e

ة 1ئ 9ء1ت 9؛ 9ء1 , 3 ;9 , 1 ;8 , 8 ;8 , ه 7 م ي ت

118, 12 ;1 6 , 5  ;1 4 ,1 3  ;8 م م  природный, естест-  

венный, физический;

٠٠ وو7م ٠ ؟ AB؛ *?» n a tu r e l , e t  c e lu i  qui 
é tu d ie  1 ه ن*ههلءمم  l e  p h y s ic ie n .

3 ,18 ;2 , 5 الم  ن خ ي  естественно, по природе ; 

природе, по характеру ; 

7 ,4 معض  ي  естественность;



13 عاثسآ 9ء  характерно, по характеру.

عط ئ  / а /  10,13  печатать·

زأ 14 ٠ 5 ت ت  место.

ز 13,7 ؛ 1مة 1م م  путь, дорога:

15,16 ة  ي ن ث  путь, дорога; способ, метод,

средство*

م  есть, вкушать, принимать пищу;

13,11 ث؛  غ место изготовления или ت

употребления пищи ; еда,  блюдо;

ماثلث  Ы Н .  14,12 بأ   пища, еда,блюдо.

يلث ث  / у /  16,4  требовать, искать, просить;

1 , 2 < ث  требующий;

1ت 9 , 5 ;1 2 ,1 3 ;1 2 ,1 0 , ة 1; 12ة 2 حث 5, مم

19,8  желаемый, желанный, требуеыый؛ цель;

٠٠ 401· ٠ MATLUB, ce  qui e s t  ch erch é , ou 
demandé, l e  problème à  ré so u d r e ,  d ev ien t  

اس8ل  un synonyme de a a t la b .

1) د  قلأ У) 18,8  ;13.12 ;6 ,6  ;0 م , قلاقإ 2,10; 2.10; ل ;
18,4  освобождать, отпускать, ^именять;

٠٠ ٠٠^٠ ٠  ·ITLÄQ, ir t d é t e r a k ia t i^ ,  géné- 
r a l l s a t l o n , a c c e p tio n  a b so lu e ,  ab so lu  au 
8ans lo g iq u e .

6,15  ;6,13  ;6.12  : ، 2; 2,10; 3.1ا نلثق 9, ;
I،»,5; 18,818 ؛Л،،; Лت 19 18,16  ;  20,21, ملب; 1 ;

21,،4; 21,5; 21.7; 21,8; 21,12; 22,4; 22,9; 22.9; 25,15;
26,15 ;26,8; ء  , ئ  безотносительный, абсолютный;

٠.  403. -  ،ÎUTLAQ, a b so lu , In déterm in é,
- in c o n d itio n n é .

( س نن'ق )ط  спокойствие, доверие:
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8 ق 8,12ث 12م ا ن ف إ  уверенность, опокой- 
ствие, доверие;

ب 25,17 بأ ةمث  спокойствие, мир, до-
верие.

وت 12,2  вид, категория ; ианера, поведение.
( 25,3 ;21,1 طوق ر ثتطا   способность, сила, энергия.
( 3, ي 13 لر نا ط  польза, выгода·

/ ةز؛ل у /  быть остроумным, утонченным» элегантным:

4 ^ < м н . 1; 15.15؛ 15,15  1 1؛ 5, , آ 8 ، م
17,14  элегантный, изящный, красивый, остро 

умный؛

ئ ؤ ثث  I7»I4  стать элегантным /отглаго  

льное действие/ ;

ة 15,4 ; 15,ء ؤ ث  элегантао, изящно, 

остроумно.

( 15, 1؛ 1 3 , 1؛ 5 2 ,1 وم 1 م مظ 12؛ ق (  победа» успех.

ئ ق  /у /  4 ,9  думать, полагать, считать;

٥٠ مهب5م ٠ ةسءم  o p in io n » con n a issan ce  
présumée» maie non pas oertajbie»  p lu s  p ro-  
b able  cependant que l a  su p p o s it io n  ou la  
c o n je c tu r e .

ء غ  / а /  13,5  быть ясным;

16 ,2 ط  ي غ  появление, возникновение; 

выход.



م8ة2مومب ة ة و طق 7ةأتء7م ا  ясный, явный, 
очевидный؛ наружность, внвиность؛

 ؛элатив/ самый ясный, явный/ أغنث 9,13
نإ ثاق  (ТУ) 9,14; 25,7 обнаруживать, вы- 

являть; выражать.

ن ي  / у /  служить,- поклоняться:

12 ,13  ;1 2 , 8  ;1 , 1 م   раб, невольник، 

слуга,

م  / п /  2,6  толковать, объяснять, выражать.

1 ثاض  (УШ) 14 ,6 ;  5 ,1 2 آ  отношение ; уважение, значение.

ث  / у /  2 , 1 1 1 5 , 1 2 و3ة  1; 1م 4 , 7 ;1 4 , 7 ;2 ,1 ؛ 2  считать, 

принимать / з а  к . - л . / ;

3; 15,و ,1 ة 2 ذ  число, количество;

ئ 2 ا ت ٠ ذ ئن , I I ;  11,10  число, количество

4 - ه8م  ٠٠ ه ADADÏYA,  a b s t r a it  formé de 
،adad, nombre, la  " n u m éra lité" , m anière  
d * ê tre  de la  ٠١١٠٠٠ nombrée♦

5,16 2؛  , 1 و 3 ا د ن إ  считать, полагать,

принимать в расчет;

14,8 6; 8م6ت  , 6؛ 7 , د 4 و د ت ث  считаемый,

считанный, поддающийся счету ;

2 1 ,1 5  ;2 1 ,1 4  ;1 4 ,1 4  ;2 ,1 4 تإ  ا ن ت بثن ٠ : ; 

21, 1726 ;2 5 ,1 5  ;2 5 ,1 5  ;2 2 ,4 Л؛   /действие/  

способный, достойный, готовый, подготовленный



G. مب0مو ٠  Ί 3 Τ Ι *DAB, p r é p a r a tio n » a p t i ·  
؛ u d e , ٠٠ d i t  dane 1 ordreم  m a té r ie l  e t  dans 
l 'o r d r e  in t e l l e c t u e l*

٠٠ ٠١٠٠ ٠  MUSTA*ADD» p rép a ré» a p te .

25,10  ;2 1 , 2 و  د ا ث  справедливый;

1؛ 6 , 1 ;1 4 ,1 6 ;٠ ٠ ٠! ;1 4 ,1 1 ;1 3 , ت 4 تا ؛ أ إ

1 6 , 1 6 , 8  ;1 6 , 5 ء ;   стройность, гарюния: 

умеренность, соразмерность, равновесие.

20.3 ; 6; 6.1مب 6؛ 13, .13 ;6 2؛ 2,10; 3.12; 12, ث؟ 2,مثب 9,  
небытие, отсутствие, ничто؛

٠٠ 4 وآ ٠ م  *ADAM» p lu r ie l  ♦a،dlra, p r iv a -  
t io n  et»  au se n s  ab solu»  in e x is t e n c e » 
n o n -e tr e q ؟ u e lq u e fo is  d e s tr u c t i o n *

2,11  ;2 , 4 ة  ذ د ئ  ничто, небытие, отсут-  

ствие ;
٠٠ 417. -  ‘ADAMIYA, a b s tr a it  formé de 

،adamï» d é f i c i e n c e » e t  au sen s  f o r t  n éa n t.

( ايىنث ن ث ورمد ،  (ГО 1 2 ,2  переходить, переступать.

د ب ق  / а /  быть сладким, пресным ;

16.6 م  ي د ث  сладость, приятность, 

прелесть.

 ,извинение, оправдание, предлог; довод تدر 16,7 ; 16,11
причина, объяснение.

شو  / а /  2 ,13 ;  2 ,13 ;  6 ,7 ;  9 , 6 ;  1 5 ,7 ;  Г7,10; 19,4  с луча- 

ться, приплетаться ؛ показывать, излагать; صو  акциденталь- 

ный; случай, акцидент; метафора;

٥٠ 421 ٠ -  *ARADA. y a ‘ridu*  11 ٠١^٢٠  ٠ ٠ ٠  
accidentellem ent, 11 B u rrln t.
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7 ,6 случай- 5؛ , 1 5؛ 2 , 1 2 (ТУ) و اصإ

ность. акцидент:
AJRADf p lu r ie l  ♦a، rad♦ a c c id e n t, 4ة2م ٠ ·G 

-e s" ف s ’opposant s o i t  à "substanoe"  s o i t
" .٠٠٨٠٠

9؛ , 8؛ 9،,٠; 7 .1 0 ;2 .1 ي 5 ي ء ا ؛ ، ا ا ء .

11 случившийся, выз-1؛ آ6م 6 ,1 9؛ 16,9 ; 1 , 9 

случайный, акцидентальный ; ؛ванный чем-либо 
p lu r ie l  4aw ârld , ce ة ةت و - مموت  G· 42ا

q ui s u r v ie n t , a c c id e n t e l . Ce n * e s t  pas 
f a i t  un synonyme de ،arad , car خ to u t 

l 'a c c id e n t  peut e tr e  in sép a ra b le  de la 
c b o se ,  sans  c e s s e r  pour au tan t  d 'ê t r e

·a c c id e n t 
.9,10 пастбище ب ن مجث

وзнать, узнавать 9؛ وم ب2موة فو /и/ 1ممب1م؛
ر؛لاء знающий, осведомленный 23,3؛

c e lu i  qui p ossèd e  l a ء  ءء 4و0: - أثةم1م
con n a issa n ce  ap p elée  ، i r ia n ,  mot qui n 'a p- 

p a r t ie n t  pas au v o c a b u la ire  proprement 
в'ор 1 ه розе  à  zâM d  e tل ;p b ilo so p b iq u e

مممم &<س

,8؛ ثةرتن знание, познание: 18,8 ,· آ10
;2 6 2؛ 6, 6 ,6 ;21, Г7 2؛ 1 ,1 0 

MA RIFA, co n n a issa n ce ,  d'une - مب28م .G
m anière g é n é r a le.

14 ,2 Общепризнанный, обык- ا jرم

.новенный
:лишенным чего-либо لإء а, ءم06ومس /  быть голым/ ن ز

;1 8 ,1 7؛ 5 , 8 ;6 , 1 3؛ 1 , 1

.26,3 свободный, лишенный ىرث
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ث 15,16 ث ق ه ق ت  жадно желать, страстно искать, до- 
могаться.

ق ق ث  / а / م5ت  18; 20آ , م 6 و 18; أ8ة , ,٠؛ 1 5؛ 14: , 1ث 4 ه2 ,  

22, 8;  36, 4;  26,15 любить,  быть влюбленным ;
هم 4ؤ1ا  -  ‘ ASIQA, y a csaqu» 

d é s i r a » t e n d it  à que lque chose , se lo n  
le s  sens t r è s  d iv e r s  q u i son t م£ةهسل -  
nés sous le  mot ، I s q  (4 و2م)

,3ت 11 ;3 , 11 ;3 , 10 ;3 , 1 ;2 , 5 ;2 , 5 ;1 , 4 ;1 , آ 2 ث ق ٠ ث ث  

3, 12;  35, 8 ة»و  5; ت , 5 ;5 , 5 ;4 , 1 2 ;4 , 6 ;4 , 1ت 5 3؛ ءو5 , 1؛ 14 م 4 ;

5, 8;  5 8 , 2  ٠٠» , 7  ,7 , 9  ;7 , 8 7; 7ةة,  , 2 ;7 , 1 ;6 , 9 ;5, وم 10 ؛ ;

8 ,4 ;  8 ,6 ; ,2ت  10; آ6أ 1; آ0م8ت 10, 0 ,3 ;9 ,1 6 ;9 , 1 و 5 , ة 8; أ ,1 ٠٠٠؛ 6  

16,15; 17,1;  17,13;  17,13; 17,14; ! 7 , : 5 8 , 7 : ؛ 18,1 ة 18,4 ة  ; 

21,13; 21 ,!4 ;  22,3; 22,9; 226, 26; 26آ,3ت 13 ,10 ;2 3 و 3, ة1ة

любовь, страсть, влюбленность;
ؤ م~1مة<ة ة ء 4أ ·  amour, d é s ir»  tencLan- 

ce» c e c i  d 'un e  m a t iè re  t r è s  g é n é ra le , 
analogue au sens g é n é ra l de sawq ٠٠٠

21 ;2 1 ,6  ;1 7 ,2  ;9 , 1 0  ;8 , 3 قعتا  , I T;  

22,9; 2 2 , 1 2 2 6 , 1 0  ;26 ,9  ;2 6 ,3  -влюблен ؛ 

ный, любящий;

G. 433: — ،ÂSIQ· a im an t, aux sens d é f i -  '٠٠٠١٢٠٠٠٠٠٠
3 هل  précédemment«

5 ئجبات  , T;  5 ,3  влюбленность;
G. 434. - 4ASIQITA» a b s t r a i t  formé de 

،Â s iq  e t in d iq u a n t  l a  m an ière d *e tre  de 
c e lu i  q u i aime» donc l ' amour ,  p a ra p p o s i-  

t io n ه   ma، suq lya»  a m a b il it é ·

4  ;4 , 4  ;4 , 2 قوتنش  , T4;  4 ,14 ;  9 ,6 ;
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9 , 7 1 5 , 1 4  ;14 , 15  ;9 , 1 4  ;9 , 1 4 1ة  ؛ 9م0 ;

17, 2;  17, 7;  T7,9 ; 20,  1 5 2 1 , 1 2  ;2 1 , 7 ;؛ 

22, 5;  23 ,1 ;  2 3 , 2 2 6 . 1 2  ;2 6 ,1 1  -возлюб ؛ 

ленный, любимый;

ه 4ؤوم ٠ ·  MA‘ SU(؛ ، aim é· o b je t  d'amour·

5 ,2  ;4 ,1 4 ئ  ن أحث  "возлюбленность". 

свойство или состояние возлюбленного;
٠٠ 436·  ٠ MA٠δυ^ΧΤΑ٠ a m a b il ité , a b s tr a it  

formé de ma‘âuq· Voyez 4ؤ4لم) / دلهلم ه

6 ى المام ل2م ن ث  восставать, бунтовать, не ПОДЧИ- 

няться,

12.5 ن  مغمإ ف ؛ ما ت  отклонение, склонность, симпатия.

ق ٠٠ زلثثث ت  B .I I  бездействовать» быть лишним ;

5 8 ؛ 22م ,7 ;3 .1 3؛ 3 .1 د 3 ق ت ت  бездей- 

٠٩٥٠١١١, излишний, бесполезный, неис- 

пользованный·

( 1) ق  ت طوي ر أ У)* *سمء* ؟ 25,1 ءه ظ  предоставляв;

شاثث  (У1) 12 .3  взимать, получать.

غز / ن у /  4 ,4  быта великим, важным ;

أ 12,9: لإأت 26.16؛ ي ث  ZT,г', вели- 
кий. важный огромный; превосходная ٠^٠٠  

пень.

ن ٠ بتمت 10,12 ث ت  следовать, преследовать.

17, 1ت مو 2; 23,1م,ه محم3 3 ,1 2 ;2 3 ,1 1 ;1 3 م 3, ث  разум, 

ум. интеллект;
٠٠ مبمح9م -مموام  p l u r i e l ,  ^ آلة1ا  I n t e l -

l lg e n c e to ف , u s  l e s  se n s  de ٠٠ mot d é s i~  
gnant s o i t  l a  f a c u l t é  i n t e l l e c t u e l l e ٠ s o i t  
un e t r e  im m a térie l·
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12 ثئيأ 15م  умный, умопостигае- 
мый, интеллигибельный;

٠ · 442· - ،AQLÎ» I n t e l l e c t u e l , i n t e l l i -  
خ ي ي جلا  voyez  Sura  ‘A qllya»  forme I n t e l l i -  

g ib le »  e t  Quwwa ‘A qllya»  f a c u l t é  i n t e l i e c -  
t u e l l e ·

محات  /нареч,/ 18,2 разумно ث
9 ئثيية 1ءو8ت آ5م8ت 21,10؛ 25م

интеллигибельноеть. интел^ктуалъность ; 
умственное развитие, уровень ; склад 
^ма, умонастроение;

هم 442  b is ·  -*AQLIYA ٠ a b s tr a it  fo ru é  
de *aq li e t  in d iq u an t  l ' é t a t  du c o n n a is -  
san t»  par o p p o s it io n  à ma‘ q u llya»  é t a t  
de l ' i n t e l l i g i b l e »  i n t e l l i g i b i l i t é ·  C 'e s t  
l e  тете  mot l a t i n ,  I n t e l l i g i b i l i t a s «  q ui 
t r a d u it  l e s  deux·

ί،Μ؛5 Η ·β ؟لاق 15;وم 15,5; 25م10ة  
 -наделенный Интел ؛ умный, разумный و ,26
лектом ;

G· 441· ةمعم ٠ م  c e lu i  qui co n n a ît»  qui 
comprend, in t e l l i g e n t  e t  "i n t e l l i g e a n t " » 
c o n n a issa n t»  c e lu i  qui p ossèd e  en s o i  une 
s p e c ie s  I n t e l l i g i b l e »  que l ' o b j e t  s o i t  
lui-m em e ou un a u tr e ·

1 3 . 5  ;1 2 , 7 ب آقولثنث  ء ، ا ا ا لجم ; Ι θ .9 ;  

1 8 .1 2 ;  2 1 ,1 ;  2 1 ,1 7 ;  2 2 ,2 ;  2 2 ,2 ;  2 2 ,2 ;
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2 2 , 4 2 6 , 6 ؛ آل,2ءم آلء14; ح٠ 1مب ;   раци- 
ональный, выдвигаемый разумом, ум on ОС- 
тигаемый объект;

٠٠ 443 -  MA، QUL» s a i s i  par l * i n t e l l i ~  
gence» connu» compris» " in te ll ig é " »  ce  
qui e s t  o b je t  d 'I n t e l l e c t io n  ou qui peut 
l e  d ev en ir , ه0ث  م  i n t e l l ig ib le ♦

ألتند  Ά , 15; 26,3 /масдар/ думать, 
разуметь*

:оборачивать, переворачивать تض
G. 446 . - ،AKS» co n v er s io n » se  d i t  en 

log iq u e»  s o i t  à propos de l a  p r o p o s it io n ,  
s o i t  analogiquem ent à  propos du sy llo g ism e ·

زمالب 1ممب1و ئ ت  напротив, наоборот;
تظ  мн. 3؛ 12,12؛ 13,9; 18,10؛ آ8م ل 2, ف  II ;18,13 ة 

و2ت 1;ومو 19,3؛ 19,9; 19,10؛ 19,11؛ ,3ث ممأ1;و 18,16؛ 1, آ8آ
,5؛ 19,16؛ محم1ت 20,5 ت 20,6ث 20,6; 20,7؛ 20م 10 ; 20 آ9آ » II;
20, 1 مب ؛ لام1تو 22,2; ءوة  I ; 26,9 ;25,16 ;25,13 ; محم1ة  причина;

٥٠ 448♦ -  4ILLA» p lu r ie l مل1ه1م   cause»  
tra d u ctio n  ca u sa » p a rto u t.

19,13 ;19,13 ;18,10 ;18,9 و  وظ ; 
19,3; 1 9 »و1مةب آل,16ت 2ءو  обусловлен- 
ный, причиненный, являсщийся следствием 
причины, вызванный чем-либо*

٠٠ 450 . -  MA، LUL» causé, e f f e t ·

ш ،> и н .  0 ; ، ا . 2آ ,1 ت0 م،, ؛لمحن ؛  связь, отношение,

привязанноеть, зависимость؛
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p lu r ie l  ،a la ، iq ,  e s t ؛ ي  G* 4و2م - ي،لا
p r is  dans l e  sens  courant de lie n *  conne- 
x io n ,  mais p résen te  un in t é r ê t  p h ilo so p h i- 

لم que par l >؛>إهمهل e s  rapports  auxquels  i l

;25,11 обучение, изучение رطم الإتن 
؛иلاق آ2مпризнак, знак 7؛

G*454* -  ٨٠^ ^٠  g ig n e .

نأات  мир, вселенная: 27,3

٠٠ ٠  ،ÂLAM, u n iv e r s ,  monde* e t ٠٥٥٠ 
de au sens r e s t r e in t  de groupement d 'ê t r e s  
sem blables*

( رطن نلانإس  /масдар/ 6,16 быть объявленным ث открытым ; 
становиться известным, разоблаченным.

ذ آ  (златил) 5ت 10,1; 11,7; 1ممب1مب ه1; 3. ش 3.15: . أ ; I5.I،»;
20,8 возвышенный, /самый/ высокий؛

لث ا  (ш) II,II  находиться на высоте؛ 
быть воэв،гаенным, высшим ;

تمح 2,10  превосходить, возвышаться ؛ 
ر ت  /и/ 1مل,ب  быть возвышенным ؛
إدماتنء 23,6  превосходящий, высочай- 

ший؛ быть слишком высоким;
27,4 ;26,13 ن  رات  все№ шний ؛

ىوثئ ٠ ىوق 21,3  небесный, вышний.
а/ ث؛ /  быть общим, повсеместным;

2 لإن مو1ميب 10م  всеобщий؛
G* 461 مسم ٠ ة؛  commun» s*opposant à 

g ls s  (2 1 6 )٠ p rop re , p a r t ic u l ie r *
a/ صل / مءب3   делать, действовать;
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ء 46مو ·  -  ،AliAL, a c t io n , s 'o p p o sa n t  خ 
n a za r , s p é c u la t io n ,  é tu d e .

آلثثا .ΜΗ،*؛3·1  IR,7 25,9 ؛ работа- 
. ١١, действующи, приводящий в действие, 
функционируощий ; действователь, агент؛

٠ *4 6 4 ء·   ، AMIL, qui ^هلم ء  agunt·

13,14 обнимать, постигать, приникать /веру, 
فم:اثن  /масдар/ 16, 1317, 8 ;17,5  ؛ 

обнимать.
;22 22؛ 14, آ1ت 11. ء 1؛ 2آ 4 ,1 9؛ !٠٠٣٠, 4 , 2؛ 9 ,1 0

значение, смысл;
6؛ 10,10؛ 13,10ث و7 ؛ 1, و1؛و , ش ,  أ

25,5 знаадть. иметь 22؛,I I و1تو 17,؛و ,1
в виду; то есть; 

id é a t ه ، ة ه ت p عم lu r ie l مءلما  G. 46مو - س
ou m ieux  en l a t i n  in te n t io ·  Ua،ntf d ésig n e 
presque  to u jo u r s  l ' i n t e l l i g i b l e ,  cependant 

c هلآمهلة1, e t t e  tra d u c tio n  c o n v ie n t  p lu tô t  à 
d 'a u ta n t  que ma'na e s t  employé q u e lq u e fo is 

a b s tr a c t io n  in f é r ie u r  àه ' pour un d egré 
l 'a b s t r a c t io n  i n t e l l e c t u e l l e ·  S ' i l  s ' a g i t 

de l ' id é e d'une  phrase  ou de l a  compréhen- 
s io n  d'un  m ot, ma، na s i g n i f i e  l e  sen s  de 

·c e t t e  phrase ou de c e  m ot

إنلما ؛ثاثة забота 10,13؛ ثلاآلا |
 10,8؛ промысел 10,10 ه0؛ااااء

G. 468·  - ‘INÂYA, P ro v id e n c e , m ais en 
l a  p h ilo so p h ie ه un se n s  t r è s  p a r t ic u l i e r 

a v ic e n n ie n n e , d é p o u i l lé  de to u te  id é e  de 
s o l l i c i t u d e  d'un  D ieu  bon pour sa  c r éa- 

i l  ne res^ e  que l a  con n a issa n ce  d es ؛t u r e
·événem ents

( قمح ) ئاء؛نإ
убеждения.٠٠/ ;

س ( تن ض  ر

23,18 ;22,14
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دورع ؛ؤثائإ 16,10; 16,12ت 26,6 )  обыкновение, обычай, 
привычка;

دثتات 12,14  предшествующий؛ вред- 
нов воздействие, притеснение.

27,4 ;11,3 ;noHOJUb, содействие تإئ 
-ثاإن  Т2,9; 13,12; 17, آل  помощь, 

сс^-йствие;
ثأاتينإ  T0,2;II,I3;T2,I;T2,5;  

حب ٠ وآ ;13,7  /мае дар/ просить о помощи, 
пользоваться /помощью/.

ئ3؛ 1; 22,3 ه 5 ئ 9,آ5ت 2, ق ; £ ث أ ت ، ء »م .  источник;
сам» самый, тот хе самый; суть;

G. ه7مم ٠٠  ،AYN, p lu r ie l  ’a ،yan , с · e s t  
un des  mots d ésign an t  1*e s s e n ce ,  mais avec 
la  nuance p a r t ic u l iè r e  de 1 ' e s s e n c e .e x ig -  
ta n t  c oncrètem ent dans un in d iv id u  donné٠ 
d'où  l e  sen s  d ’ in d iv id u ♦

 ,назначать, устанавливать ص
определять, выделять; видеть воочию, 
свидетельствовать:

ن 16,14 نجمتن ٠ ئنث  назначение, 
определение;

٠٠ مب7مو  -  TA‘ AYYUN, déterm inat io n , q u 'e l -  
l e  s o i t  ou non 1 · oeuvre d'un  au tre  etr e  que 

ةا ^ ء لم  déterm iné·

125



9؛ 18,ه 7؛ 5, ٠١ث 13,  пища, пропитание, еда.
ب  питающий,

питательный, нутритивный:
بد ر مي )  /у /  быть чужим, странным, незнакомым:

تميف 9,6  чужой, посторонний, не- 
знакомый.; странный, необыкновенный, 
удивительный.

م;  /и/ 3,7 колоть, вкладывать, пронзать, пронизывать;
 ,инстинкт, природное чувство زءزأ

побуждение, интуиция:
7 ,8  ;7 ,2 7؛  2؛ 3,15؛ 6,9; 1, شزى 5, ;

8 ,б آ15ت 21 ;8,8 ;8,7 ٠٠ ,أ , Т7; 22,3; 22,9;
22,13; 23,3 инстинктивый, непроизволь-
ный, врожденный;

G· 480· -  GAÂÎZÏ, n a tu r e l, au sen s  qui 
v ie n t  (!·e tre  p r é c isé  sous g a r lz a .

صت 10,8  обладающий чем-то 

врожденным ;
<//،мн. 4 اضرأ  нареч. ب1ءو"،11ت1؛ومه ثر مموةوم  

10,6; II, I; 11,2; II, ٨! , ة ة1ته 12,1; 13,8؛ 17,6; 17,6; 17 ; ; 
د17,2  цель, мишень, обьект, стремление, назначение ; замысел, 
заинтересованность, корыстное желание.

مبن  /а /  сердиться, гневаться:
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G· 481 ٠ ٠  GADAB, c o lè r e ;  au sen s  p h ilo -  
sop hiq u e, I r a s c ib le ·

ت 8,14 ب ن ن  гневный, вспыльчивый؛

٠٠ 482· ٠ G AI) ABI. i r a s c i b l e ,  voyez  Quwwa 
Gadabîya (6 1 0 و , ؛م)

13,13 ;1 3 ,4 1؛  1 ,1 ة 4 ن ث  гневно, 
яростно; гневаясь.

ف  / а /  побеждать, преобладать; стремиться к господ-

ству;

، 13, و4ت 5 م ظ آ  преобладание, 

господство,

( ف ثاب (  / и /  отсутствовать, быть невидимым, скрытым؛

4,7 ث  -сбморок, потеря со قثي
знания ;

2؛ 2,^7؛ 23,7 3 20؛ 6, 4ء 2, , ثث آ6  другой, иной;

G* 48مؤ -  GAYR, a u tr e , e s t  employé dans 
l e  sen s  c la s s iq u e  sans  aucune p a r t ic u la r i -  
t é l ؛ e s  exem ples son t  donc لع8م سملأل

ت ؛، ( ) Çû ?٠٢ ; 2,9 10,9 ;9 . 3  ;2  .5  ; I©. 10 ; ؛ 
17,2;  2 2 5  ;25.8  ;25 ,7  ;25 ,5  ;٠،,25 ;10 ؟,  , ТО; ء ;25,11  , » ;  

؟5 , IS ;  26,  ,предел, конец, крайность; цель ؛ 26,1،»; 27,2 1

стремление, умысел;

2 ه ه و . .  -  GAYA, f i a .
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ق
مائث آ6م و  сердце.

ض ر ش ) ، МН. 17, ت1م5ت 15, 15 ن 14 1آ ناق 8,  юноша, молодой человек؛ 
мальчик;

ةلإ 15,4 ت 15,6  молодость» MO- 

лодечество; рыцарство.

ز ه نن؛ل 17,13 ن ث  беспутство, непристойность, непри-
личие:

جوت ا  бесстыдный, неприличный, 
развратный أحثا ؛ ث  Т7,Т0 распут- 
ница.

ز غ ن  / а / ,Л искать, изыскивать, исследовать ه
دري ر رت )  быть единым, одиноким؛

G. ما موب4م ٠ ءس  i mpair e t  non раб "sim- 
p ie " , n i  "٥٥٠٠ qui correspondent à mufrad·

11,9 ;5,12 ئيزاتإ   отдельно, инди-
дуально؛ в уединении؛

هم 4مةو ٠  *INFIRÂD; 1 م ex p ressio n  1 هل -  
* in firâ d  s i g n i f i e  iso lé m e n t, خ l ' é t a t  s é -

,5ت 13,9 ص ترن 5,15؛ 12,15; 12أ
единый, отдельный, единственный, 
одинокий;

هم 4مةو ٠  MUFRAD, sim p le ,  incompleace, 
s'op p osan t mu’a خ  l l a f  e t ه   muraicicab, com- 
posé.
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يزائ 8, 1مب  бегство, избежание.

طر ٠ لإراث 14,7  чрезмерность, излишество, неумеренность. 

لو  / у /  разделять, различать:
5,12 وق   различие ;

ن؛ثإ 15,11  партия, группа, секта;  

رقاثئ ءو 10  отделимый.

ن ت  / у /  приходить в упадок, истлеть:
G. 500 ٠ ٠  F AS ADA, ja fsu d u ,  i l  s e .c o r -  

rom p it, 1ل  s 'a l t é r a  au p o in t  de d is p a r a î-  
t r e .  C eia  se  prod uit  clxez l e s  ^ tr es  m até- 
r i e l s  de ce  monde·

17,13 ;16,9 ة 10,12; 12,12;  آ ث ; 
21,3; 12, ء  гниение, разложение, 
поротаость, порок; непригодность, не- 
деиствительнгсть ;

ا ء و0م ·  -  FASId , co r ru p tio n , s'o p p o -  
sa^ t ة   kawn, g én ér a tio n .

دا 15,9 ي  испорченный, порочный ي
дурной, недействительный ;
502 ء·  · -  FÂSID, qui se  corrom pt, С 0 £ -

r u p t ib le ·
م  / у /  разъяснять;

تممت 18 » II разъяснение, толкова- 
ние, комментарий; смысл.

ق у/ ثن /  сбиваться с пути, распутничать:
ئ 15,12  ,развратный, беспутный ناب

поротаый, нечестивый.
لنت  /и /  делить, отделять, исключать:

ث محلا م » آلم  I , 3 ; I , 9 ; 7 , 9 ;
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8, 5 ,11؛ 1ث 11,5؛ 6 م6ث 11,2; آ3, ت 8آ
 ,часть, раздел ؛ 22,8 22,7 ; 22,7
глава;
G· 0م ٠٠ و4  FASL, p lu r ie l  f u s u i , م  هس -  

re n c e , s o i t هاصام   m anière g én ér a le , s o i t  
p lu s  p a rticu lièrem en t  d iffé r e n c e  S jp éc ifi-  
que·

ل ث ئ  / / /  превосходить؛
,0ة تسمم ثءل 13,2ت 21,2; 26آ لم

26,14 достоинство, честь, заслуга؛

1 6 ,1 1؛ 15,17؛  4 ت 13م1م;ب 7. ه ن ;
18,6  -добродетель, высокое качес ث 21,5
тво, достоинство, честь؛

ألم  /элатив/ 13.10 10؛  ت 1. ت أ ; 

1 3 , 1 3 2 6  ; م1ه م . ;26 ؛ 5. . ТО;  26.М достой- 
ный, превосходный, наиболее благородный. 

у/ ندن /  соображать, понимать, вникать:
تس 15,15  проницательный.

!й،нн. ؛،لأ،ا  /маедар/ 6,И; 9.15 ; £0,6; II.9; 12, 2:1?, 3; 
ء6م ;25,1 ;21,2 ;13,15 ;13.15 ;13,5 ;،،.13 ;12,17 ;12,15 , ·
ء9ث 25,12؛ 2525,14  дехчть, исполнять؛ актуальность, реаль- 
ность;

0 · و1م ٠٠  ا  F I'L , p lu r ie l مة1ء  مح  a ctio n  
e t  a c t e , l e s  d iv e r s  sen s  de l* id é e  d 'a g ir »

ةحن ٠ يقس 25,16ث 25,16 ي ت  фактичес- 
кий, практический؛
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F I،L Î , a c t i f ,  s'op p osan t  à و1مؤ ٠ ·G 
1 1, ?a s s i f ,  se  d i t  de la  fa c u ltéم  مس1ق
i م l ,  s 'op p osan t ٥ ٠ a c t iv e ,  ta n d is  que 

p a t ie n t ,  se  d i t  de l ' e t r e  poe- ءلم ه ، عه س
·sédant l a  q u a l i t é

17 ,13; Άه ت؛ 23.1؛»، .  مثا؛د ث
действующий, действенный, действитель- 
ный, элективный;

FA،،ÂL, a d j e c t i f  de forme - و1ممب ·G
in, ؛٤^٤٠ te n s iv e ,  a c t i f

٠^ £ ؛ ^ ,qui f a i t وو ٠ تءمعم ٠· ا
·qui a g it»  ag en t 

17,8 действие, сила деи- ئنات
;ствия

ه 12. ٥؛ 12,17؛ د هه،ا/ع/ء غ ك  
23,15; 23,15 ; 23,16; 3*. I ; Ά ,9 ; ء6؛  ,  
25,9; 25,12 действовать;

ب 12,15 آمالا  волнение, возбужде- 
ние, рефлекс, раэдрахеяие؛

أصو8ل0مه — .512 ٠٠  в'opposant
à ء1م1م   a c t io n .  C 'e s t  un d es  d ix  p ré d lc ،— 
ments·

Ά تتقيد ,2 ;  10 لام9; محم10ة لام
волнующийся, возбужденный;

G♦ و18م  -  MUNFA‘AL, c e lu i  qui S 'b i t ,  qui 
r e ç o i t  l 'a c t io n  de l 'a g e n t ,  · ي ي صئ

6; لام1مب ,5 ;6,3 ;6 لهام, 5,5 ; 2,
в действии, в актуальности, фактически, 
на деле·

у/ ص /  утрачивать, терять:
9 ج مو هذا  отсутствие, недостача, 

потеря, лишение ؛
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ودمث ،٠,8؛ 6,10  утраченный, потерян- 
ный, несуществующий, отсутствующи.

4M  /а / ٠ يتق   поникать, знать؛
تمثب 1,1  законовед.

لإ  /и ,у/ думать, мыслить:
(V) G· 520· ٠ TAFAKKARA» synonyme de ءلم-هء ه  
г а ,  i l  r é f l é c h i t ·pensa ل1 ,

م 13,8 ءة  размышление, мышление.
ه ن ن ث  ،мн. Î L £  3,6; 23, II философ;

٠٠ 526· ٠ FAÏLASÜ?» ^مهةلمه ء1اىل©1 س  
p h ilosop h e» tr a n sc ip t io n  du grec·

а/ صئ / ٠ ءات   гибнуть, истлевать:
ؤ - أسةمم ٠٠ وما  anéantissem ent » f in  

soudaine  de l 'e x is t e n c e »  s'op posant  à f a -  
ل آول » co rru p tio n , f in  par a lté r a tio n »  corn- 

me مسةم  » créa tion »  commencement soudain  
e t  ab so lu , s'op p ose ف ^سر   la  gén éra-  
t io n  au sen s  sc o la s t iq u e »  l e  commencement 
de l '£ t ^ e  qui e s t  préparé pa^ ل ' a lt é r a t io n  
d'un  autre»

j ü  2 7 ,1 ;  27»2 с м е р т и .

نيث ر ث١٠ )  /у /  проходить, миновать; умирать, уходить:
ق 3,12 ن  небытие, отсутствие;
ثنا؛ئ 15,1؛ 22,10  различие, отли- 

чие, расхоядение, дифференциация; раз- 
нообразие.

وقمح )  ) JU ، Jy 1 متو,ب 1مو,ب  превышать, превосходить, по- 
бе«дать;

-превосходящий, побеждаю ظ؛ل 2,7
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щий, преимувественный ؛
؛ 14.15 نحون ر ناز ٠ م  ) побеждать, одерживать верх, 

добиваться ; спасаться;
2 و 10.16; 12,7; 21م16; 26م  

победа, триумф, .успех; спасение؛
2 قأثز 16,1; آ8م8؛ 1مو10ث 26م  по- 

беждающиИ.
(1) رغيد نااث  У) доставлять; приносить пользу, выгоду:

؛ا؛نئ 12,و  польза;
,و و1و ;11, 1 ;16,6 ;12.1 ;3 ث،نثإ 6. ;

ie.5 ; I9,I،t; 19,15 22,1 ؛ польза, ВЫГО-
да ; приносить пользу, получать пользу ت

уведомлять؛ разъяснять /маедар/؛
ه 5و7م ٠ لاك # ADA٠ i i  donna e t  i l  fu t

u t i l e ,  i l  s e r v i t .
G. 5 ةسم و,م و م ~  don» quand on ههءلم^

dère  1' ifâ d a  chez  l'a g e n t»  a c q u is it io n
quand on la  co n sid ère  chez  c e lu i  qui la
r e ç o i t ·

سء  полезный19, و,و 18,4 ث 2 ؛ ؛ ;
Т9.ТЗ;

G. 541 ٠ ٠  MU?ID, c e lu i  qui donne» don- 
n anti p lu s  rarement» u t i l e .

نة / إ:يثا масдар/  1 0 . 1 6 1 9 , 9 12؛  ؛ 5, ;

21,5 извлекать пользу, использовать, вое- 
пользоваться؛

٠٠ 530· - *ISTAFÂDA1 ٠ ل  reçut« ل1   a c q u it .  
G. 540. - , I3TIFADA, a c q u is i t io n , récep -  

tion »  avec un sen s  nettem ent  p a s s i f  s 'o p -  
posant au sen s  a c t i f  de la  quatrièm e form e. 
Ce sen s  p a s s i f  e s t  p a rticu liè re m e n t  marqué
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dans le s  deux p a r t ic ip e s  de la  d ix ièm e 
form e·

T8 ثنثث،ئ . I 6 1؛ 9 , 1 ;1 9 , 1 ;1 6 , 1 ؛ 8

1 9 ,7 ;  19 ,7 ;  1 9 ,1 3 ;  1 9 , I،»; 1 9 .1 5 ;  19.15  ;. 

1 9 ,1 6 ;  1 9 ,16 ;  23,1  при одре та вший, из-  
влеиавщий пользу ;

G. 5ممؤب  -  MUSTAFÂI), a c q u is : c ’ e s t ce 
q u i e s t  donné par le  m ufid  e t acqu is par 
le  m usta fid ; c*e؟t  en ce d e rn ie r  sens que 
le  mot e s t employé.

( سمح) زاث  /и/ разливаться, переливаться ؛ эмалировать:

ء و44م ٠ .  FÂ^A, y a f id u ,  i l  s 'é c o u la ,
déborda, se d ل1 is a n t  au sens p rem ier de 
l 'e a u  e t de to u t l iq u id e dans le ؛  système 
av icen n ien  ce verbe e s t app liqué  à l ' e t r e ,  
aux p e r fe c t io n s  et aux i n t e l l i g ib le s  dé - 
bordant du P rem ie r P r in c ip e  e t des p r ln -  
c ip e s  c ré a te u rs  se con da ire s ·

J j  3 , 5 3 . 8  ,разлитие, изобилие ؛ 
щедрость; эманация ت

ه 5ه6م .  -  FAYD, f lu x ,  écoulement, dé-  
bo rdeme هم ي  de l ' e t r e ,  des p e r fe c t io n s ,  

des i n t e l l ig ib le s ·

ن 3,4; 3 ز اتئ , ; изливаемый ن

G. وو2م  -  MUSTAFÂD, é co u lé , débordé,
٠٠ qu i es t l 'o m e t  du fa yd , amené par l u i  
e t  en l u i ·
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ق
ردلا >  Jy  1 .2 : 8؛  .1 6 ;7 . 1 0 ;7 ,1 ء ; 0 . 6; و . 6 :5 . ب2ت 1 م.  

9 .1 2 ;  15,2; 16.3; 1 9 , 8 2 1  ;21, 6  ;20. I .؛ 5 I ;  

22, 1213, ء7؛ 2ا، حءء ; 3.»،6; , . ، «;23. ؛ 1 ;

26,13 говорить, сказать; высказывание, 
речение ;

G· 8م - هس و9 , p l·  ·aqw âl, énoncé, 
p arole  au sen s  de phrase* non d*un mot 
i s o l é ;  qawl s ’ applique  à un sens  oompo- 
s é ,  e t  su p p o se  à 1فءه mufrad e t  à k a l i -  
ma·

لث  /пассив/ б.З; 6.5; 20,1;

ه23,1  сказано;

لث ى  говорящий, سمااامءهه،امء ,

рассказывавший;

ملق' 18 , II статья.
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امق  /у /  6,2; 6,  ؛вставать, подниматься مب ؛ 12, 13
существовать, происходить, случаться ؛ делать ؛

اسم ي ا ٠ ت هم و9م  yaqumu, i l  s u b s is ta ,  
i l  eu t  ce  qu·i l  f a l l a i t  pour e x i s t e r ,  i l  
fu t  c o n s t itu e  pour e x is te r «  Lorsque l ' e x -  
p ress io n  b i l - f i ، l ,  en a c te ,  e s t د   o in te  au 
verb e , i l  3 لهجلءله  e x i s t e r «

م مئ ، /элатив/  6 , 1 ن 5,1،»;  ممأ ;

13,1; 121, 10 ;19,5  -существую مب . 15 : 
щий, происходящий; делающий;

G* 603· -  QÂ'IM, c e lu i  qui se  t i e n t ,  
d'où  deux sens* d r o i t ,  perpend ic u la ir e , 
concernant la  p o s it io n  m a té r ie lle ;  
s u b s is ta n t ,  concernant l ' é t a t  o n to lo g i-  
que ou log iq u e  de l a  cbose«

1 9 ,3  ;1 9 ,2  ;1 9 .2  ;1 2 , آاثن ة ;

19 ء9ت لام1و  судествование, устойчи- 
вое состояние;

و و ٠٠ و · -  QIWAM, s u b s is ta n c e , sens  don- 
né par Lane, a r t ,  qiwam e t  rukn, mais qui 
n 'e s t  presque يله ه»ه  rendu exactem ent par 
l e s  tr a d u c tio n s , pourtant des  p lu s  d iv e r -



16,2 ,поправка, исправление ثني؛ 

выпрямление؛ уценка ؛
G. 600· -  TAQWIM, c o n s t i t u t io n  au sen s  

هس0ه م ه  de c o n s t i t u e r ,  ta n d is  que quiwâm 
p r is  au sen s  de c o n s t it u t io n  s i g n i f i e  l * é -  
t a t  de l* e t r e  c o n s t itu é ·

5؛ 6,7 ,1 مم 3  образующий, оцени- 

ваощий;

16,16 ;16 ,16 ماتن   пребывание, 
местонахождение, достоинство, значение, 

ранг, степень.

و  / у / : 1؛ 16,11  6 ,8 ;1 6 ,8 ;6 ,1 أمح 6  безобразие, уродство;

16 .10  ;1 6 .7 إميب  ; Γ 7 .Ι ;  17, ه ه ®-  
зобразный, мерзкий, отвратительный؛ 

грубый, непристойный; наглый, бессты- 

дный ;

4,10 شعاانت   осуждение, неодобрение.

/ محل а /  6 ,4 ;  24,13 принимать, встречать; верить, согла- 
статься, подчиняться;

1 7 ,6 16؛  ل 14, ش ; Г7,9; 17,12 
целование /действие/;

ل م  /маедар/ 11,12; 22,9;  22,10;

ء6ت 2323,8  принимать, встречать, ве-  

рить, соглашаться, допускать; терпеть, 
подчиняться ;

٠ ·554 ه·   QABUL, r é c e p t io n ,  a c c u e i i ,  
a cc e p ta tio n ·
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ت 23  -TI принимающий, допускаю ,نب

щий; встречавший; будущий;
يا ت ظ ء 5ؤ7م - ه .  qui r e ç o i t ,  r é c e p tif♦

داق  I I , .сражение, бой, битва مب1

7 رتد مو  количество, степень. 

j j j  мочь, быть в состоянии:

تء 25,7 ق  оцененный, определен- 

ный, подразумеваемый, предопое делен- 

ный, предоешенный;
G* 6. - ايسرأ ؤ 0  mesure ,  q u a n tité , gran- 

deur·سمح مم

ة و61م .  -  QADAE, r é a l is a t io n  de ل *a؟ -  
rê  d iv in  ٩٧٠ e s t  l e  qada* dans l e  d é t a i l  
des c irc o n sta n c es  c o n c r è te s , concernant 
chaque in d iv id u  en p a r t ic u lie r ♦

G. 562٠ -  TA4ÔÏR, p réd éterm ination .

م ذ  (П) Q4Hтать священным, святым:

و1ت 5,3 مثثصم ,  святой, священный* 
متد  СП) 1, مب  представлять, выдвигать вперед, предпосылать;

15, ؟ص ? ; TI, 18 ;11, أ 6 ؛ . то ; 
1 8 ,1 2 /масдар/ выдвигать вперед, ста-  

вить во главе ؛ развиваться, бить пред- 

ставленным؛
G· 571 ٠ -  TAî ADDUM, p r io r i t é , aux deux 

sens  de p r io r it é  de nature  e t  p r io r it é  de 
tem ps, se  ra p p o rter a it  cependant p lu tâ t  
ة  la  prem ière ta n d is  que qidam se  rappor- 
t e r a i t  p lu tô t la خ   seconde♦
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دذ من  ، мн. 8؛ 11,6؛ ئ 15, ذآ ثن  
15,2; 24,15 передняя часть, введение, 
предисловие, преамбула, п^е?^оо،،л^а؛

G. و74م ٠  UUQADDIMA, prém isse»

/у /  читать, изучать, исследовать:
ة1إنتض  /маедар/ 13,7; 23,6; 24.12

индукция؛
٠̂  576. -*ISTIQRA·, in d ic a t io n , au 

een s  de méthode de raisonnem ent par in«  
fér en ce  p artant  d* in v e s t ig a t io n s  p a r tic u -  
i i è r e s ·

/a /  14,14 ;23,13 быть близким, приближенным؛
ه ثممت  (У) 1821,5 م6ت  /масдар/ при- 

бли жаться;
ب 21 لإ , $прибл**енный؛ .

Çj\jc (У1) 16,6 .сближаться, быть 
близким друг к другу ;

21,4 ( لإ (٠٧٨ بإ  приближаться;
;то родство,близость ,رتم 22

ثرئ ٠  /элатив/ ب6ت آ5,13ت , أؤب 1مآ  
ءوئ1تو محم8ث آلو»  близкий, родной, род- 

ствеиный.
масдар/ 5/ ض م1ت6م6؛6م8ة7م1ت  

15, 2 быть установленным, поставленным, 
решенным؛

م 6,13 ت  местопребывание;
ي آ1م 2  установленное мнение, 

п о с^ л ат ;
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٠ ·575 ئ*   TAQBÏRÏYÂT, le s .  op in ion s  que 
l 'o n  f a i t  adm ettre, 0هممء& ءتآءهه  comme des 
p o s tu la ts .

ذ ر  / у /  связывать, соединять, сочетать:
٢  6,9  связанный, сое^ненн،،^, 

близкий, сопутст؟ующий, сопровождаю- 

щий; собеседник.

ئ ت  насилие:
9 ,2 .принуждающий ب 

؛م ، мн.  7 ,1 2  ;7 ,1 0  ;7 , 6  ;،،5.1 5؛  .1 ن 1 مماأ ; в ,9 ;  8 ,1 6 ؛

1 9 , 1 9 , 5 آ  ؛  часть, отдел, участок؛
أست 2 , I I  деление, разделение, 

распределение, классификация ;

أ ٠ ث ؟ إ  /масдар/ إآتل VIT 7 1 0 م  

быть разделенным, д еять ся .

/ ثتت и /  направляться, отправляться, намереваться, пре- 

следовать цель:
ت ن ث . мн.  1 1 0 . 6  ;1 0 ,5  ;3 ,6  ;ثء 

11,5; 12.3; 13,9; 13.12; 17,3; 26.7 
стремление, цель, намерение, умысел ؛

ر 10,9 ةم  искомое, желанная цель؛ 

намерение, смысл ي
ه5مؤو ٠ م  MA3؛؛UD,  d e s s e in , chose  propo- 

sée  comme un but auquel on ten d , in te n t io n . 
Ce mot ne p résen te  r ie n  de p a r t ic u l ie r  
dans l e  vocab u la ire  a v icen n ien , 1 هل3 ل و  
e s t  tr a d u it  par in t e n t io , qui s e r t  d éjà  
à rendre d 'a u tr e s  m ots, ma‘n ^  * in ^ a .
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ن ت  /у /  9,2 быть коротким ؛ не достигать осуществления 
чего-либо, быть не ء состоянии сделать что^ибо·

أ ي ئ  ، /элатив/ 12,10 ;9 ,8 ن  ت أ  
ограничивающийся, малый, несовершен- 
ный, слабый;

نإ ت ق  ( y fl) ограничивать, быть؛
недостаточным, напрасным;

٢  23,7 ; 23,9 недостаточность, 
несостоятельность, несовершенство.

:и/ судить, решать/ قتن
؟اثئ 1,3  судьба, случай; зд.: удо- 

влетворять /желание/؛
٠٠ 5 و5م  -  QADÂ* ٠ l ' a r r ê t  prem ier de 

D ieu , qui f ix e  to u te s  ٠^٠٠٠٠  dans le u r  
ensem ble, sans  en tre r  dans 1وم  d e t a i l s ,  
ce  qui e s t  réserv é  auqadar.

ش ئ  -10,11 вызывать необхо (УШ) إ

ДИМость; повелевать, устанавливать, тре- 

бовать؛

ش ق мн. 15,8 :ق آ ث ق ث  
то, что необходимо; пот^бность.

؛% «мн. 7,15 ثاأثق  размер, измерение /три измерения/;
G· وو7م  -  QUTR, p lu r ie l  ,a q tâ r , dimen-  

S ion , l e  p lue  souvent dans l 'e x p r e s s io n  
*1l e s  t r o i s هل0م"هه  لو هس  se  p résen tan t  
comme un synonyme de bu، d e t  de miqdâr·

а/ ئثز /  (I)  24,2 резать, рассекать.
تملث 15,17; 17,8  сердце.
قلث  беспокойство, волнение ;
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عاق 3,12  беспокойно, тревожно.
ع ت  /а/< إعمتإ  (УП) /маедар/ 17٠ I ت г1,2 пода^ять, все- 

цело подчинять.
-аЛ 9,4 принудительный, насильственный; неэа/ ثنن

висящий, неизбежный, стихийный.
م;  I,،،; 1,6; I. 7, 1 ;7.12  ;7,11  ;6 ,6  ;«،,6 ;2,1  ;1 .7 ة  ؛ ،»;  

7 -те: в, ΙΓ; 9,4; 9 .II; 9,16  ;9,15  ;9,15  ;9,13 ;EO, 2 ;و, 12; 
IO,،*; 10,16; ΙΙ ,Ι ;  11,2; II, II; 12,2; 12. 12, 6 ; و 12, ٠; 12م،, ; ; 
12.12; 13.2; 13.6; 1 8 , ه7 ; 1ه ,و7 ; 13,8; 13,13; 13,15; 1, ;
1 5 , ،2 6 . 3  ;2 5 ,7 25؛  ,2 ;25 »و17؛ 1, , ;1 7 ,1 ;15 ٠؛ 5,  сила;

٠ · 610. — Ç،UWWA، p lu r ie l  quwa, au ЯЙПЯ 
premier fo rc e  s'op p osan t م  ؤ م " "لهلم خ هء  
p uis  p ou voir , p u issan ce  e t  f a c u ité ·  Du 
sens  p u lssan ce-p ou vo ir , l e  mot a p assé  
en p h ilo so p h ie  au ،»ens de pulssanoe  s f 0fb  
posant à "aoteM*

ومتب 11,7؛ 8ث , ,5 ;8 ,2 ;7 ئجن12,  
ء 25,15 ;23,17 م ! و ء1تو أ م  сильный, 
крепкий, виртуальный;

لإث  II,II  укрепление, усиление.

ب ث  / у /  писать!

18,12 ا  بق  книга.

م ث  /у /  быть обильным, многочисленна،, частым; пре٠٠ 
вышать:

ةمح ، /элатиц/ ه و 11,3; 12,1ا أ  
2 ت3م  многочисленный, обильный;
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16, ثم؟ 1مب  обилие, избыток, много- 
численность;
G. 61 ممب ٠  KATRA, m u lt ip l i c i t é , s 'o p -  

posant ق wailda, u n ité ·

م ث  /у /  быть щедрым, великодушным; быть драгоценным:
إؤ 23,11  щедрый, великодушный, 

благородный, милостивый*
و  /а/« ةإ ما تت  /масдар/ (х) 8Л0 находить отвратитель- 

ным, ненавидеть; принуждать к чему-либо.
ن ا1اق  (У )̂ 12,16 добывать, приобретать.

صتإ  (УП) 6,16 быть открытым, обнажаться, открываться, 
обнаруживаться.

ى  /и /  быть достаточным:
ي 3ممب  достаточно, в ДОС та- 

точном количестве.
3 ,3 و  ; В ,5; 8,8; 117, 16 : م13ت 13, 16; 13,17; ,يءآ1لا , ;

لا6ت 25,2; 26,و ;23,15 ,  все, всё, целое, совокупность, весь, 
всякий, каж^й;

G· 620· ٠ KTJLL, ز ئمإي

ب و؛ , ءمه 3,7ت 3, 11ث ة1مةمل و أ  
2 لاآ ,  совершенный, полный, абсолют- 
ный, универсальный ;

621 ه ٠ ·  -  KULLÎ, u n iv e r a ç l.

Î2?،MH. ائ3 3,8؛ 10,16؛ 11,1؛
15,8 ; 7 آ3م  цел^тность, полнота, 
совершенно, абсолютно, полностьо, це- 
ликом ; универсалия؛

143



G. 622 ٠ ٠  KULLÎYÀ, a b s tr a it  formé ه و
1م م1 س ا  u n iv e r s a l ité s  

ف а/ أ /  ставить задачу, обязывать, возлагать, поручать:
 ,брать иа себя труд ثئف 12,11

обязываться, ставить себе задачей؛
13,13 ;13,10 ;13,8 ئ   ©поручени ثئي

/действия/, возложение, обложение, 
обязанность, повинность, ^ ^ ٠ 

^ . и н ·  11,12 ;7 ,3  ;3,4 3؛  ,3 ;3 2; 2,7; ة1مةب 2, آقالت 2, ; 
13,4; 18,9; 1 9 , 1 0 2 1 , 5 ؛ 20,2; 20,3; 20م6ت 20,6; لام13ت 20,16;  ; 
?1,9; 21,9; 2122, ,6ت 21,17; 22,1; 22,5; 13 ء1متب 21,1مب ; 21آ ;
؛ محم1؛ 25,1626,16 ;25,16 ;23,3  совершенство, законченность, 
п о л о т а ;

элатив/ 3,8/ ،ممد  ;3 ,5 د  ن أ ;
5,5; 22, II ; 23,1 полный, соверпенный;

G· 6 ومد  -  KAMIL, p a r f a i t , sa  d i t  du 
sy llo g ism e  dont l a  c o n c lu sio n  e s t  é v id e n -  
t e  ٠

ئ  /у /  скрывать, таит،:
؛قرئ 16, و  скрытая.

( )ثرن ءق  /у / . 2؛ 2,7  ثنن 2,  ; И.7 ; 5 , 7 8 , 6 ؛ 5,16; 6,13؛  ;
8, 7 ,12؛ ؛ 9,10; 10,5; 10,6; 10,9; 11,9; 11  W.2; !،»,،»15.15  ;؛ 
1 6 , 8 1 6 ,؛  II:  16,9; 16.12; 17,3; 18,٠ ; 18.8; 18.15; 18,16; Ï9.I; 
ه,19 ;19,3 ;19.2 ;19.2 ;19.1  ; T9.6; T9,7; 19,8; TQ-TO:TQ.TT? 
20.2; 20.3; 20.٠ ; 20,16; 21,3; 2T.7; 21,9; 21,10; 22,1; 22,2; 
22,15; 23.2; 23,٠ ; 223. 6 ;5 ة ; Ά .5;  3 ،8 . ا ; Ά .Ι7; ء ;25,10  , ТО; 
ة1ا، ;25,12 ؟5,13; 26,8; 26,9; 26,13; 3,  /насдар/ быть, суигст- 
вовать, иметься, совершаться, происходить; возникать, стано-
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существование ; мировое пространства; вселен-

٠ · 6 ومو ٠  KAWN ٠ I n f i n i t i f  du verbe  
e t r e ,  employé p a r fo is  to ^ t  sim plem ent с о т -  
me tel·* e t  p a r fo is  avec l e  sen s  de d ev e-  
ج ي مئ  Au sen s  techn iqu e  g én ér a tio n , tr a n e-  
m utation  s u b s t a n t ie l le  s u b it e ,  e x is te n c e  
soudaine  du composé s'op p osan t  d'une  part 
" ف cro issa n ce" , d 'a u tre  p art ه   "corruption*,* 
Ka*n employé au p lu r ie l ,  *akvân, d é s i r e  
l e s  ^ tr es  engendrés, synonyme k a 'in â t .

8؛ 10,12؛ 10,12 كاثق 1,  существую- 
щи١١, находящийся ; живое супество, с03- 
дание ث имеющий начало во времени; все 
сущее;
G« 6 ؤ8م  -  KÂ'IN, p lu r ie l  k â 'in â t ,  g e -  

n éra b le ،  se  d i t  de لةس*  o u i d e v ie n t ,  
ou qui e s t  e x is ta n t  par g é n ér a tio n , d'où  
l e  sen s  p a s s i f  engendré m algré la  forme 
a c t iv e  du p a r t ic ip e ;  mais engendré au 
sen s  s c o la s t iq u e  d éjà  p r é c is é ,  s 'a p p l i -  
quant à  tou s  l e s  corps  com posés, non pas 
au v iv a n t  seulem ent«

ينوتأ  /масдар/ 2,1مب создание, ТВ©- 
рение, форма; образовываться, созда-
ваться, составляться, состоять;

ه 6مح5م ·  -  тAKWÎN, f a ir e  £ t r e , ؛ئ   
e x i s t o r ,  avec la  nuance p a r t ic u l iè r e  de 
production  par g én éra tio n  s*opposant ه  
·ibd^«

ب أمت  ،ΜΗ, 17, ق 2و ي؛ا  качество.

виться; бытие, 
ная, космос;

?как ثمف
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( ملاث ص ن )ل  /масдар/ш/ 3,1; 7,7 связанное /с  чем-либо/
явление؛ привходящее обстоятельство; осложнение;

زمبلا 6» 14  одевающий, 0 ههه4ههللماامم
2 ن ثلا15م ط)ن )  взор, взгляд·

من  /а /  9,5 превращать в плоть» перерабатывать в плоть*
:быть приятным» сладостным» интересным نث

15.10 ;13.12 ;9 сладость ثبت 13»
приятность» наслаждение, удовольствие
И н тел е؛

2«14 دظلتإ ا ن  наслаждение*
مزل  /а /  2,5; 6,5; 8,2 быть необходимым, следовать» над-

лежать» логически вытекать;
646 ء·  · -  LAZIMA, yalzamu, i l  ассотра- 

№ ٠٠ i l  fu t  a ttaeb é  n écessa irem en t. 1ل 
f i t  s u i t e; sen s  ▼ cisin  de 1 هجآثلمه  A als 
in s i s t a n t و  иг l ' i d é e  de concom itance 
ta n d is  que c e l u i - c i  in s i s t e  sur  l a  c o n sé -  
quence·

تزا؟إل  II» 2 /маедар/ считать 
обязательным, держаться; необходи- 
мость» обязательство;

ة0م ٠· ؤ  -*XLTI2ÂM. conséquence. ب٠٠٠٠ س
c o a lta n c e ,synonyme de luzum» e t  employé 
dans l 'e x p r e s s io n  tou t ه   f a i t  sem blable 

هم1ة  a a b ll  a l-* i l t iz a m ·

7; 7ةو» ح3م 2; »ة12; 2. ؤثم  
7»5 ةم 10»1مب ت 7ت  неотступность, не-



раздельность, неразлучность, п^сле- 
дование؛

G. 648. ٠ MULAZAiiA, in h éren ce , adhéren- 
се  in d is s o lu b le .

ش ن  /у /  быть милостивым, добрым, МЯГКИМ, любезным:

أاتق ئل ٠ ت ث  I I »12, آ0ت 1  мягкость,

доброта, негаость, приветливость, ЛЮ-

безность, приятность; привлекателъ-
ность, изящество, тонкость;

ز ش  /златив/ 12,1 ;10,1 ش  ;?أن
13» 3 ؛ 15, ه  мягкий, добрый, привет-
ли вый, л^езный, приятный; привлека-
тельный» изящный, тонкий.

تيم  /а /  встречать, воспринимать, испытывать, переживать:
ممثظ  (У) б»II  /т о  же зн а ч . / .

ز ت  /иЛ زل ن  осязать:
ثل 17,7 ي  осязательный.

حلو ر آخل )  /у /  9,8 казаться, появляться.
مل ١ آزل /у/ ،♦15,11 ;وء  порицать, упекать, осуждать;

11 خ ثتلات 1ب  осуждение, упрек,

порицание;

ملا 6,16  порицающий, упрекаю-
щий,

ب ه6;مو, ملات ,  подходящий, COOT- 

ветствующий, благоприятный, пригодный, 

приличный, подобающи.
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ئ ن ٠ ث أ  пример10. ٠٢ ;1 0 ,7  ;10 ,7  ;9 ,1 1 9؛  , 8 ;8 , ذ 1 ؛ 'لات

10, 113, 15  ; م؛ب 12,مب ; Т4.3; 14,11; 15,11; 17, ،٠ ; 17,9;
18,٠ ; 21,11; 21.16; 23,13; 2 3 , ; عء ;23,17 ;23.15 ;«،23,1   I  ; 

2 4 ,1 ;  24, 24,11  ;2 4 , 9  ;8 2; آلم 4 , 7 ;2 4 , ة 24, 3؛ 5 ؛  например;

G. 660. ٠٠ MITÂL, p i·  m utul, au s in g u -  
l i e r  m odèle, exem p la ire; au p lu r ie l ,  l e s

ئ لقئمق أمحممهك ق ك ق ة ظ
 ;непостижимый; невозможный, нелепый, абсурдный ثنات

17,4; 19,4; 19,0; 19,8; 22, 3.
ز ن ت  /а /  очищать, делать ясным, выяснять, изучать, 

исследовать·،
22,6 ;18,13 ;15,14 ;2,3 ص   -яс ن

ный, чистый, чистокровный, неподдель- 
ный*

у/ ند /  продлевать, продолжать؛
4 1 1 , 1 4  ;7 ,13 دام   материя, суб-

станция; элемент, поелмет:
^ ٠ 66 مة ٠  MAi)üA, p lu r ie l  mawadd, m a ti-  

è r e , éq u iv a len t  arabe de ه1ة / طة  qui ٠٠٠٠  ̂
que la  tr a n sc r ip t io n  du grec υλη (voyez  
ce  m ot, 7 ؤ6م)  En un sen s  rarement employé, 
i l  d ésign e  une so^te  de ma t iè re secon d e·
Kn lo g ia u e .  la  m atière  des  p ro p o sit io n s  
e t  du s y llo g ism e !

ة م 10 , II период, промежуток 
времени, срок; продление срока;
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طنب ل3م 14  город.
/1У/ 7موآ продолжение

/времени/,
؟ 6م 16 ٢ ارم ) ٠؛  женщина;

ة7ثث 17,1مب  мужество, благород-
ство.

( 6, م 1 ( ت ث ريىم ; IB,6 преимущество, превосходство, особен- 
нос Tb.

٢ ؟مز ) منا؛ 13,1  темперамент;
G، 665 ٠ -  MIZAJ» p lu r ie l  'am zija , l e  

mélange que forment l e s  d iv e r s  élém ents  
du corps  animal» p a rticu lièrem en t  du corps  
humain, sa  com plexion» son  tempéram ent♦

а/ تش /  прикоснуться, касаться:
لامء ص ٠ آثة ,  ^коснувиийся,

касаощийся.
ق и/ تت ,у /  брать, держать, ловить, хватать:

5,1 ئالتإ ؟  Скупость; экономия, 
отказ, воздержание.

مق 15,2  ненависть, отвращение.
2 , أنقث 5,12; ؟  быть возможным, давать возможность;

؛١٩  T3.I2; 20.5; » ٠« ;  22,11 
возможность, способность;
G♦ 670· -ΊΜΚΑΝ» p o s s i b i l i t é ه0 , هم ء ء -  

san t  à " n é c e s s ité ” d'une  part e t ف *'له  -  
p o s s i b i l i t é ” de l ' a u t r e .

ط 20.2; 20.3؛ 20،,٠; 20,5;  'نتق ٠ ث
20,7; 20,7 возможный, возможно;
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p o s s ib le ,  s ’ opposant ٠٠ 67ت٠ ٠٠ №٥١٠
".im p o ss ib le" ق à " n écessa ire"  e t

م быть красивым؛
.15,12 красивый حيلمت 

быть гладким, ровным; быть скользким ; ر، ٠ نق لات لا،ممث ي
,выоавнивать, полировать 

:и/ владеть, управлять/ ذل 
 ئمم ангел 23,12 ؛

;27, 2 царь 27؛Л ثبن 26م 16; 26,16؛ 
 ئظو раб, слуга 17,5؛

أ 1مو7ت 20.16 ث 21,3; ^1,15؛ ث ئ
21,16; 22,5; 25,11; 26.2 относящийся
к ангелу; ангельский.

ع ت  /а /  запрещать, не дозволять, препятствовать, мешать:
أظمإ  /маепар/ 5,15; آ0م II;

26.1 быть удержанным /от чего-либо/,
быть воспрещенным, лишенным ; быть
невозможным؛

7م ه ة7 .  -  ·IMTINÂ* I m p o s s ib i l i t é , s o i t  
au sens ه  *I m p o s s ib i l ité  m étaphysique, s o i t  
au sens  d 'im p o s s ib i l i t é  due à des  o b s ta c le s  
e ^ r ln s è q u e s s'op ؛ p osan t  à wu،jub, n é c e s -  
s l t é .

px  9,5 препятствие, преграда, 
помеха, возражение.

لت ٠ تثث  испытывать, подвергать испытание
١٣ 2,7 подвергшийся, достиг-

ший.
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богатство, имущество.
٠ отличать, различать:

;отличие, различие تآ؛ئ 5,6
٠ .682 ه·   ΤΛΜΑΥΑΖΑ, sens  de r e c ip r o c i-

t é ,  se  d isa n t ه  □ d uel ou هان  p lu r ie l ,  l i a  
se  d is t in g uèrent l e s  uns d es  a u tr es·

 -склоняться, питать склонность, сю،па تند 4,8
склонность; ٥٠ 684. -  MAYL, in c l in a t io n .

ن

' 7 , 9  ;9 .1 5 9؛  ,1 7؛ 9ءم;ب 2 ,1 7؛ 2 .1 0 ;7 . و 9 ؛ . T5;

1,2; II , 125, ,растительный مآب 25,2; 25,6; 13

G· 68مؤ -  NABÂTÏYA, v é g é ta le , végé ta - 
t lv e  £٠ d is a n t  du p r in c ip e  v i t a l  des v é - 
gétaux.

или تحت  /уЛ ثقت /у /  13,1 очнуться, просну- 

·ç fl 16,4 пророк.
быть знатного происхождения, быть родовитым,

5, نج: لا  знатный, породистый; 
способный, умный, даровитая.

2; 7,3 помогать, оказывать поддержку, 
идти, направляться, обращаться:

،آ د وما طآ ( )  

٢ مم ١ ئر

د > م  Ï د أ  /« / ، 
тию; желание.

ح ءم م . ^
вегетативный;

ться ٠
ئ  мн. 

تجت  /у /  
превосходным:

у/ تثن /  7, 
حور ) '  Uw
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·образ, способ تنث 23,12
أحت ي  мн. 15,16 ؛اأثن  скупой (см. JfyHC Ма#луф>Ал-Муджид,

Бейрут, I960; стр. 793).

٤٢ / и /  1 3 ,6  ;8 ممب ; Г7,8 удалять, устранять, снимать;

абстрагировать; смешивать, ограждать, отнимать;
G· ة2م و  -  NAZA*A, y a n z i،u ,  i l  a abat" 

r a i t ل1 ,  opéra dans plan  s e n s ib le  une opé- 
r a tio n  analogue au ta^r^d dans ! ٠ plan  in -  
t e l l e o t n e l . . .

6 3; ممب عوتز 1,  стремиться, ه ? م ملم  
мляться, задаваться целью, тянуться /к  

чему-либо/؛

6; 8م1مأب 13,15 ,1 اعرن م,ب9ت 0  борь- 
ба, спор; предмет спора; сражение, 

раздор;

G· 6 وممب ٠  NIZÂ‘ ٠^ £ ^ ^ £ ٠  in c lin a t io n  
( e t  non pas "ab straction "  comme n a z .) ٠

زنتات 13,13  спор, борьба؛ a ro -
ния;

3,8 ;2,2 ايان   борясь, стремясь, 
желая.

متم  / у /  быть чистым, безгрешным, свободным:

 ,безгрешный, чистый تؤت 25,15

свободный.

بتن  / и /  относить происхождение к чему-либо; приписывать,
свяаывать!

م 13,1 ن ن  отношение, связь;

ت 7,15 ي م  соответствие, умес-
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ΤΗость, отношение, связь؛
12, ق مما 1مب ت  связь, родство, COOT-

ветствие, симметрия, пропорционадь-

ность, равномерность;
11, ث 1مب ا ث ت  соразмерный, симмет-

ричный. пропорциональный.
ن ن ث  / у /  плодить, производить на свет, производить потом-

ство, порождать؛ разделять на волокна, нити؛

آملن 25,13  потомство, поколение.

ز ت  тихо дуть, веять؛ вдохнуть душу /в  человека/؛

1 7 ,8 أسح  ; Г7,9 ветерок, зефир.

م  /у/« 16,4 ,гласить, определять, составлять; текст ض 

изложение, точный смысл.

بت  / у / ممب2   устанавливать, ставить.

ق ط  / и /  говорить, рассуждать;

12,17 1؛  0 .15 ;1 0 ه 0, طقاث ,وم1; ;

1 1 , م,ب6ة 1مآمب3ت مماءم1ت لا  говорящий,
рассуждающий, разумный;

ه و ء 7م ·  -  NÂTIQ, r a iso n n a b le . c e lu i  
qui possède  l e  n utq .

16 قمح 10ء  ; I I ,  15; 12,4; ة1  ه ة

12 1; 13.15؛ 1ممء8; 1ممب10ت 3 ,6 ;13 و 6, ت

14, 10 ,17ت 1 ;1 5 ,8 ;1 5 ؛ 7,  Г7, 3 рече-
вой, относящийся к речи; разумный,

рациональный;
706 ه  ء · — NUTQÏ, r a iso n n a b le , synonyme 

de n S tiq i ؛ n t e l l e c t u e l · synonyme de 4a q l l .
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آط  / у /  смотреть, глядеть:

تلثئث 15٠ و  зрелище, виц, картина. 

زلت  / и /  нанизывать, приводить в порядок, устраивать, ор- 

ганизовывать; слагать  стихи:

11, أ 3,9 ة آمب ق مظان ٠ ن  порядок, С И С -  

тема ؛

15 ءظا آممب  упорядоченно.
م /٧ ث ،, ^ /  ^ гатъ ся ,  питать отвращение, бежать /убегать/, 

ненавидеть:
6,3 2؛  ;رااث 3.  чувствуя отвраще- 

ние, пугливо, недовольно؛

7, ض و  бегство, испуг, нена- 

висть, отвращение, антипатия, отчуж- 

денность؛

10 م ممب ث ، отвращение, ненависть, 

антипатия*

،Д'،мн. 12,15 8؛ 12,8؛ 7؛ 8,مءب 5, ,10 , ئ7;و زل ؛ ز ;
12,16; 115 ;15,7  ; ، 1.مي1و .ا أ و م.ب6ت 14,10; 1ت ,R. T6.I5; 17,6؛
17,15; 18,1; 18,7; 18,9; 20,15; 20, Т6 ; 21, :Т-Т2؛ 21,8; 32
21,Т2; 2 ;1 , ,1; 21,16; 22,2; 22,5; مو ؟15 ،،, I ;  2،،,T6; 25,9;
25,11; 26,2; 26,11 душа;

٠ ·712 ه·   NAJ?S٠ p lu r ie l  ·anfus e t  nui*us, 
ame au sens  de forme du corps  v iv a n t ,

اث 11,7; 17وء تثتم  эгоизм, непри- 
язнь;

ء 7ا3م ·  -  NAF3ÂNÏ» animé e t  animal» r e -  
l a t i f  à un ê t r e  anim é, s'op posant à ‘a q l l ,  
in te l le c tu e l ·
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م  /а /  быть полезным, приносить пользу, ^игодиться:
م 9,7 ن  польза» выгода» благо» 

добро;
ععإنث  Ли /8» 15 извлекать пользу» исполь- 

зовать» воспользоваться ;
ءؤ  II»و полезный» выгодный;
ةمتئن 9,10؛ 18,3  польза» выгода, 

благо» добро.
/и/ ض  23»3 отрицать» отвергать» опровергать ت

3 «7 ئان1ت   противоположность, про- 
ти во действие; несовместимость.

ض  / у / .  2 ,15  ;2 ,9  ;2 ,7  ;2 , 3 ز  ف ; IIл،»  ; 20,1; 20,2;
مح»د7 ؛ 23,9 ;3 «20 ;3 «20  быть недостаточным» недоставать, не- 
хватать ; недостаток, нехватка;

7, أجن 1و ت  нехватка» недостаток; 
дефект» порок.

у/ ثثز /، 6 ثئت 2ممب  пе^ача» перевод» перенос ;
ءمت  /и /  мстить:

؛اإتتئ 8» 14  месть» отцение.
/а /  5,16 отрицать» не одобрять, не признавать.

х/ إتثثثت /  1 ,̂11 находить отрица- 
тельным;

ج و و ق  порицаемый, неодо- 
бряемый» неподобающий, отвратительный, 
скверный» дурной, ужасный, г^ховный, 
постыдный.



آ ) *ص ) ئ  / у /  расти, □рсизрастать, развиваться:

س ٠ مم 7,14  растущий;
7,11 ة  ق  выращивание, развитие.

مرث ) اثي )  / у /  запрещать что-либо; оканчивать, доходить до 

чего-либо; م ا ا ىإ ا ن ث /  кончаться, истекать, завершаться, 

доходоть, достигать:

ىاثث ن  л I /  19,8 доходить до конца,
до крайности ؛ быть конечным ;

٠ · 720· -  TANAHÎ, l im ita t io n «  n o n -in -
Ш Ш ·

أايي ،?,14 ث  край, п^дел ,  конец ؛

ي 11,10 ي آالا  конец, цель؛

11,14 ;2 ,9 ح  قم  конец, предел,

край, крайность.

٢ ورت ر م  / у /  светиться, сиять:

16 , ثائ 2و  огонь.
;؛ .мн،؛ أ1  ا م  б.،»; 6,6;  9, 16 .10؛ ؛ 9.16؛ 10,1؛ 10.10؛ 13  

10,1،»; 1 2 . 1 7 1 4 , 3 ؛ 13.2؛ 13,10; 13.10؛ 13.13؛   вид, рааиовид- 
ность, род, сорт, категория, качество;

و 13,4 غ ت  разнообразный.

( د ن ر  JLr 3, 9;23, 12 ;22,12  ;22 ,12  ;1 7 ,7 4؛ ,مء13ة  ,1 ؛ 3

26,15 ;26,11 26; 26,8 ث  ,8 ;25 ,3 ;2 5 ,2 ;25 م16; 1, مح,  получать, 

приобретать, добывать, достигать;

17, 16 ;17, ,12؛ 7 .12؛ 9 6 ;5 . ب 4 دج ; 
23. а ؛5 . 17; 26. 10 .26; ه 1 ؛ 0 , II;
36»15 получение, приобретение, добы-

вание, достижение ;

1؛ 15,7 5 آولتنأم 6,  брать; находиться

в пределах досягаемости.
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*

9 هآ رمب ٠ ,؟امجرب م  разлука, удаление؛ действие по г лаг. "от- 

ворачиветься от ч .п л ," .прекрапать, бросать ؛

ى دن  /иД 1؛  8 ؟ 2, دا هت إ  IP, 2 руководство, отыскание, нахож- 

дение; вести по правильному пути ٠ направлять؛ дарить, препод- 

носить.

( 4 ق تاإئت ^6م 1م ت ر  пренебрежение, невнимание, забвение, 

^^№ ние, запущенность؛

G« 7 آم ءآأ ء ة ؤ0م - ئ  in d é te rm ination  de la  
Q uantité  de la  p rop osition «  3*oppose خ 
tiasr  qui d ésign e  c e t t e  d éterm in ation ·

م  /у / ، i هثت  Ч Н . 3؛ 4,4  ,1 أ 5 هت  энергия, пыл, усердие, 

старание, деятельность؛

إت 12,9  тажный, значите^ный؛

ق1تإث 13,16  важное дело, возвышен- 
ная цель, миссия.

6 ,8  ;3,6  ;5 ,9 2؛ 2,3؛ 3,3; 3,مب ;  ي؛ ،,!٠; 1, ن ; б.ТЗабст- 
рактн. форма местоимения إن  (букв, *'это", "оно"), обозна^а- 
ющая субстанцию ٠ предмет, первичную субстанцию (  h a ecce ita a  ) ٠ 

в противоположность أجآ ث  (абстрактн. фор*а от ”что это”), 
обознс чающему вторич̂؛ ю субстанцию, субстанцию-атрибут ; сущ- 
нос™ личность ( quiditae ) ؛
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ة 7محمو ٠ ·  HUWÎYA» a b s tr a it  formé du 
هههه^ع  iiuwa, d esign an t  la  su b sta n c e -su je t , 
la  su bstan ce  prem ière  par o p p o sitio n ه   
оШ у& , qu id d ité»  qui d ésign e  la  su b sta n -  
ce  seconde»  la  s u b s ta n c e -a ttr ib u t·

иметь форму, вид; обладать привлекательной внеш-

أ ءو ي ئ  I приготовление, подготовка ؛

15 ت آ0ء مأم4 نتآ ئ  образ, ٠٠٣٠^٠  вид, внеш- 
ность, фигура, осанка, состав.

٠ ; 5 , 1 1 7 , 1 6; 6,10؛ 6م13ت 6آء5ت  ,5 ;6 6؛ 4, ؛ 2,  пер- 
первичная материя؛ первитаая материальность؛

ة 73مم ·  -  HAYÛLÀ*. m atière  prem ière.مم>س م آب ٠٠٠ ٠ ٠ ، أ '
qu i e s t avec la  forme 1 الاه  des deux خ1مه  
ments s u b s ta n t ie ls  di>nt se composent le s  
co rp s . T ra n s c r ip t io n  du grec 01؟ dont 
mâdda e s t  1·é q u iv a le n t  a rabe·

5,16 ;2 ,4 يىمولا   относящийся к 
первой материи, материальный, вещест- 
венный;

G. 738· -  HAYULANÎ» m a té r ie l·  ٥٠e s t 
le  r e l a t i f  to ^ o u rs  employé٠٠٠

م ) ا دا م (  / а /

ностъю:

زوهن 2م
воматерия,
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:и/ набрасываться, нападать/ وثن
12,16 агрессивность.

جبن  /и/ 10, 12 ,11؛ ؛ 6  Г7,Ю; T9» 1023,6 ؛ следовать, надле- 
жать, быть обязанным؛

جبا : /элатив/ 3,9 ;3,1 ن ي أ  ;

6,3; 19,7; 21,6; 22,15; 23,14 обяза٠
тельный, необходимый ؛ ع0صم ؛

ةم 7مهه ٠  tfAJIB, n é c e s s a ir e ,

نمب  /и / 8; 8,13; 10.3؛  5; 6م,و» 2, مو2ت ثمت,و مه11;5م7ة 8,  
ТО, 21 ;16,10 ;16,6  ;5 ة 12,1; 15,16؛ آ6»1ت 16م ؛ , Т5;  21, Т6;
مح1,16م 22م 15; 22 , Т5; 23,1 быть, существовать؛

٠٠ 7 ممةب ٠  WUJIDÀ, au p a s s i f ,  IX e x i s t a ,  
i l  fu t  dans l ' é t a t  d 'e t r e ,

جم5  I»5; 2,12; ومب ؛ و ة1م ة ة1ة ;
3, TO; 3, II; 3,133 ؛, I 4; 4 , T; 4 . 7; 5»7;
5,15; 6,3; 6,5; 6,5; 6,9; 7,9;  8, 6 ث
12» 13; 13,12; T7,Ï6; 18» 2; 18,3; 18,4; 

Τ8,Τ2; 1820, م1تو 18,14; 18,15; 19,2; 2 ; 
20,3; 20,4; 20,11; 20,13; 21,8; 21,14;

ه9ة 22,4 ; 22,12; 23,3; 26,9; 26,9; م

35» 14 бытие» существование; наличие;
присутствие؛ реальность;

G, 7 مب8م ٠  WUJÛi), e t r e .  e x is te n c e ,  es  se , 
par o p p o sitio n mawjud, e غ  n s ,que l e  fr a n -  
ç a is  rend a u ss i  par "£t^e"; l ' ê t r e  au^sens  
a b s tr a it  par op p o sitio n  à l ' ê t r e  au sens  
c o n c r e t.
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ث6; 2,5 ث 2,11; ئمحم«*،ث لاثجمءآ
4; ممب10ت 6,10؛ ,8 ;4 ,  2,13; 2,14; 3, 10ت 7

9م13ت 18توم 19,6 ٠· 20,12; 22,3; 22,8;
22,13; 23,4; 23,5; 24,7; 26,6; 26,6 

имеющийся, наличный, существующий, ре- 
альный؛/мн./ совокупность всех реально 
существующих презметов; все сущее ;

G. 754.  -  MAWJTJD, e t r e ,  non pas au вепз 
d * ex isten ce  qui correspond ) wujud غ  e s s e )  
mais au sen s  de ce. qui e x i s t e , e n s9 sen s  
con cret  par o p p o sit io n  au sen s  a b s tr a it* ..

1/ دجايإ  У/ 3,8 создание, открытие, 
создавать؛ реализовать /дать существо- 
вание/؛

751 ة·  ♦ -  f a ir e  _etret donner ! , e t -
r e ,  c r é e r ,  c r é a t io n ♦

رثث  /и /  1,2; 3,5 быть кратким ;
زايتإ  I, 2 краткость, сокрапение.

<1. ب ةمب 8 سرو مماااا، ; ،»,II; 6.7; 6.7; 7,2;  1 1 , 5 1 1 , 1 3  ;؛ 
12.5; 12,5; 13. II ; 15.9; 1 6 . 2 0 , 9  ;0 ,6 ه 20.1; 20,1; 20,6; ء : ; 
20,1 م؛ب 26م1مب  лицо, лик, образ؛ внешность, сторона;

59,4 1; 2,15 ت 3,2; 4,11;  يح 6, ; II, 12; 24,12; 12, آل  сто- 
рона, направление;

٠٠ 757* ٠ JIHA a t r o i s  p rin cip au x  sens♦
Sens propre؛ en d ro it  où l 'o n  ten d , où ل ·on ٠٠ d ir ig e ,
0 ه أ ·on regarde; ه0ه م  d ir e c t io n . Sens f ig u r é  de 
1 ·e n d r o it ,  1 'a sp ec t  ٩٧٠ l 'o n  co n sid ère:  mode, a s p e c t .
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avec d iv er ee e  locu tion e«  Sene lo g iq u e:  l e  mode dee 
p rop osition s»

محتث 9,8  направляющийся, ориентированный.
نمب  /и /  быть единым, единственны،،, одиноким:

6 ,1 2  ;6 , 8  ;5 ,1 1  ;7 , 3; ا، ,1 و 2 ء, ; ;3 أنت ٠ أيت 3, ;

7 , 2 ;  7 , 1 1 ;  7 ,1 2 ;  8 , 5 ;  8 , 8 ;  9 ,1 ;  9,10;  9,10;  
1 1 .6 П ؛ . 7 ;  I I ,  I I ;  1 2 ,1 2 ;  1 3 ,6 ;  1 3 , 1 7 1 6 , 6  ;؛ 

1 6 .1 3 ;  1 7 ,1 6 ;  1 8 ,1 ;  25,2  ;2 2 ,1 3  ;2 2 ,8  ; ، 8م ل1,  

один, единый, едонственный, одино؛«й; 
G*765.-WÂHXDt un. désign ant  l e  tr،m eçendantal,un  

e'oppoeant à m u lt ip le ٠ k a t lr ,  e t  s'a p p liq u a n t ذ   
l ' ê t r e  non d iy ie é ,  et  en fin هيأ   d ésign an t  U 'i d e r t i t ê .

16 دة 1ممب ؛ن  единичность, единосущность;
G.760.-WAHDÀf ؛٠ ^ ^  é ta t  de 1 ممس  qui ٠٠٠ un, 

e ’oppoeant à k a tr a ,  m u lt ip l ic i t é .

ثتاتإ  Аш/ 17,6؛ Γ7,Ι3; 22,12 СО- 
единение, объединение, союз.

 ,и/ иметь намерение, преследовать цель, стремиться/ ثص
настойадво добиваться:

م م  А /  /то же знач·/ 1؛ ،٠٠ و ؛ 3, ;
21,3.

رودد لإ )  /а / ؛желать, хотеть, любить, дружить ء177 
ت|تو 16, 3  дружба, любовь, симпатия. 

مس  /а /  1 1 1 , مب  взвешивать, отвешивать؛ вес; рита ؛
ةوثتز 14,11  уравновешенный, ри^ич- 

ный, стройный.
ملب  /и/ быть средним; находоться в середине, в центре;

23,15 ;«،,10 ;2, ;а»,8 ;مثق 8
217, 1; 2ما 6، 1; 2,ا ,»؛3  посредничество.
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٣ ٢ /  быть широким٠ просторным:
نتوج 14,2  расширять, увеличивать; 

расширение, увеличение«
مم /  делать знак, отметку, клеймо:

أموتب 14,8; 23,12  названный, на· 
эываемый;

ميث 13,12  знак, черта, признак.
13 , ي غلو  средство.
ljL/ и/  18,9 описывать, обрисовывать ؛ квалифицировать, 

опреде̂ ь» характеризовать;
٠٠ 7 7 1 ٠ ٠  WUSIFA طلممم  i l  fu t  donné 

comme pcrédlcat A «♦·

2 ,22 ;5 ,6 ت صعا   ка чес- 
тво, свойство, характер, особенность;

٠٠ 77 و - خءت?م  a t tr ib u t ,  q u a li té ,  p ro-
p r ié té ,  synonyme de wasf» e t  a u ss i q u a li-  
flcatlQ D y  dénomination»

مممينر 2,4 ؛ 19,6; 25,16  описан—
ный, описываемый;
G. 77 عمؤ  -  MAWSÎJF» q u a l i f ié ,  recevant une 

هلوومه م ه6ههوإآ
دمب  /и /  соединять, объединять, связывать; достигать:

^ ؛١٠  Ля/ 9,3; 9,9; 22,10 сое-
мнение, связь, отношение ;

٠٠ 7 7 5 ٠ ٠  ·ITTISÂL» c o n t in u ité ,  se  d i -  
san t s o i t  de 1 ·absence de d iv is io n  dans une 
même substance»  s o i t  de l a  c o n t in u ité  au 
sens  de c o n t ig u ïté  é t a b lie  par l e  co n ta ct  
m atérie l»  ou de Jon ction  Im m atérielle  en - 
tr e  deux substances»
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13,8 ; ب 5ممب ث ي  доходить, доби- 
раться, достигать, добиваться ; сое- 
динять, объединять.

а/ يني /  быть ясным, явным, очевидным:
1/ أ  أ مث У/ I. г; 15,1 ;6إ . ,و 2؛ و ; 

15.12; ΙΘ.ΙΙ; 19,،٠ ; 21,7; 21,12;
21,14; 22,8; 23,10 объяснение, раз،- 
яснение, толкование ;

مائتإ  Ли/ 20, ГО; 20, 11; 20,14; 
?0,15 выявление, обнаружение؛ яс- 
ность, очевидность؛

19,6 явный, очевидный;

четкий, отчетливый.
а/ ينغ /  положить, класть:

р ؛ ،мн. 13 و1ةو 12,13؛ أاأ؛ث , , Г7 ت

23,17 11 ه2ث لام3؛ آلء9م, محء ت آل,1ت ,
положение, расположение, установление,
форма, порядок;

م ٠ ء 777· ٠ ممس ·  p lu r ie l  ·awda·, p o s it io n  
e t  predicament S i t u s ; p o s it io n  au sen s  f ig u -  
ré* p o stu la t  e t  a u ss i im position«

س مم » . ؛ ء , , ، م ح; م
,♦و12؛ 25,5  ме:؛то, положение; предмет 
/разговора и др./;

ب عموت  положенный, подданный; си- 
жет, тема, предает: 7 , 7  ;7 , 7  ;3 , ؟ ;
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G. 780م -  ΜΑΛφϋ،, s u je t  au sen s  de su je t  
d ’ in h é s io n ,  su p p o sa n t  à a c c id e n t٠ ،arad , 
avec l e  sen s  la r g e  de r é c e p ta c le ,  synonyme 
de هاه1ل ه آ : e t  suje،t logi<jue s'op p osan t ف 
a t t r ib u t , mahmül, synonyme de h am il؛ su-  
إ ج ي  d'une  é tu d e , d'une  s c ie n c e 9 e t c · ٠٠ 
synonyme d 'o b j e t ,

؟3  / и /  12,8 внушать» подсказывать» велеть.
ر /  / и /  быть обильным» нногочисленным ; увеличивать» сбе- 

регать:
3 وسء لممب  изобилие.

قمحو  / и /  породить» соответствовать, согласовывать» содей- 

ствовать» помогать:

قإ تثآ  Лш/  13,11; I،».2: I،».I6 ©ه -  
гласив» единодушие» единогласие; со-  

ответствие» сходство» одинаковость; 

с^чайность;

ق ءائ  A i /  то»4 взаимное согласие» 

соответствие ;

ؤمحث  ТТ»Т5; 21 »15 согласование»

умиротворение, содействие, помошь; 

успех» удача, счастье;

٠٠٠١٢ /масдар/ш/ 10,15; 13, 3 0Д0- 
брение» согласие» соответствие.

'وز  /иД  ·ÙI 5 ,5 ;  Т2,Т^ выполнять, исполнять; быть 
верным ; полный, абсолютный;

ئ ت  Т7»Т0 брать» получать 

сполна; умереть» скончаться; остав- 

л ять после смерти ;
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20,10  ;0 , 7 2; 19,11; ؟ عتنت 9, ; 

2 1 0 ه م  уплаченный сполна, полный ; ٥٥٠ 

лучивший, добывший.

ء  / а / ,  8 10; 23,15; لاء 5؛ 10, , ص 1  падать, попадать; 
случаться, происходить, совершенствоваться ; находиться, нали- 

чествовать;

ةسؤا 23,13  событие, факт, слу- 

чай, происшествие ; сражение, битва. 

и/ ؤثف /  останавливаться, стоять на месте؛

ت А مق /  10,16 остановка, пре- 

крашение; зависимость, колебание.

/ رز и /  11,12 охранять, оберегать.
и/ رند /  рожать, производить потомство:

1 ,10؛ 9 ;10 9؛ 7, .1 1 ;7 ,1 ما 1
10, 117, 4 ب3ت  , مب ; 1مآ ,размножение, потом- 

ство; помощь при родах;

9,12  ;7 , 1 5 دلء   порождающий, ٨٠٠ 
могаюший при родах ;

ت 18,5 .родитель آب

لحت  / а / ، وأل*و ٩٠   т о 26, 7 ;36 ,4  ;15 ,13  ;1 5 ,3  -жажда, вле ؛ 
чение, стремление, страсть.

ل د  / и /  27,2; 27,3 быть близким, дружить, привыкать, еле-  

довать; назначать, поручать, направлять;

، 12م 10; 12,10; 12,10; ع ه :
12,10; 12,11; 18,7 господин, хозяин; 
вольноотпущенник ;

ر17 ث ت , I I  заведующий, упрааля-
٠^٠
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لإ  /и/  лумать, воображать, мечтать, ошибаться, эаблуж- 
даться:

م ث ت  А /  2.12;  3 , 5 12, 1؛ 7 0 ؛ 2,  
воображение, предположение؛ мышление, 
представление;

ء 7مةو ٠ .  TAWAHHAMA, لأ  estim a , i l ي3   
rep résen ta  avec Xa f a c u lté  appelée  estim a -  

ل> ١١٢هطهلم زام  Xes id é e s  p a r t ic u l iè r e s  t i r é e s  
هان  se n s ib le  qui se n t  X 'o b je t  propre de c e t -  

te  fa c u lté -
٠٠ 788. -  TAWAHHUil, es tim a tio n , au sens  

de s a i s i e  par ! , e s t im a t iv e ,  action  d ' e s t i -  
mer e t  non pas Xa fa c u lté  n i  Xa e b o s e  e s t i -  
m ée, sen s  de waiim. Au sens  la rg e  tawahhum 
peut se  ra p p o rt«  s o i t  aux op éra tion s  de 
l 'im a g in a tic n  s o i t  à  c e l l e  de X 'in te X lig e n -  
ce;  i l  s i g n i f i e  souvent penser* présumer·

؛؛مب 12,4  воображение, иллюзия, 
фикция; иысль, идея؛

G· 787· ٠ WAHM, p lu r ie l مءآهظهةام   Ха f a c u l-  
t é  e s tim a tiv e  d'une pa^t, e t  d 'a u tre  part 
l e s  id ée s  p a r t ic u l iè r e s  t ir é e s  du s e n s ib le 
par c e t t e  f a c u lté ·

удостоверяться, до- ؛а/ 17,11 быть верным, достоверна/ ثيق
,убеждаться ؛ веряться
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ك ةاا ي م ي ، د ا ملا م م ج ل بل ئ ي و م و م ، أ وا ناا س هايل ب دل|م ت ث مرآ أ ي ك ا

غا دم ي بلاا ر جا د رل ةجو ي

 انسم ابن لم واب

ل ا ع ع ى قئ عا ف شل ش

^ ^ ،^ موتر ٠؛ سوماقلا نضموت قهحوب تهج

فارمبس ضصر م

زاوادوض ىريو ذ.بزمطآلام م،رم

ي ا صو،ممر شم ىليوئي

ر٠ قلا ا  رراريايس*م رن

١٩٧٦ هسصل



سا ىلع ش سميب قيعلا م دم ئمم نل ب
ع عتلا ى انص م رسما ي ا ل ر ةعا م تمه ك ب د و ش

لثعا همء
ا ما ىل ج لضل

رأ محل ض ءالمص مس

باآ؛دئل ت ؤايرد1 ضم ض م ئ غ ب ش ه ادرت

و ص زلمحا بخع ض لفاس همم

جت مع ن امر م اهمان

؛مم سم  مم
ر م دسم م مهمد ا ي

لنممح م ل س صي نمب ا ز ي ت ل أ

مءءممبح_ ل —تمومص»>حيئ

بعط

بس فى نل نخج د ن ب طرخمأ د
ب يزرب ءمضم
ب UV ث آجا



(مس سمحم خجشلا ةسالر ى قد ن ئ فما هاث

م حأ سحرلا احأت س  ءمبم

 نل'بر كفل معحأ أى هرىعصأل ءصغلأ خامآ عبد اي أثل، نيم قعان ثلأس

س ئث عا ق غهلأ حاإيض ث ثجفأ زاتاجيلإ1 لبيس لع مشل ن آل ن ل  ابالغ ن

ىسام تحعامو كفمرألم ء اوغض تكىامضل اتيذي 0متخيرأالم  يصت تضمنمم كفلمأ ل

 ق نىاثلوا تاهويلا من دحوا م ذ قسأ زمحن نايسر م ق أوللأ ءخسج

م عأ بحرو ذ فل ^٢ ق ش للمسأ ^۶^ ملا لف د ذ دحو ذكر ذ ثالثلوأ يفذمحأ  ي

خم زه' مأتووذ مدآتوحأل ذ لسا بح نمب غذي يء.أ ماثإف ؤم ئغن  رآبملأ

قلعا دحوو رذك ض تج من عننإؤبل رمحأمحواد ذ ش حبمآفبمحأد أتمم ايل ب

موآل'خ ق رذك ق مىا ش ل نافتيلوا ءاءيكا ع سا وجحأل ل م ذ صبانلآو نل  ذ

اوأ ٠ ذصآلآلأ سونفلا عشفط م ى معل ٨ لصوفلا عتماخ ف

ءار.ام ٠) Le text« ٠ همحا *ممح ٠٠١٠٠ deux n،»DU«riU, ٠٠١٠٠؛ du hritùk Museum (p. ٠٠? du م
٠، أ»امم du MumSc Atiatiçut de St. Péteribourÿ (pp. 94 ٠٤ ■uîv▼. du Mannier). ره St. ل->ثمم

٠٠ ٤٢٠٧٢٠ ne ب ؤ تسال.ر رء شلا دلا سمب ى؛نعان 'ئا  ،٢٠٢١١١٠. مسوتبلا >حددث 0ممداونما و ق ي

ضلع إ صفحع .،M €٠١٧؛ de 8t. p،،erf)b. •uiyont ١٧٠ nioU ني  du Brit. Mua.; dam ٠! .dan ٣٠

صو؛ان Y. H. Kh., Ill, p. 4موا رر poot-Mre faut-il ؛امم شع م ل ص آلا ال لا ءلاآل.ا ،St. P 0. صل

هلود ١٠ ٠١٠، تاغبلا ٠ .٠ ا .٠. B . M. MU lieu de l u l i l ء 1 (
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ن م ذ آوللآ ملأ عا ممم نايسم ذ شل ‘تايواثي من دحوا م ذ ش

موأ زإ نلأ 0ماااوأته نمب ح لئ ءطجعب ص ن ؛ام ىلا داك لأ أا م ذ و من\ح

مل ويخمح ص تمعنلمأ نءمحو يمح زىلأ عب اصفل صغهلا ص إفاز،فزمح ف  ماوفت

موأ صأكبم ذميءس موا هز آن ئجت دمموأن ؤوهيلا قلالع سره كز أ م ح

خط ائوه ماشدمم داتوحوان ف اب ث ع ر رمليو اميزن او و ر  سا نويك ان اض

ا ءصاآلآ خم•مح ذ د س م ي ن  تمح بتمر ععن صري اتم دحوا لك م اهل ث

وأ ك أن اإن ثفدلان رم  آو صنغلا يذابغ مغمآءم أو ل املأث صحابهن ء محال نوي

صل ئشالق مى ٢^^^ تلا د حا ى طمرتونلا لسرم يمه ذا ان نم أم؛أنمم ي

مأ لمحطك اؤ متنهىلا وفه راسغ صالف هى تغلماا ع مل\ءتم طتلمساو مل 9 إ

ن هتزئالفب ذئغءاع مي آ ل ف ط ما شمع ت لا س ط ىمخلأ م ففل  قلاخت ب

ن أ فم د ق نعي ان قمحتسا وإن ءلمع لث مسظ عند 0داوهوإملا عدا  آو ي

جو نعي ض منمت ملع زمحاتسي ثى لي اذأن مداجو •ج  لاأ هجيلا قلاإق ي

مهدم نلو زامحائام نماممرعأام لاأ ودآتلوجأ خلمج من آءت،قادمل ين ض ظق  دأتوا

رأو لاممأ يذانهل ظنعتمس 0دأموحو نوتك أن ا؛ن فهيهنذل لاب ذاذرم،دم مل ل  

ى ج لاوم ان هيح من رصاع صنه ي د دج ساخ ء عس ردم دآتحو،وأ

٠) ٠̂ ا ء .1،  م ) . «.٠ . U. ا ٠  >دم ) B. 1 ١. ره ممء ٣ ، .٠  ètr♦ ٠٠ ١٤٠٠  de نح ب
fftatll 1 ع ي فمدأم ٠) 81. .?ب مءإ ي . f) 8ا  P. دع.ي رء 8ا ?٠ طعلا ز .

امر
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ه آل ى يمد لا ع فعب د انتهسبوملا ان باكم سحبمم  أءأث*اما’ايمتهجن ذ ٥ حروسو ٠ ش

ةم دحني م أؤ د ن أ ي اموم ه،اهل خمنملا اهالبكم ن ٢ آلنعائ هخح ش كفلذ مي

صتيذ ما تانوهلأ من دحوأ ز ئأ ءم بم شاخ لاكم ص دجلب لا ن دمنل

ش ملد اكم ب ر م لكم دحول* بذان لكم اذ ٠ آتما منتلا تانويلا آتا ضخانغمس ؛م

لكلا غيض ص م سمب ا .وا م أن مرب لمت ه ت ن ي دألا ذمامه أ دصات مضفلا مب

لاب مسيق احوا دهاثا أحأو ذ طغلا عضضوآ U لع تانوهلا تابنم من ن ‘ةلا

وا ض بال س ض ج ش اكت اعشق عفي يغزز ان ممست ىصو ح  ممي ف

حم س مم م لآ سس نمب لان امل اهئم حا سا آتم  دلمحا أدمحيلاأ ائ اباون دل

اءن م \ د رأ عب ميلممح اه سأ م م كش.دلأ ماتئلا لع ل بخ ح  إذن ا

رو ذآ بح قلعا ش هجو م\،برززلأ 0داوجوثم1 يعم ذ ش  شفلأ ارراغم غم ب

ح ألآو فمم لأ ٠ تح اتلا امح فثمحنمي رأخ ش شلعأ ذ ئكلأ ش د(حوو عند ل

د ردمسوي س ص اقاإشف ن ي ع م افلف حن ن نمرأماون لمل صثمأ

ا همع م زعملأ دوجوو ه لثلا عأ د ق وأ أعنى خس  لع لئاب شلإآ ضعل

ش آل حان عا من حاماخ لع عش ىامأ ففطلان مشل  \ءممحآو لك بحرو ذىات ن

فعب أترأندب م ر ش قو ،مميىمب نل دعت ن ى اي م خمأم>ث ف را ٣ ىلأع م شمر أ

N

٠) ء ♦. P. ن ع . )ء 8ا ٢٠ ٠٢٠٠، ا زا ,ن  lit ص م. رم 8ا ٢. ا ه )ء 8ا ?٠ مس مر.  

رء م؛ء  P. د ء جاآخنل• رم ها ٢٠ لامءاو .وا ) B. M. ٠٢٢٠• شمو ٣٢١© ض .
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\ مآم ى صوثنفهد مانامة ومسملأ ع لآ دح عا ى ىل ممآ ع م تمت مفل ب ق  ت

زمح م د رلمحا ن لرظغ حشآن س  بش امل كذ آولرل قوشمع مذأ'فءمب ي

ى امن دحوا زمح شتي صين أو ي د ر ®عي أ ه دد  سمح ؤرس موأمأ افرغ ء

م ل . ن آلأ ه فايمإل'خ آ ت أ د مل راغمأث لع مأتيم اؤتتحمأقم' امل فذوشمع اب ى ق  ف

ن م؛مءح .واغممرأ ؛تاء أدخير محخلت شلعا نلا تبرللص فح فحمحم فى سبل ش  

خ ٦٦؛ نأ نلم نساأ أح آئمالملوا ر ه ن عأ نامو فل آم محو ش د مأ حنزولأ ب د دل عن

ر بص شلاو سءايب ث م إن هنءم لا عند بء غ ج مى دحو؟ كز فز هو  

م دآتمآن ج ا حي أم سس ع ص م ضءل* أنبل هر،اقل مولع همدأم حأل وي  

م ق س ل تلاآ نز ءدمعهإلمح ملماأ محر أظى افيم نابعوش نل وأكأع نمساش  

مآبم ئففلاع من مدحأني ذ نغؤلأ او حاآنشلوأ ك'ن لا اآنهل مءم مدحأل لع ط  

إتمآلا وخء لع أا بص ذ را آنل.خ،مدتء لاهح من لاأ ئل ح دمو إذا ابل  

ن ءلآ ء تالب ش ه ذآ م ول هل د أ ن قمق وخ؛مشء د ف محأر آ ق ن  رمه ماب ن

 ل;ن اأوي نبز في، موماه فسأ وم شتركآآم انإ عب صلمحاأ اإن مم

اأ ؤد حميتيلا م0زأد املوك قوشمأ ذلمح س ؛ى حنم م س مشمأ قس خو

ص ان ٠١. )ء •ء *،، ممبونمبي )ء ٠• M- مصم؛ب أد ٠• *أ؛ ن ب ا )« n. M.دصي ر

dePuis ١٠٠٠٠٠ une م ؛١^٠ ه ا )، ٥٠٠٠ •ه M ?مم ي ج ملاائ م ض ل ئ ن  ٠٠٠. ١٠٠ rouU س

ما آنل ١٠ ٤٠٠٤٠ ٩٠؛ ،ait اهس؛ ،٠٧، confondu. f) ٠̂ M. سارد ٠؛ ازداد  اأنهل برإل

ش م دجاا الم،لهماان دمءاء3ا •د AU ١١٠» do عممداز et زإ>، ٠٤ ١٠ ءم،ام embrouillé ه0:مهه م

ا
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ه

ختيذعأأ رأبتو ^ اذاومممس| ا ^ ل ١' م ذم ق  |معآمثأأمممحه م ضمحأ دلموجوا أ

ن تح' ذ رمسآ خاغلا محر آ ء ق ي ي م م خ \ ل ل ق يخفاغلأ محو أ فرشمأ ق تسوأ ن

ضد ن ءش ضمع ذ اي<ءما ذ أعى شم كب لأ ذء’ذما ل عا س ل ، لغ\ ا أ م آذ ئم  ئ

فعي ز0ويت ابم خ؛ملا ش 'خمو عوأدمأك لعنبب س وبلا حب - ي آوللأ أل ذ ن  

ن ذا ء لفالب ح؟ ث ،حاأب ع د، ى رمال ملا ف نإف د غ ذ ش خ ه عء ث ملأ ف ع  هاوأوف ف

ن اذأو ا خلالا غأتم ن تلا فى oLvJL» مما بد يزاتم لا ي 'ش ذا  محر قسا ذ

يصر ت ب ذأ و أل ح و ل يكزن آن اإن داتلموحوا فإش أثضمء ش آعى دإ  

هوح ل بب ماب ف س ش ن محادحوو، نويك أن اوأن اغيه ع قموأ  ئوبنعبمحومحو ش

ن آ̂بءن ويخ آل تابوأل أ ن صل ىمأ كوذ ش ن اأمدن ما ل مإن؛ممن آ

عأ دجوو رذك ءى قانلا صلفلأ ى شففل ^٢ ف ^ ن ^ مءمبخمرلأ

اأ م ن ضل ه مرأ أ ئلاث عز ش ; م ح لهولا محانحف إا ناغلوا نم و م  ل

ض آل امحآ لب آموفلآ ايل ي ها آ ب !دم هم ا ىوآمأص.لأ ثالثال هاد ملأ ص م مإ آ

را ذممحو م صأ شذم أن ممل إمم خمفزم ؛ل من إآواشلا فمحتسأ خلذلو محرم

و ماأش مى مابجملجي أن تنبىلإلأ همحأج ن م مإلل نءأج ار د ئمخمحاآمحرم  اتيإب

تلا دهربمف محايدجو عاأمتغ زجآل يخريمح مخس ص جرمومحاب لمو ه إذ ذا مم  

ع مذآمح آنىلاك-م فى كمفدل رمه1جو ذلهح مى د(أدممحأع ينكر آل دنى 'ومع حال

«) ^٠ M. ajoute موكاان ق م )ء ٠* ٠٤٠ ا اهج. لسا مره م ل عنصب ف اا ( ا ة صمل.  

ملا ت غ ن قي ا ثم  au lieu de سبلا ؤ حم م ، rf) St. p. ر ه ه دام د اهم



ر حف٢ذ هلمحوت ،اح ه مخمالان رما وأ د ن نلاو ل'باب ن ١٠٠٠^٢ ايمي̂ دمبمغب م؛مرأ

مبج د ه ■إة ولبمح لع ؛حام مم ن ذ مبمحا مريخ ابي عزبخوهلا ;؛■موأ سب رم لا

^ بآو دمو اؤمنم ' ٢^ مح طحو ح لآول زامحعب م ألمعولا اى زم كفلل ح  

مح آل آذ غنم•الب حمامحأث دم انم شود،ا ص طبمحأ انإ مءنز عوبن ت  

ه ر يحيل غمرلي جو ان ريح ؤوبم ناب مح  ممثح أنخ لفي ممكلذ زحآلو زم

د <،،،إأرد بن،وع ف م ف امح فى ر ت همح قلاأث زامحي آلو ومملصا حغيغح أتغمد د د  

ص اق شحرأت لع فدص و ل حر بمنير م حرا من وصب دودمع آول ملم ر هل

ممح من دحأو لك ان وولنغ مأحش ررتغ فأذآ مشآح بأ تامرتلأ ذ م خملا يضل

دل ن ى ي تي عشش م وي آل م)؛ ت ص مظ بمومحو ا 'حرصو ض ل ج  

لآكب اثأن ملت و لا أي اعه ب مححمر\لي و ص ودم أل اوو 8دم ج ر اه ل م و  دمم

ثرع مش اثافلت كفلدلو أصولب اعنه دألسنلإأ اؤ ليتاب ؤعوم ص ف  

ن ءمنملا مي اثااشغ ىرأخ ل متمأ من دحوا لك ان ىلمح من أذ ٠ فس

ت د ف مأ ص ءطجعب زم أ بلوا فظلال س تسا مم ىلبوم ' م كأنت امج

وذمت. '• م يضم مأ ,إص و ام نم ىس مأ مدمأ صلا معأ ،'م ادعري أ د

ن أ ح ود شم ب حاإيض ض رمق ائ محاسما نحا ي ،كذ نيم بلأ ف مرحبم  

غذءأ حيممآ'ن ح؛نملا' ثنن/• فنم'ءبما مأزنش ذ ثبخيأ شعاأنن ءن حنئ

ض ء .St. P رم *يق ) St. p. ان س .
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ا؛مذ ض زالب س ذ تفزر سف ن ن اعقن هبشلا ض آ م ت مام  مس اف

صولآ ناغ أل اننتمنملا ش نمن ام اممحن«حأ , شجبز مظا افيه ألميمي شففم

هلام فى نجن ما نىانلوا عننرم اهصين ابم اضاتانمو امعيمعمم ت لكم اي  اآتيا

صا عممامإضمو ك مم عنل ص ىم اهلإ ذوصشلآ امكنهحو اغيه ح ياب ت  اي

سمطا مساأذلا رععوك دإلأو ءذسمملامحأ دلم ءمنملا ممصو لاو عحآميلا ض 0ام

م *لا مماآخلا مس م غ حب امحرظ افهس اشرآعلا ون ن م لا ض ذا ء حيم

موذ . اأيض جضرملأ لمتمآلأ فى أضدآدلا اهسمبملا عند؛ ل يالب ٠ دأ ذناه جم

ي سبل م ن ممح من ضء . اآ ذ م ب قس ص طلل م،عءمطط ض زرمم

فعآث هحو ض تالنلا لعصرا كلصوأ ض ش وأ أعى عتبارآ دادإآل سس ي  ات

ىلا أن اكم فنمل ص اعهن مممرفنهخ ي داأك ن ه ن ن مساأق ثض لأ مت

ما زه محانحآ ذلا مم قاألنو غذيءل ي م موا موت ثالثلاو ث دل ذ ل فحات كملك  غ

ش لع تنيماغلا ماهالم صحا أمحوبو انغذيء د ىوهالب ص.ي محاذح*ا مش ماأ  د

شمب نوضح لآ ءم را ح عند ذآءم مأ دماأن دحا ان ذ هالوبغ مل ىح ذ اا دعب ئ ع كرس  

عط آى صي ذىاآثنو .متءب آم ومحو غذمائنم زمالعب مح د خ ب ي  محمسلن‘ لأ ش

ممنلأ ٠ دتاه س اآف ذ ا مالغلوا مغتذى*لا رط هالب صنمحي ن هرملأ مم د محوو ن

٠) ما م،مم  margin،!« «xpHqu«: نو ءسمحا لاجمامام )ه وا ابمصا  P. . .ص )ء ةا ،٠

م س < d) 8t. P. يمبم ٠) ©ا  P. ب هلطا مام طا ب س .

ا
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آم ذمحمت لآ حألش دأمب د ى لثم شكا ب شنه آن تنلجا وس .٠٠عنم محو أثذ

ج انهم ىوغلأ تو هل د مه اه ن ئعابلطا مم | ى ى فأذن زابمثم  ابعئمائ ف

ض \مععش أمالأي

ه عشق رذك ذ أمابع ممصلأ ل سا ^٤ و ^ ^٠

، آل خ ىم ش غ ىوغلآ نمب فمأو م أ ل آ ءريموو إ / ي ب خل ن نجب ن ن ربتن ت يمب فص اث

رو. ص لما لاأو عربغى ا1ءش خلمع نلأ ق محانح د رم Sî انىموبمح ب ا،دة'م  

ن ملمح ثى ز 0إملاأ م إ ى ل ك م ي*نمح ررنغ اهل ب هم أ تي<، سبغ د ي

ع دنروش ب هم ىط أ د ح كذ ض مرهاش كفلول ,يميرغ فسع ب  من دإ

^ ^ اماخ انيم سحا ءءج ثى اآن ٠? دون 0محسوساأئ ضعب غءلآلف ح

ك ث,،عب د جو ٠ ضعب دوى اضعب خمهإو ،لذ ل إا وتمانل ك ع  ذإنلمحا شل

تص‘ امول تانإي ى لع نحن ‘غزهلأ تلئعول ابه ائضؤت هرشابم ص ي  ون

حات لأ محمئف'نلاطت ءاناط•ب سحا تنءج .٠ؤ تلانسأ ص خإ  

او أخ! امحامحاض ايو اثمو،هخ ̂^١̂ زتج ؛؛ ئءجأل\ ىمث اوأن ٠تاةف\ أذا األي ؛̂

ن ا كلا مى رإغلأ عى بلنغنإ ماآففلا لأ حطننمآء سم  مو ن،اآنننلوا د

ى انإ 'كذ رعاض م انىرشيلا زءممامحآ ف مظ ح ن مم  ابي ينتفع ق.نمنخم |

ىس اغيمو ٨^١٢^ ه عيبلع م ث ز ق ألمآ ل لحا م م 'م ن رو عأ أ قل ش ش بيغ م ع نس

ءر 8 t. P. او'ن ، ش م ه ق خ اش لادا .٠) 8t. 8 ا ره ٢. مس. ،. P. اصى قوى .
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ممأ خ ص اد ب حام ش ى آل دو ي ن ن ت ي ا ذ سع نود حب ى لمحا ر وألا م ام الح

س م ءاف دؤفد س' ءنرسيف أن ادذأ ن حيم آل نءاث مسد نحراخ م
م لصاآئلا وءو ينءاع ليمحصي يلاو ىمعبساو خعضرب ملات ذأدي مى عتب نرن  ه

طا ىمهلأ رئساو حدمواا،ن ملمرءل1وذ .4ههرش اءزوء؛ » >■{ مى إل م آل اءنه نف ل

ت وحأ س لات ا•،مأو ذبج مد محذذ>تمو ن م ف صمل ن̂ء عنخ محا نميق ل  

ش قماوأت م.ببرع. مو مب؛ربممخ فلء ش تمن ندحا ى عبدائ وم ع ع  ءمشوتم

م ملخانل ذ مأمم مابمأمب راأ ر نره م*ا د ءن )*م ف ه-ع ناآوي قم ازوشعأم د

ن لنم دلا صش'خ نء آحل اذا ودن رامح حو تمخهإم مبخ ن ' ممنمم ص مرأ

ع مثلأ م م ه برز د نإ نحارم مشماأن ررض من بخ مز ث ث اأرم ذد؛ىل

ن بعنغم مى م ن ل من ٠٠ ج عن أ تعاث دحاو قرشعم نويك م هحأ يحشف  مآمد

ء ص دالب هىمغلا لغم مي نبحأ قام|ل نبب ب ه رم' اذا ن مأ دب ؤ لا ضد م ي ل  ا

ي د ي ت دوف.لاو خ من ؛منلأ ا يلا إ د أذيءوش بوبإن أا>د ٠دا|ف ى\مح ذ امه هي ن مول5اءن ذ أ

همحأ ن م ا م انرنيل امم أخلآريم ن د متيلتوحأن أ ءمإح ود ء عماتاسب روم؛أج عن

شمع سبلو ذلك رامش ابن صنلا عم ؛نوبمحئ ءند د اش قو،شمع ألأ ا

ملا انلا م ا'ذم هعب ئم ن ألأ اين ق ا ش ن ع حنل1 م,ولإأ س اآىءل1 عنخ ر ١٠١، مس آل س  مم

ى عحوبن ىصجع ؛عوبن أملا ن د نو أ و د ف أ ش ع م مأدبون؛بل همهلأ ؤ ن خ ر حصلن اأ عن

٠) ؛ >t. P. م )ء م؛اه ق .  P. ة ارم ن )/< .، .ا ص ]امزهلم غىم م ض آ ني رء ةإ. 1مم م' بم'

ؤما .دال رء ةا ل ‘, ajoute ش .انق

ر



١٠

حاب لإم موبم لفضإ لأع وبضع را ن قح سمدا ىلطا ذا انمحو مصب أ

د لب كفلل ذ ىعنسب ن ،ا د غ ن ن ل فلل ت ك ا ذل ن عناخلا مشوف م كفلذ أ

ن آ ضلمحا عغيم محوو ابه اماخ شنفم تمم شجو وان آذبءوشهلااب صاخ في  

طنلا تاكرث- ؛ث س د 1 و ف فوف و ملأ أب اأ اثءرشهلا هيمننلجا م م  ؤ نس ل

اغنأا سب مياأشب ص لا لحصو نويك ناب ئ قاسفلا شهمأننلأ ]وان ا  

ن ناب رسغلا ق و ك و ي م ب هم اأ ب هص زأ مو ر لرآودص ؤ قحؤ ي  س

د لقم وتدخ رايمآلأ ز فلااخت اعنيم ب ه غملا انويللح نإف لثلما ن  

فااتن مشعب ،5رحق وإن ث ص م شب زلما أئ م ن من ضد ت ذلامحآلا دمبماأ  فحرن ي

إأ ب ىاين اربم د لأ رمب د ه ش لأنق ن هاألب ىويك * س عفي ب محابذأت ولمم

أ آنل ذ ،لصأ ل ى ي ن م فما نلو ععت سياع ش ش م ع أ •أ ذ ه ن ب ن أ آليماا

ي ءاتبغسآ تصأقن ن ءامءدنمآاتلآ عموا صلنلاو ثلب  ءابغلا ذ،ام مرمه ادلمرا تن

صشلآ نو اأ بتمق ضروممل شمماآ اح تحسأو محو شمماا ضعمو ؤ دك

ن اؤص منمحح غسا ق مهماأ ي م ق تعض• سانجألاو عإأنلا أيم مظدبات  

ب ىعأن صاآشهتلا من دحأو  رانث لهميلام رتآن لأ تاوق اعلإسما و رم

هم 0وءنم ذل ص محطاطعآل فسأ خملا ازوي أن ض اهن,مر آتلآ رص ل  

صت ابه شلا هيذطنلأ غيالب نوغلا نسرم س لع ج ماا م م بتسي لا تل

®•-nëc ٠( ٥٠٠٠، ٣٠ .St. p ل٠٥٠ troa▼• JMM ٠٠ ٠٠ •»•,psnnthè ٠٠ r«nf«nné ،٠) ٠٠ ٩٠؛ ٠٠
مم ٢٠.



ل صافل ضرغلا اكردلإ وأا د رم د ه  ممسأوثيلآ م؛امهلأ ربدب صارت كلذلف أ

ه ملا ءمشرألأ و ذبءماأل غ،لا كزانش ام سلا ذ ه ريروتغ ٨ غر ام ن د ا زم  

نو ىلأ ملأ ن د عان م ش م ق ف ىمابسإ انع مم ن غل طم غممح ذ حئاأف ب م  ب

سو ٨٧؟ ر ح *س ،•

لا وأن ءايلطأ عشف مذ محامسأل س ‘نساغ ءحأوممل نانبم

بي مل اى لإ ن م|م غ ن ا ا ق اغي ذ لفلا ش امغن ص مبع تم ه أ ي د ن  ا اإ

سانلا ىوغلأ من دي'حوأ م ن ي نندم ز دؤ؛ا محاال زسآن ان ع د انهم أ  

ي ش ل ما ءابهلا نايموم ابهلأ اهامنضما 0ااغحا ا زينبو لدوفم لهانب داهل  

م ضح ذ 'ض  سأ محاآنغؤد اهل نويك ما لع أسمإ اعنه ألرابلا اهلأفاعي كب

م أمآو 'لعسد د لآ ءاآننهلا ذ ءلرجاوا دلملحا ىولط ناهلإو ب  آذ سرا

مأو لز لاع مى ؛ح د لع م اره ماها ي ي أ اا ت س ه لفل تو عينوو  ص ررضلا ن

ذآ ب د أ ي اونت ت هح من ايخ ه دهاه ٠اهص ي  اتهايغصمت خدلوكن، باوكم ،اب

و ق امحاأي م د امم تانعانتلإا م؟تو هي ح محاي ه أ كننأييد ءاغلوا سم ش ءمأنرل  

ح مى غضبلآ وخب ءمتماغلل أنوبم  امحا؛تهم دون ادنهام صنه رمأ ذ اعنه نءم

م . محاداصغم ذ محانوبصلل\ ضطنلأ قموكتيب اهل رإآضلوا محلذبلا ق ىسأا

ره 8ا  P. ا♦تيب ء ) St. P. 8 ( هه ء .'ن t. P. »prè• ؤ njoatt م . rf) 3ا  p. 
8 ( البه ائها.به ٠ t. P. ٠٣٠٠ اهمول  ajout« مل . f) St, P. مجو ي .



١٢

' اهل امددبمحد اأ ق ءابهلوا ففاذلا م ه نغدم ه ذ اب مت ما هذألو٠ارأضيما  نر

ذلوا ،حسن مممرأ خب ىعيت شد نسمانلاا ذ ش ائ ذ ج شح ايعالأب ق و  

د اأني و ممعي نل هثاغم اهلعياأف ق شعاتن ف ل ه فاءا غ،لا ريمص آلأ اب

ةلآ و ك؛لالق لثمو '٠ امحتإخذعأ-ن ٢ هلو| م مآ نإف عبإمم عأل هل م ن ط م ف ع يس  اي

وو ضعب و همطلو لرض مح ن نءعاتسا بوحح اب  ونصال فعظاأن من ممحتغبمئ

وو بز؟ دئ'ازي ايلمع تاأ.-ةم م تت اأنه ضح يح ىم د ادونه بطلوائ لبني آ سس *ب  

لو ايلع ح ؤ انهلاموع ابشبمي سا ذ جال مونغب محاأجدع ون 0آلمعرآمصوبت و

ن عبلأ صمب ما ذ ءبيأ سمطو؛آ ىمأ ل دعك نمحأ وأ ب م محي ءل مأ ت ر ءل دمم

حع حينم خل بخحدسا ذ ءنغءإب غ ف ىرفي لنيلا س ء فناغلأ ذم رن

لا دون بالمطلوب لا دش ممر مذ ص م همو هلا ومح لب مم من دست ق لم

ىلا نرآماب لجسا رقف نويك آن رعي ف ذ  .‘بء عريش لاو ءصملنمت همولا تك

؛ غ رانل ىسو م ئ بوشلا أ ن ف سأ م أمحو لإ ن ذ ت ن زلع أ اماا .  وان آلد

رأ ذ ٠٢٠^٢ مذوضر مل دص بلمطلوا ضعل ء لع سبول ف م مهم ص م خ  

مل لإب ممي شم دييناع زحآل ن يا ئزاضا امب رصي مف نافلاأ أن صقل.ب د  

د مسسم مرد ص مأتي سكأ تعالاانف محابمغمد علوتف لعاأف ئلب سا ح زمحتاالئو لا ن  

ئو! عامجو ط ان ممح1م آلياهبلوا نبخل ف ءايلجأ ش انتصمسمأ انل زساوليل ن  

اد1 ممجاوبمم ع م ه علنف دا ي جبن لعباأتلأ ظنم ش موأ حأ ل ع ذرناختنت ل

ه p. au Hou ٠١٠ م د ٣٢®، .ق )ا< ,،

ر



١٢ ٠

جمح ىحسأ لع كان ما 0موسامدماام مو ا تم بم[ تشبم آل انم بيمزن بكيج

ككذو م.محاأنرسي أن ص لافض ه رخلاا اصأفويمم امن زهعب هفسي ل خل'خنم

را ق ن فخم.لط رم ذ قايض دايك شحا يمددم كب عملأ ميمدص ل ذممنيا ممحيتو ل  

حااو داق محلأ سآبلا ض لومحا |لسآلوا دم لا نفمن1 لا بس ص دم  

ه ن ن مارحأ امث د لن ا يزء راأن ذأشد هن اأيض ريمم محااأذغر'موىو بثم ات'ظء  

ب انن س ىركنن دا.بوإذبوح غنذطنلا تؤئثمح خمج نءول خمغذلأ عمن ي ن تنزعل ن  

فرهخ تماتبصأل س نو يذ'لك مأموأ آنغمأءلأ ي سثآ ش خلنمحأنن لنيالب دما

ي ىم مم ن د لي ن رموألا ذ ءمع.هن ممانذ>ن أي كب ملا سلوص \.م.ملم( م

مفه رمب من نماممبلا ننيإشهلا ش م مللأ درغم لأ نا تيالعب كغنءل ل'ب ذ  

لأ انحصوو عإآنلا ءاغجنسا ش ولألا ش ،ايس مع أ ل .منىمانلإ| أل خن  عه؛ي

مملا امحاان ع ى آل برشلموا ط كي ف1 أ4 ب ز لي نغ حمأ ع و رعي مز بصرآلأ ل

ملل( ردماج لأ دصق طأ نخاعلإ شلر ذ صشخت ءافسسا لل فمملحرملا أدسع>ل

أث ه اعرأنلا ضمزم أ ما م*ىم نلا صغل ن عيغلكننو ,٠ نىماآ ا نعنانم غضندلا ،م  

لأل راضلا قصاآو دعاأبلأ غذم ص بذ م ضد دي دنو,س'مه انف و*ا ل  

م1 عمت ميمص ءن لعياأب حنم ر فص زم ذهيخل أق أعرنلاو آترلفعدم’ا رمرن ن  

رلأ تحد تاهنلا رو ممحا دا من ،ساو ض ق إن اصفلأو ٠٨ سحرلأ أرح  

نلالا عاآدضلا موا لكومند/م عي ص ممر♦ن ضرأتلا من يح رمرآلا ض .

زم.واكن نلإا . ره St. P. ي ط a) bt. P. »prît فممهمبيف0م،ى ن

ر



م
رأ م.نءح•'...٠٠٢٢٠: ر اتي ما يغس ذ مي لم ض ؤعلي ابم ؛ سأ ى لاتمح ر  ررلامأ ف

ت خعاان ن٠ي نلا ا ذلآن ا ن1ا ذ ن قاتفلاا ذ ءوسعل أ ن و ا ل آرر'ذم ك إ ش ف ت ت م بي

بخ محوو ءمحم روأن٠ب ررمفلإ غصام س أخر لاثمو ٠٠مالفورأئوو بدولأ ذات ءعم  

م شرب ل م صعا مسبم نكا وإن نرمملمبلاا من ناأ خ كمى؛سك و

ى ء م دول ر بمص آممرأض مزحآل حمطر حنإك ا كآ شلحأمحوو ف ‘ءموبحو نم

دو ل ذ مب ̂*٥̂ رمرآلا ك ل ملأ ئقبمأن ذ رتماعن أدأ هسإود؛بل سا فانلا غ ث  

ملأ ذلمح من نعي مل إنو طارفلإا عوبن ن كفلذ عن مدم ث  محامأ ق نليم

هلأ مجه.لي ي ت ث دودهمع ضدماحتاممم ءمحومادوممءم1 اكنسام ل بءلأ اأشي اكم ن  

بانن دح ءم ل ادلإأ و ا حو نم ن ننأبحآلأ فسم أ م م أن خعرآبلوأ مم،و  

نذفبلا سنفلا ن اضوبمحد خم ي ذطنلل ماغمامه اأ آ فن ن ب من ءقى كر ناشقعت أ  

م م ىح ف ل ىلنألاو ا للأو ب عغدا ذم آ املسا ن وآ تج  اتسماتنم ايو حنونل

ب فمأنرك تامذوئلوآ بب غخلغتم أضمخ نم بتنلا س س كنلذ عباش ماو ا  

ن أتيءو\خملأ سنفلأ اآن ي سلا اوأن يعض ء تهبب عوف إذا انيإف فخاصنلأ نم  

وبت ذتعأنن ىماأن رص ب املك أن نمنشمموع ذلظمجعا لع دعالمأث ن مى م  

٢^ ^ ا سموأ اناف نروأب وفه أذللأ ^ د عت سآءهلأ مي ما آن سا زرأغ ءل  

ةحيالي ايعابووت نمملأت ئ1 بم؛ب س سيب اوم قاآفلوا آعتدألكال اهعباوت د

٠) 11. M. ٠٠٠، ١٠٠  mote مم ه ه ب وص م ص ) B. ١، . (le « ٠٠٠ om. < ر م خي مآ ضمن ر)  

ش .tرء 8 ٢. م .
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حأو ما لع فلاآخنلوآ 0ممد ن خسم و ، زئمحف الميم ص ض  مم ب

ب ل ثل مبأ ص آ م تغزر ذ،الف ص ب نلما مس نمح نمب أن فنفي تماغ  ٢ أ

ز٠٢٠٠* رأ ف ئ سنلا من صخلا بأنتضر ءل ضعب غ عنم مدلذ نعي موف ا

م هامحآمغ.ؤل ذرف صآذيل: •ع .اإن ش ى ح؛ أإمح نىم أن اإنو أضرمله ئ

ح ب ذىم س ح مأ م و ص كنك دوهبل ن»'امحب اضنم م ل ن عش ائ ؛ت ا ءلافم  

سا اهلواتن إذا محآ»مويمحآل شهمأتلأ آن فمحأد مى أرق ° رإوثن ددمت< ناملا  

مهم وتي انيإبج آلل،لما حص.ت انمحرم لاو ضسمأ سنفالب رومض صعنغيمم لت

صأل صنل ب س .أق م تان قز-، لا عآبدنلا نسأل تايلاق ى اهلغم تابم

ت ممد،آااأف بخسال'مت نا'م بب هلذ ذ ٣ آن آخر وجعب كملذ نساو مألةمئء ص

با اذا أنمنلإأ ط مهلصوأ ح ظنم لآل ص ةل ج  فمسمح وته بمإنيخج ذ

ل بز المبمما ذم مفلات.والاماا ن ن خمأ مأ رن ك زسأل مدب خلتيلا ح م ق ا أ

ي م.م'ممأ بأ او ش راعتباب رمحاالمث1 سمإمأث م ن مانمحاوض *ما لع ع ستثمآم ن

سا ائ نوسجل خملذ ر ز محو ابم حعلولو زيخمح ق إاد،الوأ ل ن م ممحاك ق أ

ض قوشعملوا ؟.،٠١١٢ مننرممأ لب سوآن ألخ وآا ذحالات رم رأ ي م  امم كدلوذ ضل

ه نريك آنل جميب ه دايك آل كذلو ايفلط وفق اف ن ملأ  ؤءلظا مى دمنمأ

شم ىم ءاو سب ميم د ن م ر حآلوا نص و ءسا ز ص ابتاخ دجي  شغ

م ؛مهصرب طط اتخ دهإني مى عم ما عم نسانلإا أن كفلول خمن,اارفمم نيح  خب

.ناخلا اوكن ٢٥٠٠٩٧٧٨١. ءر St. P. ٠١، nmrgo ممحادلا.وأ . ٠٠) D»m St. p. I ٠٠ ra«ti دؤ؛او زهظت .٠.
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ااب هجو أق غنءاانممملإأ ن ل خلبغضي ل ا د ش ن را آ م م ممل ل  س دءامننغسم ىمح أ

طم| ميرتغ عتدا دعابل آح افيه ئيلأ أدب رروني ايلوآ قسا ن ن' أنل ننهب  محاإ

م؟ م مأ ن دل وأ ءاغص سم ومن اتنيمنيماح ا هلمخإنء.ركنم معأثب دآ>مل  فأل مأ

ا -وآلجآئ هشم ىجنلا سا عند حلم م آن عنم ٠ ث ،امولأ نح ^٢٢ سح ^ .‘

ن ,دمحو عند آلإ \،حيم آل م ل أكا مبا م و وأن - ي  جبرتلموأ عتداللاا دةج

د انم ي ف م محوف ؛ااامحامملأ ق بنووعذ لئاشم ذ اننط ي  مى دحوا عاأيف دجب

ح سانلا لا ص و م م ويهف لا كفلول للاشملا سم أل ىرء-\مم ٥٠ل آن انإ ي

وآ مصن نويك م  لادآخ ببمامث أول ق ،الحءتلإا محق قمحص مصلب مل ارل

 علطماا .'محسب آل لئاشملا سح نويك أن اإنو اه̂اخ امضاع لابش لب

ل بخاب م ذو. دماآعننلا س ق كفءلل د ف ه ي م ي ن ىح  لشم«ادلا مغص آمولا

نمحلر لا اأيض كملوذ و امناع للاشملا جفه نويك ان اإن ىصع م  آمهىم

غ أو بألملب ماكمحينسا دعب علطماا ءى م ي دإعنلا نىلذ نري  عشهمو ٠ م

لا و ص ا آل وأ مععتن دمن ءس هح.أ عتلف رم هعام تح ان ت ق  ساقلوآ ان

ب لتلوا اهملتغب ح ب نا ب افأن >اننهعضابم م  ىمفن امنمه يعض اأنم ح

امه آن سع عا ذ مب اناخ ألا سميبل للشل ل  عيب ابقتني دان’ مأينهمح سا

ما ماغم لع اآتهو ؛امزأد ز لا متيجتمان له هكفل عآلا ماقم ع هلوذ ل

صفم. )، ءا .St* p ره  p. لر ?مم يسم  ■jouU م ٠) ءا ت .  p. ■jout• شلإم نم ل  

٠٢٠٠ ١٠٠  infflxM q«، ■a؟T«at ٠» »٠٠٠٠١١٠ .
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عا لصيئ ىل لب .1نح دس دل ش ض ه ا ال ه مل م ن ن عمت آمأ  ننذإئي ئ

كذلو ■ عاآنغملا حداسع اا يتهم أى ل ع فل  بهخم عشيمع دوؤ أدأ ش

ن ألا لميلآ* محاحع س أ ك •مح ت صئفطن بربض عمن ذاق ذ ن .أ عب دص إ

ق ه ملدو لانق ن كلI ق ك ا مرذ م ىلآلا وذ لم مه ث  لا لب غس رممشالم *

ميغ سي ود ء سا ر لإإ سم وم،م ذ وا عمأتمآ د جسلل نغءعاان اوأن ٠ ‘كفءل

م ل س ش ذا.إف غببزإ  سمغلا آنل كدلوف دحاتلاوا مبعاتلا موه اهمجف ألم

ه افهوشمع دن.ى آن ذعت خن ه د اهلوني صمممما اب هبن قانسف مبممصه ٠ اي د ن  ء

ع نغنخمعا لآ طتجب ان لأ ؤذ مسن ل أعسم ي بقلا محوو ٠ ندخصان فلبعات د  ل

م بن مت لا قاغنشت قوشمأ ذ اهلمق .س ن اذاتهم ذ نكزينمب لمساف د, ص  ف

عب بعاأنتنه ل وأ مشا ذإشه ؤم مف نن ىوغلا بيسم> حشا  اذا لإأ اعنهم ث

ش ؤلا خممبد اهملجتم من ف مموا شي  رتنكسي مل مكلذل-و تهمهلا عى ب،'ل

افاذ س ا !هايممم كان وأن آدلآولآ اب ج ذ ىللن انم ن ا س آ م ل ذ عفي أ دأ ف ت ث ا

ى• داوالض شامممحم مهلآ لا داحانلاوأ م أمح £شأف ن بلصا ذ ن نمب ي فمأ ش

شرثب امحو لنزب ق ن ذ ي شفما ف ا،روممو ت

اآ صلفلأ م س عشف ربك و دسل لاا اكني *عندلإ

ز حوا ك م اذا هلوحأ هدص ءاأشيلا م*ا مح ٠ ئفيؤت من جلات واث أو صأ

اح. رء 8ا P. الدمال،ذ معذ'ءدب. )ه 8ا P. ajout« ىلغلا .من )ء Njoutti *.1 ،.8 صا د
d) B. ،L خليم
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ق عرابض عدن ش غ ع رممص أي؛ءمحو سمحآل ثإ ءمليمح ق  دحوا كز اي

ه أذا بجهلا قيغخلل ءاشيلاأ س د نح اأدمآ*د أ  نداءمحا ى0انمحأو انلعف أو ان

ن مسي انم شء لا انعضي وو ص ش ه لمج  آل ءس فى شغءعي فإن

ى*لا مناك آذأ امسج  غداءلل نإيمح عشش لمغ يدحولأ صاخ د غبدأم ش

نولواث مأللو دي اش آن قففمحخ انأ ءشى كز اأيضو ‘ل  صيهي 0دأوحوآئ من م

ن حوأ أتتمبو بء دسثمآ هإف زنيمو بليمن دءاني عب صمانلا اب شغءعي ن عيط

لأ عشف م عا هلأ من >٠ عيل ل  قمحأس آل حكنلوا نيصربلا مى هنخلإلا مىمن

ش مل ام اعيه قداالن قلاإغ مل ئدعربم دأإام ت  شلما ىم أذ فطلمملأ ف

اب ىص'نو ثز وسنفلأ ذممح أن م طا دعب لاإ لا حا  لءعلوال تولاغعمالب خلإ

ةعلملا 0آولفعال زرحن اي ضريغف ولا ن مل ام ي غ ت دم ايهلع مي لآ مئ  س

بح ناوخ فمي رص ايرمممس فى ماضهتنوأ ما لع لأولأ ضلعأ ن  لأولأ لبامغلأ د

ن باكت ص ل رو> لا لبيس لا ا♦كم صلطسأ عاا م مل اه 0آلمعملا دح ذ ف ين

جع ١٠ لأ ذوأت دوجر اهل ش خمماوخ س شدو *لأولا أ مل ء لأولأ أ ضمح ف

نء قطلملأ مذو بذآ م د<لوحوأ عيلع ىملي م اكم آنءل ل دحأو وكز ئقح

س نإف لوحو ل ث رن لا ح ش ان ٩٢ مبءج من٠ضرند ص ىع ن

ظ هم آو خسذآ فخم خسنا نرنك أن اإن ضميخرو خبر ىولألا شياف دفاث

٠) ٠١. ?٠ »اهم م  ftjout« ل م. رء إ مس  M. ٠ one ١٠٠٠٠٠ dopula ١٠٠ moi• 0 اودس ا  

juaqa'A م ١٠٠. )ء ء ل . M. apr&a ىم آمللا ،،©زمام ء

ا
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ه'اتغمح وآ ت\،اشمح ن ا*ثكثي د مك أ م دهامنغمس تا ز ل ش أن ماإ مصسمف نم ن

ى ءمفدا ف اضرءغ ئ بيحر صمب ض نع ءذ ش امرك عئن ئ في • ىلآدلا ا

ممء ا ' ث اد ح د م ه تي' ش امي ن اءإن م د ن آ د م ي ى ضورم م عد ف م ا

امح لطا؛ب *م اضنرأع أن اتهلل • اآنغ مءمحض\وذ U لع أوضآ ل’دم ذآحضو  ،•*٠٠٠٠٠ ذ

ب1آ ن’ت مم*ن ض عذما'ن ص منغفح ممش اتعمت إذا انلا كفلوذ مئاف منل

مأئمب ن م ب ي؛مرح ض ذافم ا ح ثنرو ءم ن اإن حأمحر مد ه د أ حن

م ح غم وآ ذاشخ خإ ت فإن د،إامث ن ا م ،حلف دةاتفمس ك ىات  لا ام لأ مرآلأ د

ف ك ة ين ت ذا نو لمما و ت أ ن ه ن ا ض لووأف • ٠اد؛لمطلوأ رقي جذ ن دان1 اأي لاخاأن م  

ن شن أ ' د ،؛ع' م بفرخب ملأؤلا خعلا  ءم اامهوق ذ دمضمرومب لاد ٠ امه سذأ رم

ملذو ث نلا ك بب لأولا أ ح ن اى م م  من يذمحر لابكم عذآن ق فأبرآ ي

ط عذا'غ ذ ض مل إن ولألا خعلأآ امآن يممأ ى رأتمح عمن م ى أل

ذاضلإد جو ناكمإ اهلو ايهلع عبربلمحأ مدس للافر غيغذح حبلا د  رفت ح

ن م لاو هرعب مى دئمبمن ل لاأ ه ع و عل  لا يمعلوو ئءمعلو ضخ،هم شات ٠ اهلآ'م

سو جعوت ل رخي ا لاأ م م اس خ ن ن لعلوم شإف ٠ عن افأتم مييم سأ أ

مصب هل ش • عنخ لإدانفمس خيمبف ن ي د من دةانغلمسآ ف ش  مى ى اإنم لماش ا

ضنسأن مأ ق لب ىولألا لعلأل ق لبستح ندربجتلا ذءمه فإذن * ن نل غب لوف ٠ ن

ب . .P مما-ن )ء .،ء juM̂ ج u’à ي ام B. ٠ une ١٠٠٠١٨٠ depuis ١٠٠ moU ث ع . M ٠١ 
١٠• ٠١١٠٠٠ tlopuift مهااتم«را une ٠ .U. M (م ٠ ل ؛ مإ )/< .،و ١٠. ■joute ءإلم ن رء .انإ (٠. مم.

س م ا فح . ٠٧٠٠ -امس هنمهب’ا ص

ا
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ث ٠ فلخ دمت-كفو آومقلأ ذ اأئي لمب ٣ ممأل مى رمبم جاف صنه لا لآيلا واث

موذ ىلأ لمحاأ آنل ،م ن اإن صغغلا هلذ ؤءر ذ م يحو نويك أ م غ ن  ن

ز خلمإنآ أذن يكون ث ٠١ مه موه صغفلأ أق ف  سوا احوملا أنمكن لاك ا؛ م

وو نربك أن ى ضءلآ ثم امكنم دمح ذ ل ر'ن اذا ان ثى* ذ سلب أ  رم

ن معع رمر'ن نءاآمند بن ف ىلأ ضءلا ذ يهص فدعفي شم محو د و ك' . ف

صث لا افر ئب ملاو لام ذ آمللا -لل د نامه فإذن هملا من و د ت  ا

نم لولاأ كحأت ء ناق صنغ نآفدام سيل أذنو عفي بممش هسل آنمش  خجتون

مأ 0برأح وأن ٠ابهلآ ىدامهالإم اترخي محر ما عمممحأ م هس ل  مآتم و أ

رهلا مبعح من لاب لا مح هاضا لإم شلا آدخبمأت ىمحو ■ ف ه فذاضا ل  مأتج اأ

ع لل ٠داهل ’هانيم خس ىلأولا قلعا اى صحبن ف ئب ىلا مد،فحأل عجتمجد ت  ي

لإ ض جد زاتما اهل سيول تيدمخب اايبه ةاعضا د ‘ج غ ن حاتض ف دلأ أ  ث

م ىلأولأ لإبو اذاته ذ مخ ؛ذاأيض دأتلاوحو برسا ىلا ئاضا  معممبأن عى -

مغل أوللأ وو صأخ سلع اهالوبغ اهإ ى افهإأففو اداتهح م آت لك نإف • اآتيا ق

وحوأ ميعح د فمطل مم ىلآولا خلملأ ن ماتض نكا مممحو .ممل امحأدر مى أ

ل رممقعي عخمابذن تإنر اربح ف ث أن مأنض ن سلل تئوشمع لولاأ أث  نفي

تكا لما عنكنلموا نيربشلا سونفلا ناب اوأين ٠ثيخاأنن ء رت ناب ادتياكم ن رم

.P نم )ء 8ا B. ٠٠٠، ١, م؛مء ١٠ ٠٠٠٠ ءسم، ا،ا ٠٠٠٠ .ءم،مم )ء ٠. M.ىلاد ٠٠ ■٤٠«ءه ءإ t P (٠

خم B (d. ٠٠٠، اهل. ٠) B. ١.، ؛،ل. . M . ٠٠٠٠ هممأن

ار
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ز 0آلهمعأ. ب ايهلع ص ام ع س ع ت ا'نشنه اقتهطا * مآ رخيلا بدا ظل م  ممرآممحيل

لإوب ٠ محاعغد ق لءمباآف ارءنهمحى’ي آنو زاكاثغض دلياع ا|ايه ؤءاضا مأ ل دمثل  ن

دسا اتهو نوكلا ءاآننبغل ا'ضني نيعلواث رمحآوءتلاKJÜUÎ 1 يسمغلا يكفمحرو{

ت دشبشأ مل بدأ w ف flltlil . برغلا ابه تاألنشته همه مىبدآ اوأتم

ن عنم نمباممب ولس'برجا 0ا؛طان ر يل نمب  ٠ءمذ،وبغ كفلن انو. ال ألكمو ذمسلا

باو,ث عنم منمبلل شقاع دامح لقم .أن انلق ؛فدمو •نءم ىلدل منأصرتم ىو  ج

أث خيرلا يكس أن افسال مااوضهبن ما لع م فطللمم دلملمح أعنى اهل اشيم  
ذوأت دحو؛لو ببس آنء كف ف لا 0غلمطلا ضملا ىلإ ا ؟يضو ٠ ٠ هخلأننآ أتةهميس

ءمح إ ذ غلا .محري م اهالكم إل ٠افيه ٠اتهالاثكمو آلشي ن ن موه اإ ن بأ د ك سأ ي م

ذ نوتك ثن اوأتي ا بذموآ»م ثمفداف خلجعف هخمل ؤصونم شو عيغعبم أزم كفلك

ىاعأأم ن انلق ل,وفعمن ن امح لغم أ ؤ شام ذ ق امه ي ما د ضل ء لع ب

ا ن ابهسا •انمحضوأ م ه اهل قوشمحع فطلملا ربجتلا أ ج مسأ  سونفلا كمل

ءلأننأ ،أومح .،آ عأ \ قل لأمر غم امهو ش  ٠^٠٧^ مىمحلو آل اأنهل موذ شرلا ل

اا م رآمم'ملآو لس ان دامح لحوو ؟رصض اأوضحن لدو. أدم . اهالكم لحام افيه شقم  
ل اوأن ست ظن مادأدهعآنن خحا مأ ر|سآلدو ق لإا و آلمثتخ نود شميخل  

تحو ما لاكمال لانكنلملا زوفل ه ذمهو لوف ل اليردبشمأ يسموآل؛ أعض م(مو

ر ىلا ىريرغ قوش اهل آنندأدلا ذالهب ع اثيام ص اش 0آولهعأثم ثخم

٠) B. M. ئىم ء ) B. M. ضم.مغ ٠ ) B. M. اهمالب .



مصأ محو ما عمه وخم د لاكملل ثيءء د ن و ع ه مهس ارصوت لأ ى0موأ  آمسو م

مو د يلمعا مش ك ل امسو بوغمع ي ونم ث م ٠ أزللا ف و ىسأ ق أس

 خفل* اذأتب S ايسرمن اعشق اهل أن لاتس لاو ناعبلاأ ق دآموحوو

ما ولاأ فدم،اطلأنم لأ رثول و معآنت لع و>حجمحاد أزمو٠ائناب 0آس د ■رماخ’لا ادا

م ك ك نلل قوشلمعا فادن لفمع اهالب  أثم"خم موه كيخلوأم عبثمبلا نيسل

ل ٠٠ ضمحأ

لآ هاخ ق علصاا س وأ ن ميفس

 مفل شقعي 0دأوحوأئ من بمحوا م أن يسآ ذأمه غ حضون أن نهيم

ملأ أنو ايمريمه اقمع ففطلان م صيت خمملمطلأ غ  انتس ن ألأ ر.س

لأو ءامحلمت1 ىلأ املاع نإ • وتاتفلأ لع عب ايسا  ءامحلملن لصو محو عنم م

عىلهغمةح لع نمحوو نامكلإا ف هام لأكم لع .أ  دمبلمجآ منبءس ضلا ىمأ|

ي وانء دالامحام ا فاع بمب م ش ذ ف لانن أ ،اجبت ءطآشلأ مدحو وأن ك م  مةمحمف

ن دحوا و د ص ن نمح دآتوحرائ م نل مس ارنمو دمحا يزىرع ق  آ

ض آن ءص مينءم د دسك عي شمع هاكم ى آت ص صلف حب الذ  ء لل

بأو م،هوذ ما كيفو خدون ما بثج ؟غءإخي ثصءلأ خملذ نويك أن ح

٠١ St. !ه 6; ا ٢. مءأتي ١. -أمي . M. م. ،ء ١١ ٧٠٠٠٧، ءل . M. •؛out« ه ر/، . النس مممم،م  H. M.
١٠ ١٠٢٠ offrir ما»ا™»•  ̂ U د. رء أ  Bt. p. م  ما ر همتهم مل , f ) 8t. p. «ه nrnrg« au tiou

Jo غا مد*امح أتمل ٢٠٠̂ ١٠ هه؟ما وطي مش لاثما اؤدءمح0 ااتهو. و ن ) D. M. ئس .



٢٢

دسمل |امشبءم ب غ م ٠زاميم\خلأ ت حي آل ت ،مح دو م ى ك ذ لأو هلأ عأ مى ىلب .ل آ  ن

هاادشي بع مح ذ ئلاو*آ -ي ش وء ج قوشمع ا ح اأ عم ح  نووبن ءم

دوج شمب آل بء مفاع رعي أ-■،مأشبلأ ءمح ذ آلميءمى عشغء ي  ٠ اتيالاكمل ءاآقبلا ذ

رتم امحرق بذاتء ووآلأ ر حجو ج و* 0دآوحوآئ ءتم،عاأ ا  ص امحائمح عذائ كانول

كان لوو بشد عنم لني آلو زف انم اهل محلتم عم بذاتء 0داحومملأ مبعح

بمل رغيلا ممحبن ذأنء ذ كىلذ ه ان ح ك ر و نمي ف ا ن ن ى لإبمعالأ دجوف ع

ت كدوزرغبللم مد؛بنات جرا د ذاتء لب م0ثفح ذل ن أ ذ ٢ ضعب رصوق لاحلو ٠ير.اغم ب  

ه لوقب ص ذوآتممأ هتن باتمح ات عت .ي س ك ذ لاأ محاب لا شدما ش  ب؟قوأن

وقلا محو آبحامحو سلو صنقلوا فعضلوا رص »أق ذأنء عغيغح ألأ بءمحلت ي  

د ت،قاجغم لا ن ا ذ ء ي ب ت عصر محو لاإ ذأ ت ب ل1 خ،ءاأوض ام وذأ .موهبلإ ء1سن ذ

رم هخلاسغلا مات امبم كفلذل■و امحلتم مكريلأ عا ؤم آ لباف لوفأ لقل ن بل مجل

•لا مغؤإل وممممحآئ هنلإلا خمظآ رم د ما ءحو' ض لاين محو ش ك  سيل

ىعملا ذامح من ويمب ■ هامنمحو ى قلا صخاالش أىامحنل ممآ؛الا ق *الأءلوأ  ن

U لا أن زص عثم لاقنلا س ل حخ ا وا مره كل*وذ ءلمث لوه‘ أن نوزا بال  ج

خ ى'  حنم يقع بامث طنوبن ليتهن اخإئم بمه ببمح ص لتغنم كذ بيأد

رأام بهن كفلول ر•س مل ذس . إاغلا اؤمحر ناأء ي ز اان ت . ش ى رت ؤمحآلا نمب مج

سم.وكمبلممحوا ومحو ء لاغم ءص تضع بأن إأ ٥٠ ىوقلا ربسا إ تس

رآلا مى ل. رء .» il.مجر ٠٠ مم؛ا •همحو. رء B. M. apr•، امج ح ٠) St. p. OID.م
offre ١٠ ١٠٢٠٠ plat complète انع مأن يمي د<، ث عمب لاثم >يتوتط
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اإن طفداغلآ شعنالب  اثيانم افيه تضع بأن اهلمث ضبان سنل ش لش م

فلسوا ٠ ٠ههزسآ م؛لصوا محوو  نءام-ت ع عن زعأثمنغ ؤ يضع ناب مطععم اإن ي

مم محوو ب كل دمحي اإنم ئوا إ ذ يضع يق صمال ن م بنح ن  قاثم ذ

إا ومحو راأن4 ام ن يفث ان للمماو *•اشنهملاو ؤءجآلأ ءط سا أ ح م نسمحت ل

ض ن آن رغ ش دوو م وأ ت ح ما  كفلذ ص ببمئ ا>أكث اهالثم أدومملم1و نخل

م م ن قز مث ا3 درنغ نإ  آملا' كذ أنو من م:ط ف ضد أ
و ح ر ك رآئؤ؛ين ق دم ب من د مط ف ه اكنل'رنأنلا ق رم م أى ه ث أ  نترز ت

هانلأ لأ بغربلآ ن ي ر ذ عفي عنم يهع ان باثم طبتنيت نمث ل  ذ لمحا كفلو

سأ ح ها5 م ل ق لش ائ س ه اهم غ ت عجب با اومح صل اهالقم ٠ م ؤلو ت ض د ك  

اا افيه خلعسما طحص مى م م ل،لوخل ن بآن عنخ راخ أعلنفم اعنه لغهملآ ن  

ع ض كخ محوو اأيض لاثم عفي ي ىمض رر خ ما هصإك أ نل ه يح دسيو ف عمؤ أحام  

ه هيح مى انأت رأءعآننلا هخح -رش سلف صلا نمام سم ذأمه ي ع و ب و

لا أن لوفنق ل لانمما س م دؤكءإب ومحو طتئت ريخب قسا م ذ ا كا' س رنإ

ا ي ر 0آلهدوعآأءران0. ئ ص ض لهالم عذا بلاو ع ن كدملذ«و تاث يلإأ أ ن٠رصوت شلا ءاش  0آمولا

ضز أو شجب انعاتسوا ي؛إ لاب م بت ن ل اإ س نا ؛احرمتألا ملاما ' غ تمان

لب تلمعلولاز س بو ا ب؛ ناب مم غ العين ثم ريغخمل لا عتمبمحا سرأل رسصن م

د اأيض د لاغنلا لقلعا ن،داعل طنمحوب م وأن لنيلا عن ن من راجحآلأ عن أ مم

ق مم ره B. IL تمع . . .P ٠) وا

ار
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رصاك لع هوفلأ دءطامع1و علأتف لأ سااو ن دلطاو رصونلما ىم ث ن أ ن م أ م ر*ي داتن ل  

م تينماتلأ مث ال0آوزبل موآلق ما 1وعوضش داتن انم دحوأ وكر ٠نرلمعذلأ ل

ئ حنم علان ضلا آ هطاب عب غ ن اآلا زاف اق دسأ مج م ن ن ى اأ م ن ر '  اذه’هح

حآلا صاخ لع ءابغلا محوو ايتهاغ ذ عب اتشنه يغعضمأث ه ■ ألح  عند ىمأ

ملطا أضعوأن ق ايحصرل ث  وق عياأتغ غممح دىمما ق ٠ تنشنن مل إنو ب

غ مب ذ • ٠ئ ف 'لو د ممه ك د آ ي ت إ نداواأنإ ي م ' ن  ابي شخافل اهلعياأف علتف اأ

شنه ه آو صخاش أو عون ءاإبه وعى ءانهاياغ د عب ا'ن ئ  غدرةمو ص،ا راأ

ع مل وإن مامحاثاض طمو م س اأ مس دأممحا ؤ ب* ' ىو عا]كاي تس ضن مأ

د ك س خفلو م م شمبهرلجا أل ن فايرآلخ،ب ،الملاو üJjiuJl ايلعياآت علته اأ

وىاتهبيع و ا■نشنه ش مل أنو كظء دكاع امني '  دىمام ف اأيض عب جعتش ي

ممه دلوأ ٠ لعكاش ماو معللاك ٠ ت[اياغلأ د دلإلأ مر؛ون ن ضة ت  م كيمحر ا؛نم أئ

اأ و اأيض عب اتشنه اهلعياأف علونف اد'تياكمأ  ثوحر دساواثغ نوكلا ءمم

لوآ ن ك-س ق قلعاو .٠٠م سوأل عاننوي ىموأ  هدمالو ثكوأ ما

نسم هسا دون اهلعبمحاأ يإتاغ د عب م ن ي وأ ص اأنم ادئهابم آنل ■ال  أدح

ملو بءوف ادلخا\عنسآ وآلا ذطتحاكن ص ١٣ فلأنن ق ما الح س  نءوغلا دأديخلا

ذعله تمالاخ اتياياوع حا 0موآنمب ىمح ليلاا يلعلوا■ ن م ن لا ن ب ف ا ث أ

ىم ن ن تما م مل ^٠١) ٢٧٢٤٥ م ئم ي تر )ه P ،.8. ٠» ،ام؛ا <١٠ ش ل ع . م  ٠٠) 8ا ١٠. ٠٠٠ عيم

آد سممحبم. ٠) ٥٠٨٠ B. M. ١٠٠ mil•( ؛(؛<pu،.H عاءجث' ع. )ه !١. . نر. رء 8،م P. اهس ي متممما

نس. ور ،٠. بث أ ب . و. f) B.هعتت . If .٤٠٠٤٠٠ ٢٠٢ ٠٢٢٠٧٢ du ما لم ،٠٠، ٠٠٠^٠ juM ل }u'à



ذس’ أى زمحا تاممما و ث هاألب د دآدآتمئسآلأ ذ ابي صثنئ ان تئعموأ ن

دلا ب هلأ ماوأ نءملم خ سمن ذب ن ن ؛اب عاناب أ  مرإت بمء حنشنإل ممادأ رصو ذ د

ن د ب ،لا ص انرع اأ خ غ كاع ىمح أ ن ه ق ب *اوع ا أ ق نءم علون ٧ ه ش

هذوم ا *أبن شن ا نءم عشفعن امل بء ن ن ب لو'ذ ءادمأك1ل انيلووو أ و ىلا أص  ذب

م ؛؛٢٠ آءضزم ال غ دايك رممووت ^ ئ  مى ٠٢٣ ما رصووت دونء .ادؤض ص اهلن

ع آز لإا تولاغعملأ وت شدمناب رتشءم رسا ئءمبم دع  اوكأن 0دأوجوآل ب

وت آمسل ممم اوو ن ج ل ث ٠٢٣٠ ما ورصننو ل  زجقل لتمت آل-مل نكا وإذا ٠٠ ت

وو نه*م لثي ن شطال مم ينز مل ل ش مل ن  مل عتهيم'ن يله نموحو ي

ن ز عثن نبءاجثد يدوح يك وب محو إذو ٠ مؤموح ث ح  >مآدلممعل يحمل طء'شف لمو

ف رفء1ما 101 ٢٠. ش ا يل ، ض لن ف وأق ع■ن ئ juÂ] لأفضلا ي î* زلا ٠ موه [ ض ف  آ

ح نءوشمع 1ئة ض لانن أن ذ نم ن آ سونفلا لمن غيثح ومحو ' ن ل  يخلا

ه مق كفلولذ ه ن أ ز م ام  إن راخملإأ و روى U محير لمحوأ ع'ذوظقم

ي ت دااآ1 ل أق يف م نكا اذا دسا أمب 1م ش ن قف ن وإذ وعششءءم ت ن  ق

ن ورمحت لا ش م .وإ ان حعس لموحو ذ فأضل محو U لحاأ . سل أثغ لاياغ ق ي

مل فادآ للمثلا ف د ف ش ل ش ت ين ن ٠ مكمتح هل'ف مل وآن لاني نخم لاتن أ  

مملا 1ظذ مامحذي خحمحاث لامك ش أن مامض مآعخلا ل جر<وااس يق ن<ل

donné« ،٠٠ ٠٠»٠٦٢٠, ٠٠? .Dam 8t ط )ه . mot ءا »port لأكلا مشش ادو U. aprfe .٥ (a
explication’[ ٩٠، ٠٧١:؛ ،فمحم أن صممبمفآنب انم كفؤا ممن هممم ممت يمبصسم لاءم

د ٠ نمحا )ء ء M. ئ

ر



٦
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ن ا خم كفلنلآ من عأكشت من رآمم مام ش ابه جيغن من لع اهطضس 'فب

ذلا ىوي لا مآ ر من امري ماو ,؛عينناغ لع [ غن ن ل وملأ من أ ل فق نيخاغلا إة\ا

ىوي ل لع ءث اأ رب ذمموأ لدابلأ شخنم غلبلما دأمه ابش وأذأ ٨غرما ع  ٠ نينل

0ل نعب 4 ٨٠،عالت يلعا و

ا8 (٠  P. ما ٠  ص ٠٠ ١١٠٠ ءه . ) B. ى آل. ٠  ت م مل م ث ي ه ئ ) B.. VL شر ض أ  

د ٥ ( . M. ممظغ ه ق مم عمم-دئ  offre 1م  phr ue: ء  شحر ه آثملا ىلم ب  omettant ،٠٠ mot، دإل  

jutqu'k ىعالت .
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