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Аннотация: Серия статей «Историко-герменевтический очерк философии Фальсафа» 

посвящена изучению труда Абу Хамида Мухаммада аль-Газали ал-Туси «Насихат аль 

Мулюк». Персидский философ XI в. Абу Хамид аль-Газали вошел в историю науки как 

один из самых ярких представителей мусульманской апологетики средневековья. Изуче-

ние его работ позволяет обратиться к разным аспектам жизни мусульманского Востока 

средневековья. Один из самых известных его трудов, «Насихат аль Мулюк», который 

входит в состав фундаментального теологического изыскания аль-Газали «Эликсир сча-

стья», принадлежит к жанру средневековой арабо-мусульманской письменности — так 

называемым, «княжьим зерцалам», который представляет собой упрощенное переложе-

ние основополагающих философских взглядов мыслителя о государстве и политике – на 

язык, понятный простому человеку, и помогающий через серию аллегорий и повествова-

тельных историй постигнуть на практике сущность управления страной. Проведенный в 

статье герменевтический анализ «Насихат аль Мулюк» вскрывает уникальный подход 

выдающегося персидского философа к определению сложных морально-этических поня-

тий, лежащих в основе искусства управления государством. В качестве основы анализа 

берется методологический подход французского философа и литературного критика Ро-

лана Барта. В первой и второй части очерка приводится история возникновения и разви-

тия философии Фальсафа, а также изложение основ герменевтического учения Ролана 

Барта, которое легло в основу инструменталистики анализа. 

 

Abstract: A hermeneutic analysis of the Oriental Philosophers’ writings is invariably a matter 

of great challenge and difficulty. It is always full of allegory and literary divagations which in-

tersperse a smooth flow of argumentation. This paper is written by Marklen Konurbaev, Profes-

sor of Literature at Moscow State University and his son Salavat, a student of Arabic Philoso-

phy. The paper consists of four parts and attempts to reveal the hidden message of a famous ex-

tract from the renowned book Ihya Ulum Al Din by a Persian philosopher Ghazālī, Abu Ḥamid 

Muḥammad Ibn Muḥammad Al-Tūsī, devoted to the analysis of the notion of “fairness” in the 

doings of a ruler. The hermeneutic analysis was performed based on the methodology pro-

pounded by Roland Gérard Barthes – a French literary theorist, philosopher, linguist and critic. 

This is the first ever attempt to put together the methodological efforts of a Western scholar and 
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profoundly oriental piece of philosophy. Results of the hermeneutic study are stunning and elu-

cidating. The paper could be recommended to the students of literature and philosophy at the 

universities and colleges. 

Key words: hermeneutics, falsafa, Ghazzali, Gazali, Roland Barthes, semantics, islam, interpre-

tation, Ihya, semiotics, culture, oriental culture 

Краткое введение 
 

Опираясь на систему герменевтического анализа Ролана Барта, мы выявили круг ба-

зовых и опорных понятий аргументации аль-Газали, на которых он выстраивает Настав-

ление и дает свое определение системы власти. 

Анализируемые семантические концепты аль-Газали многосложны и определяются 

через призму нескольких понятий. Смысл «Насихат аль Мулюк» раскрывается через ана-

лиз системы кодов: семного, проайретического, герменевтического. Труд аль-Газали со-

стоит из двух элементов – «наставление» (насихат), «правители» (мулюк). В книге пред-

ставлено три смысловых ряда – то, что объясняет наставления, то, что объясняет прави-

телей, а так же то, что объясняет связь между ними.  

Неизменными, корневыми в его системе являются семы «правления» и  то, что связа-

но с этикой. Через различные примеры и сопоставления аль-Газали определяет первое и 

второе как необходимую логическую связь, где сема «справедливость» является необхо-

димой составляющей семы «правления». Поскольку ни первое, ни второе не существует 

в готовом виде в языке, как готовый «рецепт» реализации, то понять их можно только 

ассоциативно, – что и делает аль-Газали, выстраивая систему зависимости между царем 

(как главным носителем понятия/семы «правление») и его деяниями (как носителями по-

нятия/семы «справедливость»). 

Проведенный семный анализ позволил определить срез базовых семантических уз-

лов, на которые опирается проайретический анализ, а именно: вера, древо, ветви, правле-

ние, справедливость.  

 

*** 

Часть 4 Проайретический анализ «Насихат аль Мулюк» аль-Газали 

Проайретический анализ предполагает выявление в тексте концептуальных констант, 

что, отчасти, уже было сделано нами при проведении семного анализа (см. публикации 

тех же авторов в номерах 3–4). В качестве второго шага необходимо выявить логико-

иерархический порядок раскрытия каждого из обнаруженных концептов в книге аль-

Газали «Насихат аль-Мулюк», а также ключевого связующего элемента, объединяющего 

основные опорные узлы проайретической цепочки. Система проайретических цепочек в 

составе этого философского труда образует надежный каркас для проведения герменев-

тического анализа, основная суть которого заключается в выявлении пересекающихся 

смысловых потенциалов, коих в любом тексте может быть достаточно много, и, при от-
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сутствии четко очерченного круга понятий, формирующих смысл, данные герменевтиче-

ские смыслы могут иметь несбалансированный, хаотический характер.  

В качестве отправной точки проведем  проайретический анализ концепта ‘султан’
1
. 

Отметим любопытную деталь: еще до начала детального изложения своих взглядов и 

концепции аль-Газали приводит развернутую метафору, о которой мы писали выше, ко-

торая вмещает в себя во всей полноте сущность проайретической структуры всей книги. 

Мы бы сказали, что философский гений аль-Газали состоит в умении предвосхитить в 

простой и наглядной форме весь концептуальный каркас своего исследования.  

В начале работы аль-Газали дает описание дерева, которое состоит из четырех 

проайретических узлов
2
:  

1. вера (зерно)
3
,  

2. убеждения (корни),  

3. справедливость, 

4. действия (ветви). 

Указанные четыре проайретических узла распадаются строго иерархически на ряд 

таксономий, которые мы собираемся раскрыть ниже. Следуя правилу проайретизма, мы 

должны установить для этой книги сбалансированность атрибутов и действий султана, 

которые позволят нам судить о нем как о целостном концепте. В плане действий, 

проайретическая цепочка включает в себя сам субъект действия (султан), двусторон-

ний объект (Бог и поданные) и причину действий. Кроме того, для достижения вида 

действия, которое в понимании аль-Газали является идеальным для правителя, султан 

должен быть наделен и проявлять во всех своих действиях ряд атрибутов.  

Обобщенно анализируемую нами проайретическую цепочку «власть» можно пред-

ставить в виде следующей таксономии: 

Верхний ранг иерархии проайретизма: 

вера, убеждения, справедливость, действия 

Нижний ранг иерархии проайретизма:  

Действия 

1. субъект: султан  

2. объект: Бог/ подданные 

3. причины действия: неотъемлемые опоры правления и их свойства 

a. вера (убеждения, догматика)  

b. непосредственное окружение султана (советник (посредник между 

правителем и обществом), женщина, писарь, мудрец) 

c. знание о земной жизни и последнем вздохе. 

4. действие, направленное на подданных 

a. общение с народом (воодушевление подданных на любовь к себе за 

свои убеждения, одаривание подданных) 

                                           
1
 При выборе концепта для проведения проайретического анализа необходимо строго разграничить 

понятие неформальной атомарной смысловой единицы (семы) и понятие формализованного концепта. Та-

ким образом несмотря на полную идентичность в изучаемой книге формализованного концепта «султан» и 

свойственной ему семы «правление», мы опираемся на формализованный элемент. 
2
 Соответствующая цитата из работы аль-Газали была приведена выше. 

3
 Аль-Газали условно делит веру на две составляющих: иррациональное «зерно» как некое данное сул-

тану свыше особое качество, которое последний должен развивать в себе, а также логически мыслимый 

читателем ствол – нечто развиваемое султаном поливаемое им водой «покорности». 
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b. воспитание подданных 

c. предотвращение вражды между подданными  

5. действия, направленные к Богу  

a. укрощение желаний, 

b. превозношение законов религии выше требований людей, 

c. возвышение себя над непристойностью.  

Неотъемлемая атрибутика султана: 

1. активность, пассионарность, 

2. милосердие, 

3. справедливость, 

4. щедрость, 

5. деликатность и мягкость, 

7. отсутствие высокомерия, 

8. покорность. 

Аль-Газали формально обозначил «голову» проайретической цепочки словом 

«власть» и дал ее краткую характеристику:  

 

 

 

 

Чтобы ты знал значение власти и 

понимал ее влияние. Поистине, об-

лечение властью — это дар, и тот, 

кто правильно и в полной мере его 

использует, тому будет даровано 

счастье, которому нет предела и по-

сле которого уже нет другого сча-

стья; а тот, кто не смог этого сде-

лать, тот попадет в беду, после ко-

торой нет беды более страшной, чем 

безбожие.  

 

Подчеркнем, что в отличие от семного анализа, проайретический анализ фокусирует-

ся на связи внутри цепочки понятий — связи, которая отвечает за целостность концеп-

та и поддержание его смысловой сбалансированности. С другой стороны, не следует 

смешивать проайретический анализ и анализ герменевтический. Последний также пред-

полагает разбор связей между понятиями, с тем лишь отличием, что проайретический 

анализ соотносим с инвентаризацией смысловых узлов внутри составного понятия, тогда 

как герменевтический анализ дает разбор «семантически заряженных потенциалов» как 

внутри цепочки, так и за ее пределами. По выражению основателя филологической гер-

меневтики Ф. Шлейермахера «в общей герменевтике все внимание теоретика должно 

быть направлено на сам процесс понимания (а не на отдельные случаи непонимания..)». 

[20]. 

На верхнем ранге нашей проайретической цепочки находятся четыре указанных вы-

ше понятия — на них и сосредоточим основное внимание.  

Для понимания сущности связи четырех проайретических узлов верхнего ранга 

необходимо обратить внимание на первый из упомянутых аль-Газали атрибутов султана 

— активность, пассионарность или стремление к действию.  
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Повелитель правоверных Умар 

ибн аль-Хаттаб, да будет доволен 

им Аллах, сказал: «Прилагай все 

усилия для того, чтобы не быть 

бездеятельным, ибо я не видел 

ничего более унижающего досто-

инство человека, чем ослабление 

его деятельности» 

 

Именно по этой причине мы начинаем наш анализ с разбора «действия», как основ-

ного общего отличительного свойства султана. В понимании аль-Газали в основе дей-

ствий султана (крона дерева) лежит система убеждений (корни дерева). Поливая «дере-

во» «водой покорности», султан тем самым укрепляет свою веру, убеждения и создает 

надежную основу для всех своих действий, установленных в качестве основы взаимоот-

ношений, с одной стороны, между султаном и Богом, а, с другой стороны, между султа-

ном и его подданными. 

 

 

И дела, которые являются 

следствием веры, — это воздержа-

ние от запретного и выполнение 

предписанного, и они двух видов: 

первый — это то, что установлено 

между тобой и Всевышним Алла-

хом, как, например, пост, молитва, 

закят, воздержание от употребле-

ния вина; второй — то, что между 

тобой и окружающими, — напри-

мер, справедливость с подопечны-

ми и воздержание от их угнетения. 

 

Необходимо дополнительно подчеркнуть еще одну метафизическую связь между 

действиями султана, направленными на самого себя, и установлениями Бога: исходя из 

логики рассуждения автора, в рамках концепции «султан» эти действия имеют право на 

существование только в связи с проявлениями веры, поскольку все остальные действия 

будут характерны для султана как для обычного человека, а не как для правителя.  

Кроме того, следует отметить, что основным отличительным атрибутом действия 

султана является справедливость, который можно было бы назвать, используя математи-

ческий термин, наиболее транзитивным, то есть включающим в себя всю полноту ха-

рактеристик действий султана во всех их проявлениях. Строго говоря, если бы мы попы-

тались представить максимально свернутую проайретическую цепочку «султан» верхне-

го ранга, то она выглядела бы как простое логическое рассуждение: «правитель всегда 

поступает по справедливости, исходя из своих убеждений, которые обязательно 

подкрепляются его верой».  
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 Следующим шагом рассмотрим проайретическую цепочку «действия направлен-

ные на подданных». В соответствии с нашими наблюдениями она включает в себя три 

узла: общение с подданными, их воспитание и предотвращение вражды между ними. 

Следуя принципу проайретического анализа, мы должны попытаться обнаружить в тек-

сте аль-Газали звено, объединяющее все три указанные здесь узла. Осмелимся предпо-

ложить, что таким связующим звеном является единство интересов султана и его под-

данных в жизненных делах, где правитель силой мощи Бога возведен на почетное место 

и по  причине этого высокого положения может защищать своих подданных от проявле-

ния всякого рода несправедливости, в том числе и между собой: 

 

 

И Он Своей Мудростью избрал 

правителей, чтобы они защищали 

подданных от вражды между со-

бой, увязал с правителями инте-

ресы Его созданий в жизненных 

делах и Своей Мощью возвел 

правителей на самое почетное 

место. 

 

С тем, чтобы обеспечить такой уровень защиты своих подданных, султану надлежит 

опираться, по мнению аль-Газали, на воспитание, которое мыслится как более мощный 

инструмент сохранения справедливости, чем чтобы-то ни было. Любопытно, что воспи-

тание в этом смысле имеет двойную направленность: с одной стороны, для того, чтобы 

оно было эффективным в отношениях между султаном и людьми, оно должно взращи-

ваться самим султаном в своем сердце (аль-Газали представляет его в качестве воспита-

ния покорности — поливай [дерево веры] водой покорности):  

 

 

Не довольствоваться отвращением 

себя от несправедливости, но и 

воспитывать своих слуг, наместни-

ков и заместителей и не разрешать 

им учинять несправедливость. Ибо 

ты будешь спрошен об их неспра-

ведливости так же, как будешь 

спрошен о своей. 

Еще раз подчеркнем, что воспитание подданных, по мнению аль-Газали, возможно 

только на основе строгого отношения султана к самому себе и к своему ближайшему 

окружению. В центре этого действия находится справедливость, которая взращивается 

султаном в собственном сердце:  
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А в целом, тот, кто хочет со-

блюдения справедливости 

по отношению к своим под-

данным, должен воспиты-

вать своих слуг и служащих 

на справедливости и следить 

за их делами, так же, как 

следит за делами своей же-

ны, детей и родных. И это 

получится у него только то-

гда, когда он будет лелеять 

справедливость у себя в ду-

ше, и не позволит своей 

прихоти и гневу властвовать 

над его умом и верой, а бу-

дет стремиться сделать при-

хоть и гнев пленниками сво-

его разума и веры./…/  И по-

этому первое место, где вос-

ходит солнце справедливо-

сти, — это сердце, затем 

свет его распространяется на 

обитателей дома и прибли-

женных царя, и лишь потом 

свет его достигает поддан-

ных. 

 

Выше мы предположили, что возможным элементом связи узлов данной проайретиче-

ской цепочки является общий жизненный интерес правителей и их подданных. Это 

предположение подкрепляется рядом иных рассуждений аль-Газали о характере взаимо-

отношений между султаном и обществом. Ученый сравнивает эти взаимоотношения с 

рынком, на котором, как известно, царствует интерес:  

 

 

«Правителя можно уподобить рынку: каж-

дый несет на рынок что, по его мнению, 

будет иметь хороший сбыт, и не несет то, 

что, как ему известно, продаваться не бу-

дет». 

 

Аль-Газали отмечает  тесную зависимость между характером султана и характером 

его подданных. Таким образом, в этой проайретической цепочке интерес как связующее 

звено между султаном и подданными определяет и атрибутику самого общества, которое 

оказывается определенно характером и привычками самого султана: 
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«Какие вы, такие и властвуют над 

вами», — этим хадисом подтверждается 

истина о том, что поступки простых 

людей зависят от поступков правите-

лей. Разве не очевидно, что когда о 

стране говорят, что она охвачена строи-

тельством, что ее население в безопас-

ности, спокойствии и наслаждается сча-

стьем, — все это служит доказатель-

ством ума правителя и его благонаме-

ренности по отношению к подданным, 

и что это положение исходит не от под-

данных. Истинно сказали мудрецы: 

«Поистине, люди похожи на своих пра-

вителей больше, чем на свое время». И 

говорится в хадисе: «Люди исповедуют 

религию своих правителей». 

 

Та же мысль подчеркивается аль-Газали в связи с воспитанием характера народа и необ-

ходимостью для султана следить за делами своих подданных и выражать свое отношение 

к их делам через порицание неправедного и поощрение доброго, ибо в этом действии бу-

дет отражаться собственный характер султана, что и станет основой для подражания 

подданными: 

 

 

И царь должен следить за делами 

подданных, как малых, так и больших 

числом, как великих, так и ничтожных 

из них, и не быть соучастником в по-

рицаемых делах. Он должен уважать 

праведных, вознаграждать за хороший 

поступок и запрещать совершение 

дурных и тяжких проступков, наказы-

вать за совершение дурного и не дер-

жать сторону того, кто постоянно со-

вершал грехи, чтобы люди стреми-

лись совершать добрые дела и остере-

гались плохих. А если у правителя не 

будет собственной политики и он не 

будет запрещать порочному быть по-

рочным и позволит ему делать, то, что 

тот пожелает, — то расстроит свои 

дела во всех владениях. 

И сказали мудрецы, что характер 

подданных зависит от характера пра-

вителей, потому что простой народ 
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портится и становится безнравствен-

ным вслед за правителями. Ибо под-

данные учатся у них и подражают их 

характеру. 

 

 Данное положение хорошо стыкуется с ветвью проайретической цепочки, связанной со 

взаимоотношениями султана и Бога и выполнением тех наставлений, которые касаются 

лично его, а не взаимоотношений с подданными. Аль-Газали отмечает в качестве одной 

из основ справедливости необходимость для султана воспитания в себе качеств чистоты 

веры и соблюдения законов религии, за которые султана и станут любить его подданные: 

 

 

Ты должен стараться, чтобы 

все твои подданные любили тебя за 

соблюдение законов религии. По-

сланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, сказал 

своим сподвижникам: «Лучшие из 

моей общины — те, которые любят 

вас и вы их любите, а худшие из 

моей общины — те, кто ненавидят 

вас и вы их ненавидите, и прокли-

нают вас и вы их проклинаете». 

 

Выше мы отмечали, что главным связующим элементом основных опорных узлов этой 

проайретической цепочки является общий жизненный интерес султана и подданных. И 

этот интерес, по мнению аль-Газали должен быть сбалансированным и охватывать все 

общество без всяких перекосов. Именно эта сбалансированность и является вторым из 

узлов анализируемой ветви проайретической цепочки:  

 

 

Ты не должен добиваться довольства 

кого-либо из людей, кем бы он ни был, 

путем нарушением закона религии. Ибо 

тому, кто ради довольства мира вызвал на 

себя гнев Аллаха, пристанище — Ад. 

 

Проведенный проайретический анализ позволил нам связать смысловыми нитями 

основные понятийные узлы книги. Анализ же заложенных на пересечении этих узлов 

смыслов — дело герменевтического анализа, который будет проведен нами в следующих 

публикациях. 
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