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Знай, что условия, ء 
которых живут поколения, 
различаются ء зависимо- 
сти ٠٢ того, как люди до- 
бывают средства к сущест- 
вованию.

И б н - Х а л ь д у н



1982 г. исполняется 650 лет со дня 
рождения Ибн-Хальдуна *, одного 
из крупнейших мыслителей ара^о- 

исламской культуры эпохи средневековья. Все 
исследователи, обращавшиеся к творческому 
наследию философа, сходятся на том, что он 
внес большой вклад в мировую социально-поли- 
тическую мысль. По мнению с. м. Бациевой, 
Ибн-Хальдун «впервые в истории науки... вы- 
двинул теорию закономерного прогрессивного 
развития общества от низшей фазы к высшей 
через развитие форм производительной дея- 
тел^ности людей... объясннл развитие форм об' 
щест؟ еннои ^изни развитием производства» 
(8, 183)**. По свидетельству известного совет- 
ского этнографа в. и. Анучина, интерес к 
творчеству Ибн-Хальдуна проявлял и в. ء!. Ле-

* В иссле^ванняк на русском языке есть три ва- 
рианта написания имени мыслителя: «Ибн Халдун», 
«Ибн-Халдун», «Ибн-Хальдун». ٢١٠ нашему мнению, 
наиболее соответствующим звуковому и грамматическо- 
му строю арабского языка является тр«тн!؛ вариант.

** Здесь и далее в круглых скобках сначала дает- 
ся номер источника в спнске литературы, помеченном 
в конце книги, затем курсивом — номер тома, если из- 
даиие миО!-отомное, и далее — страницы источника; 
страницы отделяются точкой с запятой, номера нсточии-



НИН. «Нет ли еще таких философов на Восто- 
ке?» — спрашивал он ( ، ٠١. 21, 210; 412).

С приближением юбилея мыслителя обо- 
стряется и^е؛؛но-теоретическая борьба вокруг его 
наследия. Исследователи в арабских странах 
провозглашают Ибн-Хальдуна предшественни- 
ком исторического материализма, называют «٢٠ 
«арабским Марксом». Кроме того, в совремеН' 
ной арабской философии существует течение, 
противопоставляющее «духовный» Восток «ма- 
териалистичному» Западу. Представители дан- 
кого направления фальсифицируют материали- 
стнческие тенденции учения философа.

Творчество великого арабского мыслителя 
известно советскому читателю значительно 
меньше, чем творчество других арабо-исламских 
философов. Автор ставит перед собой задачу не 
только познакомить читателя с жизиью и дея- 
тельностью Иби-Хальдуиа, но и рассмотреть 
спорные вопросы, связанные с его наследием, 
на основе марксистско-ленинской историко-фило- 
софской методологии.



ЭПОХА

изнь и деятельность Ибн-Хальду- 
на связаны с Арабским Запа- 
дом — Магрибом, так во времена 

арабо-исламского средневековья н азы вай  Се- 
верную Африку. По своим ؟«؛»؟логическим и де- 
мографическим условиям Магриб довольно 
четко делится на три зон«. Во-первых, ВТО 
Телль, или плодородная область, непосредст- 
венно примыкающая к Средиземному морю, во- 
вторых, громадные степные пространства на 
востоке нынешнего Марокко, юге Алжира и Ту- 
ниса, в-третьих, Сахара, нескончаемые пески с 
редкими вкраплениями оазисов.

С этими тремя зонам؟  совпадав؟  и три укла- 
да средневеково؛؛ жизни Магриба. Н а побережье 
росли города и процветало земледелие. Торго- 
вые отношения тесно связывали экономически 
развитое !^обережье Магриба со средневековой 
Европой. В пустынной степи кочевали бедуй- 
ны — представители как арабских^ так и мест- 
ных (берберских) племен. Через Сахару прохо- 
ДИЛИ нити караванных торговых путей, соеди- 
нявших экономически развитые районы Телля 
с «варварской периферией» — «Черной Афри- 
кой».

Жизнь Ибн-Хальдуна пришлась на период 
формирования раинекапиталистических отноше-



НИИ в рамках единого средиземноморско-ближ- 
невосточного экономического и нсторико-куль- 
турного региона, неотъемлемую часть которого 
составлял Магриб (см. 2, 22, 382.9,21; 27). По- 
следний играл заметную роль в становлении 
капиталистические отношений в Европе. Север- 
ная Африка стала одним из важных постав!^и- 
ков ؟ ·ерсти для раннекапиталистической Ита- 
ЛИИ. Итальянский исследователь указывает, что 
в рассматриваемый период «самыми оживленны- 
ми были политические и торговые сиошеиия с 
берегами Туниса, Алжира и Марокко (страна- 
ми, известными в то время под названием «Гар- 
бо»), которые славились прекрасной шерстью» 
(22, 247). Тесные торговые контакты с Север- 
ной Африкой поддерживали и флорентийские 
компании, занимающиеся скупкой 1̂ ер؟ти или 
производством сукна (см. 22, 288. 29, 106; 109; 
1 1 2 1 3 0 (؛ 115; 126;  . в  портах Северной Африки 
обосновывались пизанцы и генуэзцы, венециан- 
цы и провансальцы. Значительное развитие по- 
лучило местное производство: текстильное, ме- 
талло،)6ра6атываю؛цее, кожевенное, маслобойное, 
мукомольное, керамическое и др. Сыр^е было 
в основном местного происхождения. Довольно 
большая часть производимой продукции экспор- 
тировалась в Европу (см. 9, 19; 24—25; 29. 14, 
148. 24, 10).

^д н а ко , как хорошо известно, производство 
в Северной Африке так и не получило доста- 
точно высокого развития, чтобы стать капитали- 
стическим. Определенную роль в этом сыграло 
наличие в Магрибе весьма отсталого в социаль- 
но-экономическом и культурном отношении рай- 
она: в пустынных н полупустынных областях 
обитали кочевники, в значительной степени со- 
хранившие свою родо-племенную организацию,
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жившие ء условиях разлагавшего€я первобыт- 
нообщииного уклада, в основе этого уклада ле- 
жала общинная собственность племен на паст- 
бищные земли и в той или иной степени на скот 
(см. 17, 15 ه1روو . В X IV  в. у кочевых народов 
Северной Африки происходил процесс социаль- 
ного расслоения. Он оказывал воздействие как 
на отношения внутри племен, так и на отноше- 
иия между племенами. Последние представляли 
собой довольно сложные отношения господства 
и подчинения. Все племена делились на две 
большие группы — племена мйхаен, или так на- 
эываемые «казенные», и племена райя, или 
«подчиненные», «податные». Племена махэен 
разводили верблюдов, имели право носить ору- 
жие и, самое главное, крайне тесно _бь:ли с в я з а -  
ны с государственным аппаратом, в их задачу 
входило собирать налог с «податных» племен и 
с некоторых районов; они составляли главную 
военную силу государства при отражении внеш- 
них нападений и подавлении внутренних бунтов.

Связь этих племен с государством была 
крайне противоречивой. Нельзя представлять 
дело так, что эти племена находились на служ- 
бе у государства. Скорее оно само находилось 
в зависимости от свободных кочевых племен. 
Они отличались большой самостоятельностью, 
«выдвигали, поддерживали и низвергали дина* 
стии, ،؛ ^давали и разрушали государства» (там 
же, 152). Так, племена могл^ отказаться
сдавать собранную дань султану и присвоить ее 
себе, могли отказать ему в военной поддержке 
и уйти с поля боя или даже перейти на сторону 
противника в решающий момент и т. п., что они 
часто и делали. Поэтому правящие династии 
старались всячески улучшать отношения со 
свободными племенами. Последние были ПОЛНО'



»مممممممم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠♦ 12 ►٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مممممم

?ء  -освобождены от налогообложения, их шей ما؛
хам давались крупные денежные субсидии. СуЛ' 
таны даже предоставляли этим племенам исхам 
и икта. Исхам было правом взимать в свою 
пользу налоги либо с податных племен райя, 
либо с земледельцев. Икта представляло собой 
право на получение и использование доходов с 
определенных земельных участков или террито- 
рий. Несмотря на то что ،،*٢٠ юридически име- 
ло характер условного владения, фактически эти 
территории становились собственностью св о  
бодных племен, а точнее — шейхской верхушки, 
и всякая попытка лишить племена пожалований 
кончалась восстанием племен махзен и, как пра- 
вило, свержением султана. Интересно, что объ- 
ектом икта или исхам могли быть и города (см. 
там же, 174— 175, 177).

Описанная ситуация приводила к формиро- 
ванию сложной, внутренне не одиозначиой и 
противоречивой социально-политической струк- 
туры, ?ост богаче™ правящей верхушки сво- 
бодных племен приводил к классовому расслое- 
нию внутри племени. Феодализирующаяся 
племенная знать сращивалась с правящей вер- 
хушкой государства (султаном и его окруже- 
нием). Но сам характер отношений между сво- 
бодными племенами махзен, «представляющи- 
ми» государство, и податными племенами рай я 
приводил к консервации традиционных родо- 
племенных связей как в тех, так и в других. 
Ограбление и обложение данью соседних коче- 
вых и полукочевых племен, пол^ение феодаль- 
ной ренты с земледельческих поселений, KOHT- 
роль торговых путей — все 0و آ  требовало от 
племени махзен наличия в них внутреннего 
единства. А  это вынуждало шейхскую верхушку 
делиться частью доходов с соплемеиниками. Тем



самым в этих племенах консервир©вались остат- 
ки родо-племенных военно-демократических тра- 
дицнй, тормозился процесс классового расслое' 
ння (см. 27, 302).

Вместе с тем усиливалась эксплуатацня пле- 
мен райя, поскольку племена махзен нуждались 
в таких материальных поступлениях, которые 
могли бы удовлетворить всех членов свободных 
племен н «снять» имущественные противоречия. 
Это в сво؛о очередь прнводило к консервации 
традиционных структур в племенах райя, ибо 
податное население было совершенно не заинте، 
ресоваио в развитии производства, так как весь 
избыточный продукт уходнл «на сторону» в ВИ- 
де дани, поборов, налогов.

Важно подчеркнуть, что свободные племена 
получали значительные доходы от грабежей ялн 
взимания данн с торговцев, проходивших черев 
их территорию. Часто отдельные племена لهعم!  
ностью контролировали торговые пути (см., 
напр., 14, 142). Шейхская верхушка подключа- 
лась также к выгодной караванной торговле. 
Особо привлекательными в этом плане были 
пути, по котором шла торговля золотом.

Дело в том, что Северная Африка была 
своего рода «перевалочным пунктом» по снаб■* 
жеиию Европы этим металлом (с،*. 22, 2в9; 
413). Золото, доставлявшееся из Судана или 
лесных районов Гвинейского побережья в порты 
Северной Африки, а затем в Европу, играло 
чрезвычайно большую роль не только в стан؟ ؟ - 
лении денежной системы последней (см. 20, 
90—91). Оно имело большое значение для раз- 
внтия всех трех регионов, вовлеченных в сред- 
невековую «золотую лихорадку»: Черно^ Аф- 
рики. Северной Африки, Южной и Ю го-Запад- 
ной Европы (см. 31, 226—227). Представление
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ه  масштабах торговли золотом могут дать такие 
цифры. Добыча золота в Гане производилась 
примерно в течение семи веков (IX —X V  вв.) 
в среднем по девять тонн чистого золота (песка, 
слитков, проволоки) в год. Два раза в год, вес- 
иой н в начале осени, караваиь■ отбавлялись 
из западноафриканских центров золотой тор- 
؟-овли через Сахару на север (северо■؟ осток). 
Караваны, ؟؛ак правило, состояли из 300—400 
верблюдов. Каждый верблюд перевозил в сред- 
ием 127,5 кг золота (см. 14, 140; 144— 146).

В рассматриваемый период происходило по- 
степенное перемещение транссахарских торговых 
путей в направлении с запада иа восток (см. 
20, 90). Торговые пути «убегали» все дальше иа 
запад — От грабежей, как «неорганизоваиных», 
которыми занимались различные бедуинские 
племена на свой страх и риск, так и «организо- 
ванных» (в форме различного рода налогов, да- 
ней, поборов и т. п.), которые осуществляло 
государство (нлн государства) посредством сво- 
нх ннструментов— «казенных» племен махзен. 
Но ВТО означало, что прнходнлн в упадок по- 
лнтнко-культурные центры, располагавшиеся 
вдоль предыд^цего транссахарского «кори-

Для Северной Африки в X IV  в. характерна 
крайняя полнтнческая иестабильность: сверга- 
лись днпастин, менялись границы государств, 
велнсь постоянные междоусобные н межплемен- 
ные войны. В 1227 г. начала распадаться могу- 
щественная имперня альмохадов, которая ВКЛЮ- 
чала в себя все страны Магриба, в этом году 
в Ифрнкии (примерно соответствует современ- 
ному Тунису) было провозглашено незавнс^мое 
государств؟  хафсидов. Несколько позже в Ц ен -  
тральном Магрибе В03ИИКЛ0 государство аб-



д^ьвадп^ов, столицей которого стал ٢. Тлемсен. 
На юге Марокко в том же X III в. возникло 
государство марииидов (см. 37—36 ,و ). Между 
различными династическими государствами, го- 
сударствеино-племениыми союзами, свободными 
племенами шла война за контроль над торговы- 
ми путями, за феодальные привилегии. Каждая 
группировка рассматривала п^дданиых исключи- 
тельно как объект грабежа. Этот грабеж «кои- 
сервировал» производственный механизм и со- 
циальные отношения земледельческих общин, 
нарушал торговые связи, препятствовал росту 
производительиык сил всего общества, нб© нзъ- 
ятые материальные ценности расходовалась на 
непроизводственные цели. к. Маркс н азы вал  
в «Капитале» на резкий контраст и одновре- 
менно зависимость, которые существовали меж- 
ду неизмеииостью производственного механизма 
земледельческих общнн н «постоянным разру- 
шеиием и новообразованием аэнатских госу- 
дарств и быстрой сменой нх династий» (2, 23, 
370—371). Это мы и находим в североафрикан- 
ских обществах «азиатского» типа, где государ- 
ство, а точнее, государственно-племенные союзы 
сменяли один другой «в облачной сфере ПОЛИ' 
тики», спускаясь из этой сферы только затем, 
чтобы подобно саранче сожрать все растущее 
lia полях и после некоторой борьбы уступить 
место другой стае. Характер внутренних ЭКОНО- 
мическнх и социальных связей, сложившихся в 
Северной Африке к X IV  в., приводил !٢ тому, 
что прогрессивное развнтне североафрнканских 
обществ значительно тормозилось н замедля- 
лось. Именно эти социально-экономические 
условия и повлияли самым существенным обра- 
зом на представлення Ибн-Хальдуна об обще- 
стве и государстве.



Главе ا {

ЧЕЛОВЕК, ПОЛИТИК, УЧЕНЫЙ

Тунисе 27 мая 1332 г. родился 
Вали-д-Дии Абд-ар-Рахман Ибн- 
Хальдуи. В средневековых ИСТОЧ- 

никах к этим его именам добавляют еще четыре: 
^ь-Х адрами, аль-Андалюси, аль-Магриби, аль- 
Малики. Первое означает, что его род уходит 
своими корнями в Хадрамаут, ра؛؛ои на Ара- 
ВИНСКОМ п-ве, откуда начн»؛،я ء ٧١١  в. распро- 
странились арабо-исламские завоевания, ВТО- 
рое — что его сравннтельно близкие предки 
жили В Арабско؛؛ Испании (аль-Андалюс), 
третье — что он провел свою жизнь иа Западе 
арабского мира, в Северной Африке, четвер- 
тое — что в последний период свое؛؛ жизни он 
был маликитским кади, т. е. судьей.

Жизнь и деятельность Иби-Хальдуна изве- 
стны сравнительно полно. Он оставил нам сво» 
воспоминания «Ознакомление ء Ибн-Хальдуном 
и его путешествиями на Запад и Восток» (их 
называют также «Автобиографией»), в них, в 
частности, он описывает свою юность в Тунисе, 
и перед иами встает образованный н несколько 
т щ е с л а в н ы й  молодой человек нз знатного рода, 
которого ждала традиционная для с؛^ейства 
Ибн-Хальдунов политическая карьера. Так, его 
дед был хйджибом эмира Абу-Фариса, прави- 
теля Бужи, одного из крупных городов Ифри-
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кии, а »та должность была очень высокой по 
тем временам, ибо давала ее обладателю прак- 
тически неограниченную власть в государстве. 
Но в 1348 ٢. умерли от чумы, охватившей весь 
север Африки (и Европу), родители Ибн-Халь- 
дуна, и он был вынужден сам устраивать свою 
жизнь. Он стал простым писцом при дворе сул- 
тана Туннса Абу-Исхака. Его скучной обязан- 
ностью было выподить слова «слава Аллаху и 
бл^годареиие ему» на официальных д©кументах. 
«Ничем подобным не занимались мои пред- 
к и » ,-  с горечью вспоминает Ибн-Хальдуи (و , 
55; 58). Постепенно мемуары превращаются в 
дневниковые записи. Они отрывочны. Например, 
мы узнаем, что его жеиа и дети погибли во время 
путешествия по морю, а до этого о них ИИ слова. 
Это дневник политика, дипломата, куда зано- 
сятся краткие сведения о встречах и беседах с 
правителями, переворотах, кровавой борьбе за 
власть (на »(؛которых страницах «Автобиогра- 
фнн» по нескольку раз встречается фраза «та- 
кой-то был убит»). Этот дневник Ибн-Хальдун 
пел до само^ смерти, которая наступила 16 мар- 
та 1 6  г. Отрывочность дневннковых записей ص
компенсируется свидетельствам» современни- 
ков. Об Ибн-Хальдуие писали его друзья, на- 
пример гранадский визирь Ибн-аль-Хатнб; вра- 
гн — папример историк Ибн-Хаджар; у^еннкн 
и самый выдающийся из ннх — нсторик аль- 
Макрнзи.

Существует довольно миого современных ИС- 
следований о жнзни и деятельности Ибн-Халь- 
дуна. Почетное место среди и«х заннмает кннга 
С. М. Бациевой «Историко-социологический 
трактат Ибн Халдуна «Мукаддима»» (с м و. ).

Средневековые нсточннки и сравнительные 
исследования современных авторов рисуют об
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раз крупного политического деятеля X IV  в. 
Начав карьеру простым придворным писцом, 
Ибн-Хальдуи становится в дальнейшем личным 
секретарем султана Абу-Инана в Фесе, затем — 
специальным эмиссаром нового фесского султа- 
на Абу-Салима, посланником гранадского сул- 
таиа Мухаммада к королю Кастилии Педро 
Жестокому, наконец — хаджибом у султана by- 
жи Абу-Абдаллаха. Это была вершина полити- 
ческой карьеры Ибн-Хальдуна. Последние годы 
его жизни прошли в Каире, где он был судьей 
н П£еподавал законоведение в тамошиих медре- 
се. Его «Автобиографня» пестрит именами сул- 
танов, эмиров, «узурпаторов», отымавших влас™ 
у «законных» престолонаследииков, и т. п. Все 
они враждовали между собой, но это не мешало 
Ибн-Х^льдуну служить им ؟ одинаковым усер- 
днем. В ко؛؛це жизни И^н-Хальдун перешел на 
службу к Тамерлану (Тимуру), и только не- 
предвиденные обстоятельства помешали ему пе- 
ребраться в Самарканд, столнцу завоевателя. 
Он вернулся в Каир, где умер н был похоро- 
пен.

Ибн-Хальдун переходил из лагеря в лагерь, 
делил славу с победителями и терпел пораже- 
ния. Случалось ему и сидеть в тюрьме, нахо- 
диться в ссылке. Не все поступки Ибн-Хал^»ду- 
на вызывают у нас снмпатню. Так, он дал 
Тамерлану описание Магриба, своей родины, 
хотя не мог не догадываться о причина؛  «люб- 
вн к географии» великого завоевателя, в очень 
подробно^ н хорошо документированной бногра- 
фнн Ибн-Халь^уна с. м. Бациева отмечает, что 
в то время «не было такого государственного 
деятеля, который при первых признаках слабо- 
стн своего государя не начинал бы искать более 
надежной опоры» (там же, 46). Справедливо
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также предположить, ^то мотивы поступков 
Иби-Хальдуиа коренятся в его представлениях 
о государстве, которые мы рассмотрим ииже. 
Здесь же только заметим, что Ибн-Хальдун от- 
носился к средневековому династическому госу- 
дарству и всем его пертурбациям как к чему-то 
естест؛ ениому, природному, чего нельзя изме- 
ннть. В его «Автобиографии» часто встречается 
вы^ажеиие «атмосфера», которое о» употребля- 
е^ (возм<؛ ؟ но, впервые в истории) в переносном 
смысле. И все происходящее вокруг него ои 
воспринимает как своего рода «атмосферные яв- 
лення», к которым только нужно приспосабли- 
ваться. Немаловажно н то, ^то политнческая 
власть являлась, как правило, ксенократиеи, 
т. е. ее представители были этнически чужды 
подданным. Поэтому для последних принципи- 
альной разницы между правителями не сущест- 
вовало, все были одинаково хороши (или, что 
вернее, одинаково плохи).

Но эти соображения слишком общи. Ни оии, 
ИИ многочисленнее факты не раскрывают иам 
внутренний мир Ибн-Хальдуна, мотивы его по- 
ступков. Мир, в котором он жил, люди, с кото- 
рыми ои встречался,— все это за завесой време- 
ни. Любознательный читатель не удовлетворяет- 
ся ни общими соображениями, ни сухими 
؟ еречиями дат, имен и географических назваиий. 
Он стремится понять, каким человеком был 
^бн-Хальдун, увидеть мир, окружавший его. 
Обратимся же к воображенню, оио поможет нам 
собрать мозаику из разбросанных камешков — 
фактов. Попытаемся представить себе яркий 
эпизод из жизни нашего героя, с؟ ажем его 
встречи с Тамерланом, прозванным Железиым, 
в 1400 г., во время осады Дамаска войскам» за-
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Встреча первая 
К Ибн-Хальлуну входит Ибн-Муфлих, да.мас- 
ский кади.

— Мир тебе, Ибн-Хальдун.
— И TN пребудь в мире. Как закончились 

переговоры?
— Как и следовало ожидать. Крепость 

должиа сдаться, мы уплатим дань, ه  Тамерлан... 
Тамерлан обещает ие пускать город на поток 
и разграбление. Ты единственный, кто остался 
здесь из СВИТЬ! каирского султаиа Наснра Фа- 
рад؛ка,^ебе я это И сообщаю.

— Теперь, следовательно, город будет при- 
надлежать Тамерлану,— полувопросительио ска- 
зал Ибн-Хальдун.

Ибн-Муфлих вздохнул.
— Н е все ли равно, кто будет нами пра- 

вить? Были ассирийцы, вавилоняне, персы. 
И великий Алексаидр почтил наш город своим 
захватом. Потом были римляне, византийцы, 
арабы, монголы. А  вот и татарь! пришли. Не все 
ли равно,— повторил Ибн-Муфлих.— Сейчас 
правят нами каирские черкесы-،؛амлю؛(^, будут 
править ордынские татары!.. Да и Тамерлан 
ведь мусульманин, а не какой-нибудь «ДОЛОПО' 
клониик, да покарает его Аллах!..

— Кого — идолопоклонника или Тамерла- 
н а?— улыбнувшись, спросил Ибн-Хальдун. 
Ибн-Муфлих промолчал, только грустно усмех- 
нулся в ответ.

— Но пришел я к тебе не затем, م6اي م  го- 
ворить о судьбе города,— продолжал И б н -М у ф -  
лих.— ^ем^ помогут наши речи? Аллах, веемо- 
гущ он и велик, ведет праведным путем, кого 
пожелает, а кого пожелает — погубит.

— На все воля Аллаха! — как 3X0 ответил 
Ибн-Хальдуи.
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Помолчали.
— Пришел я сообщить, что Тамерлан поже- 

лал Тебя видеть. Думаю, его лазутчики узнали, 
что ТЬ! здесь.

— Да поможет нам Аллах! — воскликнул 
Ибн-Ха^ьдун.— Зачем я ему нужен?

— знаю. Не мог же я его спрашивать...
— Да-да...— Ибн-Хальдун задум ^ся .— Как 

؟؟٠ ؟ £личать?— спросил ои,— Владыка мира? 
Или Царь царей? Или как-инбудь в этом роде?

— Нет,— ответил Иби-Муф^их.— Он себя 
называет слугой Чингизидов. При нем сидит 
какой-то хан, но все время молч؟ ^ — может, го- 
ворить ему нечего, ه  может, ему Тамерлан язык 
؛ ырвал,— попробовал покутить И бн ^уф ли х .— 
Это было бь■ похоже на Тамерлана. Ты не ОШИ- 
бешься, если будешь называть его Родившийся 
под Счастливой Звездой. Ему зто нравятся.

...Берег небольшой реки Барада, что течет 
около Дамаска..

Очень жарко и сухо. Жухлые кустики лом- 
кой серой травы. Ветер несет над землей волны 
мельчайшего серого песка.

Воины Тамерлана соорудили из копий и за- 
салениьге халатов укрытия для жарящихся на 
кострах бараньих туш. Но видио, укрытия атн 
мало помогают: кое-кто, уже начав грызть мясо, 
отплевывается от песка, который, перемешав- 
шись с солью и перцем, покрыл куски баранниы 
серо-черной коркой. Некоторые полощут рты 
мутно-белым от добавлеииой воды араком — ви- 
ноградной водкой с анисом.

Среди множества шатров выдыяется разме- 
рами и украшениями шатер Тамерлана.

— Меня вызывали. Мое имя Ибн-Хальдун.
Стражники не поняли. Один нз ^их просу-

нул голову в шатер и что-то сказал. Вышел пе



реводчик в татарском халате.— Заходи, Тамер- 
лан может уделить тебе немного своего драго- 
ценного времеии,— сказал ои на плохом араб' 
ском языке.

Когда Ибн-Хальдун свыкся с темнотой, он 
увидел перед собой возвышение, застеленное 
коврами. На возвышеиии сидел, поджав под се- 
бя ноги, маленький человечек в халате с ЗОЛО- 
тым шитьем.

Ибн-Хальдун упал лицом вниз на расстелен- 
иый у входа ковер. От ковра пахло бараиьим 
жиром. «Стар я стал для политики,— подумал 
он.— Не та ^же живость. Хватит ли сил под- 
ияться?»

— Встань и п^бли зься ,— сказал Тамерлаи 
через толмача.— Садись,— згаазал он кивком го- 
ЛОВЫ иа место неподалеку от возвышения. Иби- 
Хальдуи повнновался.

— Так ты и есть тот самый ^бн-Хальдун? 
(Какой «тот самый»? Историк? Каирский ка- 
ди? Вывший хад؛киб? Основатель науки ٠ ПО' 
литич،؛ской власти? Или старый человек, объя- 
тый тревогой?)

— ^ а , о Родившнйся под Счастливой ЗвеЗ ' 
дой. Я — Ибн-Хальдун.

— Ты живешь в Дамаске?
— О нет. Я чужд этому городу вдвойне. 

Моя родина — Магриб, а живу я в Каире.
— До меня дошли слухи, что ты знаешь 

Магри§. Так ли?
— Так, о Родившийся под Счастливой 

Звездой.
— Я желаю, чтобы ты описал ^ агр и б  так, 

будто я вижу его своими глазами, сумеешь?
— Сумею, о Родившийся под Счастливой 

Звездой. Наука истории, которой я занимаюсь, 
подвластна мне. Осмелюсь сказать, что нет че
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ловека, знающе™ ее лучше меня. Все стремятся 
ее знать, нбо она содержит полезные сведе- 
ния — о народах н владыках, путях н странах, 
оазнсах и пустынях. Но никто не знает о том, 
что движет народами и владыками, что изменя- 
ет границы и пролагает новые пути.„

— А  ты 3هلاأعذاا? — усмехнулся Тамерлан.
—  Осмеливаюсь считать, что да,— твердо 

сказал ^бн-Хальдун.
— Изложи вкратце свое знание.
— Чем больше племя, тем больше его сила, 

тем больше царство, принадлежащее племени...
Тамерлан улыбнулся:
— Это я знаю)
— Кочевники могущественнее, чем оседлые 

жнтели городов, слабые и изнеженные, СКЛОЧ- 
ные и трусливые, и  поэт©му кочевникн всегда 
побеждают горожан...

Тамерлан рассмеялся:
— И  это я знаю!
— Нет больших народов, чем тюрки и ара- 

бы. И  поэтому царства их самые большие...
Тамерлан расхохотался:
— Ты развеселил меня, человек, называю- 

щий себя историком! Все это мне известно!
— Но я еще не сказал, что кочевники, за- 

хватнв города, создав царства, самн становятся 
горожанами, и  еще...

Но Тамерлан уже не слушал его и что-то 
говорил переводчику.

— Ступай и пиши о Магрибе! — сказал тол- 
мач.

Встреча вторая 
С утра Ибн-Хальдун отправился на городской 
рынок Хамидийя.

Деревянные крыши над узкими ры 
улочками, переулками и тупиками укры



24 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

солнца золотые украшения халебских и дамас- 
ских ювелиров, персидские ковры, сафьяновые 
сапожки из Феса, фарфоровые флаконы с си«д- 
скнмн пряностями... له м٠ где крыша прохуди- 
лась, висели столбы света, упиравшиеся в серые 
стены.

Покупателей было мало. Многие лавки были 
закрыты. Ибн-Хальдун заметил, что цены упа- 
лн на все, кроме золотых украшений и драго- 
ценных камней. Н а  них цены поднялись.

Ибн-Хальдун купил персидский ковер, че- 
тыре коробки египетской халвы, у переписчики 
долго выбирал и наконец выбрал Кораи, оправ- 
ленный сафьяном.

...Ворота города былн уже раскрыты, и в них 
вливались, образуя заторы, гремя наколенни> 
ками и щитами, звеня лошадиной сбруей, в сад- 
ники Тамерлана.

...Тамерлан кивнул головой. Черный слуга 
подскочил к Ибн-Хальдуну и, взяв у него ко- 
вер, расстелил его перед Тамерланом. Тот по- 
цокал языком в знак одобрения.

Коран Ибн-Хальдун решил передать сам. 
Он встал. Стража наклонилась вперед, готовая 
пронзить чужеземца копьями, сделай ои лишнее 
движение.

Тамерлан тоже встал, чтобы принять пода- 
рок. Когда он стоял, было заметно, что одна 
нога у него короче, чем другая, но обе одинако- 
во кривые; высовываясь из-под халатною ! об- 
разовывали угол, близкий к прямому. Тамерлан 
положил Коран на голову («Во имя аллаха, 
милостивого, милосердног؛))..» — зашепталн 
несколько мулл в стороне), потом сел, поли■ 
стал книгу. £го  деланной почтительности сов- 
сем не мешало то, что он держал Коран перевер- 
нутым.



— С©благоволи также принять этот мой ١١٠١'  
чтожный дар,— сказал Ибн-Хальдун, отступив 
и передавая коробки приблизившемуся слуге,— 
Пусть жизнь твоя будет сладкой, как эти еги- 
петские сласти!

Слуга раскрыл коробку перед Ибн-Хальду- 
ном. Он взял кусочек халвы н положил его в 
рот. (Заныл  больной зуб, но Ибн-Хальдун не 
скривился: еще подумают, что сласти отравле- 
ны.) Слуга обнес всех присутствующих и поста- 
вил коробку перед Тамерланом. Тот, помедлив и 
убедившись, что никто не корчится в предсмерт- 
ных ^дорогах, с удовольствием засуиул в рот 
большой кусок халвы.

Все молчали, пережевывая халву, в шатер 
просачивался запах гари...

— Есть ли у тебя осел?— вдруг спросил 
Тамерлан, обращаясь к Ибн-Хальдуиу.

Спроси его Тамерлан о Бураке, чудесном 
коне, что перенес Мухаммада в мгновение ока 
из осиянной божьим светом Медины в Авру- 
шалим — Дом святости, где встретился пророк 
со своими предтечами — Мусой и Исой *, сыиом 
Мариам,— спроси его Тамерлан о Бураке, и то 
бы меньше удивился Ибн-Хальдун. Перевод- 
чик, что ли, напутал? Но тот сндит, услужливо 
склонившись к Тамерлану, и взор его ،покое». 
Н е  дольше, чем хватило Бурак^ N٠ путь от 
о،»я»»ой  Медины до священного Аврушалима, 
думал Ибн-Хальдун и ответил:

— Есть у меня осел. Родившийся под Сча- 
стливой Звездой, если будет мне дозволено 
считать равноценными осла н ослицу, ибо есть 
у меия^слица.

— Продай ее мне,— молвил Тамерлан.

Моисеем и Иисусом.
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— Может ли быть выше награда, чем твое 
желание, обращенное ко мне, твоему НИЧТОЖНО' 
му слуге. Возьми ее даром И позволь мне быть 
благодарным тебе, о Тнмур, Родившийся под 
Счастливой Звездой!

Их разговор был прерван появлением Шах- 
Мал،؛^а, который что-то сказал Тамерлану на 
ухо. Тот тяжело встал и вышел из шатра. З а  
ним вышли все присутствующие.

Дамаск был охвачен огнем. Железный Ти- 
мур не сдерм؟ал своего обещания. Прищурив- 
шись, он долго смотрел на пылающий город.

— Иди ко мне в орду,— сказал он вдруг, 
обратили сь  к Ибн-Хальдуну.

— Нижайше благодарю тебя, о Родившийся 
под Счастливой Зяезлой

Встреча третья 
Ночь — пора горьких мыслей. Или — мыслей, 
облекающихся в призрачн^о плоть?

Ибн-Хальдун не один, в  темном углу его 
комнаты, куда не достигает вздрагивающий свет 
масляного светильника, сидит Тень. Ибн-Халь- 
дун вглядывается и постепенно различает де- 
тали: вот заискрилось, засияло золото парчово- 
го халата, блеснули хитрые глазки, в злом оска- 
ле высветилнсь зубы. Да. Это он, Тамерлан. 
И  здесь он не дает покоя.

— Что тебе нужно от меня, злодей? — вое- 
клицает Ибн-Хальдун. Но Тень молчит.

— Я вижу, ты ждешь от меня чего-то. я  все 
тебе отдал, что мог, я, бедный ученый, чье иму- 
щество — бумага н калам. Даже ослицу ты у 
меня выклянчил, и  свободу мою хочешь от- 
нять. Не  соглашусь я тебе служить — ты меня 
убьешь. Я льстил тебе, я  боялся тебя и боюсь, 
а л е с ^  — это сила слабых и оружие беззащит- 
ных. Я тебя величал «о Родившийся под Сча



стливой Звездой!» Твоя, что ли, в этом заслу- 
га. И  причем здесь звезда? Сила звезд — это 
сказки для глупых, тщеславных и жаждущих 
лести. Таких вот, как ты.

Ибн-Хальдун увлекается и забывает о Тени. 
Нет дела عو  Nac NN звездам, ни алому Марсу, 
ни 4NCTO؛؛ Венере, что путь укаэует влюбленным 
ء  в безлунные ночн.
Опутаны мы, как цепями, земными делами — 
делами ،воимн, делами чу»ими...
Упало зерно в борозду, 
тучнеют стада на зеленых холмах, 
меняла стирает монету,

ا ا ع4هأ  ̂ их в тысячный раз.
Вот пахарь скл©ннл،я над Плугом, 

а там
в бумаги зарылся писец утомленный, 
а вонн бряцает оружьем, пределы храня.
И все онн связаны цепью:
однн без другого, как тело без членов.
И цены на рожь ه  Антиохии
большую енлу нмеют для «нзнн державы,
чем все констелляцнн,

блеском покрыв^нне сводь■. 
Двнженне круга гончарного более важно,
^ем коловращение сфер...
Движение.
Круг.
Y1 движенье по кругу...
Ибн-Хальдун замолкает на мгновение. Тень 

скалит зубы  в темном углу.
Двнжсннс. Круг,— задумчнво повторяет он,—

И движенье по кругу. 
Лишь »нэнь человека — летящая в бездну стрела. 
И нет ей возврата: безумеи стрелок

н не внднт он цели...

Ибн-Хальдун замолкает надолго, вспоминая 
о чем-то. ه  днях лн своей лихой молодости, ко- 
гда летел он во главе конного отряда и трепе- 
тала у него за плечами белейшая ^уфийя... Или 
о прохладных сводах мечети в Бужи, где на 
страницах фолиантов змеилась вязь, подобно
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ручью в оазисе... Или о том, как на исходе ночи 
он вышел из крепости Банн-Саляма в пустыню, 
поставив последнюю точку в своей — он это 
знал — велнкой книге...

Немая Тень замахала руками, привлекая к 
себе пннмаыие.

Теперь ٠ тебе. Ты умрешь.
Есть رمت жнзнн пр،дел. Наливается соко^ 
трава, чтоб увянуть, и гро*дь виноградная 
полнится сахаром, чтоб умереть...
Надежда твоя на бессмертие — царство, 
что тенью (да, тенью!) Скрыло 
народы и царства поменьше.
Могуче оно н широко раскннул.о крылья.

Неспор■©.
Надежда твоя — 0و آ  войско, 
безжалостный меч и огонь.
Надежда твоя — ото толпы рабов, 
что строят бессмертье твое —

монументы, мечетн.
И тлен не затронет, ты думаешь, царства Тнмура, 
н будет 0س возвышаться, бессмертье да^я, 
как лес монументов иа теле округло،{ Земли?

Тень кнвает. Ибн-Хальдун продолжает:
— Тебе я сказал в нашей перв؟  ̂ беседе,
что ™ ء «» — несметная сила. нет н* сильнее.
Я правду ههه^ءع .

Но не вс■©.
Ведь полная правда тиранам не люба.
'Гепср، же скажу тебе все.

Ты запомни.

ة вااжeннe, круг, н движенье по кругу.
:·ршнны достиг — н клонишься к упадку.

По кругу, по кругу дру؛ >■، встают.
Как круг тот гончарный — 
однн он, двнжоньс еднно.
Но разными сходит горшки,
а иные lie сходят и вновь обращаются в глниу. 
Иной разобьется...
£сть ؛،арству предел. А  предел ؛»тот — сила.
Не правда лн, странно?
Растёт его енла и близится царство к зениту, 
чтоб ринуться вннз, поломав свои крылья.
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И гибнет оно, распадаясь на части.
И нет его славы...
Сбнвают قء6اه  имсиа с монументов 
II даты побед со страницы стирают.
И нет уж тнрана,

н нет уж Тимура...
Сейчас ты в ^،инт،.
Но дальше н выше не двинешься.
Магриба ты не достигнешь.
Читай мою книжку о Магрнбе. Там — 
моя родина. Там — моя молодость. Там —

.ди»к>1, что в оазисах пчещут<،؟
'ам — мхрные порть: н Белого * моря прибой.

Но сила твоя па нсходс,
в зените,

م  жадные рукн твои увядают...
Надежда твоя на бессмертие — севу 
подобна на скалах. Ты ^жас посеял.
И кровь.
Д а, было, что ты ء و هإ ه6ي  не пролнть
этой крови нн капли. Ты сдавшнмся мнр обещал.
И живьем закопал их —

чтоб кровь не пролить.
Но кровь та безвинная пала

на рукн твон!
Тень испуганно осматривает свои руки, НИ' 

чего там не находит и успокаивается, чтобы че- 
рез мгновение снова беспокойно зашевелиться, 
так как Ибн-Хальдун продолжает:

Меня же бессмертие ждет!
Надежда моя — МОН м؛яслн, 
наука моя, что раскрыла секрет 
держав н владык!..
Видно, что Тень с чем-то несогласна, но она 

здруг начннает таять, таять и — исчезает...

* * *

В своем рассказе МЬ! старались держаться исти- 
ны. подробности встреч и диалоги Ибн-Х^ль- 
дуна и Тамерлана можно найти в «Автобиогра

* 'Гак арабы называли Средиземное морс.



фии» (см. 377—367 ,و). Даже разговор об 
ослице не выдуман, хотя смысл его остается 
загадкой для автора этнх строк, и он пригла- 
шает читателя поразмыслить вместе о разгадке. 
Третья ؟ ؟ треча — это, конечно же, плод вообра- 
жения. Но  здесь рассуждения Ибн-Хальдуна, 
как нх излагает автор, основаны на представле> 
ниях мыслителя о государстве его зпохи. Мы 
придали им поэтически  форму, ибо И б^Х аль*  
дун любил поэзию и сам писал стихи. Что ка- 
сается самоуверенности, с которой философ 
заявляет о своем понимании исторических про- 
цессов, то она действительно была присуща 
Ибн-Хальдуну. И з-за  этого он и нажил себе 
так много врагов среди современных ему исто- 
риков.

Ибн-Хальдун был не только замечательным 
политиком, но и великнм ученым. Политическую 
деятельность он всегда сочетал с научными за- 
нятиями. «На протяжении всей жизни,— пишет 
философ в «Автобиографии»,— я пользовался 
всякой возможностью д^я того, чтобы усердно 
учиться» (там же, روو. в «Автобиографии» он 
перечисляет многих ученых, от которых получил 
иджйзу, т. е. «диплом», удостоверяющий, что 
ученик прослушал курс лекций нли изучил про- 
изведение ученого в такой степени, что препо- 
даватель мог не бояться за  содержание своих 
идей при их передаче.

В детстве Ибн-Хальдун получил традицион- 
ное начальное образование: изучал арабскую 
грам^атнку, поэтику, законоведение, читал Ко- 
ран. Его первым учителем, наряду с отцом, был, 
по-виднмому, И^н-Буррал^ аль-Ансари, анда- 
лусец родом из Валенсии. Изучение высказыва- 
ннй и жизнеописания пророка Мухаммада 
также занимало большое место в начальном
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образовании Ибн-Хальдуна. Этому его обучал 
Ибн-Абд-аль-Мухаймин аль-Хадрами, писец 
султана Туниса Аб^-ль-Хасана, весьма обра- 
зованный человек. Достаточно сказать, что в 
его библиотеке было более трех тысяч книг (см. 
там же, 20).

Исследователн единодушно выделяют среди 
учителей Ибн-Хальдуна Абу-Абдаллаха аль- 
Абили. Сам Ибн-Хальдун выказывает ему 
большое уважение, неоднократно говорит о нем 
как в «Автобиографии», так и в других своих 
книгах. Аль-Абили познакомнл Ибн-Хальдуна 
с логнкой, философией и суфизмом, или ислам- 
скнм мистицизмом؛ Обучение у аль-Абили про- 
должалось три года (см. там же, 22; 36; 55). 
Как верно пишет с. м. Бациева, «тяга к зна- 
ниям, к продолжению образования не оставляла 
Ибн-Хальдуна и в самые бурные периоды его 
политической жизни. Судя по обилию приво- 
димого им матернала, Ибн-Хальдун в период 
до 1375 г. широко использовал представлявши- 
еся ему возможности знакомиться с лучшими 
^ннгохранилигцами Феса, Тлемсена, Туниса, 
Бу؛кн, Гранады» (9, 54). Наиболее плодотвор- 
ным для ^бн-Х альдуна  был период его пребы- 
вания в Бужи на посту хаджиба султана Абу- 
Абдаллаха (1365— 1366 гг.). Он пишет в «Ав- 
тобиографии»: «в это время каждое утро после 
завершения моих придворных занятий я от- 
правлялся в крепостнрто мечеть, где усердно 
трудился, изучая науки в течение целого дня» 
(5, 98). С 1375 г. ученый в течеиие четырех лет 
находился в крепости Бани-Саляма, куда его 
сослал султан Абу-Хаму. и  здесь Ибн-Хальдун 
продолжает учнться, заниматься самообразова- 
нием, а также начинает пнсать свои знаменитые 
произведения.
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Ибн-Хальдун был знаком со всеми науками 
своей эпохи. Ему, несомненно, были известны 
философские взгляды  Платона, а также соци- 
ально-политнческие воззрения этого античного 
философа. Нельзя исключать влияния иа Ибн- 
Хальдуна и социальн؟^этнческнх взглядов Ари- 
стотеля. Правда, в «Пролегоменах» Ибн-Халь- 
дуна есть резкое по форме заявление о том, ‘■то 
их автор пришел к своим представлениям об об- 
ществе, «не изучая Аристотеля» (6, 40), но оно 
скорее характеризует не денствительное положе- 
ние дел, а характер Ибн-Хальдуна. «Пролего- 
мены», «Автобиографии», свидетельства совре- 
менпнков говорят о том, что Ибн-Хальдун был 
знаком со взглядами выдающихся представите- 
лей средневековой арабо-исламской культуры — 
социально-этической концепцией аль-Фараби, 
медицинской теорией Ибн-Сины, философией 
Ибн-Рушда. Наконец, Ибн-Хальдун превосход- 
но знал произведения всех крупнейших средне- 
вековых нсториков. Высокая образованность и 
непосредственное участие в полнтической и иа- 
учной жизни своего времени позволили Ибн- 
Хальдуну сделать важный вклад в сокровИ1цни- 
цу средневековой арабской мысли.

Помимо «،Автобиографии» и потерявшихся в 
обозах армни Тамерлана «двенадцати брошю- 
рок о Магрибе» И^^-Хальду^ создал еще ءئ- 
лый ряд  произведений, посвященных разным 
темам. Первым из них является «Сердцевина 
сути основ вероучения» (см. 7). Книга была 
написана им в возрасте девятнадцати лет (см. 
40, 152) и являлась конспектом лекций, которые 
Ибн-Хальдун слышал от аль-Абили, по бого- 
<^овским вопросам. Сам Ибн-Хальдун не при- 
давал, по-видимому, большого значения этому 
юношескому опыту, ибо нигде не говорит о нем.
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Биографы-современники Ибн-Хальдуна упоми- 
нают также «конспекты Ибн-Рушда», не уточ- 
няя, ٠ чем идет речь, и трактат по арифметике 
(там же, 219). Ибн-Хальдун создал также ие- 
сколько касыд, или поэм, отрывки из которых 
он дает в своей «Автобиографии». Сравиитель- 
но недавио было обн؟ ؟ ужено еще одно произве- 
дение мыслителя — «Исцеление стремящегося к 
углубленному знанию проблем» (см. و ). Иссле- 
дование с. м. Бациевой (см. 10) показало, ^то 
эта книга была создана в последний, каирский, 
период жизни Ибн-Хальдуна. Книга посвящена 
изложению мистического учення ٠ познании, 
©на производит впечатленне незакоичеиности. 
Это своего ро^а введение к более об^и^ному 
произведению. Возможно, у Ибн-Хальдуна был 
замысел написать книгу о мистицизме или его 
течениях.

Славу же Ибн-Хальдуну составила его 
«Большая история», или «йиига поучительных 
примеров и диван со©бщений о днях арабов, 
персов и берберов и их современников, обладав- 
ших властью великих размеров». (И . ю. Крач- 
ковский и С. М. Бациева дают несколько ииой 
перевод названия этого произведения: «Киига' 
назиданий и сборник начала и сообщеиия о днях 
арабов, персов и берберов и тех, кто был со- 
временниками их из обладателей высшей вла- 
сти». Мы считаем, что даваемый нами вариант 
передает колорит названия, написанного, как 
ВТО было принято в период арабского средневе- 
ковья, саджем, т. е. рифмованной прозой.) Это 
сочинение до сих пор является цеиным ИСТОЧ- 
НИКОМ по истории арабо-исламского мира перио- 
да средневековья.

Введение к «Большой истории» получило на- 
звание «Пролегомены» («Мзгсаддима»). Оно
2 Зак. вв»3



было начато в общих чертах и закончено Ибн- 
Хальдуном в период его пребывания в ссылк، 

ляма. Но  работа над ни؛ ، ، ،в крепости Бани-С 
период. «Прол^го· ؛؛продолжалась и в каирски 

мены» — энциклопедическое произведение. Вся 
культурная жизнь арабского средневековья на- 

 шла здесь свое отражение, в нем читатель на'؛؛
дет сведения о Земле и ее климатических зонах, 
о населяющих землю иародах, об их истории, 
о возникновении государств и их разрушении, 
о сельском хозяйстве и ремеслах, о финансах и 
налогах, о науках и искусствах и т. п. Однако 

«Пролегомены» — зто в первую очередь ЭНЦИК- 
лопедия социально-экономической И ^олитиче- 

ской жизни эпохи Ибн-Хальдуна. в ней он 
излагает главным образом свои представления 
о человеческом обществе и государстве. Именно 
это произведение и послужит материалом для 
нашего анализа социологической концепции 

.Ибн-Хальдуна



Глава ١١١

ИСТОРИЯ и ИСТИНА

Наука истории ٠ чести у наций,
И всякий стремится ٠ ней внаний

набраться — 
И всадник ее приторочит к седлу,
И умный и глупый вовдаст ٠٥ хвалу, 
Поспорят ه  ней короли и князья,
И люду простому смолчать ведь нельая. 
Однако н،؛ равных все ٠ области ®™ة  —
И старец ученый, и дурень отпетый.

И б н - Х а л ь д у н

сториография была едва ли не са- 
мым распространенным видом ИН-

-теллектуальнои деятельности ара__________ب
бов периода средневековья. Она признается сей- 
час одним из важнейших и оригинальненшнх 
вкладов арабо-исламской культуры в мировую. 
И  Ибн-Хальдун был крупнейшим историком 
своей эпохи. Откуда же у него то ироническое 
отношение к науке истории, которое выражается 
уже на первых страницах «Пролегомен»? Не 
объяснять же это только чертами его характера, 
присущей ему желчностью и резкостью сужде- 
ний?1

Давайте выясним причины, побудившие Ибн- 
Хальдуна к критике современной ему историо- 
графин. Это позволит нам лучше понять, во- 
первых, суть предлагавшейся нм программы пе- 
ресмотра этой дисциплины, во-вторых, тот ма-



тернал, который дала ему идейная жизнь эпохи 
для конкретизации этой програм*؛!؛!, н  ̂ иаконец. 
В-третьих, насколько удалось Ибн-Хальдуну 
выполнить задачу, которую он поставил перед 
собой,— создать новую, действительно научную 
историографию.

В «Пролегомеиах» Ибн-Хальдун  дает по- 
дробный очерк развития наук своей эпохи. Все 
они, по его мнеиию, делятся на две группы — 
философские науки, или просто философия, и 
на^кн, основанные на традиции. Прииципом де- 
ления является отношеиие этих наук к разуму 
(место и роль разума в этих иауках). Фило- 
софские науки — рационалистические, ибо «че- 
ловек может постигиуть их по природе своего 
мышления, идти в ннх правильным путем, руко- 
водствуясь своими органами познания» (6, 435). 
К философским наукам относятся логика, физи- 
ка, метафизика, математика. Каждая из них в 
свою очередь имеет подразделы; так, в фнзику 
включаются медицина, ботаника, минералогия 
и т. п. Логика подразделяется на у ^ни е ه   ка- 
тегорнях, риторику, поэтику и т. д. Математнка 
включает в себя арифметику, геометрию, астро- 
номию и музыку. Геометрия — землемерие, ОП- 
тику и др.

Науки, основанные на традиции,—  это та- 
кие, «в которых место разуму находится только 
в выведеннн частных вопросов из заданных 
основ» (там же). Источником этих иаук ЯВЛЯ' 
ются Коран и Суниа (сборник хадйсов, т. е. 
высказываний пророка Мухаммада и преданий 
о нем). Данная группа наук делится иа наукн, 
связанные с Кораном (наука толковання Кора- 
иа (эгзегетика), наука о правилах чтения Ко- 
рана, нскусство письменной фиксации Корана), а 
также иа науки, связанные с Сунной (наука об



установлении датировки хадисов; наук؛  о рас- 
скагчиках и хранителях хадисов и т. п.). к  иау- 
нам, основанным на традиции, относятся также 
законоведение ( фикх), спекулятивная теология 
(калЯм), искусство толкования снов (онирома- 
хия), мистическое богословие (суфизм).

Относительно самостоятельными являются 
прикладные науки: языкознание, грамматика, 
красноречие и этикет, и  наконец, имеется труп- 
па дисциплин, которые Ибн-Хальдун науками 
не признает, хотя и согласен с некоторыми их 
положениями. Это астрология, магия и алхимия.

Примечательно, что Ибн-Хальдун, сам уче- 
ный-нсторик, не упомннает о на^ке истории. 
В втом он не был одинок. История практически 
не фигурирует в классификациях наук арабско- 
го средневек،)вья. Ее не упоминают ни аль-Фа- 
раби, ни Ибн-Сина. Если кто н говорит о ней, 
то причисляет ее к религиозным наукам, как 
это сделал, например, нзвестный ученый аль- 
Хварезми (ум. в 874 г.). Дело в том, что в эту 
эпоху историография еще не сделалась самостоя- 
тельной наукой. Она считалась вспомогательной 
религиозной дисциплиной. Ее Предмет еще не 
определился; оиа занималась рассмотреиием 
биографических, географических, этнографиче- 
ских и целого ряда других вопросов. Правда, 
различне между иими и вопросами собствеино 
историческими уже осознавалось. Свидетельст- 
во тому — научная терминология данного перио- 
да: историография обозначается арабским ело- 
вом «тарйх», география же — арабизированным 
греческим «джиуграфия».

В становленнн арабской историографии пе- 
рнода средневековья можно выделить три ли- 
НИИ. Они были взаимосвязаны, сложно перепле- 
тались между собой и зависимости от экоиоми·



ческих, социально-политических, культурных 
изменений в жизни арабского общества.

Первая линия — это возникновение и ста- 
новление тариха как вспомогательной релнгиоз- 
но؛؛ дисциплины, включавшейся в хадисоведе- 
иие, или науку о * همء،،سم . в период распростра- 
нения арабских завоеваний на громадные 
территории — Сир؛؛؟>, Ирак, Ираи, Египет, Се- 
верную Африку, Пиренейский полуостров — и 
образования единого арабо-исламского государ- 
с^ва перед завоевателями возник целый ряд 
проблем: нужно было создать новые и моднфи- 
цировать существовавшие государственно-адми- 
нистративные органы, разработать и провести 
в жизнь соответствующую налоговую политику, 
выработать нормы отношений с представителя- 
ми иных этнических и религиозных общностей, 
а также определить отношеиие к захваченным 
ценностям и установить формы их распределе- 
ния. В начале развития исламского движения 
его основатель Мухаммад эти проблемы ре- 
шал сам, полагаясь иа собствеиные дипломати- 
ческие. и политические способности и на свой 
непререкаемый авторитет «божьего послании- 
ка». После его смерти основой для официальной 
идеологии стал Коран — сборник высказываний 
пророка, которые считались словом божьим.

Так  как ислам распространился на террито- 
риях, где жили более развитые, чем арабы, в 
социально-экономическом и культурном отноше- 
НИИ народы, через некоторое время оказалось, 
что ОДИН Коран как источник вероучения И 
законодательства явно недостаточен, в идеоло- 
гически^ оборот стали активно вклк^؟ аться ха- 
дисы. Формальное отличие между Кораном и 
Хадисами заключается в том, что, во-первых, 
коранические тексты Мухаммад произносил в
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экстатическом состоянии, a ا،؛دسمءسم  — в нормаль- 
ном; во-вторых, коранические тексты произно- 
сились якобы от имени бога, а хадисы—от имени 
самого пророка; в-третьнх, ко^анн^ескни текст 
по свое؛؛ литературной форме близок к поэзии, 
а хадисы, как правило, к обычному разговорно- 
му языку. На основаиии хадисов исламские 
законоведы разрабатывали юридические и эти- 
ческие установления, например законы наследо- 
вания, правила заключения и расторжения бра- 
ка, нормы взаимоотношений между мусульмана- 
ми и представителями иных религий, между 
правителями и подданными, типы и размеры 
иалогообложеиия мусульмаи и немусульмаи 
и т. д. и т. п. Кроме того, исламские закоиоведы 
не держались слепо текстов Корана н Суниы. 
Они использовали различные методы их интер- 
претации, приспосабливали тексты к решению 
вопросов, которые ставила жизнь. Но это ОСО- 
бая тема.

Систематическое собирание хадисов нача- 
лось в конце V III  в., т. е спустя полтора века 
после смерти Мухаммада. При этом отводи- 
ли особо важную роль иснйду, т. е. перечисле- 
нию тех, кто из поколения в поколение переда- 
вал тот или иной хадис. По некоторым причи- 
нам, о которых чуть ниже, собнрателн عا،سمعه ,̂ 
устанавливавшие иснад, придавали большое 
значение характеристике личности тех, кто пе- 
редавал сообщения о пророке. Книги, содержав- 
шие краткие биографические ؟^едения о них, 
получали название «тарих». Таким образом, 
тарих складывался первоначздьно как вспомо- 
гательная религиозная дисциплина в рамках 
законоведения, и  был он не столько нсторно- 
графней, сколько биографией, что зафиксирова- 
но уже в самом значении слова (тарих —  про
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ставление дат). Однако уже в первых биогра- 
фических справ،>чниках были заложены основы 
для возникновения собственно историографии, 
т. е. описания событий в их последовательности. 
Здесь приводились, например, данные о воен- 
ных походах и битвах, о городах и их плаииров- 
ке, генеалогии племен, ибо все это было частью 
биографии ( .(ماء. 43, 211  Переходным этапом к 
собственно историографии послужили также 
сборники данных о законоведах, судьях, врачах, 
поэтах и т. п. Составление было вызвано адми- 
нистративиыми соображениями, а сами сборни- 
ки представляли собой нечто вроде результатов 
переписи.

Постепенно складывалась вторая линия ٢٥- 
риха — появляются книги по историографии 
средневековых арабских государств. Но н это 
была еще не совсем историография, в этих кии- 
гах много внимания уделялось описанию терри- 
ториальиых захватов, границ и т. п., т. е. дан- 
ным чисто географическим. Эти книги изоби- 
ловалн и этнографическими сведениями о 
покоренных, союзных и враждебных племенах. 
Особое место в этой тариховой литературе за- 
нимала официальная историография, посвящен- 
ная истории прав؛؛щнх династий и служащая 
их прославлению. Возникают также локальные 
хроники, или анналы, в которые скрупулезно 
заносятся все события местного значения. По- 
требности внешней торговли вызывали необхо- 
димость историко-географических книг о путях 
и царствах, державах и народах. Тариховые 
сочинения были своего р؟ да прессой арабо-ис- 
ламского средневековья, Однако бурное разви- 
тие историографии привело к появлению иеве- 
роятно большого количества тариховых сочине- 
ний, которые из-за объема и разнообразия



с о д е р ж а щ е й с я  в них информации стали практи- 
чески необозримыми и, следовательно, недо- 
ступными для читателя.

Необходимость снстематнзацнн рассеянного 
٥ различных источниках материала породил^а 
новую форму исторического сочинения — адаб« 
ныс тариховые хомпендн^мы. ©ни выводили 
арабскую историографию на третью линию раз- 
витня, связанную ء самостоятельным феиоме- 
НО.М культуры арабов в эпоху средневековья — 
с так называемым йдабом.

В современном востоковедении существуют 
различные ннтерпретацнн понятия «адаб». Это 
связано как с тем, что в период арабского сред- 
невековья менялся объем этого понятня, так и 
с тем, что сами средневековые арабы упо^ебля- 
ли данное слово недостаточно строго. Можно 
толковать адаб как общую культуру человека, 
его прнспособленность к моральным, мнровоэ- 
зренческнм, интеллектуальным запросам и тре* 
бованиям среды. Адйб  — это воспитанный чело- 
век, умеющий вести светскую беседу, разбнраю- 
щийся в литературе, поэзии, географии, истории, 
генеалогии правящих дннастнй. Он всегда 
найдет приличествующее обстоятельствам вы- 
сказыв^нне нз Корана нлн веселую нсторню 
и т. п. В период арабо-исламского средневековья 
даже сложилось мнение, что ،،همة  — это человек, 
который знает обо всем поиемному и ничего 
конкретно. Известный фнлолог Ибн-Кутайба 
(828—889) писал: «Кто хочет стать ученым, 
должен нзучать отдельные отрасли знании, а 
кто хочет стать همهة،،م ، — лишь распространять- 
ся о науках» (23, 147). مكا م ،  — это, наконец, и 
литература особого жанра, предназначенная для 
людей, стремящнхся к широкой образованности. 
Эта литератур^ отвечала нуждам распростране
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ния, популяризации знаний и в значительна"] 
степени способствовала демократизации процес- 
са обучения. Она была нциклопедической по 
охвату материала и популярно؛؛ по форме его 
подачи. Человек, стремящийся к углублению 
знаний в области отдельных наук, имел В03М0Ж- 
ность обратиться к адабной (т. е. популярной) 
литературе по отраслям — своего рода отрасле- 
ВЬ!М энциклопедиям.

История (тарих) бь!ла также широко пред- 
ставлена в адабной литературе, где давались 
описания жития пророка и перипетий раннего 
ислама, генеалогии династий и т. п. с  другой 
стороны, в результате накопления историческо- 
го материала появились своего рода историче- 
скне энциклопедии. Так, известный арабский 
историк аль-Масуди (ум. в 956 г.) создал гро- 
мадный историко-географический труд «Хрони- 
ки» («Китаб ахбар аз-заман»), состоявший из 
тридцати томов. Само сочинение не сохрани- 
лось, но до нас дошло его резюме, сделанное 
самим аль-Масуди,— «Промь!вальни золота» 
(«Мурудж  аз-захаб»). Это произведение до сих 
пор является ценнейшим источником по истории 
исламского мира и его окружения ٠^٠ . (при- 
мечательно, что в книге есть сведения и о славя- 
нах). Оно содержит богатую информацию по 
географии, истории, этнографии, религии, поли- 
тнке, философии. Современные исследователи 
считаю^ «промывальни золота» характерным 
примером адабной исторической литературы
(см. 26, 75).

Таким образом, развитие арабской историо- 
графии Старих)  по рассмотренным трем линиям 
(вспомогательная дисциплина в рамках закон©- 
ведения; исторические хроники и анналы; адаб- 
ные исторические компендиумы) привело к гро
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мадному количественному росту тариховой ٨١١“ 
тературы. Достаточно сказать, что с IX  но 
X III  в. арабскими историками было создано 
1300 оригинальных произведений (см. 60, 230), 
не считая адабных книг энциклопедического ха- 
рактера и тариховых компендиумов.

Но этот количественный рост не дал качест- 
венного скачка. Тарих, представленный в хади- 
соведении, биографиях, хрониках, адабе, не стал 
самостоятельно؛؛ наукой. Главная причина это- 
го в том, что тарих был собранием рассказов, в 
которых правда сочеталась с вымыслом. Так  
случилось потому, что тарих с самого начала 
был тесно связан с религиозным мировоззрени- 
ем. Описание чудес соседствовало с точнейшими 
констатациями исторического, географического 
и этнографического порядка. Существенное и 
важное не отличалось от мелочей. З а  славо،ло> 
вием в адрес властелина исчезали события. По 
мнению Ибн-Хальдуна, тарих переполняли 
абсурдные сообщения и небылицы, ®акты, при- 
водимые в историографических произведениях, 
он стал рассматривать как в принципе недосто- 
верные, ибо они не были выверены универсаль- 
^ым и объективным критерием истинности. 
Таким образом, философ увидел проблему, 
подсказанную как развитием самой историогра- 
фии, так ١١ потребностями современного ему 
общества. Ибн-Хальдун считает, что назрела 
необходимость выработки критерия нстинности 
исторических сообщений.

Потребность в таком объективном критерии 
существовала, конечно, давно, она диктовалась 
практическими нуждамн развития торговли, 
администрирования, военного дела и т. п. Мож- 
но было терпеть в тариховых книгах россказни 
о статуе скворца, которая якобы есть в Риме н
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хранит в себе оливковое масло (см. 6, 36. При- 
ложение, с. 124). Рим был далеко. Но нельзя 
6 هعلم  принять тариховые сообщения о том, что 
в пустыне Снджнльмаса существует Медный 
град. Пустыня Снджнльмаса была рядом, через 
нее ходили караваны, и горе тому каравану, ко- 
торый захотел бы отыскать этот город, чтобы 
сделать там привал. Заслуга Ибн-Хальдуна со- 
стоит в том, что он осознал назревшую проблс- 
му, сумел ее сформулировать и попытался дать 
ее решенне.

Вопрос об нстинности со©бщеннй ставился 
уже тогда, когда началн собнраться хадисы. 
Дело в том, что нх собиратели столкнулись со 
сложной проблемой: оказалось, что хадисы не 
совпадает в деталях, а порой противоречат друг 
другу. Более того, выяснилось, что существует 
масса ложных, сочиненных хадисов. Критерии 
истинностн хадисов не мог быть ни научным, 
ни даже основанным на здравом смысле, ибо, 
с одной стороны, хадисы часто касаются сверхь- 
естественных предметов, с другой стороны, ха- 
дисы, даже явно вымышленные, иногда BOBC« 
не противоречат здравому смыслу.

В рамках хадисоведения метод установления 
достоверности сообщений о пророке был ОСНО- 
ван на выяснении праведности, т. е. правдивости 
тех, кто нх передавал, к  факторам, определяй- 
шнм праведность, относилнсь степень близости 
рассказчика к пророку, его происхождение, ха- 
рактер участия в жизни общины, нмуществен- 
ное положение («Н е принимайте хадисы, пере- 
даваемые бедняками, اا6ة  они обманывают вас»), 
черты характера (честность или лживость, 
сильная или слабая память) и т. п. Выделялись 
«сильные» и «слабые» хранители хадисов и со- 
ответственно «сильные», т. е. достоверные, н
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«слабые», т. е. сомнительные, а также «сочинен- 
иые» хадисы, т. е. явно недостоверные, с  ВЫХО' 
дом тариха за пределы вспомогательной религи- 
озной дисциплины вопрос о критерии истинно- 
сти исторических сообщений встал с еще 
большей остротой, ибо критерий «праведиости» 
был крайне субъективным: он основывался в 
конечном счете на вере в «праведность» сооб- 
щений о «праведности» хранителей хадисов. За-  
дачу выработки принципов установлеиия до- 
стоверности сообщений, касающихся как про- 
шлого, так и настоящего, взял на себя Ибн- 
^альдун. Он разделяет тарих на две части. 
Во-первых, »то «сообщения, связанные с боже- 
ствениым законоустановлением», об истинности 
которых ученый судить отказывается. Во-вто- 
рых, это «сообщения о событиях, действительно 
происходящих», по отношению к которым толь- 
ко и ставится вопрос об установлении их 
истииио؟ти в рамках научной историографии 
(см. 6, و7ث  Приложение, с. 125). Но объективно 
критика Ибн-Хальдуна была направлена как 
против светской историографии, так и против 
религиозного тариха, поскольку вся историо- 
графия д онего  была так или иначе связана с 
исламом. Перечисляя историков, своих предше- 
ственников, Ибн-Хальдун называет ат-Т а^ри , 
ас-Саалиби, аз-Замахшари, аль-Бухари, Ибн- 
Исхака, аль-Масуди и аль-Бакри ( с м. ة, 14; 28 ; 
32 и сл.). Это перечисление — еще одно под- 
тверждение того, что история (тарих) в арабо- 
исламском мире была самым непосредственным 
образом связана с религией (так, ат-Табари, 
в частности, был не только историком, но вме- 
сте с тем и теологом, знатоком хадисов; аз-За- 
»*ахшари был толкователем Корана и т. д.). 
Вот почему критика Ибн-Хальдуна направлена
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против «историков, толкователей Корана и ве- 
ликих хранителей хадисов» (там же, رو.

Ученый выдвигает требование соответствия 
исторических сообщеннй самим событиям. Это 
требование постоянно нарушается, чему очень 
много примеров Ибн-^альдун  находит в произ- 
ведениях историков. Причина этого — отсутст- 
вне к^те р и я  истниности исторических сообще- 
ний. Таким критерием мог бы быть здравый 
смысл илн опыт. Так, например, сообщение аль- 
Масуди о Медном граде противоречит «естест- 
верным вещам, принятым в строительстве и 
разбивке городов» (там же, 37. Приложение, 
с. 124). Но автор «Пролегомен» идет дальше. 
Критерием истинности исторических фактов, по 
его миению, является их соответствие природе 
человеческого общества (см. 6, 38).

Здесь мы подошли к сложной проблеме от- 
ношения Ибн-Хальдуна к филосо،1>ии в рамках 
выработкн им критерия истинностн исторнче- 
ского познания, с  одной стороны, он выступает 
против современных ему арабо-исламских фило- 
софов, которые при объяснении процесса воз- 
никновения человеческого общества и власти 
следуют традиционному исламскому профетиз- 
му как варианту идеи ٠ божественной природе 
власти (см. там же, 43—44. Приложение, 
с. 129). (Впрочем, подобного рода критику 
можно рассматривать как направленную вообще 
против традиционной исламской историографии, 
адресатом здесь названы философы, возможно, 
из тактических соображений.) с  другой сторо- 
ны, ориентация на ؟ природу» человеческого 
общества выводила Ибн-Хальдуна именно на 
философию, ибо наука о ؟ рироде, т. е. физика 
(табйа или ильм ат-табйа) была тогда частью, 
или разделом, философии, и  в этом плане ве



дущая идея Ибн-Хальдуна — установить «при- 
роду человеческого общества» — была програм- 
мой новой философии, философии общества — 
социальной физики (именно это и обозначает 
часто употребляемое им выражение «табйат аль- 
иджтимй аль-бйшари»). Критически перера- 
ботав материал, который давал средневековый 
тарих, и опираясь иа естественнонаучные пред- 
ставления и философский рационализм, Ибн- 
Хальдун выдвинул задачу разработки научной 
концепции возникновения и развития обще- 
ства.

В заключение иам предстоит ответить на по- 
следиий из вопросов, поставленных в начале 
даиного раздела: сумел ли Ибн-Хальдун вы- 
полнить задачу создания новой, научной, т. е. 
полностью достоверной, историографии? Иными 
словами, является ли его собственное историче- 
ское наследие образцом применения выработан- 
ных им принципов? И  да, и нет. Да, его 
историографическое сочинение «Книга поучи- 
тельных примеров...» научно, ибо основано на 
достоверных фактах. Это объясняется тем, что 
оно в основном посвящено событиям, которые 
Ибн-Хальдун знал непосредственно.

Но возможен и ١١١١٠٢١ ответ на поставленный 
вопрос. Мы предлагаем читателю более внима- 
тельно проанализировать программу новой 
историографии, которую выдвигает Ибн-Халь- 
дун (см. 6, و7—و8أ  Приложение, с. 125). в са- 
мой программе происходит подмен тезисов. 
Сначала говорится о соответствии сообщеиия 
событию, а чуть ниже — о соответствии сооб- 
щения природе человеческого общества. Это ве- 
щи, несомненна взаимосвязанные, но ؟ ^есте 
с тем разные. Представим себе, что Ибн-Халь- 
дуну предлагается оценить истинность сообще-



НИЯ ه  том, что некий пророк, проповедуя в ОДИ- 
ночку идеалы добра и справедливости, сумел 
создать государство, в котором все равны и 
живут в духе братства. «Небылица,— ответил 
бы Ибн-Хальдун,—  ибо это не соответствует 
природе человеческого общества и государства». 
Во-первых, «религиозный призыв не может осу- 
ществиться без наличия группировки» (6, 159). 
Во-вторых, государство — это «господство и 
осуществление ^ а с ти  посредством принужде- 
НИЯ» (там же, 139), какое уж там равенство и 
братство. Так  примерно ответил бы Ибн-Халь- 
дун и был бы прав. Но если бы ему предло- 
жили оценить сообщение о том, что иеки؛؛ госу- 
дарь на пятом году своего правления установил 
налог за пользование сандалиями из сыромят- 
ной кожи, то Ибн-Хальдун  стал бы в тупик. 
Это сообщение соответствовало бы природе ٢٠- 
сударства, ибо государи, как пишет Ибн-Халь- 
дун, измышляют все иовые и новые виды 
налогов. Но  истинно ли само сообщение?

Проблема заключается в противоречии меж- 
ду логическим и конкретно-историческим воспро- 
изведением прошлого. Оно разрешается по- 
средством сочетания общей методологии исто- 
рического исследования и методов вспомогатель- 
ных исторических дисциплин. Размышления 
Ибн-Хальдуна о природе человеческого общест- 
ва — это общеметодологические рассуждения. 
Выработка методологии является началом С03- 
Дания научной историографии, и  заслуга Иб»- 
Хальдуна заключается именно в том, что он, 
во-первых, указал путь, на котором историогра- 
фия может стать научной, и, во-вторых, сделал 
первый, громадный шаг вперед на этом пути. 
Он подошел к созданию теории возникновения 
и развития общества и государства.



СОЦИАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
В ПРИРОДНОМ МИРЕ

ыдвинув лозунг создания науки о 
природе человеческого общества, 
или «социальной физики», Ибн- 

Хальдун определил основн^о ориентацию своих 
социологических размышлений. Он взял за  об- 
разец современную ему физику, развивавшую 
а^،™ «лев скне  н ^ ^  тавления о природе. Это؟
не значит, что Ибн-Хальдун просто перенес ес- 
тественнонаучные категории на социальную дей- 
ствительность, хотя в некоторых местах «Проле- 
гомен» мы находим прямые физические аналогии. 
Например, философ сравнивает обостряющиеся 
в обществе проблемы с хроническими болезня- 
мн, говорит о «возрасте» династического госу- 
дарства, сравнивает различные его стадии с 
периодами жизни человека н т. д. Эти аналогии 
являются именно физическими, поскольку меди- 
цина была подразделом тогдашней физики. Но 
не это имеет решающее значение для поиимання 
его взглядов. Ориентация Ибн-Хальдуна на 
физику — это в первую очередь стремление от- 
Межеваться от метафизики (арабы называли ее 
словом-«калькой» с греческого <<عهم  бйада-т-та- 
бйа»), отказ от поисков «первопричин» возник- 
новения и изменения человеческого общества во 
внеприродной и надприродной сфере. Поэтому 
для реконструкции «социальной физики» Ибн-
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Хальдуна необходимо прежде всего выяснить, 
какое содержание вкладывал философ в ключе- 
вое для все؛؛ его концепцни понятне «природа». 
Это позволит уяснить представления Ибн-Халь- 
дуна о месте человека и человеческого общества 
в природном мире, о причинах и направленности 
изменений в прнроде и обществе.

Мир для Ибн-Хальдуна — это мир «упоря- 
дочеиный и совершенный, в котором причины 
связаны со следствиями, вселенные соединяют- 
ся со вселенными, одни существующие вещи 
превращаются в другие, и бесконечны его див- 
ности, и нет ему границ» (6, 96). Все предметы 
представляют собой сочетание четырех п؟рво- 
элементов (земли, воды, воздуха и огня). При- 
чем, по мнению Ибн-Хальдуна, последние обя- 
зательно должны соединяться в разной пропор- 
ции, и один из них должен быть господствую- 
щим, в противиом случае соединения не прои- 
зойдет. Решающую роль при соединети  четь؛рех 
первоэлементов играет «врожденное тепло» 
(χαράρα гаризййя), «действующее начало», ко- 
торое определяет бытие соедииения как качест- 
венно определенного предмета, сохраняя его 
форму, «врожденное тепло» изначально СВОЙСТ- 
венно материи и имеет своим источт!ком один 
из первоэлементов, а именно огонь. Это внут- 
ценнее, имманентное, тепло является главным 
источником изл؟؛нений и превращений различ- 
ных предметов. Частный случай действия «врож- 
дениого тепла» — самозарождение жнвых су- 
ществ из неживой, но теплой материи; скорпи- 
онов из почвы и гнил؛،, пчел из коровьего 
навоза, змей из волос. «Врожденное тепло» ЯВ' 
ляется спецнфнческим для каждого из этапов, 
которые проходит предмет в своем становлении. 
Более того, различны н неповторнмы пропорции
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и свойства составных чаете؛؛ предмета на каж- 
дой стадии его образования (،N١. там же, 527— 
529). Процесс формирования предметов и су- 
ществ Ибн-Хальдун называет природным дей- 
стелем.

Представления Ибн-Хал&дуна о природном 
действии совпадают в основных пунктах (пер- 
возлементы как матернальная основа вещей и 
существ, «врожденное тепло» как причнна само- 
н взаимопревращения вещей и существ, н 
в частности появление живого из неживого) 
с излагаемыми им самим взглядами алхимиков 
(см. там же, 505 и сл.). Алхимия и астрология, 
при всей фаитастичности некоторых их поло- 
жений, входили тогда частично в физику: 
алхимическая проблематика включалась в ми- 
нералогию и медицииу, а астрологическая — в 
астрономию и математику. Этим объясняется 
двойственное отношение Ибн-Хальдуна к алхи- 
мии и астрологии. Он, как мы увидим, признает 
отдельные их положения и категорически от- 
вергает другие. (Заметим  в с؟ ؟ бка^, что учение 
о четырех первозлементах Ибн-Хальдун мог 
заимствовать как из античной натурфилософии, 
которая, вероятно, была ему известна по произ- 
ведению арабского историка философии и рели- 
ГИИ аш-Шахрастани (ум. в 1153 г.) «Книга 
религий И сект», так и непосредственно из сред- 
невековой алхимии, в которой это учение зан и -  
мало одно из центральных мест.)

Ибн-Хальдун полемизирует с алхимиками по 
вопросу о практической возможности превраще- 
ння минералов ؟  золото посредством «фнлософ- 
ского камня». Невозможно получить золото из 
минералов, считает Ибн-Хальдун, так как не- 
возможно искусственно повторить природное 
действие, в результате которого имманентно
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возникает золото, т. е. повторить все те этапы, 
которые золото проходит при своем образова- 
НИИ в природе, с соблюдением необходимых 
пропорций первоэлементов, продолжительности 
этих этапов и т. п. Золото формируется из 
«своего минерала», считает Ибн-Хальдун в СО' 
ответствии с современными ему научными 
представлениями, в течение тысячи восьмидеся^ 
ти лет, и нельзя ускорить этот естественный 
процесс, используя «философский камень». Та- 
К1؛М образом, Ибн-Хальдуи подчеркивает объ- 
ективный, независимый от человека характер 
природного действия. Он согласен с мнением 
астрологов, что «Солнце оказывает воздействие 
на смену времен года и их переходные состоя* 
ния, на вызревание плодов, злаков и т. п., а Лу- 
на оказывает влияние на влажность воздуха, 
брожение гиию،цих веществ, на созрев_^؛ие 
фруктов, имею،цих форму гроздьев» (6, 520). 
Это, по-видимому, признавалось тогда всеми 
образованными людьми. Но Ибн-Хальдун не 
согласен ء астрологами в том, что влияние не- 
бесных светил на земной мир является единст- 
вениой причнной его изменения, позволяющей 
однозначно судить о будущих состояниях пред- 
метов и существ. «Звездные силы,— пишет 
Ибн-Хальдун — не являются единственным ак- 
тивным фактором, но есть другие силы, дейст- 
вующие одновременно с ними на материальную 
часть существа, например порождающая сила 
отцовской особи и рода, содержащаяся в семе- 
ни, и особая сила, которая присуща тому или 
ииому виду данного рода, и тому подобное. По- 
этому звездные силы — даже если они достигли 
полноты и стали известны — являются лишь 
 «дним из факторов, действующих на существо؟
(там же, 521).
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Таким образом, возникновение и изменение 
веще؛؛ и существ, €0،т<эящих из четырех ^ерво- 
элементов, определяется множеством взаимосвя- 
занных факторов: наличием вещественной, или 
материальной, первоосновы, в которой уже за- 
ложено действующее, т. е. активное, начало, 
виеш нн^  воздействиями II внутренними силами 
и т. п. Так, самозарождение скорпиоиов проис- 
ходит не только благодаря «врожденному теп- 
лу», содержащемуся в гнили, но и благодаря 
действию Луны, которая способствует броже- 
нию этой «влажной» материи. Эти факторы 
Ибн-Хальдун часто называет в «Пролегоменах» 
природами. Описывая процессы возникновения 
и прев^щ ения  живых существ, Ибн-Хальдун 
постоянно употребляет слова «изменение», «ме- 
таморфоза», «превращение», «фазисы» и т. п. 
Но каково направление этих Изменений? я  в- 
ляется ли этот мир миром прогрессирующей 
эволюции, перехода от низших форм существо- 
вания к высшим? ة  «Пролегоменах» мы нахо- 
ДИМ чрезвычайно интересный отрывок. «Посмот- 
ри на мир сложных субстанций,— обращается 
Иби-Хальдун к читателю,— как он начался с 
минералов, затем — растения, затем — живот- 
ные в дивном порядке и последовательности 
Наиболее сложные минералы переходят в про- 
стеишие растения, такие, как мхи и бессемейные. 
Высшие растения, такие, как пальма и вьющий- 
ся виноград, переходят в низших животных, 
например в улитку и моллюсков, которые о،،ла- 
дают только способностью к ощущению... Мир 
животных расшнрился, и умножились их виды, 
и он закончился в результате постепенного из- 
менения человеком, имеющим мышление и ра- 
зумение. Мир животных восходит к человеку от 
обезьяны, у которой есть ощущение и восприя
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тие, но нет действительного  разумения н МЫШ- 
ления»  (там  же, 96).

Исследователь оказывается перед большим 
соблазном — истолковать эти слова как выра- 
женне уверенности Ибн-Хальдуна в эволюци- 
онном развитии природного мира. Однако про- 
блема сложнее, чем кажется на первый взгляд. 
Прежде всего мы хотнм обратить внимание на 
разнобой глагольных форм, употребляемых Ибн- 
Хальдуном. ة  пределах одиого связного отрыв- 
ка употребляется прошедшее н настоящее время 
глаголов. И  поэтому неясно, идет ли речь об 
нсторнн становления вндов растении и живых 
существ или о том, как представлял Иб^-Халь- 
дун современный ему природный мир. Допусти- 
МО предположение, что настоящее время глаго- 
лов — это «настоящее историческое время». 
Ведь пншем же мы, особо не задумываясь над 
формальной неточностью собственных высказы- 
ваиий, о «разнобое глагольных форм, употреб- 
ляемых Ибн-Хальдуном», хотя явно имеем в 
виду уже употребленные нлн употреблявшиеся 
нм формы.

Идея об эволюционном развнтин мнра была 
нзвестна в рамках арабо-нсламской культуры с 
X  в., с того временн, к которому относят на- 
пнсанне «Трактатов» Чнстых братьев, тайного 
сообщества ученых, которые создали своего ро- 
да энциклопедню тогдашней наукн. По мнению 
Чистых братьев, первый уровень растеннй «свя- 
зан» с высшим уровнем минеральных субстан- 
ций, а высший уровень ра؛^еннй «связан» с 
первым уровнем животных. Минералы предше- 
ствуют в своем возникновении растениям, а рас- 
тения — животным. Морскне животные B03HH- 
кают раньше, чем те, которые жнвут на суше, 
несовершенные существа предшествуют со
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вершенным, ه  все животные предшествуют 
человеку, который является самым высшим н 
совершенным существом (см. 48, 12; 180— 183). 
З а  четыре века, которые отделяют Ибн-Халь- 
дуна от Чистых братьев, эта гениальная ЭВОЛЮ“ 
ционистская догадка была приведена в соответ- 
ствие с развивавшимися естественнонаучными 
представлениями, с  одно؛؛ стороны, переходным 
эвеном от животных к человеку стали считать 
обезьяну. Но  с другой стороны, было внесено 
«уточнение», касающееся направленности изме- 
нений на различных ступенях эволюционной 
лестницы. Во-первых, это «уточнение» касалось 
проблемы возникновения человека. Ученые того 
времени не могли, наверное, не задаваться во- 
просом: почему нынешние обезьяны не превра- 
щаются в человека? Во-вторых, для всего пе- 
риода средневековья характерна ошибочная 
уверенность в возможности самозарождения 
живых существ. Эту уверенность, казалось, по- 
стоянно подкреплял опыт средневекового чело- 
века. Здесь был парадокс: одновременное 
наличие и отсутствие видовых изменений в при- 
роде. Во времена Ибн-Хальдуна этот парадокс 
находил объяснение в идее о «трех превраще- 
ниях». Согласно ей, мииеральиые вещества пре- 
вращаются в растения, растения в животных, но 
животные могут превратиться только обратно — 
в растения. Такого мнения придерживался, на- 
сколько можно судить, и Ибн-Хальдун (см. 6, 
509). Таким образом, восходящее эволюционное 
развитие становилось необратимым и как бы 
фиксировалось, если иметь в виду его отдельные 
результаты, например возникновение человека, 
но, когда речь шла о более низких ступенях 
эволюционной лестницы, оно счнталось обрати- 
мь:м. Иными словами, в построениях современ
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ных Ибн-Хальдуну ученых восходящая линия 
эволюции сочеталась с круговоротом форм на 
некоторых уровнях, прогресс не исключал ре- 
гресса. Это важно подчеркнуть, так как с по- 
добной проблемой мы столкнемся и при анализе 
социальных и ™литических взглядов Ибн-Халь- 
дуна, ибо у него идеи о прогрессивном развитии 
общества противоречиво переплетаются с пред- 
ставлениями о замкнутом круговороте ПОЛИТИ- 
ческих форм.

Неотъемлемой частью изменяющегося при- 
родного мира является человек. Люди объеди- 
няются для удовлетворения потребности в под- 
держании жизни, т. е. для добывания пропита- 
ния (см. там же, 41—42. Приложение, с. 127). 
Именно эта потребность является первейшим 
фактором объединения людей, разделения тру- 
да между ними и т. п. Второй естественной по- 
требиостью людей является обеспечение безо- 
пасности. Человека подстерегают два вида 
опасностей. Во-первых, ему угрожают живот- 
ные, окружающие его. Противостоять им чело- 
веку помогает не только объединение, склады- 
вающееся при удовлетвореиии потребности в 
пище, но и обладание тем, чего нет у живот- 
ных,—мышлением, рукой, инструментами, ©дна- 
ко и само объединение людей таит опасность, 
ибо в человеке есть и ж и^тная  природа, и хи،ц- 
»ость, и агрессивность. Поэтому человек нуж- 
дается также в защите от своих собратьев. Ее 
должно обеспечить «сдерживающее начало», 
т. е. какие-то формы социальной организации 
(см. 6, 42—43. Приложение, с. 12و ).

Таким образом, намечается сложная диалек- 
тическая связь человека и природы. Социаль- 
ный человек как бы вырастает из природного 
мира под влиянием естественных материальных
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человека и животного (пища, безопасность), но 
вместе с тем само удовлетворение этих потреб- 
иостей в форме, отлично؛؛ от то؛؛, которая есте- 
ственна д^я животных (сотрудничество, разде- 
лепие труда и т. п.), приводит к тому, что че- 
ловек как бы «перерастает» природный мир, 
порывает ء ним.

Вместе с тем, посколъку человек является 
«природным» существом, он наравне с расте- 
ниями и животными подчиняется различным 
природным воздействиям. Ибн-Хальдун про- 
должает натуралистическую линию в объясне- 
НИИ различия культуры, социальной организа- 
ции, психических черт людей влияиием природ- 
ной среды. Эта линия прослеживается в 
произведениях многих арабских мыслителей 
средневековья — аль-Фараби («Взгляды жите- 
лей добродетельного города»), ^истых братьев 
(«Трактаты»), Ибн-Рушда («Комментарий иа 
«Республику» Платона») н др. Несомненно в 
этом плане и влияние на Ибн-Хальдуна геогра- 
фических трудов Птолемея и аль-Идриси 
(см. 8, 68).

Самое большое влияиие на человеческое об- 
щество, согласно Ибн-Хальдуну, оказывает 
температура воздуха, ©на различна в каждом 
из семи «климатов» (иклйм), начиная от край- 
него холода в седьмом и шестом (северных) 
климатах, через «умеренный» четвертый и кои- 
чая «кра؛؛не жаркими» (южными) — вторым и 
первым. Третий и пятый, «промежуточные», 
«близки к умеренности» (см. 6, 44). В ،©ответ- 
ствии с характером климатов различаются и 
народы. Те, что живут иа крайнем севере и 
крайнем юге, отличаются «крайностями», не- 
умеренностями всякого рода. Наиболее же бла



гоприятные условия для развития культуры 
существуют в «умеренном» и «близких к уме* 
ренному» (третьем и пятом климатах) (см. там 
же, 82).

Ибн-Хальдун выступает против принятой 
у мусульман с V II—V III вв. траднции объясне- 
ния расовых различий генеалогической связью 
народов с сыновьями Ноя. Он категорично за- 
являет, что такой подход — результат «незна- 
ния природы жары и холода и  их влияния на 
воздух и на те существа, которые живут в этон 
атмосфере» (там же, 82—83). Черный цвет ко- 
жи африканцев (суданцев — от арабского слова 
«суд», т. е. «черные») объясняется воздействи- 
ем жары, соответственно белый цвет кожи се- 
веря ؟ ح -  влиянием холода. Более того, по мне- 
нию Ибн-Хальдуна, переход из одной «крайней 
зоны» в другую приводит к изменению цвета 
кожи: белые становятся черными, а черные — 
белыми. В этом, пусть наивном, стремлении 
объяснить различия между расами природными 
условиями скрыт большой гуманистический 
смысл. Отвергая традиционное мнение о «бого- 
д^ности»  различнй между людьми, автор 
«Пролегомен» открыто полемизирует с теми, кто 
считает, что черные «сыны Хама» должны быть 
рабами потомков Сима и И аф ета  (см . там же,
83).

Характером взаимодейс^ия ؟ лимата и «жи- 
вотного ду^а» объясняет Ибн-Хальдун и спе- 
цифику нравов народов, «в нраве всех Судан- 
цев,— пишет он,— мы нашли легкомысленность, 
безрассудность и большую веселость. Они увле- 
ченно пляшут, едва заслышат звуки музыки, 
поэтому их х^>актернзуют как неразумных во 
всех странах. Причина же этого в том, что уста- 
новлено философией в своем месте, а именно:
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природа радости и удоволь،твия еостоит в раз- 
режении и распр©странении животного духа в 
теле, а природа печали, наоборот,— в его сгу* 
щении и уплотнении. Установлено же, что теп- 
٨٠ разрежает воздух и пар, увеличивая их ко- 
личество (там же, 86). Холод же располага- 
ет жителеи «северных» климатов к серьезно- 
сти.

Большое влняние на телосложение, умствен- 
ные способности людей оказывает и пища. Так, 
обнльная, жирная, пища приводит к тучности 
и тупости, ибо ее тяжелые «нспарени؟  ОТЯГО- 
щают тело и подымаются в мозг» (см. там 
же, 87).

Характер поведения людей сказывается в 
свою очередь на формах хозяйствования. Так, 
жители приморских районов Египта, где воздух 
жарок, не думают о будущем, не делают запа- 
сов продовольствия и приобретают лишь необ' 
ходимое им пропитание и при возникновении 
потребности в нем. жители  же холодных ВОЗВЫ' 
шенностей в районе Феса являют собой проти- 
воположность легкомысленных египтян: они 
делают запасы зерна, достаточные для того, 
чтобы прокормиться в течение двух лет и, кро- 
ме того, ежедневно приобретают необходимые 
им продукты (см. там же, 86—87). Большое 
значение для хозяйственной жизни имеет и ха- 
рактер почвы. Ибн-Хальдун пишет: «Знай, что 
не во всех этих умеренных климатах нм^тся  
изобилие и не все их жители в достатке. Есть 
такие, что имеют в изобилии продукты пита- 
ния — зерно, приправы, пшеницу, фрукты — все 
это из-за чистоты места произрастания, умерен- 
ности почвы и освоенности земли. Есть же 
жаркие земли, на которых не растут злаки да 
и вообще ничего» (там же, 87).



Эта констатация, довольно тривиальная, 
служит Ибн-Хальдуну для того, чтобы еще раз 
подчеркнуть отличие человека от животного. 
Последнее пассивно берет то, что дает ему мать- 
природа. Человеческая же жизнь — это актив- 
ное освоение мира. Рассуждая об этом, Ибн- 
Хальдун часто употребляет слово «умран». 
Данная категория, как и многие другие поня- 
тия, употребляемые автором «Пролегомен», 
многозначна. Во-первых, она обозначает в 
средневековой арабский географической тради- 
ции все места, или районы, заселенные людьми, 
н в этом значении соответствует древнегрече- 
،кому «ойкумена», т. е. «населенная часть ми- 
ра». Во-вторых, «умран» — это освоение людьми 
природы, возделывание земли, строительство 
городов, деревень и дорог, а также сами возде- 
данные поля, города, деревни, дороги и т. п. 
В этом значении «умран» можно перевести как 
«культура». В-третьих — и в этом значении ча- 

е всего употребляет это слово Ибн-Хальдун,— 
это сами люди, «возделывающие», «культивиру- 
 ощие» мир. В целом все три значения позволяют؛
интерпретировать понятне «умран» как преоб- 
разующую окружающий мир деятельность ЛЮ- 
дей, объединенных в общество. Таким обра- 
зом, категория «умран» характеризует социаль- 
ную жизнь людей. تعر<سمم  — аититеза природы 
(климата, атмосферы, почвы и т. п.). Он разли- 
чен у различных человеческих групп. Однако 
это нельзя объяснять только влиянием климата, 
ибо в действительности наблюдаются как раз- 
личия между народами в рамках одного и того 
же климата, так и некоторые общие черты у 
представителей разных климатов.

Объяснить это явление пытались многие 
средневековые арабские философы. (Различные



варианты ее решения излагает аш-Шахрастани 
в «Книге религий и сект».) Ибн-Хальдун ВВО- 
дит новое основание для понимания различий 
между народами. Он говорит: «Знай, что уело- 
ВИЯ, в которых живут поколения, различаютея 
в зависимо،™  от того, как люди добывают 
средства к существованию» (6, 120). Данное 
положение не только материалистично. Оиоозна- 
чает также, что на место статичной классифика- 
^ии предшественников (страны света, неизмеи- 
ные божественные законы, климаты, верования 
и т. п.) ставится классификация, учитывающая 
динамику общественных изменений, которые за- 
виеят от экономики, т. е. от того, что и как 
люди добывают в качестве средств к существ©'

Поэтому так много места в «Пролегоменах» 
отводится экономике. Историческое развитие 
общества, соглаено Ибн-Хальдуну, теено связа- 
но с последней — с производством, ра،пр؛ деле- 
нием, потреблением материальных благ. Обще- 
ство становится обществом, а человек — чело- 
веком лишь тогда, когда люди объединяютея 
для производства необходимых им жизненных 
ередетв. Преобразующая деятельноеть людей 
выделяет человеческое общество из природы. 
Вместе с тем между человеческим обществом и 
природой формируются новые евязи, евязи вза- 
»много воздействия и взаимной зависимости: 
люди, развиваясь, еовершенетвуя культуру, са- 
ми начинают оказывать обратное в،)здействие 
на природные условия, что в свою очередь ека- 
зывается на условиях их жизни (см. там же, 
302). Таким образом, мысль Ибн-Хальдуна 
движется по пути диалектичеекой триады «те- 
зис-антитезис-синтез»: ( ١) человек составляет 
часть природы; (2) социальный человек есть



отрицание природы; ( و ) человеческое общество 
и природа составляют диалектическое единство. 
На диалектический характер взглядов Ибн- 
Хальдуна указывали многие исследователи
(،،٠. 25, 79. 60, 19. 36, 55). Подведем некоторые 
итоги. Мир сложных субстанций, часть которо- 
го составляет человек,— это мир, в котором из- 
менения происходят под влиянием имманентных 
факторов. Они природны, т. е. естественны. 
Ибн-Хальдуи исключает сверхъестественные 
причииы избиений  предметов и существ. Он 
заявляет: «То, что природно,— незаменимо» 
(6, 294). Это перифраза несколько раз повтори' 
ющейся в Коране идеи: «и не отыщешь ты бо- 
жественному закону замены». Здесь утверждает- 
ся всемогущество бога, источником изменений в 
мире признается «божественный закон». Ибн- 
Хальдун нашел ему «замену» во внутренней 
природе мира. Последняя объективна и необхо- 
дима, ее действие распространяется и на чело- 
веческое общество. «Многие из государственных 
мужей,— пишет философ,— обладающие трез- 
востью в политике, могут обратить внимание 
на признаки разрушения, которые постигают их 
государство, и посчитать, что этого можно из- 
бежать. Они принимаются исправлять государ- 
ство, улучшать его составные части и оздоров- 
лять его, стремясь уберечь государство от этого 
разрушения. Они считают, что несчастье пости- 
гает их государство из-за небрежения или глу- 
пости тех государственных мужей, которые были 
до них. Но  это не так. Это разрушение при- 
родно» (там же). Представления о том, что из- 
менения, происходящие в мире, имманентны, не- 
обходимы и объективны — главное в учении 
Ибн-Хальдуна о природе, часть которой состав- 
ляет социальный человек.



Глава V

«СОЦИАЛЬНАЯ ФИЗИКА، 
(теория общественных изменений)

тот раздел нам хотелось бы начать 
словами нзвестного советского вое- 
токоведа А. в. Сагадеева. «в OCHO- 

ве любой мнровоззренчеекой системы,— пишет 
он,— лежит определенный категориальный ап- 
парат, знание которого служнт ключом к поин- 
манию даииой философской или религиозной 
доктрины. Но обрести этот ключ, как правило, 
удается только тогда, когда изучаемая система 
понятна и уяснена. Ибо от эпохн к эпохе, от 
одной снстемы взглядов к другой (и  в преде- 
лах той же самой системы на различных сту- 
пенях ее развития) понятия наполняются раз- 
личным содержанием, а семантическая эволюция 
обозначающих их терминов порой приводит 
даже к тому, что они на нзвестном этапе при- 
обретают смысл, прямо противоположный пер- 
воначальному. Отсюда важность контекстуаль- 
ного исследования поиятий, конкретизация их 
содержаиия и объема, выяснения тех изменений, 
которые оии претерпевали в ходе своего раз- 
вития.

Подобные исследования приобретают особое 
значение, когда их объектом становятся ПОНЯ- 
тия, используемые в культуре, развнвавшейся 
более или менее независимо от той, в терминах 
которой нх надлежит интерпретировать» (30 ,3).
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Такого рода вступление необходимо для то» 

го. чтобы читатель подготовился к трудному 
путешествию в далекую эпоху дальних стран для 
знакомства с оригинально؟؛ социологической 
концепцией. «Дорожными указателями» служат 
здесь категории и понятия, выраженные, одна- 
ко, на неизвестном читателю арабском язъ>ке 
позднего средневековья. Вооружимся же любо- 
знательностью, запасемся терпением и двинемся 
ه  путь, сверяясь с теми, кто шел япереди нас.

О Т ПРИМ ИТИВНОСТИ  
К Ц И ВИЛ ИЗА ЦИИ

Люди, по мнению Ибн-Хальдуна, первоначаль- 
но пребывают в состоянии дикости (тавйххуш). 
В дальнейшем они выделяются из природного 
мира, обретают социальность; человеческое об- 
!цество, постоянно изменяясь, проходит в своем 
развитии два этапа, или состояния, которые ав- 
тор «^ролегомен» называет бидйва и XU- 

дара. Эти два этапа отличаются одни от друго- 
го в зависимости от того, «как люди добывают 
средства к существоваиию». На первом этапе 
( бидава) люди занимаются в основном 3 عسمه - 
делием и скотоводством. Н а  втором этапе (хи- 
дара) к указанным занятиям приб^ляются  
ремесла, торговля, иауки и искусства. Как эта- 
пы развития различных человеческих сообществ, 
бидава и хидара могут сосуществовать в рам- 
ках одного региона.

Рассматривая эти два этапа, мы сталкиваем' 
ся с проблемой интерпретации обозначающих 
их понятий. Поиятие «бидава» интерпретирует- 
ся исследователями как «кочевой образ жнзин» 
(см. 60, 21. 6^, 1 2  «или «сельская жизнь (و
(см. 9, 160— 161); «хидара» — как «оседлая
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жизнь» (см. 61, 21), «городская жизнь» (см. و , 
160— 161. 60, 21. 62, 130) и даже «бюргерство» 
(см. 50, 362). Большая часть этих интерирета- 
ций имеет основание D этимологии самих слов. 
Слово «бидава» является однокоренным со ело- 
вом «бадв», т. е. «жизнь в пустыне», <.кочевни- 
чество». Именно от арабского кория «бадава» 
происходит слово «бедуин». Слово «хидара» 
является однокоренным со словом «хадира», 
т. е. «большой город», «столица», поэтому 
оио, согласно правилам словообразования в 
арабском языке, может обозначать «жизнь в 
большом городе, столице», т. е. «городскую 
жизиь». Однако исключительно этимологиче- 
ские интерпретации по сути дела игнорируют 
контексту^^ное значение понятий. Ист^л^ова- 
нис понятия на основе только этимологии может 
завести исследователя очень далеко. Примером 
этого служит интерпретация поиятия «хидара» 
как «буржуазный образ жизии» (см. там же), 
хотя этимологическое родство этих выражений 
иесомненно.

Нельзя противопоставлять понятия «бида- 
ва» и «хидара» как «кочевую жизнь» и «осед- 
лую жизнь», ибо в состоянии билава могут 
быть, как указывает Ибн-Хальдун, н оседлые 
жители, занимающиеся земледелием (см. 6, 
121; Приложение, с. 131). Здесь нет и противо- 
поставления «кочевого образа жнзни» «город- 
скому образу жизни», ибо в иекоторых случаях 
Ибн-Хальдун характеризует условия жизни в 
городе как условия бидава (см. 6, 369). Нет 
здесь :١ противопоставления «сельской жизни» 
«городской жизни», ибо средневековые города 
сами покрывали значительную часть своих по- 
؟ реб،؛ос^؛؟й в сельскохозяйствсииых продуктах 
(см. 9, 161, прим.).
3 Игнатенко л. А.
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Избежать всех этих недоразумений можно, 
если переводить «бидава» и «хидара» соответ- 
ственно как «примитивность» и «цивилизация». 
Во-первых, мы основываемся на совпадении 
смыслов этих двух терминологических пар в 
арабском и русском языке. Так, слово «бидава» 
состоит в фонетическом и семантическом родст- 
ве со словом «бидая» (начало). Это родство 
выявляется, например, при образовании от- 
носительного прилагательного от каждого 
из этих двух слов («бидаи» — в обоих слу- 
чаях). Поэтому слово «бидава» следовало бы 
передавать как «начальность», «первичность», 
или «примитивность», если исходить из сход- 
ства смыслов русифицированного «примитив- 
ность» и латинских слов рг؛ти$  (первый) и 
prim itivus (примитивный). Указаииые сообра- 
жения не исключают, разумеется, того, что в 
некоторых случаях Ибн-Хальдун действительно 
имеет в виду кочевничество как один из вариан- 
тов примитивности. Содержание понятия «ХИ- 
дара» вполне передается словом «цивилизация», 
происходящим от латинского слова civitas, 
т. е. «город». Во-вторых, в современиых араб- 
ских текстах, написанных архаическим стилем 
(например, религиозных), рассматриваемые ело- 
ва употребляются нменно в значении «прими- 
тивиость» и «цивилизация». В-третьих — н это 
самое существенное,— такое словоупотребление 
более всего соответствует смыслу, вкладываемо- 
му Ибн-Хальдуном в этн понятия.

Переход от примитивности к цивилизации 
обусловлен материальными, экономическими 
причннамн, и прежде всего тем, что люди иачи- 
нают производить избыточный продукт, кото- 
рый «многократно превышает необходимое, в ко- 
тором нуждаются члены группы» (6, 360; при-
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ложенис, с. 148). Возникновение избытка 
(зОида) становится возможным в результате 
разделения труда и кооперации усилнй людей. 
Труд, производящий избыток,— это «избыточ- 
ный труд» (аампль зйида) ٥ отличие от «основ- 
ного труда» (аамйль аслййя), который дает 
только необходимое (дарури) (см. 6, 361). Из- 
быточный труд имеет своим назначением рос- 
кошь, т. е. то, ^то, по мнению Ибн-Хальдуна, 
является одним из проявлений цивилизации. 
«Если город стал цивилизованиым, и увеличил- 
ся в нем труд людей, и удовлетворил необходи- 
мые потребности и превысил их, то этот 
избыток используется тогда на те средства к 
существованию, которые являются роскошью»

В соответствии с изменением характера тру- 
да меняется и характер потребления. П а  этапе 
примитивности предметом потребления являет- 
ся только необходимое, только то, что поддер- 
живает биологическое существование людей. 
Это прежде всего «питание, получаемое из пше- 
ницы и тому подобного, т. е. бобов, лука, чесно- 
ка» (там же, 362—363). Н а  этапе примити^ио- 
сти люди «неспособны получить большее» (там 
же, 120, 121. Приложение^ с. 131). Порой им 
приходится довольствоваться даже меньшим. Так, 
арабы в состоянии примитивности часто ели 
«скорпионов и навозных жуков. Они славились 
тем, что ели ал ь х «  — приготовленную на огне 
предварительно размельченную и смешанную с 
кровью шерсть верблюда»,— пишет Ибн-Халь- 
дун (6, ت04ر .

Н а  этапе цивилизации предметом потребле- 
ния в дополнение к необходимому становится 
«приносящее пользу» (хйджи) и «лишенное ие- 
обходимости» (* سا ر ،،) (см. там же, 120. При



ложение, с. 134). Это — красивая одежда, утои- 
ценная кухия, роскошные жилища и т. д. Заме- 
ТИМ, однако, что лишенное необходимости ие 
рассматр^ается  Ибн-Хальдуном как полностью 
и^иш нее  или даже вредное. Автор «Пролего- 
мен» вовсе не был обскурантом, призывающим 
к отказу от завоеваний цивилизации. Мы пере- 
водим термины дарури, хаджи, камали как со- 
ответственно «необходимое», «приносящее ПОЛЬ- 
зу», «лишенное необходимости», исходя из ؟ ого, 
что данная триада явно позаимствована Ибн- 
Хальдуном у Платона (ср. «^сударство», 
5 5 8d-559d).

Между примитивностью и цивилизацией нет 
резкой грани. Так, некоторые ремесла ؟ ОЯВЛЯ- 
ются уже В состоянии примитивности. Но при- 
митивность нуждается только в простых ремес- 
лах, в таких, которые используются для 
добываиия необходимых средств к существова- 
н™о: это ремесла плотника, кузнеца, портного, 
ткача, мясника. Данные ремесла имеются в при- 
митивной культуре, но онн в ней несовершенны 
и не стремятся к совершенствоваиню (6, 401). 
Эти «простые» ремесла и способствуют в зна- 
чительной степени полученню «избыточного» 
продукта в ходе кооперации и разделення труда.

Зависимость между способами добывания 
средств к существованию и формамн ^отребле- 
НИЯ — зависимость не однозначная. Н е только 
первые определяют вторые, но и вторые влияют 
на прогресс первых. Так, роскошь, будучи след- 
ствием появления «избытка», сама начинает 
влиять на рост искусности ремесел и даже иа 
возникновение новых. £сли  культура «стала 
полной» и требует совершенства производства, 
то в первую очередь повышается искусность в 
ремеслах. «Ремесла становятся совершенными, и



к ним прибавляются другие, к чему призывают 
привычки и условия роскоши: ремесла мясника, 
дубильщика кож, ремесленнику изготовляюще- 
го бусы, ювелира и тому подобное... маляра и 
золотильщика, ремесленника, изготовляющего 
свечи, и дробильщика камней, учителя пения, 
тайцев, игры иа тамбурине, как и книжников, 
которые занимаются перепиской ^ниг, и* пере- 
плетением и ремонтом» (там  же). Если же куль- 
тура «вышла за предел», могут возникнуть 
«избыточные», или «преступающие предел», 
ремесла. Так, «жители Египта обучают бессло- 
весны* птиц и ослов вести себя, как человек... 
учат этих животных пению, танцам, хождению 
по канату, натянутому высоко в воздухе, подня- 
тию тяжестей — других животных и камней» 
(там же).

Необходимо указать еще на один важный 
момент: избыток средств к существованию при- 
водит также к появлению науки, занятий «ум- 
ствен^ 1ми делами», как выражается Иби-Халь- 
дун. Так, ремесло книжников возникает, «по- 
скольку этого требует городская роскошь, 
проявляющаяся в занятии умственными делами» 
(там же). Естественно, науки и искусства не 
могут возникнуть иа этапе примитивности, когда 
люди заняты исключительно добыванием пищи.

Итак, мы видим, что примитивность и ЦИВИ- 
лнзация—это два этапа развития человеческого 
общества, ©ни отличаются способами добыва- 
ния и потребления средств к существованию. 
Своеобразней границей между ними служит 
появление избытка средств к существованию, 
который в определеиных условиях с необходи- 
мостью возникает в обществе, в то же время 
Эти этапы могут сосуществовать в рамках одно- 
го региона как состояния различных человече
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ских групп. Поэтому переход некоторых групп 
от примитивности к цивилизации может осуще- 
ствляться в результате захвата избытка, воз- 
никшего в других группах. Характерный при- 
мер — завоевание арабами (которых Ибн-Ха^ь- 
дун считает типичными представителям؛؛ бидава) 
цивилизоваиных стран и народов Двуречья, 
Средиземноморья н др.

О Т О ТН О С И Т£Л ЬН О ГО  Р А ВЕН СТ ВА  
К АБСОЛЮ ТНОМ У НЕРАВЕНСТВУ

Переход общества от примитивности к цивили- 
зации— это одновременно и переход от ОТНО- 
шений равенства и первобытной (прнмнтивной) 
демократии к отношениям господства н нера- 
веиства, подавления и подчинения.

Здесь нам предстоит разобраться в значении 
^овой пары категорий «асабййя» и «мульк». 
Если примитивность н цивилизация характери- 
зуют человеческое общество преимущественно в 
экономическом аспекте (формы производства и 
потреблеиия средств к существованию), то «аса- 
бийя» и «мульк» — это категории одновременно 
полнтические (в плане характеристнкн общест- 
венных отношений) и политико-экономические 
(в  плаие характеристики форм распределения 
результатов основного н избыточного труда).

Что такое «асабийя»? По вопросу ннтерпре- 
тацнн этой, одной из основных в концепции 
Ибн-Хальдуиа категории также имеются разно- 
гласня между исследователями, с. м. Бацнева 
в своей работе об Ибн-Хальдуне проаналнзиро- 
вала мнения бу^жуазны^ ученых по данному 
вопросу. Их общей чертой является объективно- 
идеалистическое толкованне асабийи как некое- 
го «духа» племени, независимого от самого пле-
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меии. «Асабийя» переводится как «сословный 
дух», «солидарность», «общественная солндар- 
ность» и даже «национализм», как некая «ЖИЗ- 
ненная сила» племени, толкающая его членов 
на «государственно-образовательные действия» 
(см. 25—23 , ,و 185. وو ). Характерно также 
стремление исследователей к исключительно 
одн؟ ^начной интерпретации этого п о^ти я .

По нашему мнению, в концепции Ибн-Халь- 
дуна понятие «асабийя» имеет два значения. 
Это связано прежде всего с тем, что этимология 
данного слова восходит к двум арабским ело- 
вам — ه ؛<( ء6» ا ءا ة группа»)  и « 6  ,«повязка») «هءف
«связка»). В «Пролегоменах» это понятие и 
обозначает, во-первых, «группу», «группиров- 
ку» людей и включает в свой объем «племя»
( кабйля), «род» (ашйра) и т. п. Иби-Хальдун 
пишет, напрнмер, что несколько сравнительно 
малых асабий (т. е. группировок) объединяются 
в большую ،،ه:،ه6ماه  (см. 6, 139). Во-вторых, 
асабийя у Ибн-Хальдуна — это еще и евязь, 
определенные отношения, которые «привяэыва- 
ют» членов группировки ( асабийи) друг к дру- 
гу так, что онн образуют как бы еднный орга- 
низм.

Как и почему устанавливается эта связь 
между людьми? Она возннкает на основе кров- 
нородственных отношений внутри рода нлн пле- 
менн: «Кровнородствениая связь е،т؟؟твенна 
среди людей, за редким исключением. Из этой 
связи проистекает симпатия к близким родст- 
венникам и стремление уберечь их, чтобы не по- 
стигла их какая-нибудь несправедливость или 
беда» (там же, 128. Приложенне, с. 135). Одна- 
ко не следует думать, будто, по Ибн-Хальдуну, 
родство — это извечная связь людей, некий «го- 
лос крови», объединяющий нх в одно племя или



род, ،«оборот: не родство является причиной 
ه ,бъединеиия людей в группу (р©д, племя)(؛  
объединение людей, вызванное необходимостью 
удовлетворения насущных материальных по- 
требностей, приводит к осознанию родства. 
«Ведь значение объединения проистекает из об- 
щения и совместной обороны, длительного со- 
вместного занятия чем-либо, совместного воспи- 
тания, вскармливания и всех условий жизни и 
смерти. И  если вследствие всего этого произо- 
шло объединение, то появляется чувство при- 
؟̂ адлежности и взаимная поддержка» (6, 184). 
Объединение может принимать различные фор- 
мы: хильф (союз нескольких родов или племен), 
истинй (натурализация, т. е. прием в род или 
племя отдельных представителей иного племени 
или рода), рикк (рабство, или, точнее, покро- 
вительство, которое распространяется иа от- 
дельных ннородцев), вилйя  или оилй (покрови- 
тельство, распространяемое на целый род или 
племя) и т. п. Само же родство ( нйсаб), как 
выражается Ибн-Хальдун, есть «нечто иллю- 
зорное» (см. там же, 128— 129. Приложеиие, 
с. 137). Поэтому покровительство и смешивание 
одних людей с другими в рикке и хильфе имеет 
то же значение, что и родство. «...То же самое 
ты увидишь и в истина. Между натурализован- 
ным и тем, кто его натурализовал, существует 
особая св^зь, имеющая то же значение, что и 
р؟ дство. Родства здесь нет, но есть его плоды» 
(6, 184). Такое родство является основой суще- 
ства группировки. Один из разделов «Пролего- 
мен» так и называется — « о  том, что группи- 
ровка скалывается  на основе родственной СВЯ- 
зи или чего-то подобного».

Таким образом, на этапе примитивности 
складываются едииые группировки. Сила их
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единства зависит от степени «совместности» 
жизни. Еетественно, что кровные родственники 
в условиях примитивности ведут совместную 
жизнь. Поэтому наиболее сильно единство сре- 
ди «братьев — сыновей одного отца», оно осла- 
бевает у «более или менее близких сыновей 
дяди по отцу», в «доме» (бейт ), или болыи؟се- 
мейной группе, в роде (а ш и р а )  и племен» (ка -  
б и л я )  и т. д. (см. там же, 131).

Отношения в примитивной группировке — 
это отношения примитивного, первобытного де- 
 -ократизма и равенства. Характерно, что Ибн؛؛
Хальдун полностью игнорирует отношения рас- 
пределения на данн©м этапе, ©ни становятся 
предметом подробного рассмотрения, когда он 
переходит к анализу цивилизации, в примитив- 
ной группировке вопрос о распределении вооб- 
ще не стоит, так как все ее члены потребляют 
лишь прожиточный минимум, т. е. «необходи- 
мое». Управление, «предводительство» ( риЯса), 
как выражается Ибн-Хальдун, в такой группн- 
ровке осуществляется старейшинами ( ш ейхами)  
и «выдающимися людьми» на основе «того по- 
чтения и уважения, которое все испытывают к 
ннм». ©храна стоянок, оборона группировки 
возложены на нее саму, вернее на ее сильных и 
молодых членов (см. там же, 127— 128).

©тношения относительного равенства рас- 
пространяются и на «покровительствуемых», 
«рабов», «союзников», т. е. на всех, входящих 
в родо-племеиную группировку. Они составляют 
органнчную часть группировки, хотя в некото- 
рых отношениях неравны с основными ее чле- 
нами. Так, «примкнувший к племени» (м ул ьса к )  
не может стать вождем племени, ибо «предво- 
дительство» передается, как правило, по на- 
следству внутрн كهء«رء — одной из основных
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фракций асабийи (см. там же, ١^١ ; 132, 17, 
154— 165).

В сознании кочевника — члена нримитипной 
группировки отношения рикк, хильф и истина 
воспринимались, по-видимому, как отношения 
между братьями: братья равны, но один из них 
является старшим и покровительствует млад- 
шим. Что такого рода «покровительство» было 
в действительности различными формами экс- 
плуатации, показано в главе «Эпоха Ибн-Халь- 
дуна». Н о общественное сознание того времени, 
(и сам Ибн-Хальдун) воспринимало такое 
положение как относительное равенство: равен- 
ство — ибо Эти отношения становились ОДНОИО- 
рядковыми с отношениями кровного родства, а 
относительное — ибо это «приобретенное родст- 
во» означало различие прав и обязанностей 
членов группировки.

Именно потому, что отношения между людь- 
ми на этапе примитивности представляют собой 
относительное равенство, они могут превратить- 
ся в отношения неравенства. Автор «Пролего- 
мен» видит сложную диалектическую связь 
между единством примитивной группировки 
( асабийи) и необходимостью управления ею. 
В управлении, или «предводительстве» (рияса), 
содержится зародыш неравенства, так как осу- 
ществление задач управления требует принуж- 
дсння. Но  подчинение принуждению и соответ- 
ственн© появление явного неравенства возможны 
только в том случае, если примитивная группи- 
ровка составляет некое единство, если еще 
сильны «иллюзорные» связи родства, которые 
мешают членам группы выступнть против одно- 
го из своих членов, который превращает ОТНО- 
шения предводительства в отношеиия господ-
гтв а-



происходящий в примитивной группировке 
процесс мы можем образно представить как из- 
менение своего рода «ракурса» отношений. «٢٠- 
ризонтальные» отношения предводительства- 
следования постепенно превращаются в «вер- 
тикальные» отношения господства — подчинения 
при сохранении в течение какого-то времени 
прежней структуры отношений родства внутри 
группнр©вки. «Если предводитель асабийи до- 
стиг определенной степени, — пишет Ибн-Халь- 
дун,— он начинает стремиться к чему-то боль- 
шему. Если он достиг степени предводительства 
и следования за ним других и изыскал путь к 
верховенству и принуждению, то он уже не ОС- 
тавляет этого, так как это именно то, к чему он 
стремится. Осуществить же это он может толь- 
ко благодаря тем отношениям, которые СВЯЗЬ!- 
вают эту асабиию, отчего люди следуют за 
ним» (6, 139).

В примитивной группировке воцаряются но- 
вые отношения. Их Иби-Хальдун выражает 
категорией «мульк». Нанболее часто встречаю- 
щийся перевод этой категории — «царская 
власть». Но по нашему мнению, вопрос сложнее. 
Мало того, что слово «царь» принадлежит к 
индоевропейской культурно-языковой тради- 
ции (ср. «кесарь»), дело еще в том, что 
словари современного арабского язык^ (напри- 
мер, арабск^русский словарь X . к. Баранова) 
дают два значения слова «мульк», рассматривав 
их как омонимы, т. е. совпадающие по звуковой 
оболочке, но отличающиеся по значению: во- 
первых, «власть» и, во-вторых, «собственность». 
Можно предположить, что з^есь мы имеем дело 
с результатом семантической дивергенции ко- 
гда-то одного, слитного значения слова, обозна- 
чавшего одновременно как «власть», так и «соб



ственность», или «владычество», т. е. «вла€тв©- 
вание» и «владение» *.

Иби-Хальдун употребляет понятие «мульк» 
именно в слитном, недифференцированном зна- 
ченин— как «власть-собственность» или «власть- 
владение», ибо для него их единство является 
самоочевидным. Так, в одном месте «Пролего- 
мен» мульк характеризуется как «благородная 
и приятная д،>ля, охватывающая все земные 
блага, удовлетворение телесных страстей и ду- 
ховные наслаждения». «Из-за него,— продолжа- 
ет Ибн-Хальдун,— чаще всего происходит вза- 
имное соперничество, и редко кто уступит его 
добровольна. Происходит борьба, ведущая к 
войне, битве и преобладанию» (там же, 154. 
Приложение, с. 138). в ином месте своего трак- 
тата Ибн-^альдун  пишет: ٠М ульк  принадле- 
жит тому, кто покоряет подданных, собирает 
деньги в казну, направляет посольства, охраня- 
ет пограничные области, и нет надоим  никакой 
принуждающей длани» (6, 188). Таким обра- 
зом, мульк в представлении Иби-Хальдуиа — 
это, во-первых, то, чем владеют, располагают, 
пользуются, т. е. материальные блага, ВО-ВТО- 
рых, само владение этими материальными бла- 
гамн и, в-третьих, власть, которая гарантирует 
владение. М ульк  возникает с переходом группи- 
ровки от примитивности к цивилнзации. Циви- 
лизация не существует без мулька, и наоборот 
(см. там же, 122; 172; 3 4 2 -3 4 4 ). Причиной

-٠٢٠ ،٠ Х арактера, что N в русском языке есть * 
форме общего корня «вла.» ٠ — CK©e родство)؛MaHTN4 

Сказки» «ء ^нтатель с детства помнит слова старухи 
о рыбаке н рыбке» А . С. Пушкина: «Хочу быть вла- 

старухи — вто ؛؛дычицен мо^،ко!о». Желание в«ор н о 
одновременно стремление и владеть морем, н властво- 

,вать над ним нли над его обитателями



перехода в прошлом примитивной группировки 
к цивилизации и мульку является, как мы ВИ- 
дели, избыток материальных благ. Этот избы- 
ток, будучи дополнительным по отношению к 
необходимому, может стать объектом владения 
(собственности).

При появлении избыточных материальных 
благ встает проблема, которой ПС было на этапе 
примитивности, а именио проблема их распре- 
деления между членами племенной группировки. 
В этот момент и происходит превращение «гори- 
зонтальной» структуры отношений примитивно- 
го демократизма ( асабийя) в «вертикальную» 
иерархию мулька, владычества, или «власти- 
владения». Здесь-το и реализуется тот шанс, ко- 
торым обладает та часть примитивной группи- 
ровки, в которой «пребывает предводительство», 
а также сам предводитель. Он начинает «подав- 
лять группировку и в одиночку присваивать 
себе богатства» (там  же, 168), опираясь при 
этом первоначально на силу своих ближайших 
родственников. Когда же предводитель стано- 
вится «владыкой», он «отделяется от своего 
рода и естественных сподвижников», ибо «их 
при укреплении власти вл^ы ки  поражает бо- 
лезнь... зависти» (там же, 295). Да  и у самого 
владыки «ревность по отношению к ним превра- 
щается в страх за то, чем он владеет, и он иа- 
чннает их убивать, унижать и лишать благопо- 
лучия» (там же).

Постепенно выстраивается мулъковая иерар- 
хия, т. е. отношения власти и владения, господ- 
ства и подчииения. Формально она копирует 
примитивную структуру. Бывший предводитель, 
ставший владыкой, оказывается на вершине 
иерархии. Далее идут его родственники. ни- 
ми, вернее, «под ними» выстраиваются в опре



деленном порядке родственные, союзные племе- 
на, примкнувшие к племенн, и его рабы и т. д. 
Рруппиро؟ ка разделяется на «слои», или «клас- 
сы» (табйкат), «которые наверху заканчивают- 
ся владыками, над которыми нет никакой ВЫС- 
шей длани, а внизу — теми, от кого ни пользы, 
ни вреда сынам рода чел©веческог©» (там же, 
390). принадлежность к тому или иному клас- 
су определяет размер имущества, которым вла- 
дее-^каждый член группировки.

Возникшее неравенство как бы проецируется 
вовне в форме стремления такой качественно 
новой группировки к осуществлению господства 
над другими группировками. «Если благодаря 
отношениям исабийи осуществлялось господств؟  
над людьми, входящими в нее, то она по своей 
природе устремляется к господству над людьми 
другой, дальней, асабийи. Если они равны по 
силе... то становятся противниками и смертель- 
ными врагами, и каждая из них захватывает то, 
чем владеет другая, и покоряет ее людей, как 
это и происходит с р азл ич ^ ؟ ми؛ ле^енами и 
народам1؛ мира» (там же, 139—!40). в ходе и 
в результате захватнических войн происходит 
тот же процесс образования вертикальной 
иерархии (или завершение ее образования, если 
этот процесс уже начался раньше) и захвачен- 
ные материальные блага распределяются в 
группир©вке-захватчице по приведенной выше 
схеме.

ГОСУДАРСТВО: 
В О ЗН И КН О ВЕН И Е и ОТЧУЖ ДЕНИЕ

Понятие «государство» (дйвля) у Ибн-Хальду- 
на в значительной степени синонимично «МУЛЬ- 
ку». Все то, что говорилось о «власти-владении».



целиком приложимо и к государству — к при- 
чинам его возникновения и развития, характеру 
связи с асабийей и т. п. Государство возникает 
там и тогда, где и когда возникает мульк, или 
власть одних людей над другими, отличная от 
предводительства, а также собствеиность иа 
«земные блага», которая необходимо связана с 
властью. Но вместе с тем государство отличает- 
ся от мулька: оно — своего рода «субстрат», ие- 
кая основа, функцией которой и является мульк 
как особого рода отношения между людьми. 
Часто со словом «государство» Ибн-Хальдун  
согласует глагол в третьем лице множественного 
числа, говоря о государстве «они». Иными ело- 
вами, государство для Ибн-Хальдуна — это 
определенная группа людей, располагающая 
мульком («властью-владением»).

Государство, как представляет Ибн-Халь- 
дун, отталкиваясь от современной ему реально- 
сти, является династическим, т. е. власть в нем 
передается по наследству внутри представите- 
лей рода или «дома», выделившегося тогда, 
когда то или иное сообщество было связано от- 
ношениями примитивного равенства. Такое го- 
сударство одновременно является более или ме- 
нее этнически чуждым по отношению к поддан- 
НЬ!М: классы не только обладают неодинаковой 
степенью участня во власти и разным объемом 
имущества, но и выражают разную степень ЭТ' 
нического родства между владыкой и поддан- 
ными. Но поскольку владыка принадлежит к 
определенному роду, все подданные оказывают- 
ся инородцами. Если же вспомним, что часто 
одни племена захватывали другие, то стане^ ЯС- 
но, что государство, рассматриваемое Ибн- 
Хальдуном,— это ксенократия, т. е. владычест- 
во этнически чуждого элемента. Таким образом.
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для Ибн-Хальдуна государство — это династи- 
чсская ксенократия.

Уже в самом династическом характере госу- 
дарС'،-па заложена сильная аристократическая и 
абсолютистская тенденция. Будучи отделенным 
от значительно؛؛ части подданных барьером эт- 
нической чуждости, государство постепенно 
отделяется и от той СНЛЬ!, которая способство- 
вала его возникновению, т. е. от группировки 
родственных родов и племен. Суть этого про- 
цесса Ибн-Хальдун выражает в афоризме: 
«Держава— не тем, кто ее ب ههه ء03مذ  а слава — 
не тем, кто ее добывал» (6, 184. Приложение, 
с. 142).

Рассмотрим более подробно процесс отчуж- 
дения государства, как его описывает Ибн- 
Хальдун. Первоначально государство представ- 
ляет собой ^сф орм и ровавш ую ся  примитив- 
ную группировку. «Знай,— пишет Ибн-Халь- 
дун,— что дело государя осуществляется его 
^юдьми, его группировкой, его соратниками. 
С ними он одолевает выступающих против его 
государства, из них он выбирает, кого облечь 
властью в своих владениях, в управлении госу- 
дарством, в сборе причитающихся ему денег, 
ибо они — его помощники в преобладании над 
другим؛؛, сообщники и соучастники во всех его 
делах. Это — пока длится первый фазис госу- 
царства» (6, 183. Приложение, с. 141). Часто 
Ибн-Хальдун называет государство на п؟рвом 
этапе его формирования «примитивным», в та- 
ком государстве еще продолжают ц а ^ т ь  ОТНО- 
шения примитивного демократизма. «Если госу- 
дарство в начале своего существования является 
примитивным, то и государь характеризуется 
Н(ПС^ДС^В^؟ Н0СТЬЮ, простотой и терпимо- 
стью» (6, 2 1 و ).



٠١ ^ ^٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

Однако в дальнейшем отношения между ٢٠- 
сударем и членами его группировки ухудшаются. 
У предводителя «проявляется нрав высокоме- 
рия и заносчи؟ ؟ стн, присущий животной при- 
роде человека, и  тогда оп гнушается их соу^а- 
стия, заставляет их следовать за собой и полно- 
властно распоряжается ими. Возникает стремле- 
ние к самообожествлению, что в природе людей, 
плюс требуемое политикой единовластие, чтобы 
все не развалилось из-за расхождений между 
многими властвующими» (там же, 166; Прило- 
жение, с. 140). Это ухудшение отношений СВЯ- 
зано самым непосредственным образом с муль- 
ком, как было показано в предыдущем разделе.

При переходе в «государственное» состояние 
вчерашние соратники, с؟ ؟ тав^؟ вшие группиров- 
ку, становятся врагами. Ибн-Хальдун  подчерки- 
вает необходимый и объективный характер дан- 
ного процесса: «Это может произойти с первым 
из владык государства, а может — только со 
вторым или третьим, что зависит от степени со- 
противления группировок и их силы, но это про- 
؟ ؟ хо^и^ в государствах с необходимостью» 
(6, 167) В результате этого процесса члены 
группировки, родственной владыке, «уменьша- 
ются числом и исчезают н исчезает группировка 
государя — та большая группировка, в которой 
он объединилразличные группы, и они следо- 
вали за !■им. Ее связь распадается, а узда рас- 
слабляется» (там же, 295). Это — необратнмый 
процесс, который как бы расходится кругами, 
охватывая все новые и новые группы, составля- 
ющне родо-племенной союз.

Но поскольку государство является «господ- 
ством и осуществление̂؛  власти посредством 
принуждения» (там  же, 139), государь нуждает- 
ся в силе, на которую он мог бы опереться как



в осуществлении «государственных дел», так и 
в подавлении членов свое؛؛ группировки. Стрем- 
ление к сохранению н укреплению мулька, т. е. 
«власти-владения», приводит к тому, что госу- 
дарь создает новую группу, основанную не на 
родстве, а на иных принципах (как мы увидим 
ниже, на материальных привилегиях). «Он за- 
меняет ее (ст̂؛ рую группировку. —  А . и.) при- 
сп^никам и  — теми чужаками, которых он обла- 
годетельствовал. и  из них он создает новую 
асабийю, но это — уже не та, подобная узде 
связь, ибо она не основана на родстве» (там 
же, 295).

Эта новая, «искусственная» группировка на- 
чинает пользоваться всеми теми привнлегиями, 
которыми пользовалась старая: «Тсударь  вы- 
деляет их и назначает им большие почести, от- 
дает им предпочтение [...ا поручает им самь^е 
высокие посты — везирьство, командование вон- 
сками, сбор податей... пользуется их помощью в 
борьбе против них», т. е. своих бывших родичей 
и соратников, членов старей родо-племенной 
группировки (там же, 183). ^сударство  все бо- 
лес отчуждается, отрывается от той основы, на 
которой возникло. Философ много раз повт؟ ря- 
ет эту мысль в самых ^^ны х  контекстах (см. 
там же, 155; 156; 166; 183— 185 и др.).

У ؛^бн-Хальдуна мы находим образ. П03В0- 
ляющий глубже понять его уч؟ние об отчуж- 
дении государства. Это хиджаб, с которым 
؟ ؟ язаны функции хаджиба, пост которого 
^бн-Хальд^н  занимал в свое время в 
Бужи.

Первоначальное значение слова «хиджаб» — 
«занавесь؛ , закрывающая вход в бедуинскую 
палатку, в дальнейшем оно стало oбة знaчنτь 
«вход» к халифу, или султану, в функции ха-



джиба входило предварительное рассмотрение 
важности дела и разрешение на вход к прави- 
телю.

Итак, если первоначально государь является 
доступным, то в дальнейшем он отделяется от 
подданных хиджабом. «Если укрепилась его 
мощь и он стал отделяться от людей для бесед 
со своими приближенными о собственных делах, 
то тогда увеличивается его свита и он стремится 
к отделению от простого люда, насколько это 
возможно. ه » устанавлнвает порядок испраши- 
вания разрешения для тех приближенных, в КО' 
торых он не ^ерен , и вообще для людей своего 
государства. Он назначает хаджиба и ставшего  
у вхо^а для выполнения этой функции» (там 
же, 2 1 و ).

Ибн-Хальдун рассматривает конкретный 
прнмер возникновения хиджаба в исламском 
халифате: «...первое, с чего начали халифы в го- 
сударстве,— это с вопроса двери и ее закрытия 
пере^ массой из-за страха быть убитыми ВЫ' 
 тупа^щи.ми np©THD власти и другими людьми؟
[...] Они назначили человека, занимающегося 
этим, и назвали его хаджибом. Так, Абд-аль- 
Малик, назначая хаджиба, сказал ему: «я на- 
эначнл тебя для закрывания моей двери от 
всех, кроме троих: муэдзина, ибо он призывает 
к богу, гонца, нбо то, с чемон  прншел,— дело, 
а также повара»» (там же, 238). Одним хиджа- 
бом государь не ограничивается, появляется 
второй, третнй н т. д., они представляют своего 
рода «фильтры»: первый отделяет простолюди- 
нов, второй — приближенных и т. д. (см. там 
же, 291). No отчуждение государства от своей 
основы — это подписание государством смертно- 
го приг©в©ра самому себе, или акт самоуби؛؛- 
ства.



Для уяснения этого положення вернемся к 
асабийи. Государство может возникнуть только 
в случае наличия крепкой примитивной группи- 
ровки. Поэтому Ибн-Хальдун называет асабийю 
 обязательной основой» государства (см. там»؛
же, 294). Затем  с возннкновением ксенократи- 
ческого государства в его зачаточной, или «при- 
митивной», форме такая группировка необходи- 
ма также для подавления иноплеменных поддан- 
ных. «Причина этого в том,— указывает Ибн- 
Хальдун,— что в начале существования госу- 
дарств люди с трудом подчнняются им, если 
только нет большой силы» (там  же, 154). Этой 
«большой силой» и является мощь асабийи. 
?ост владений государства также зави си тот  
наличия такой группировки и ее размеров. «Те, 
кто подготовил и создал государство, должны 
быть распределены в определенных количествах 
по владенням и пограничным областям, которые 
стали принадлежать им н которые они захвати- 
ли, для защиты их от врага и осуществления 
в них государственных задач: сбора податей, по- 
давления и т. д. Если все группы распределены 
по пограничным областям и владениям, то по- 
следние должны исчерпаться, и тогда владення 
достигают того пред؟ла, который является гра- 
ницей государ،Т!؛а. [...] Есл·؛ же государство 
возьмется увеличить то, чем оно располагает, то 
эта область останется без охрань؛ и станет объ- 
ектом для посягательств врага и соседа, а губи- 
тельн؟ с т ь ^ о г о  скажется на государстве» (там 
же, 161). Таким образом, в прошло،[ примитив- 
ная группировка нужна государству минимум 
по трем причинам — для захвата, подавления и 
обороны. Но выше мы показали, что государст- 
во может существовать только в том случае, ес- 
ли эта старая группировка будет уничтожена.



следовательно, уничтожение асабийи государст- 
вом означает самоуничтожение последнего. 
Поэтому «порча асабийи» — это, как выра- 
жается Ибн-Хальдун, «сигнал кризиса государ- 
ства и симптом хронической болезни» (там же,
183).

Государство начинает «лечить» эту «бо- 
лезнь» путем создания ново؛؛ принуждающей 
силы, т. е. группировки, состоящей из предста- 
вителей этническнх групп, чуждых как местному 
порабощенному населению, так и старой группи- 
ровке государя. По логике, размеры новой груп- 
пировки должны быть очень большими: она 
должна превышать старую, чтобы, во-первых, 
перенять ее функции н, во-вторых, подавлять 
ее. Конечно, невозможно сразу мобилнзовать 
такое большое количество людей откуда-то со 
стороны. Часть новой государственной группи- 
ровкн могут составить примирившиеся со своим 
подчиненным н зависимым положеннем члены 
старой, но необратимый процесс распадення 
старых н создания новых связей уже произо^ 
шел, и даже в случае вхождения частн старой 
группировки в новую государство не мо؟؛етпре- 
одолет، кризиса. «Если один из инх (членов 
примитивной группировки.— ٨ . И .) отделился 
от все؛؛, нанес удар по их родственным отноше- 
ниям [...] они возлюбливают унижение н пора- 
бощение. А  после на этом воспитывается второе 
поколение, они рассчитывают на то жалованье, 
которое получают как плату от султана за охра- 
ну и помощь, ؛١  им даже в ум не приходит ниче- 
го другого. Но незначительны те, которые за 
денежное вознаграждение согласятся умереть. 
Это становится немощью государства и сламы- 
вает его. Его постигают различны؟ слабости и 
разрушение из-за разрушения асабиии, исчеза-
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ющей с исчезновением неустрашимости ее чле-

™ ثل'س * ن ر آعةث ؛ آ ث آ  в этом — как сказали бы 
мы, со^а^^'П сихологическом  — аспекте про- 
блемы. Перманентный кризис государства, ко- 
торый приводит его в конечном счете к гибели, 
связан с зкоиомикои.

ГОСУДАРСТВО  
И ЭКОН ОМ И КА

Взгляды Иби-Хал،>дуна по экономическим во- 
просам чрезвычайно интересны. Выше уже рас- 
сматривались некоторые из них. Здесь  мы оста- 
новимся на учении Ибн-Хальдуна о связи эко- 
номики с государством.

Источником всех материальных благ являет- 
ся для Ибн-Хальдуна труд. «Приобретение 
(касб), из которого люди извлекают пользу,— 
пишет автор «Проле^омен»,— это стоимость че- 
ловеческих трудов. Если бы суждено было ко- 
му-то вообще не трудиться, то он не приобрел 
бь· абсолю؛ но ничего. От количества труда че- 
ловека, его места средн других трудов и по- 
требности людей в нем зависит стоимость этого 
т^уда» (6, 390). Таким  образом, труд человека 
дает «приобретение». Его размеры, или «стон- 
мость труда», как выражается Ибн-Хальдун, 
зависят от количества самого труда, от спроса 
на него, от степени его сложности, с. м. Бацие- 
ва указывает, что Ибн-Хальдун «был первым 
известным в настоящее время экономистом, раз- 
гадавшим тайиу стоимости,— он первый увидел 
в труде субстаицию стоимости» (9, 174). No 
труд не является некой «вещественной» суб- 
станцией, которая буквально «вкладывается» в 
изделия, что приносит тому, кто этим трудом
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занимается, «приобретение». Такое истолкова- 
ние «стоимости труда» расходилось бы с изве- 
стиой Ибн-Хальдуну реальностью, когда самы- 
ми богатыми были не те, кто трудился больше 
всех. В поисках объяснения современной ему дей- 
ствительности Ибн-Хальдун концентрирует свое 
внимание на ценообразовании, в ходе своих рас- 
суждений он начинает иначе интерпретировать 
приведенное выш^положсни؛ о стоимости чело- 
веческого труда. Труд принимается как иеобхо- 
димое, но не достаточное и ие единственное 
условие «приобретения».

Способы добывания средств к существова- 
нию подразделяются философом на два вида — 
«естественные и неестественные», к первым от- 
носятся охота, собирательство, земледелие, ре- 
месла и торговля. Ко вторым — контрибуция и 
фис؟؛, что Йбн-Хальдун называет также словом 
«имара», т. с. эмирство, или те материальные 
блага, которые дает положение эмира, султана, 
правителя (см. 6, 382—383. Приложение, 
с. 155).

Ибн-Хальдун подробно рассматривает ВЛИЯ- 
ние современного ему государства на простое 
товарное производство. Экономика, как и госу- 
дарство, обладает, по его мнению, своей собст- 
венной природой, своими собственными имма- 
нентными закономерностями. Столкновение этих 
двух «природ» приводит к нарушению, а в даль- 
нейшем и к разрушению экономической жизни. 
Так, цены товаров зависят от производствен- 
ных расходов, от расходов на транспортировку, 
от рыночиых колебаний, спроса и предложения. 
Иаконец — и именно это нас здесь интересу- 
ет— на цены товаров влияют подати и налоги. 
Здесь начинается основная линия политико-эко- 
номических рассуждений Ибн-Хальдуна.
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Государство может существовать только 
.денежным поступлениям в казну ص
«Налоги и ?о^оры образуют материю госу дар- 
ства» (6, 374). Но зачем нужны государству 
деньги? Прежде всего деньги дают возможность 
вчерашним кочевникам, ставшим государями, 
вести роскошную жизнь, пользоваться «земны- 
ми благами». Но ؛>то не все. Вспомним еще раз 
примитивную группировку и ее уничтожение с 
возникновением государства. Она заменяется 
наемным войском и наемными «чиновниками», 
которым необходимо выплачивать жалованье. 
Жалованье может поступить только из ؛»кономи- 
ческой, т. е. производственной, сферы в форме 
налогов и поборов.

Такое положение вещей неизбежно вынуж- 
дает государство вмешиваться в экономику. 
Формы этого вмешательства различны, но все 
они имеют целью увеличить поступления в каз- 
ну. Первая форма — это увеличенне налогообло- 
жения путем введения новых видов налогов, 
«измышление государем новых видов сборов» 
(там же, 280). Вторая форма— это прямое вме- 
шательство государства в «естественную» конь- 
юнктуру рынка, во внутреннюю и внешнюю 
торговлю.

Ибн-Хальдун выражает эту мысль следую- 
щим образом: «Эмиры и господствующие над 
странами, которые отрываются от государствен- 
ных дел для занятия торговлей и земледелнем, 
заннмаются приобретением продукции у земле- 
дельцев и товаров у их хозяев, прибывающнх 
в эту местность, и навязывают им ту цену, ка- 
кую захотят, а затем продают нх в свое время 
подданным своего государства по цене, какую 
назначат» (там же, 282—283). Таким образом, 
вмешательство государства в торговлю — это



«господство над имуществом людей путем при· 
обретения того, чем они обладают, по самым 
низким ценам и затем навязывания им товаров 
по самым высоким цена^  насильно и по принуж- 
дению» (там  же, 289). Еще одна форма вмеша- 
тел،ства государства в экономическую жизнь — 
это прямая экспроприация имущества зажиточ- 
ных людей (см. там же, 368).

Различные формы вмешательства приводят 
в конце концов только к негативным для госу- 
дарства последствиям. Так, налоги становятся 
«чрезмерными», и «тогда рынки приходит в 
упадок... что сказывается иа государстве» (там 
же, 281). Происходит это потому, что налоги 
приносят подданным «стеснение и тягость, ис> 
чезновение доходов, а это убивает их надежды, 
связанные с торговлей», в результате прекра- 
щаются поступления в казну, ибо подавляющая 
часть налогоплательщиков — земледельцы и 
купцы (см. там же, 282). Опасность изъятия 
собствеиности заставляет богатых людей созда- 
вать своего рода *государство в государстве» — 
набирать наемную охрану своих владении. Но 
поскольку с силой государства ничто не может 
сравниваться, богатые люди предпочитают 
убегать за пределы государства, увозя свои бо- 
гатства (см. там же, 284).

Все это приводит к разрушению экономики, 
что означает конецгосударства, ибооио—«фор- 
ма» общества, которая не может существовать 
без «материи», т. е. материальной, производи- 
тельной, преобразующей деятельности людей. 
«Общество, его существование и оживленность 
его рынков — все это связано с трудами людей, 
с их деятельностью и активностью, имеющей 
целью осуществление интересов !١ достижение 
приобретении, и  если люди отвратятся от ДО'
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бывания средств к существованию и забросят 
приобретение, то на р،:нках заселенных обла- 
стей наступит застой, нарушнтся их жизнь и 
люди рассеются по сторонам света, ища про- 
питания в других землях. Уменьшится число 
живущих в стране, ее дома опустеют, и разру- 
шатся крупные города. ٨  с их разрушением раз- 
рушится государство и власть, ибо государст- 
во — форма общества, с необходимостью при- 
ходящая в упадок, е^ли пришла в упадок его 
материя» (там же, 287).

Итак, государство гибнет, оно совершает са- 
моубийство, ибо уничтожает ту основу, на кото- 
рой только и може؟  существовать, т. е. ЭКОНО- 
мическую жизнь. Ибн-Хальдун подчеркивает 
объективный характер этого процесса. Причины 
разрушения государства естествеины, поэтому 
разрушение государства происходит «подоен؟ 
тому, как прои^хо^ят есте؛:твеиные вещи اا...  
как происходит разрушеиие тела вследствие ие- 
излечимых хрон^че^ких болезней». «А  что ес- 
тествеино, то неизбежио» (там же, 294).

Государство гибиет. Но гибнет не государ- 
с^во вообще. Гибнет коикретиое ксенократиче- 
ское династическое государство. Формы его ги- 
бели или разрушения могут быть различны. 
Возможно распадение государства на более мел- 
кие, захват даииого государства другим, более 
сильиым, или же ^м и ти ви ы м и  группировка- 
ми. в любом случае, считает Ибн-Хальдун, 
каждое государство обречено на гибель, подоб- 
но тому как обречен на смерть человек.

Образно излагая свои представлеиия о го- 
сударстве, Ибн-Хальдун сравнивает: процесс 
его развития с человеческой жизиью. Он пишет: 
«Знай, что естественный возраст людей, по 
утверждеииям врачей и астрологов, составляет
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сто двадцать лет Возраст каждого поколе- 
ния отлнчается в зависимости от условий — МО- 
жет быть больше, а может— меньше Воз- 
расть: государств, хотя они и различаются в 
зависимости от условий, в большинстве случаев 
не превышают сумму возрастов трех поколений. 
Одно поколение — это возраст одного человека 
среднего возраста, т. е. сорок лет; это — время, 
когдазаканчивается его рост и развитие» (там 
же, 170). Иными словами, воздаст государст- 
ва в среднем — сто двадцать лет, это время 
жизни трех поколений государственных людей, 
т. е. правящей династии. Для первого поколе- 
ния характерны простота нравов, относительное 
равенство. Это поколение еще не порвало окон- 
чательно с традициями состояния примитивно- 
сти. Второе поколение, живущее уже в состоя- 
НИИ цивилизации, в роскоши н изнеженности, 
является трусливым, неспособным защитить 
себя от врагов, нуждающимся поэтому в наем- 
ной охран^ и армии. При жизни этого поколения 
примитивный демократизм сменяется отноше- 
ниями неравенства, взаимной враждебности 
и т. п. Третье поколение ؟ ^ончател^но дегради- 
рует во всех отношениях. При его жизни и про- 
исходи азрушение государства (см. там же,

ГОСУДАРСТВО: 
УМЕРЩ ВЛЕНИЕ ЦИВИ Л И ЗА Ц И И

В «Пролегоменах» И бн-Х ал^уна  неоднократно 
встречается утверждение: «Цивилизации — это 
؟ онец человеческого общества ( умрйн)» (6, 

و72م)
Почему же вдруг цивилизация знаменует 

-Одно ؛собой конец человеческого общества

171— 1



значный и краткий ответ заключается в том, что 
цивилизация и государство связаны самым не- 
посредственным образом. Во-первых, онн пред- 
ставляют собой функцию от ،مسمما , избыточного 
продукта: где есть избыток материальных благ 
(по отношению к «необходимо.му»), там возни- 
кает цивилизация; вместе с тем государство — 
это результат появления мулька, ه  он в с؟ ою 
؟ чередь имеет своей основой все тот же избыток. 
Во-вторых, государство и цивилизация совпа- 
дают по своему объему в том смысле, что «зем- 
нымн благами», которые являются мульком и 
которые вместе с тем составляют проявление 
цивилизации, имеют возможность пользоваться 
только «люди государства», т. е. те люди, меж- 
ду которыми происходит распределение изъято- 
го заида. Иными словами, цивилизация как «СО' 
стояние общества» характеризует все общество, 
но преимуществами этого состояния не могут 
пользоваться все его члены, ибо у одних заид 
извлекается в форме поборов, налогов, прямой 
экспроприации и т. п., другие же этот заид по- 
требляют: «Государство собирает деньги под- 
данных и ра£ходует их на своих людей и при- 
спешннков... Эти деньги приходят от подданных, 
а уходят на государственных людей и далее — 
на тех жителей столицы, которые связаны с ни- 
ми» (там же, 369).

предвестннком гибели государства и  ЦИВИ- 
лизации является роскошь. Влияние роскоши 
на государство и общество противоречиво, не- 
однозначно. В начальный период существования 
государств  роскошь «увеличивает силу государ- 
ства. [...] Причина этого в том, что е^ли у пле- 
мени появился мульк и роскошь, то увеличи- 
вается деторождение и растет всеохватность 
государства, увеличивается асабийя, умножаются



также «клиенты», т. е. «покровительствуемые». 
Их поколения воспитываются в благополучии и 
роскоши, их число и сила прибавляются إ ، уже 
существующим числу и силе» (там же, 174).

Но в дальнейшем роскошь начинает ؟؛؛рать 
всевозрастающую отрицательную роль. «Циви- 
лизованные люди» (являющееся одновременно 
«государственными людьми») становятся ела- 
быми (вспомним, что они нуждаются в наемни- 
ках для свое؛؛ защиты). «Нравы, связанные с 
цивилизацией н роскошью,— это сама испорчен- 
ность, ибо человек является человеком, если 
способен извлекать пользу и уклоняться от вре- 
да, обладая при этом прямотой нрава. А  чело- 
век цивилизации не способен сам удовлетворять 
свои потребности либо из-за бессилия, происте- 
кающего от изнеженности, либо нз-за высоко- 
мерня, связанного с и з ^ ^ н и  благополучием и ؛؟
роскошью» (там же, 74و). Стремление «госу- 
дарственных людей» к роскошной жизни (на- 
ряду с расходами на наемную армию, которая 
является частью государства) приводит к росту 
дороговизны и в конечном счете к разрушению 
экономики, ибо в «это время в государствах 
вводятся все новые подат^ в связи с умноже- 
нием расходов» (там же, 372).

Общество начинает морально деградировать. 
Выше было показано, что мораль (нрав) опре- 
деляется у Ибн-Хальдуна географическими (ат- 
мосфернь؛ми, или климатическими) условиями. 
Она определяется также и социальной средой, 
воспитывающей человека. Нормы поведения ста- 
новятся в результате этого воспитания «привыч- 
ками», которые соответствуют уровню развития 
государства и оказывают решающее влияние на 
мораль подданных. «Знай, что государство про- 
ходит различные фазисы и все новые состояния,
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и в каждом фазисе люди, связанные с ним, при- 
обретают нрав, проистекающий из состояния 
этого фазиса и отлич؛*ый от нрава в другом ه ؟ - 
зисе»,— пишет Ибн-Хальдун (там же, 175). 
В последних фазисах развития государства 
(и  цивилизации) для нравственности характер- 
ны порочность, обман, враждебность, хит- 
рость — и все это «с целью получи^  средства 
существования любым способом». «Ты видишь 
их неутомимыми во лжи, рискованной игре, МО- 
шенничестве, обмане, воровстве, нарушении 
гарантий, ростовщичестве, в торговых сделках. 
Затем  ты находишь, что они становятся все бо- 
лее изощренными и наглыми в мошенничестве 
в его различных видах вплоть до потери всякой 
благопристойности, и  все это — даже среди 
родственников» (там же, 372—373).

Таким образом, цивилизация и роскошь 
предвещают конец человечес^го общества. Для 
иллюстрации своей мысли Ибн-Хальдун нахо- 
дит следующий образ: «Если в городе стали 
сажать во множестве горький померанец, то это 
предвещает его гибель. Многие простолюдины 
даже опасаются поэтому сажать горький поме- 
ранец во дворах. Это связано не с особым свой- 
ством померанца, ибо горький померанец и ки- 
парис не имеют ни вкуса, ни пользы, но озна- 
чает, несмотря на то, что сады и орошение 
связаны с цивилизацией, конец цивилизации, 
ибо их сажают в садах только из-за их форм и 
после того, как достигается изощренность в рос- 
КОШИ. Это — фазис, в котором есть опасения, 
что наступит гибель города и его разрушение, 
*ак мы сказали. То же самое говорится и по 
поводу олеандра» (там же, 373).

Средоточием всех зол, основной причиной 
упадка общества является государство — это
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главная идея «Пролегомен». в конечном счете 
к разрушению общества приводят различные 
формы насилия, осуще؟؟вляе؛*ые государством. 
«Не считай,— пишет И бн-Х альдун,- что не- 
справедливость заключается только в изъятии 
имущества или собственности (мульк) из рук 
собственника без всякой причины и компенса- 
ции. Это общеизвестно. Несправедливость — зто 
более общее понятие. Всякий, кто присвоил соб- 
ственность кого-либо, или силой отнял плоды 
его труда, или потребовал незаконно от него 
что-либо, или навязал ему нечто, о чем не ГОВО- 
рится в законе, ^от нанес этому человеку не- 
справедливость. Так, неправедные сборщики на- 
логов — притеснители, и покушающиеся на иму- 

ество других — притеснители, и грабящие 
человека — притеснители, и запрещающие ЛЮ- 
дя.ч осуществлять и* права — притеснители, и 
вообще все умножающие собственность — при- 
теснители. Все эти беды восходят к государству, 
разрушающему обще؟؟во, которое является его 
материей» (там же, 288).

Отрицательное отношение Ибн-Хальдуна к 
совре.ченному ему государству выражено им на- 
столько очевидно, что только недоразумением 
можно объяснить уверенность отдельных авто- 
ров в то.м, что арабский мыслитель «преувели- 
чивал значение феодального государства и по- 
ложительну̂؛  роль его монарха или правителя» 
(34, 133). Государство у него — слепая сила, 
которая вызывается к жизни объективным» 
(материальными) причинами и по объективным 
же причинам гибнет, убивая то общество, на 
котором паразитирует.



ПОЛИТИКО-СОЦИАЛЬНЫ Й цикл- 
ЗА КО Н О М Е РН О С ТЬ  

д о к о л о н и а л ь н о е  ВОСТОКА?

Попытаемся теперь резюмировать взгляды  Ибн- 
Хальдуна иа общество и государство, «؟ ^рев©- 
дя» их на язык, привычный для иас. Такого 
рода «перевод» должен быть максимальн© ост©- 
р©жным, чтобы не пр©из©шла невольная модер- 
низация взглядов философа, «подгонка» их под 
современные.

В последние г©ды ученые-гуманитарии раз- 
личных специальностей (историки-восток©веды, 
экономисты, философы) активно обсуждают 
проблемы истории нар©дов Востока в рамках 
дискуссии об общественн©-؛»к©н©мических фор- 
мациях, об их ©бщих закономерностях и спе- 
цифике. В ходе этой дискуссии были д©стигну- 
ты ©пределенные результаты, обогатившие наши 
представления о характере развития народ©в 
Азии н Африки в период до колониальных за- 
хват©в (и частичн© Латинской Америки в д©- 
колумбову эпоху) и углубившие понимание 
проблем, связанных с учением об общественн©- 
эк<эиомических формациях. Вмссте с т^м нельзя 
считать эту дискуссию законченной. В нее, по 
нашему мнению, не©бх©дим© глю чить  рассмот- 
рение взглядов мыслителей тех эпох. Разумеет- 
ся, это м©жн© сделать т©льк© в т©м случае, если 
такие взгляды п© своему нау^и©му уровню яв- 
ляются достойными рассмотрения и «подключе- 
ния» к дискуссии.

Является лн Ибн-Хальдун «компетентном» 
мыслителем, [̂©жет ли ©н «принять участие» в 
современной дискуссии о с©циальн©-п©литиче- 
ско.м характере его эпохи؟ Иными словами, яв- 
ляется ли его к©нцепция научной؟ Ответ на



последний вопрос очень труден, ибо он вводит 
иас в порочный круг. Научность социологиче- 
ской концепции определяется степенью ее СООТ- 
ветствия характеру рассматриваемой в ней ЭПО- 
хи или эпох. Но пока в современной науке про- 
должается дискуссия о характере эпохи 
Ибн-Хальдуна, трудно говорить о наличи؛؛ или 
отсутствии такого рода соответствия. Далее, 
саму суть концепции того или иного мыслителя 
можно понять исходя из ее обусловленности со- 
циально-экономическими условиями эпохи. Но 
здесь мы возвращаемся опя^؛  к проблеме опре- 
деления характера эпохи. Мы исключаем как 
метафизический и антиисторический такой СПО' 
с^б установления научности концепции прошло- 
го, который сводится к установлению «соответ- 
ствия» между ее содержанием и положениями 
современной научной социологической теории, 
©днако примечательно то, что к социологиче- 
ской концепции Ибн-Хальдуна обращается все 
больше историков, считая се «плодотворной», 
как выразился английский марксист э. Хобсба- 
ум, для анализа развития восточных обществ 
(см. 33, 320).

Несомненно, что Ибн-Хальдун анализирует 
процесс разложения первобытнообщинных OTHO- 
шений и формирования орошений  качественно 
иного типа — классовых, в ходе и результате 
этого процесса складывается государство, отри- 
цающе^первобытную демократию.

Данный процесс обусловлен материальными 
причинами. Так  считает Ибн-Хальдун, и это 
необходимо подчеркнуть еще раз. Конечной 
причиной является возникновение избыточного 
продукта, но он сам обусловлен развитием про- 
изводительных сил, в частности разделением 
труда, кооперацией усилий в рамках общины,
4 Игиатеыко А. А.
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п©явлением новых орудий и инструментов, воз- 
никновением ремесел.

Ибн-Хальдун рассматривает два оснввных 
типа первобытных общин — оседлые земледель- 
ческие и кочевые скотоводческие (неосновным 
типом являются оседлые скотоводы, к которым 
Иби-Хальдун, кстати говоря, относил и славян). 
Переход к цивилизации и начальным формам 
классового расслоения происходит в эти؟  двух 
типах первобытных общин по-разному. Первый 
путь можно назвать «органичным», ибо он обу- 
словлен внутренними факторами. По этому пути 
шли оседлые земледельцы. Именно в их общи- 
нах возникал избыточный продукт, в земле- 
дельческих общинах появляются и ремесла, ко- 
торые в свою очередь приводят к росту избыт- 
ка и разнообразию его ове،цествлениых форм, к 
появлению торговли и т. п.

Кочевые скотоводы шли по пути захвата из- 
бытка у оседлых земледельцев, в результате 
чего кочевники превращались в оседлых ЦИВИ- 
лизованных жителей. Таким образом, Ибн- 
Хальдун рассматривает примитивность и ЦИВИ- 
лизацию, с одной стороны, как сменяющие один 
другой этапы, с другой стороны, как сосущест- 
вующие в одном регионе состояния различных 
групп, или сообществ, между которыми возни- 
кает конфликт по поводу обладания .материаль- 
ными благами. Активной, нападающей стороной 
являются кочевники, ©ни очень мобильны, при- 
вычны к превратностям климата, стойко перено- 
сят лишения, находятся в постоянной борьбе с 
други.ии кочевника.ми и поэтому смелы и реши- 
тельны; они обладают только самы.м необходи- 
мь>м и поэтому среди них нет неравенства, они 
؟ ؟ ставляют монолит, гомогенную группировку. 
Представители цивилизации, живущие в горо
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дах, изнежены и трусливы, ибо их защищают 
от непогоды их م0مهاإ  а от врагов — стены кре- 
постей и наемная армия, самое главиое — у них 
нет единства, они разобщены вследствие имуще- 
ственного неравенства. Порой кочевники пред- 
ставляются некоторыми современными исследо- 
вателями как темная разрушительная сила, кото- 
рая подобно саранче все уничтожает на своем пу- 
ти, разрушая цивилизацию: сжигает города, за- 
сыпает ирригационные каналы И Т. п. Например, 
кризис общества в Ифрикии в X I в. описывает- 
ся следующим образом: «Сложные ирригацион- 
ные системы были заброшены, уничтожены и 
никогда больше не восстанавливались. Бедуины 
рубили деревья, вытаптывали поля, опустошали 
селения, в течение нескольких десятилетий стра- 
на была превращена в огромное пастбище. От 
былого процветания не осталось и следа» (32, 
57). Однако кочевники разрушали цивилизацию 
неумышленно, да и то уже после того, как ста- 
новились цивилизованными людьми. Цивилиза- 
ция разрушала, уничтожала самое себя. Здесь 
мы имеем дело с очень сложным, сртубо диалек- 
тическим, внутренне противоречивым процес- 
сом.

По мнению Ибн-Хальдуна, захват кочевни- 
камн цивилизованных областей приводит к воз- 
никновению государства. Насколько можно су- 
дить, для него всякое государство является ксе- 
нократическим, ибо его конституирует опреде- 
ленная асабийя, т. е. относительно самостоятель- 
ная родо-племенная группа. Это положение рас- 
пространяется не только на отношения между 
арабами и берберами на севере Африки, но и на 
отношения внутри арабов и внутри берберов, 
ибо ни те, ни другие ие являлись однородной 
этнической общностью — для этого не было ни



объективных социально-экономических, ни субъ- 
ективных условий: разбросанные по северу Аф- 
рики кочевые племена осознавали себя не ара- 
бами, а хилялитами, рияхитами и т. п., не бер- 
берами (кстати сказать, это название дано им 
римлянами — «варвары»), а туарегами, санха- 
джа, ауреба и т. п. Это не исключало, разумеет- 
ся, объективного единства этих общностей в 
языковом, религиозном и других отношениях и 
не препятствовало осознанию ими своего един- 
ства в определенных условиях, например в слу- 
чае внешней угрозы.

Первоначально подобного рода государство 
является «примитивным» в том смысле, что 
представляет собой господство примитивной 
этнической группы, которая еще не разделилась 
на классы, ибо к тому нет причин (отсутствует 
избыток), над иной этнической группой, нахо- 
дящейся в состоянии цивилизации. Однако 
захват цивилизованных областей приводит в 
последующем к разложению тех отношений, ко- 
торые связывали асабийю-захватчицу. Распада- 
ются родо-племенные связи, и на смену им 
приходят новые (подчеркнем: новые для дан- 
ной ،!С،1б،،£؛،،-захватчицы) отношения — отноше- 
ния классовые. Данный процесс имеет аналоги 
в западноевропейской ис^ор>؛и. О  роли завое- 
ваний, захватов писал ф .  Энгельс, указывая, 
что «у германских победителей Римской импе- 
рии государство возникает как непосредствен- 
ный результат завоевания обширных чужих тер- 
риторий, для господства над которь^ми^ ©همعةمم  
строи не дает никаких средств» (2, 21, 169). 
Устаиовлеиие государства означало в этом слу- 
чае отрицание родового, т. е. бесклассового об' 
■цества у германцев и их переход (или, что точ- 
нее, завершение ранее начавшегося в недрах
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родового общества перехода) к обществу клас- 
совом^.

Однако ксенократическое государство насле- 
дует некоторые моменты относительного равен- 
ства-неравенства, которые более или менее чет- 
ко выражены в йСйбиие-эахватчице: наличие 
племенной аристократии, сосуществование пле- 
мен «покровителей» и племен «покровительст- 
вуемых» и т. п. Новое государство наследует 
некоторые структуры покоренной цивилизован- 
ной общности — ад*мнистративные, фискальные

Асабийя становится «субъектом» государст- 
венной власти, распространяемой на иную »T- 
ническую группировку как «объект». Отношения 
внутри самой асабийи начннают строиться в за- 
висимости от места того или иного р^да или 
племени в новой иерархии власти. Поэтому 
«класс» для И б̂؛ Хал،؛д ^ а  — категория прежде 
всего политическая, а затем уже экономическая: 
место в новой нерархии власти определяет 
размер доли избыточного продукта, изымаемого 
у покоренных. Внутри асабийи начинается борь- 
ба, имеющая сугубо экономические причины. 
В этой борьбе побеждает глава унаследованной 
новым государством иерархии власти — опре^е- 
ленная часть родо-пле^енной группировки. ٢٠. 
сударство еще раз отчуждается от своей СОЦИ- 
альной основы и становится не только ксено- 
кратическим, но и аристократическим (династи- 
ческим).

Прибавочный продукт начинает рас؟  -еде«؛
ляться внутри государства как группы. Часть 
его идет на предметы роскоши, ч а с т ^ -н а  со- 
держание государственного аппарата. Необходи- 
мость содержать оплачиваемый аппарат приво- 
дит к вмешательству государства в экономику;
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оно начинает извлекать не только избыточный 
продукт, но и часть необходимого. Это приводит 
к разрушению локальной цивилизации и гибели 
самого государства. Цивилизация (вернее, то, 
что от нее осталось) и государств© (как терри- 
тория) становятся добыче؛؛ какой-т© другой 
асабийи или «примитивн،>г©» г©сударства.

Перед нами описание перманентной стагна- 
ции каког©-т© реги©на, где ؟©седствуют прими- 
тивность и цивилизация. Но причины этой 
стагнации, отсутствия развития не только и не 
столько в примитивности отдельных этнических 
групп, сколько в характере государства, чуждо- 
го обществу вдвойне, во-первых, потому, что оно 
ксенократическое, во-вторых, династическое 
(аристократическое), ^сударство  гибнет само 
и уничтожает локальную цивилизацию, ибо ста- 
новится лишь механизмом изъятия и непроиз- 
водительного расходования избыточного про- 
дукта.

Все государства подобного рода — а иных 
Ибн-Хальдун не знал — проходят один и тот 
же цикл, навязывая его и локальной цивилиза- 
ции. По форме этот цикл — политический, по 
содержанию — социально-экономический. £го  
результатом является в конечном счете социаль- 
но-экономическая стагнация в форме движения 
общества по «кругу».

В настоящее время между исследователями 
 ет дискуссия по вопросу: был или не был^<؛
Ибн-Хальдун циклистом, т. е. сторонником та- 
кой концепции общественного развития, соглас- 
но которой различные сосуществующие в 
пространстве и сменяющиеся во времени обще- 
ственные образования постоянно и периодически 
проходят аналогичные замкнутые циклы зар©ж> 
деиия, подъема, упадка и гибели. Часть



исследователей склоняется к признанию этого 
(см., напр., 15, 8. 34, 131), другая считает, что 
Ибн-Хальдуи циклистом не был (،N١., напр., 9, 
196). Мы считаем, что ои не был циклистом в 
духе тех меафизиков-историософов, у которых 
«возиикиовеиие, расцвет, гибель совершенно 
общие, совершенно смутные представления, в 
которые, правда, можно вложить все, но с по- 
мощью которых ничего нельзя понять» (1, 28). 
Подобного рода цикли^м был присущ Чистым 
бр^ьям . В своих «Трактатах» они пишут: 
«Знай, что у каждого государства есть время, 
с которого оно начинается, цель, к которой оио 
подымается, и граница, у которой оно кончает- 
ся. И  если оно достигло конечной цели, то 
быстро приходит в упад؟ к и л^дей ؟  остигают 
несчастья и неудачи» (48, / , 180). «Знай, что 
1'осударство и владычество переходят во всякий 
век, во всякое время и во всякий период от на- 
рода к народу, от «дома» — к другому, из одной 
Местности в другую» (там же, 181) Мировоз- 
зреической основой циклизма Чистых братьев 
была их спекулятивная диалектика. «Мы МО- 
жем увидеть,— писали ОНИ,—  что государство 
злых людей пришло к концу, ибо ныие прояви- 
лась ■IX сила ١١ умножились деяния их в мире. 
Но ведь после крайнего роста наступает упадок 
и уменьшение» (там же), т. е. полное развитие 
означает переход в новое качество, которое 
представляет собой возвращение к старому. 
Вот и все, что говорят Чистые братья о ЦИКЛИЧ- 
ном характере изменения государства.

Можно с некоторой степенью уверенности 
предполагать, что, выдвигая идею циклического 
р؛،звития общ؟؟тва, Ибн-Хальду1، иаходился 
под влиянием Чистых братьев. Но он пошел 
значительно дальше. Наш  социолог дал развер



нутую концепцию политико-социального цикла, 
осью которого является взаимовлияние ПОЛИТИ- 
ки и экономики, причем, в конечном счете, ре- 
шающий характер имеет экономика. Вот почему 
нельзя согласиться с утверждением о том, что 
в источниках древности и средневековья «тео- 
ретического анализа экономики и ее воздейст- 
ВИЯ на надстройку мы никогда не обнаружим» 
 Ибн-Хальдун, несомненно, дал такой .روو ,19)
теоретический анализ, и  этот анализ является 
научным, ибо приближается к правильному ПО' 
ниманию происходивших в ту эпоху социально- 
политических изменений.

Остановимся на идее Ибн-Хальдуна о ВОЗ' 
расте династического государства. Чаще всего 
на это место в «Пролегоменах» обращают вни- 
мание тс исследователи, которые хотят пока- 
зать «метафизичность» или «циклизм» Ибн- 
Хальдуна, и  действительно, с первого взгляда 
эта идея мало чем отличается от идей Чистых 
братьев. Одна؛؛о примечателен следующий МО- 
мент. Идея Ибн-Хальдуна верифицируется в 
приложении к средневековым восточным дина- 
стическим государствам. Некоторые из них 
«прожили» количество лет, соизмеримое с циф- 
рои 120*.

скобках ука»،мает- ٠) следующие ،»«»٠١٠١* Эти * 
(,90) Сирии ٠ с* количеств лет правленвя): омейяды 
 аббасиды ■ Каире (257,) ■؛сп»иские омейлды ؛276,)
(,138) Гранаде (263), идрисиды в Марокко ه»عه، ٠، ء « 

Иф- ■ ن ء م م ،  рустамиды ■ Западном Алжире (132,) ممر
κ»«, Алжире, Сицилии (110 ), аириды ■ Ифрнкии и؛·ρ 

(,138) Восточном Алжире (177 ), хаммадиды там же 
(,92) альморавиды ■ Северной Африке и Испании 
هع،ل там же (1يмариниды в Марокко (,0 إ233,) ئ  هسحم

Египте и Сирин ء ваттасиды там же (120), тулуииды 
(38,) ихшнднды там же (35 ), фатимиды в Северной 
-Сирии (41 ), МО ■٠ Африке (120 ), фатимид،، в Египте



Значит, Ибн-Хальдун схватил в своей кон- 
цепции нечто существенное, что позволило ему 
обосновать своего рода динамико-статистическую 
закоиомерность: вероятность гибели восточного 
династического государства приближается к 
едииице при достижении династией времени 
правления (суммарного «возраста»), равного 
ста двадцати годам. Таким образом, идеи Ибн- 
Хальдуна о циклическом характере развития

сульская ветвь хамданндов (100), алеппская ветвь 
хамдаиидов в Сирии (60 ), маэйадиды в Хилле и Цент- 
ральиом ^рак، (90 ), марваниды (101 ), уканлнды в 
Ираке и Сирии (107), мирдаендь: в Алеппо и Север- 
иой Сирии (57 ), айюбнды в Египте (84 ), айюбидь، в 
Дамаске (75 ), айюбнды в Алеппо (7 8 ), мамлюки- 
^ахриты в Египте и Сирии (140 ), мамлюкн-бурджиты 
там же (135 ), сулайхн^ы в Йемене ( و و ر , расулиды 
там же (226),) сельджукнды в Ираке и Ира>؛е (157 ), 
артукиды (3 0 7 ), заигиды в Сирии (96), ильдегизиды в 
Азербайджане ( ه و ر , салгуриды в Фарсе (123), исмаи- 
литы ء Ира166)  » ,(؛  исмаилиты в Сирии (173 ), гага- 
таиды ء Мавераннахре, Семиречье ( l4 4 ) ,  нльханы в 
Иране (9 7 ), шаибаииды в Мавераннахре (9 8 ), музаф- 
фарнды в Ира وي ٠١؟ ا)  джалаириды там же (99 ), тнм'у- 
РИДЫ там же (137 ), газневнды (220 ) и гуриды (216)  
в Афганистане н Индии. Данны، взяты из исследова- 
ння к. э. Босворта «Мусульманские династии» (12 ). 
В список включены не все дннастнн, даваемые в книге. 
Так؛ не включены, например, иракские аббасиды 
(510 лет), ибо в X —X III в. действительная власть в 
Ираке принадлежала тюркской придворной гвардии, 
а аббасндскн؛  халифы были правителями только иомн- 
нально; хафеиды в Тунисе и Восточном Алжире 
(347 лет), ибо в втом случае миогочнеленны периоды 
междуцарствия, разрывы непрерывности правления ди- 
иастин; карматы в связи с изменением формы прав- 
леиия династии с монархической иа «демократнч،скую»: 
удельные правители Арабской Испании (от 10 до 
76 лет), ибо сложно выяснить степень их пиитической 
и дннастнческой самостоятельности, и т. п. Но выбран- 
иые сор؟ ؛  пять — вто большинство приводимых в спра-
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государств и обществ в его эпоху — 3^0  СОЦИО- 
логическая, научная концепция, которая осве- 
щает некоторые действительные аспекты от- 
110СИТСЛЫ10Й стагнации средневекового восточно- 
го (афро-азиатского) общества.

Какой социально-политический строй ОПИСЬ!- 
вает Ибн-Хальдун? «Азиатский способ произ- 
водства», «феодализм», «кабальный способ про- 
изводства», «данни^ество», «феодальный син- 
тез»? (Мы  перечислили некоторые точки зре- 
ния в дискуссии о характере обществен^о-зкон؟ - 
мической формации доколониального Востока). 
Не стоит сейчас жестко «привязывать» его к 
какой-то из современных точек зрения *. Необ- 
ходимо дальнейшее, более углубленное иссле- 
дование взглядов зтого средневекового мысли- 
теля, сочетаемое с исследованием его зпохи.

Возникает также вопрос о классово** пред- 
ставительстве автора «Пролегомен». Столь чет- 
кая, полная «антигосударственного» пафоса 
социологическая концепция не могла быть 
только «игрой ума», пускай гениальной, она от-

неправомерно превращать Ибн-Хальду- ؛крайн * 
на в «арабскую альтернативу» «европейскому» марксиэ- 
му, как это делают некоторые авторы. Так, например, 

экономист Самир Амин, основы- ؛؛؟известный сгипетск 
ваясь на взглядах Ибн-Хальдуна, выдвигает «неомарк- 

систскую» концепцию даиинчества, которая, по его 
мнению, может адекватно объяснить доколониальное 
развитие Востока. Данннчество в интерпретации Сами- 
ра Амина «одновременно характеризуй отношения ГОС- 

подства (правящий класс — государство и управляемые 
ння эксплуатации (иэымаине при؛ -и отно،л ؛ (крестьян 

бавочного продукта в форме данн)». прн этом данми- 
чество «является наиболее общей формой докапитали- 

،тического классового общества, а рабство представляет 
собой исключительное и маргинальное явлеине; феода- 

«лнзм же — 9TO Периферическая форма даиничества
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ражала действительные противоречия общест- 
؛١٠ , современного Ибн-Хальдуну. Некоторые 
исследователи считают, что автор «Пролегомен» 
был идейным представителем класса феодалов 
(см. 60, ١١; 24; 25). Пожалуй, это не соответ- 
ствует действительности, хотя Ив Лякост, на- 
пример, и пытается «напрямую» связать тот 
факт, что Ибн-Хальдун имел феоды (в Грана- 
де — пожалованный султаном Мухаммадом, в 
Египте — пожалованный султаном ؟ аркуком) ء 
его классовым представительством. Феоды были 
формой содержания профессионального ПОЛИТИ- 
ка, дипломата, ученого, к тому же классовое 
идейное представительство и классовая прннад- 
лежность — не одно и то же.

Другие авторы считают, что Ибн-Хальдун, 
«являясь ؛ торонником свободы торговли и ЭКО- 
номическои активности... отражал взгляды но- 
вых, неофсодальных социальных сил, вырастав- 
ших в рамках тогдашнего арабского феодально- 
го общества» (35, 202). с. м. Бациева пишет, 
что «благодаря развитию товарных отношений 
в системе международного средиземноморского 
рынка и росту экономического и политического 
значения приморских городов в Северной Аф- 
рике ^ > ٧  в. сложилась социальная группа 
патрициат, тесно связанная с международной 
торговлей и товарным хозяйством. Ее ПОЛИТИ- 
ческие требования вступили в резкое противо- 
речие с интересам؛؛ военно-племенной феодаль- 

اا0ه  знати» (9, 39). Выразителем интересов 
патрициата и был Ибн-Хальдун.

Нужно согласиться с мнением, что автор 
«Пролегомен» является представителем анти- 
феодальных общественных сил, памятуя при 
этом о некоторой специфике североафриканско- 
го феодализма. Однако, поскольку до сих пор
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остается дискуссионной проблема классовой 
структуры позднефеодального общества в этом

Вегионе, можно сказать с уверенностью одно: 
[бн-Хальдун, несомненно, выражал тенденцию 

прогрессивного развития современного ему об- 
щества — ту тенденцию, которая являлась отри- 
цанисм существовавших в его время социально- 
политических отношений.



СУДЬБЫ ИДЕЙНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИБН-ХАЛЬДУНА 

(вместо заключения)

настоящее время творчеств© Ибн- 
Хальдуна является предметом 
бурных идейно-теоретических СПО- 

ров. Большое количество проблем, вытекающих 
из его творчества, рассматривалось в ходе пре- 
дыдущего изложения. Со спорами по теорети- 
ческим вопросам непосредственно связаны идей- 
ные, идеологические дискуссии, характер кото- 
рых определяется не столько самим творчеством 
Ибн-Хальдуна, сколько классово-социальной 
принадлежностью участников этих дискуссий, 
современными социально-политическими уело- 
в؛؛ями в арабских странах, где споры о наследии 
Иб!؛-Хальдуна приобрелн особу؟  остроту.

ة  оценке творчества Ибн-Хальдуна как 
арабскнми, так н нсарабскими исследователями 
и идеологами, можно выделить очень четкую 
модернизаторскую тенденцию. Она выражается 
в том, что Ибн-Хальдун провозглашается мыс- 
лителем, предвосхитившим социологические, со- 
цнально-политические, историософские, фило- 
софские концепции значительно более поздних 
(как правило, европейских) мыслителей: Бокля 
(см. 63), Бико (см. 34, 131. 40, 159. 42, 19. 47, 
229. 49, 61), Геккеля (см. 40, 164), Гегеля (см. 
42, 19), Гельвеция (см. 9, 182), Дарвина (см. 
40, 164), Конта (см. 40, 159. 49, 61), Кетле



(см. 49, 61), Макиавелли (см. 37, 110. 40, 159.
58, 88), А. Смита (см. 40, 159), Спеисера 
(см. 63). Этот реестр можно продолжать.

У к а ж е м  основные причины этой тенденции. 
Она началась у ж е  с первых европейских исслс- 
дований творчества Ибн-Хальдуна, которые 
стали появляться в X IX  в. Их авторы искренне 
восхищались гениальностью арабского мыслите- 
ля и стремились донести это восхищение до ев- 
ропейского читателя. Делали они ВТО самым 
экономным способом, проводя аналогию между 
неизвестным и уже известным: между взгляда- 
ми Ибн-Хальдуна и тех или ииых европейских 
мыслителей, социологов.

Более сложны причииы модериизации ВЗГЛЯ- 
дов Ибн-Хальдуиа совре،؛е!шыми арабскими 
теоретиками и идеологами. Здесь не может идти 
речь о сравнении «неизвестного» с «известным», 
ибо Вико, например, несомненно менее известен 
арабскому читателю, чем сам Ибн-Хальдун. 
Эти причины имеют своим источником тот 
внутренне противоречивый процесс «культур- 
ной деколонизации», который происхо^т  в на- 
стоящее время в арабских странах. Европей- 
ские завоеватели, выступая с расистских и евро- 
поцентристских позиции, стремились доказать 
превосходство европейской цивилизации «бело- 
го человека» и «неполноценность» арабов 
(а  также африканцев, азиатов). Своеобраз- 
ной реакцией на это явился «азиацентризм» 
в его разлнчиых вариантах («арабоцентризм», 
«исламоцентризм» и т. п.). Одной крайности 
была противопоставлена другая: европоцент- 
ризму — «культурный национализм» как прояв- 
ление буржуазного (и частично мелкобуржуаз- 
ного) национализма в арабских страиах. Это 
хорошо видио из следующего высказываиия:



«Социологию осиовал Ибн-Хальдун,— пишет 
один египетский автор,— и она оетавалаеь без 
изменений в течение более пяти веков. Евро- 
псйекис ученые бродили вокруг нес, будучи НС 
в состоянии дать что-либо подобное. Их иссле- 
дования были несовсршеииыми, а взгляды от- 
рывочными. И  никакой заслуги в основании 
социологии иет ни у Вико, как это утверждают 
итальянцы, ни у Кетле, как иа то претендуют 
бельгийцы, !م  у ©гюста Конта, как заявляют 
французы. Социология имеет своим основате- 
лем арабского исламского мыслителя Ибн-Халь- 
дуна» (49 ,61).

Причины неправомерной модернизации ВЗГЛЯ- 
дов Ибн-Хальдуна в некоторой степени коре- 
нятся также в специфике становления современ- 
ной философской и социологической терминоло- 
ГИИ в арабском языке. Дело в том, что араб' 
ский язык в большей степени, чем, например, 
европейские, «невосприимчив؛؛ к заимствованию 
терминов из других языков. Здесь сказываются 
особенности его звукового строя, его внутрен- 
ние фонетические закономерности. Поэтому за- 
имствование новых научных и философских по- 
нятий и соответственно терминов, их обознача- 
ющих, происходит не путем ассимиляции 
иностраниого слова, как это в подавляющем 
большинстве случаев происходило и происхо- 
дит, например, в русском языке («социальный», 
«класс», «революция» и т. п.), а путем либо 
«калькирования», т. е. перевода термина на 
арабский язык, част© описательного и громозд- 
кого, либо нахождения эквивалента термина в 
старой арабской научной и философской лите-

В этом случае старые арабские термины как 
бы получают «вторую жизнь». Можно приве-



стн N]<■٥٢٥ таких терминов, но мы ограничим- 
ся только некоторыми, связанными с творчест- 
вом Ибн-Хальдуна: это «табака», или «класс», 
«кима», или «стоимость», «умран», или «куль- 
тура» и т. п. В старо؛؛ звуковой оболочке 
начинают выступать совершенно новые или 
сравнительно новые понятия, и  когда араб, 
привыкший к современному словоупотребленню, 
чнтает пронзвсдення Ибн-Хальдуна, он неволь- 
но переноснт новое содержанне на старые ело- 
в а, «вкладывает» в них современный смысл. 
(То  же самое происходнт порой н с нсследова- 
тслем нлн переводчиком-неарабом, который 
пользуется словарем современного арабского 
языка, дающим не устаревшнс, бывшнс актуаль- 
нымм, напрнмер, для Х У  в., а новые значения 
старых слов.) Здесь н тантся опасность ،«одер- 
низации взглядов средневековых философов. 
Поэтому, читая о табака, кое-кто может ПОСЧИ- 
тать (и считает) Ибн-Хальдуна социологом, 
открывшим классу؛; видя слово кима, провоз- 
глашает автора «пролегомен» автором теорнн 
стонмостн в современном значении »того слова

Особой темой является модерннзацня ВЗГЛЯ- 
дов Ибн-Хальдуна путем превращения его в 
«исторического материалиста» или ؛ м^ркс^та
до Маркса» (см. 42, 19. 44, 29 ,54 .27  , .وو وو — 
30. 55. 57, 131). Определенную роль здесь нгра- 
ют моменты, указанные выше, кроме того, 
реакционнее ид؟؟логи в арабских странах обра- 
щаются к Ибн-Хальдуну, чтобы противопоста- 
вить его Марксу, марксизму, историческому ма- 
териализму. правда, делают они это очень ред- 
ко: им ненавистны слова «марксизм», «истори- 
ческий материализм», пусть даже с эпитетом 
«арабски،“(». Противоречивость и сложность СИ'



■гуацин в том, что к Ибн-Хальдуну обращают- 
ся, его модернизируют в духе марксизма по 
преимуществу, если не исключительно именно 
прогрессивные, революционные, демократиче- 
скис исследователи и идеологи в арабских 
странах.

Для них «марксизация» Ибн-Хальдуна ЯВ- 
лястся одним из приемов «арабизации» Марк- 
сизма, восприятием «чужой», европейской про- 
грессивной мысли через «свою», арабскую про- 
грессивную мысль. Для арабских революцион- 
но-демократических идеологов эта задача пред- 
ставляется оправданной еще и потому, что 
реакционные силы в арабских странах борются 
против философии марксизма, научного социа- 
лизма ^ а к  против чуждых, «импортированных» 
идей. Пытаясь доказать, что марксизм ие ЯВ- 
ляется «импортируемой идеологией», революци- 
ониые демократы в арабских странах заявляют, 
что «важнейшие политические принципы, кото- 
рые открыли и к которым призывали к. Маркс 
и ф .  Энгельс,— это те принципы, которые вы- 
двинул ряд арабски؟  мыслителей еще до рож- 
дения К. Маркса и ф .  Энгельса» (38, 27). Пер- 
вым в ряду этих мыслителей стоит И би-^аль- 
дун, за ним следует пророк Мухаммад, Джа- 
маль-ад-Дии аль-Афгани и т. д. (см. там же).

«Ара^изац؟ я» марксизма на основании твор- 
чества Ибн-Хальдуна осуществляется двумя 
способами. Во-первых, это поиски свидетельств 
воздействия ^^ения Ибн-Хальдуна на к. Марк- 
са и ф .  Энгельса. Так, утверждается, что «Ма- 
киавелли следовал И б н -^аль^н^» , а сам Ма- 
киавелли — важное звено ^ои линии, которая 
привела к возникновению исторического мате- 
реализма (37, 110). Нам пришлось слышать и 
такую гипотезу: Морган, автор книги «древнее



общество», имел возможное^ читать переводы 
отрывков ٣  «Пролегомен». Энгельс же в свое؛؛ 
работе «Происхождение семьи, частной собст- 
венност!■ и государства» дал критическое изло- 
жение идей Моргаиа и, следовательно, косвенно 
оказался под влияиием Ибн-Хальдуиа. Автору 
этих строк трудно судить о степени самобытно- 
сти идей Моргана, но анализ взглядов послед- 
иего показывает, что для них существовала ЭТ- 
нографическая основа, независимая от истории 
арабов и вообще народов Востока, и идеи Ибн- 
Хальдуна были ему, по-видимому, неизвестны.

Второй способ значительно менее метафизи- 
чен. Те, кто ему следует, исходят из положения 
о том, что марксизм является единым интерна- 
циональным учением. Как таковой, он является 
ответом и на современные арабские проблемы, 
и арабские марксисты также вносят существен- 
ный вклад в решение насущных проблем своих 
стран. Но этн проблемы иельзя решить без об' 
ращения к истории, к тем идейным концепциям, 
которые так или ииаче отражали перипетии со- 
циального развития и классовой борьбы в про- 
шлом. Поэтому современный марксизм как ми- 
ровая, интернациональная теория, отражающая 
проблемы арабских страи наряду с проблемами 
других регионов мира, может иметь и имеет 
среди миогих и ара^؟кне источники, в первую 
очередь творчество Ибн-Хальдуна, «в котором 
современный марксизм видит свое детство» (см.

44, .)وو
Каково же действительное место Иби-Халь- 

дуна в истории мировой философской и соци- 
ально-политической мысли? Для уяснения про- 
блемы необходимо ответить на три вопроса. 
Во-первых, повлиял ли Ибн-Хальдун на ؟ воих 
современников, существовала ли «школа Ибн-



Хальдуна», ил» «хальдунизм», как направление 
в арабской средневековой мысли? Во-вторых, 
оказал ли Ибн-Хальдун прямое влияние на ев- 
ропейскую мысль последующего пернода? 
В-третьих, какова общая оценка его концепции?

Как практи؟؛؛ск>̂  на все вопросы, связанные 
с творчеством Ибн-Хальдуна, на первый из по- 
ставленных выше исследователи дают минимум 
два ответа, ©дни заявляют, что Ибн-Хальдун 
последователей не имел (см. 39, 280). другие — 
что эти последователи у него были (см. 45, 
396—397). Но можно сказать и так: в арабской 
среде в период средневековья последователи у 
Ибн-Хальдуна были и в то же время их ие 
было.

Все зависит от того, какой аспект много- 
гранной деятельности Ибн-Хальдуна мы будем 
рассматривать, в каирский период жизни, как 
нзвестно, Ибн-Хальдун занимался преимущест- 
венно преп©давательск©й деятельностью, и, как 
у всякого преподавателя, у него были ученики. 
Современный егнпетскнй нсследователь Абдал- 
лах Инан прнводнт в своей книге фотокопию 
«диплома», или «лицензии» ( иджаэа), которую 
Ибн-Хальдун дал группе каирских студентов 
(см. 40). Но он дал эту иджазу как преподава- 
тель маликитского права, и такого рода после- 
дователи (а  эта иджаэа была, наверное, НС 
единственной) нас мало ннтересуют.

Иби-^альдун  был также историком и СОЦИО- 
логом. В исследованиях можно встретить 
утверждения, что он «под видом официального 
курса маликитского права... излагал слушате- 
лям свои социологические и философские идеи, 
с^ое понимание исторических процессов» (9 ,63). 
Пожалуй, такого рода категоричность неоправ- 
данна, ибо это утверждение никак не документи
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руется. По нашему мнению, речь может идти 
только о том, что Ибн-Хальдун занимался 
разъяснением своих взглядов параллельно с 
преподаванием законоведення. По тогдашним 
неписаным законам он имел на это п о л н ое  
право, являясь автором большого исторического 
исследования. Подобного рода обучение «по 
книге» («би-ль-кираа», откуда происходят ело- 
ва «бакалавр», «бакалореат») заключалось в 
чтении, разборе, разъяснении, обсуждении от- 
рывков из произведеиия, что способствовало 
усвоенню слушателями его положений и фак- 
тов.

В каирскнй период образовалась группа 
учеников Ибн-Хальдуна-историка. Все совре- 
менные исследователи сходятся на том, что наи- 
более выдающимся из них был ИЗВ؟ СТНЬ!Й в 
дальнейшем историк Таки-д-Дин аль-Макризи 
(1364— 1442) (см. 9, 63; 41, 187. 45, 399). Он 
является автором ряда исторических произве- 
деннй, посвященных преимущественно ИСТОМИН 
и географии Египта. Не входя в анализ его 
творчества, скажем только, что его историче- 
ские произведения являются своего рода ада- 
птацией хальдунов^кого исторического метода 
к рассмотрению Египта. Аль-Макризи ОТЛИ- 
чается стремлением раскрыть климатнческне, 
политические, »кономические причины тех ИЛИ 
иных событий, исключает божественное воздей- 
ствие на изменение человеческого общества 
и т. д.

Но возннкает другой вопрос: был ли аль- 
Макризи последователем Ибн-Хальдуиа-социо- 
лога и фнлософа? Одии из современных араб- 
ских исследователей творчества Ибн-Хальдуна 
؟ ишет: «Мы должны ответить на вопрос 
В. И. Ленина «Есть ли еще такне философы на



Востоке?», поставленный им в связи с Ибн- 
Хальдуном, твердым «да», имея в виду аль- 
Макризи» (46, 37). Это заявление слишком 
категорично. Аль-Макризи не был философом, 
подобным Ибн-Хальдуну, ИИ по масштабу, нн 
по кругу своих интересов.

Пытаясь на؛؛тн последов^елей философ- 
ских н социологических взглядов Ибн-Халь- 
^уна, некоторые исследователи указывает на 
Ибн-аль-Азрака аль-Гарнати (ум. ок. 1498 ٢.) 
(см. 41, 189). Но то, что известно о его книге 
«Слиток чистого золота, или То, как подобает 
вести себя владыкам», позволяет заключить, 
что она не представляла собой теоретического 
исследования, а являлась произведением до- 
вольно распространенного в тот период жан- 
ра — поучеиий владыкам о наиболее эффектив- 
ных способах правления.

Таким образом, имеющиеся в настоящее 
время данные заставляют сделать вывод, что 
в период арабского средневековья так и не 
сформировалась философская и социологиче- 
ская школа Ибн-Хальдуна. ©тчасти это объ- 
ясняется тем, что концепция мыслителя была 
законченной, «готовой», она давала ответы на 
все вопросы, которые могла поставить тогда- 
^няя  эпоха. Это понимали его современники. 
Тот же аль-Макризи писал о «Пролегоменах»: 
«Это едииственный труд такого рода, выполне- 
нне которого слишком тр у ^ о , чтобы можно 
было осуществить подобное. Поистине это сущ- 
 .ость знания и науки, результат ясного ума؛،
Он открывает истину в вещах, событиях и об- 
стоятельствах, он объясняет природу госу- 
дарств и открывает прнроду всего сущего, из- 
ла^ая [все و0ل ب  удивительно ясны^ стилем» 
(цит. по: 9, 63—64). Но главное в том, что



X V  век был началом экономического, ПОЛИТИ- 
ческого и культурного упадка вс؟й Северной 
Африки (включая Египет). Ибн-Хальдун ос- 
тался одиноким титаном.

Оказало ли учение Ибн-Хальдуна влияние 
на европейскую мысль? Те  исследователи, ко- 
торые стремятся доказать это предположение, 
считают, что чуть ли не едннственным европеи- 
ским философом, который мог испытать и 
؛١  свою очередь передать это влнянне, был 
н. Макиавелли. Мухаммад Абдаллах Инан в 
своей книге об Ибн-Хальдуне посвящает целый 
раздел сравнению его взглядов со взглядами 
Макиавелли (см. 40, 174 и сл.). Исследователь 
нашел общие идеи в «Князе» и «пролегоме- 
нах». Вместе с тем он исключает возможность 
прямого воздействия Ибн-Хальдуна на Макиа- 
велли, но считает, что могло иметь место косвен- 
ное влияние. Однако это предположение ОСНО- 
вывается в СВОЮ очередь на другом предполо- 
жении, вернее, даже несколькнх^ Мухаммад 
Абдаллах Инан полагает, что в 1525 г. в Риме 
могла произойти встреча между ^к и а в е л л и  и 
Львом Африканскнм (Ибн-аль-Ваззаном) — 
арабом, попавшим в плен к христиаиаь(, пер؛ - 
шедшим в христианство и ставшим в дальней- 
шем известным географом. Он же мог знать, 
счнтает Инан, еслн не труды Ибн-Хальдуна, то 
некоторые его нден н сообщить их Макиавел- 
ли. Но ни одно нз этнх предположений не имеет 
под собой никакой документальной основы.

Поставленный выше вопрос можно персфор- 
мулировать: япляется лн Ибн-Хальдун основа- 
телем социологин? и  здесь также мы вынужде- 
ны ответить и да, и нет: да, нбо его взгляды 
на общество и государство, несомненно, можно 
считать самыми ранними социологическими



взглядами; нет, ибо они не оказали никакого 
влияния на возникновение и становление со- 
циологии как науки в в.

Можно, впрочем, сказать о непосредствен- 
ном влияии>؛ социологической концепции Ибн- 
Хальдуна по крайне؛؛ мере на одного за- 
падноевропейского социолога — ٨ . Гумпловича 
(1838— 1909). ٨ . Гумплович хорошо знал кон- 
цепцию Ибн-Хальдуна, искренне восхищался 
ею и посвятил ей большую статью (см^ 40, 
1 6 5 1 8 4  -бращает на себя внимание боль© .(؛ 
шое содержательное сходство трактовки 
٨ . Гумпловичем расы (а эта трактовка, кстат1؟ 
сказать, сильно отличается от общепринятой) 
с асабийей у Ибн-Хальдуна, материальиь؛х 
благ и власти — с мульком и т. д. (см. 18, 
79—82). Н а  некоторые аспекты этого сходства 
уже указывали современные социологи (см., 
напр., 13, 36).

И  наконец, последний вопрос — общая ^цен- 
ка творческого наследия Ибн-Хальдуна. ©дин 
из исследователей назвал взгляды философа 
реализмом (см. 62). При всей многозначности 
этого термина он достаточна точно отражает 
суть. Пафос концепции Ибн-Хальдуна — в 
стремлении объяснить реальность во всех ее 
аспектах: природном, социальном, политиче- 
ском, культурном и т. д., объяснить ее из нее 
самой, исходя из ее внутренних взаимосвязей, 
постояниого движения и изменения, ее внут- 
ренней противоречивости и неодиозначности. 
В этой реальности Ибн-Хальдун выделил об- 
щество и государство как объекты естественно- 
научного («физического») анализа, ?езульта- 

том этого анализа явилась научная концепция 
общества и государства. Находя некоторое эле- 
менты сходства между концепцией Ибн-Халь-



дуна и более поздних европейских мыслителей, 
мы вместе с тем делаем вывод, далекий от МО- 
дернизации его взглядов: эти элементы сход- 
ства — еще одно свидетельство истинности 
великой гуманистической идеи, которую всегда 
отстаивали и отстаивают марксисты,— идеи о 
единстве человечества^ об общих закономерно- 
стях его развития. Мыслители, разделенные 
веками, тысячами километров, ЯЗЫКОВЫМИ барь- 
ерами, говорят в сущности на ОДНОМ языке — 
на языке науки, прогресса и гуманизма, и  имен- 
но поэтому Ибн-Хальдун, мыслитель, родив- 
шийся и живший на севере Африки, может 
быть поставлен в один ряд с Макиавелли, Ви- 
ко, Монтескьё.



ПРИ Л О Ж Е Н И Е

ПРОЛЕГО М ЕН Ы  
К «КНИГЕ  

П О ^ И Т Е Л Ь Н Ы Х  П Р И М Е Р О В  
И  ДИВАН У  С О О БЩ Е Н И И  

О Д Н Я Х  АРАБО В, 
ПЕРСОВ  И  БЕ РБЕРО В  

И  И Х  С О В Р Е М Е Н Н И К О В -  
ОБЛА Д А В Ш И Х  ВЛАСТЬЮ  

В ЕЛИ КИ Х  Р А З М Е Р О В »



Знай, что история, как она есть, до сих пор 
не была сообщеннем о человеческом сообщест- 
ве, которое осваивает мир и [проходит] СООТ- 
ветствующие природе »того освоения состояния, 
такие, как дикость, человечность, группировки 
и ВИДЬ! преобладания одних люде؛؛ над други- 
ми, а также возникающие нз всего »того влады- 
чество и государство и их размеры, труды и 
}·стремления людей — приобретение, экономи- 
ка, наука, ремесла и все те состояния, которые 
возникают при этом освоении по его природе.

Однако ложь касалась сообщений не по их 
природе, у лжи — свои причины. Среди них — 
приверженность мнениям и толкам. Если бы че- 
ловек был умерен в приятии сообщения, то он 
относился бы к нему как должно, т. е. выяснил 
бь: ■ا рассмотрел его, чтобы отделить то, что в 
IICM правдиво, от того, что ложно. Но если 
овладела им приверженность мнению ١١٨« школе, 
то он сразу прнемле^ те сообщения, которые 
согласуются с ними, и эта склонность и при- 
верженность — пелена на очах его проннцатель- 
ности, мешающая ему разобраться, и он прием- 
лет ложь и передает ее.

Среди причин наличия лжи в сообщениях — 
١١ вера в передающих. Выяснение этого связа- 
но с установление*؛ праведности передающих.

Среди [причин лжи] — забвение намерений. 
Многие из передающих не знают целн того, 
что видели воочию или слышали, и передают



сообщение, основываясь на своем миении нлн 
предположении впадая тем самым в ложь.

[...١ Среди них — неспособность постичь со- 
отношение между видимостью и действительно- 
стью из-за привходящих обмана и притворства, 
вследствие этого летописец передает то, что ои 
видел, а это — притворство и само по себе не- 
истиииость.

Чаще всего среди них— стремлеиие людей 
приблизиться к великим и зиатным через вое- 
хваление, лесть, приукрашивание обстоятельств 
и частое упоминание. Поэтому сообщеиия пере- 
полиены всем этим и расходятся с действитель- 
ностью. Ведь люди любят восхваление и стре- 
мятся к благам дольней жизни и к тому, что их 
дает,— к знатности или богатству, и они чаще 
всего ие желают добродетелей и не сопернича- 
ют друг с другом из-за них.

Среди причин, приводящих к лжи,— и это 
предшествует всему тому, о чем говорилось,— 
незнание состояиий, присущих природе обще- 
ства. Ведь всякое событие неизбежно имеет 
собственную природу в самом себе и в связан- 
иых с иим обстоятельствах, и  если слышащий 
зиает природы событий и обстоятельств — как 
оии существуют и что их обусловливает,—  ص0
помогает ему рассмотреть сообщение и отделить 
правду от лжи, а это самое главное в рассмот- 
рении.

Часто слушающим предлагаются сообщения 
о иевозможном, но они передают их и остав- 
ляют после себя. Как  передал аль-Масуди об 
Александре Македонском, которому тритоны 
не давали построить Александрию, и  как взял 
он стеклянный ящик и опустился в нем на дно 
морское, чтобы изобразить этих дьявольских 
тритоиов, которых он увидел, и сделал их ка



менные статуи, и установил их перед зданиями. 
И  когда те трнтоны вышли из воды, то убежа- 
ли, увидав свои статуи, и  была построена 
Александрия, о чем рассказывается в длинной 
повестн, состоящей из небылиц...

И з  сообщеннй о невозможном также и то, 
что передал аль-Масуди о статуе скворца в Ри- 
ме. В известный день года к ней слетаются 
скворцы, несущне оливки, а из нее люди бе- 
рут олнвковое масло. Посмотри, насколько это 
далеко от естественного пути получення масла. 
Так  же и аль-Бакрн передал о строительстве 
города, названного «Имеющий врата», окруж- 
ностью в тридцать переходов, с десятью тыся- 
чами ворот... И  передал также аль-Масуди о 
Медиом гр^де: что построен он весь из М€ДИ 
в пустыне Сиджильмаса, что овладел им Муса 
Ибн-Нусейр во время похода иа Магриб. [...] 
Это — повествование о невозможном, состав- 
ленное из небылиц рассказчнков. Пустыню 
Сиджильмаса разведали путники и проводни- 
кн и не нашли никакой вести об этом городе. 
И  к тому же все те обстоятельства, о которых 
упомннали, невозможны, противны естествен- 
НЬ!М вещам, прннятым в строительстве и раз- 
бивке городов...

Но подобные сообщення многочисленны. 
Они проверяются знанием природ общества. 
Это самое лучшее и самое верное в рассмотре- 
НИИ сообщений и отделенни истинных от лож- 
ных. И  это предшествует рассмотренню пра- 
ведности. Н е  нужно обращаться к рассмотре- 
нию праведности рассказчнка для того, чтобы 
знать, что имеющееся сообщение — о событии 
возможном или невозможном. А  если оно о не- 
возможном, то нет пользы в рассмотрении пра- 
ведности. Исследователи считали порочным то



сообщение, содержание которого абсурдно, а 
истолкование неприемлемо для разума.

Праведность принималась во внимаиие и 
при определении правильности закоиоуст؟ но- 
в^тельн؟!х сообщении, а большинство их tno- 
священо] религиозным обязанностям, ه  COOT- 
ветствни с которыми божественный закоиоуста- 
новитель требует поступать, что и нужно де- 
лать, если есть мнение об истинности. А  метод 
устан<эвлеиия правильности мнения основан на 
вере в рассказчиков, в их праведность и ТОЧ- 
ность ؛их сообщения]. Что же касается сообще- 
иий о действительно происходящем, то для 
установления их истинности и правильности 
необходимо принимать в соображение соответ- 
ствие сообщения событию. Поэтому необходимо 
рассмотреть, [насколько] возможио событие, и 
»то более важи©, чем установление праведности, 
и будет предшествовать ему. Ведь польза уста- 
новлеиия извлекается только из него, а польза 
сообщения — из него и из внешнего по ОТНО- 
шению к нему, так как между ними существует 
соответствие. Если »то так, то есть канон от- 
личения истины от заблуждения в сообщениях 
через установл؟иие возможиости и невозмож- 
ности [событий], а для »того мы рассмотрим 
человеческое общество, которое осваивает мир, 
и будем различать те состояиия, которые при- 
надлежат ему сущиостно или по его природе, 
то, что акциденциально и ие имеет зиачения, 
а также то, что может с ним произойти, и  ста- 
нет это для нас доказательным и несомненным 
образом закоиом в отличении нстнны от за- 
блуждения и правды от лжн, и тогда коли МЬ! 
услышим о каких-то состояниях человеческого 
общества, то будем зиать, что принять, а что 
отвергнуть как фальшь, и  это будет для нас



правильным критерием, и благодаря ему исто- 
рики будут следовать путем правдь^и правиль- 
ностн в том, что они передают. Такова цель 
первой книги нашего сочииения [...!.

В этой книге шесть разделов. Первый — о 
человеческом освоении мира вообще, о его ВИ- 
дах, об освоенной части Земли. Второй— о при- 
митивиости, где упоминаются дикие племена и 
народы. Третий — о государстве, халифате и 
владычестве, где упомииаются степеии власти. 
Четв؟£тый — о цивилизации, странах и СТОЛИ' 
цах. Пятый — О ремеслах и экономике, о приоб- 
ретении и его формах. Шестой — о науках, их 
постижеиии и обучении им. я  поставил прими- 
тивность вначале, так как она предшествует 
всему, как мы покажем ниже. Так  же и влады- 
чество ра؟؟матривается прежде, чем страны и 
столицы. Что касается предшествоваиия эконо- 
МИКИ, то это потому, что экономика необходима 
и естественна, а обучение науке либо ^ишено 
необходимости, либо приносит пользу. £стест- 
венное же предшествует лишенному необходи- 
мости. Я рассматриваю ремесла совместно с 
приобретением, ибо они — одиа из форм при- 
обретения и относятся к освоению мира, как 
мь؛ покажем ниже, и  бог да поспешествует 
истине.

П Е РВ А Я  ПРОЛЕГОМ ЕН А  
К КНИГЕ П Е Р В О Й - ОСВОЕНИИ ЧЕЛОВЕКОМ س   М ИРА.

О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я ,*

Человеческое общество необходимо, и мудрецы 
выражают это словами: человек — политическое 
существо по природе, ٢. е. он нуждается в ه6م -
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единении нعи в том, что онн называют «ПОЛИ- 
сом». Это и есть значение слова «умран».

Объясняется это тем, что всевышний создал 
человека в такой форме, что тот может жить н 
существовать только благодаря пропитанию, н 
направил его к п©искам этого пр©питания, что 
естественно для человека, а способность к до- 
быванию пропнтання была вложена в него. Но 
способность одного человека недостаточна для 
удовлетворення его потребности в пропнтаннн 
и не может дать ему полностью материю его 
жизнн. Если бы мы взяли самое меньшее, что 
можно предположить, а именно такое количе~ 
ство пшеничного хлеба, которое необходимо для 
пропитання в течение одного дня, то увидели 
бы, что эта пища появляется после большого 
количества действий: пер؟молки зерна, заме- 
шнвання теста, выпечки. А  каждое из этнх 
трех действий требует сосудов и инструментов, 
которые можно получнть только от эаннмаю- 
щнхся разлнчнымн ремесламн — кузнеца, плот- 
ннка, гончара. Допустим даже, что человек ест 
необработанное зерно. Но и в этом случае для 
получення зерна он нуждается в другнх дейст- 
ВИЯХ — посеве^ сборе урожая, молотьбе, посред- 
ством которой зерно вылущивается из колось- 
ев. А  каждое нз этнх действий требует разлнч- 
ных инструментов н изделий, значительно 
более многочнсленных. и  невозможно, ^тобы 
силами однно^кн было сделано все это или 
часть.

Посему необходимо объедииеиие сил MHO- 
гих сынов рода человеческого для того, чтобы 
получить пропитание каждому и всем, и  так 
в результате сотрудничества получается доста- 
ток в удовлетворении нужд многократно боль- 
шего количества людей.



Далее, каждый из них нуждается при защи- 
те самого себя в помощи себе подобных, ибо 
всевышний, наделяя природами всех животных 
и распределяя способиости между ними, иагра- 
дил бессловесных животных мощью большей, 
чем сила человека. Так, мощь коня больше, чем 
сила человека, а мощь осла, быка, льва н слона 
превышает его силу многократно. Поскольку 
агрессивность естественна у животных, он дал 
каждому из них орган, предиазначенныи для 
обороны от нападення других. Человеку же 
взамен всего этого он дал мышление и руку. 
Рука человека подготовлена к занятию ремесла 
ми прн помощи мышлеиия. Ремесла дают ему 
инструменты, которые заменяют члены, пред- 
назначениые у животных для обороны: копья 
заменяют острые рога, мечи — наносящне раны 
когти, щиты — толстую кожу и тому подобное, 
о чем говорит Гален в кннге «٠  пользе челове- 
ческих органов».

Сила одного человека не может протнво- 
стоять снле одного бессловесного животного, 
особенно хищиого, и он не в состоянии в ОДИ- 
ночку сопротивляться ему. Короче говоря, его 
сила недостаточна даже при использовали  ин- 
струментов, предназиачеиных для этого. Потому 
в этом деле также необходнмо сотрудничество 
с представителями рода [человеческого]. Без 
этого сотрудничества человек не добудет себе 
пропитания [...] и не получит защиты — из-за 
отсутствия оружия,— он станет добычей ЖИ- 
вотиых н постигнет его гибель и прекратится 
род человеческий. Если сотрудннчество дает 
ему пищу для пропитаиия И оружие для защи- 
ты [...١, то это означает, 4نمآ сотрудничество 
иеобходимо роду человеческому, а без него су  ̂
чествование людей не является полным. [...!



Таков смысл освоения человеком мира, и это 
мы сделали предметом нашей иауки.

Если это объеднненне людей произошло, 
как было нами показано, и если осуществилось 
освоеиие ими мира, то необходимо некое сдер- 
живающее начало, отталкивающее одних от 
других. Это — из-за враждебности и неспра- 
вежливости, свойственных животно؛؛ природе 
людей. Оружие, отвращающее враждебность 
бессловесных животных, недостаточно для от- 
вра ения враждебиости людей друг от друга, 
так как оно имеется у иих у всех^ Поэтому не- 
обходимо что-то иное, сдерживающее враждеб- 
иость людей по отиошеиию друг к другу. Это 
не может быть иечто находящееся вне людей, 
ибо все животнь^؟ ограниченны по сравнению с 
человеком. [...] Поэтому таким сдерживающим 
началом является один из людей, у него — 
верховенство и власть и принуждающая десни- 
ца, чтобы никто не напал на другого и  в этом 
смысл слова «владыка». И з этого тебе стало 
ясно, что [стремление к такому объедине- 
нню] у человека — природиое свойство, без ко- 
торого люди не могут обойтись.

У некоторых бессловесиых животных, по- 
добных пчелам и саранче, может существовать, 
как об этом упомннают мудрецы, [нечто по- 
добиое], что связано с подчинением и следова- 
ннем за руководящей особью, отличающейся от 
других своим строением тел. Но это существу- 
ет вне рода человеческого благодаря врожден- 
иости, а не вследствие наличия мысли и поли- 
тнки.

«Дал господь каждой вещи ее нрав и напра- 
вил ее». Философы излишне настаивают на 
этом доводе, когда пытаются рационально обо- 
сновать [необходимость] пророческой миссии, 
5 Игнатенко ٨. ٨ .
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утверждая, что люди не N١٠٢٨ без нее обойтись. 
Они доводят это доказательство до конца и 
утверждают, что люди не могут существовать 
без сдерживающего начала — власти, затем го- 
ворят, что эта власть основывается на законе, 
установленном богом. Этот закон приносит один 
из люде؛؛, и он должен отличаться от других 
такими чертами водительства, которые вложил 
в него бог, чтобы люди доверились ему и при- 
нимали от него наказы и запреты, а все это — 
чтобы в ннх и над ннмн была власть, прочная 
и нстинная. Но этот тезис мудрецов бездока- 
зателен, как ты сейчас увидишь! Ведь люди в 
своей жизнн могут обойтись без всего этого, 
имея только установлення правнтеля, а тот их 
осуществляет либо сам, либо в опоре на труп- 
пнровку, в которой он черпает снлу для при- 
нуждения людей и направления их по своему 
пути. Ведь имеющие Священное писание и еле- 
дую،цие за пророками немногочисленны по 
сравнению с язычннкамн, у которых нет Свя- 
·ценного писания, а они — самые многочислен- 
ные в мире. Однако при этом у них были госу- 
царства и культура как результат их жизни. 
Они у них есть и сейчас в северных и южных 
климатах. А  хаос, [который возникает] при пол- 
IIOM отсутствии сдерживающего н ^ала, проти- 
вен жизнн людей и невозможен. Поэтому тебе 
ясна ошибка философов, доказывающнх необ- 
ходимость пророческих миссий. [Это докаэа- 
тельство] основано вовсе не на разуме, а на 
вере в религнозное законоустановленне, что ЯВ- 
^яется традиционным толком среди верующих. 
Бог да поспе!иествует нам и да ведет нас путем 
истины!



ГЛ АВА  ПЕРВАЯ Р А ЗД Е Л А  В Т О Р О Г О -  
٠٠ ТОМ, ЧТО ПРИМ ИТИВНОСТЬ  

И Ц И ВИ Л И ЗА Ц И Я  ЕС ТЕС ТВЕН Н Ы »*

Знай, что условия, в которых живут поколе- 
ния, различаются в зависимости от того, как 
люди добывают средства к существованию. 
Люди объединяются для сотрудиичества, чтобы 
их получить, и начииают с [получения] того, 
что иеобходимо и жизненно, а не с того, что 
приносит пользу или лишено иеобходимости. 
©дни занимаются обработкой земли — посад- 
кой и посевом. Другие разводят жи«>тных — 
овец, коз, коров, пчел, шелковичных червей — 
ради того, что оии дают, и для извлечения то- 
го, что они выделяют. Тех, кто занимается воз- 
делыванием земли и разводит скот, толкает к 
этому необходимость, примитивный образ ЖИЗ- 
ни дает тот простор, которого иет в городах,— 
нивы, пастбища, выгоны для скота и другое. 
А  для тех, кто живет примитивиой ЖИЗНЬЮ, »то 
необходимо. Их объединение и взаимопомощь в 
освоении мира, в удовлетворении нужд, в до- 
бываиии средств к существованию: еды, жилья 
и тепла —  ,то осуществляется в размерах« عءه
которые сохраняют жизиь и дают только то, 
что достаточно для существования без какого- 
либо избытка, ибо они неспособны получить 
большее.

^атем, если расширились ^зм ож ности  [лю- 
дей], следующих этим путем в добывании 
средств к существованию, то у них появилось 
то, что превышает потребность,— богатство и 
благополучие, и  это их толкнуло к покою и 
неге, и они стали сотрудиичать в получении 
превышающего иеобхолимость и стали искать 
большего — в пропитании, в изяществе одеж



ды, в расширении домов и в основании городов 
и столиц, дающих цивилизованное·«».

Затем  расширяются обстоятельства, даю- 
щие благополучие и негу, и появляется привыч- 
ка к роскоши, достигающая высшего предела в 
утонченности при приготовлении пищи, стрем- 
лсиии улучшить кухню, выбрать великолепные 
одежды различных видов— из шелка, пурпура 
и тому подобного, возвысить дома и здания и 
украсить их облицовкой, завершить искусства, 
перезоля их из потенции ء актуальность...

Таковы цивилизованные люди, жители сто- 
лиц и стран. Одии из них в добывании средств 
к существованию обращаются к ремеслам, дру- 
гие — к торговле. Их приобретения выше и 
роскошнее, чем у людей в состоянии примитив- 
ностн, ибо их средства избыточны по отноше- 
 -к необходимому, и то, как они живут, со ها»اء
ответствует их богатству. Таким образом, ясно, 
что поколения, живущие в состоянии прими- 
тивности и цивилизации, естествеины и необ- 
ходимы, как мы сказали.

ГЛАВА ВТО РА Я  Р А З Д Е Л А  В Т О Р О Г О -  
«О ТОМ, ЧТО ПОКОЛЕНИЕ А РАБО В  

И М ИРЕ ЕСТЕСТВЕННО»

В предыдущей главе мы показали, что люди, 
живущие в состоянии примитивности,— зто те, 
кто следуют естественными путями в добывании 
средств к существованию — обрабатывают зем- 
ΛΙΟ, разводят скот, ©ни довольствуются необхо- 
димым в пище, одежде, жилье, условиях жизни 
и привычках и не в состоянии превысить зто и 
получить ^ечто приносящее пользу или лишен- 
ное необходимости. ©ИИ поселяются в жили- 
щах из шерсти или войлока, дерева или глииы



или же из неоштукатуренного камня — лишь ٥،،! 
укрыться от солнца и ветра. Они могут также 
искать убежище в гротах или пещерах. Они 
едят мало пищи и порой вовсе без приготов- 
ления.

Те, кто добывает средства к жизни выра- 
щиванием злаков и возделыванием земли, пред' 
шествуют кочевникам. Они — оссдлые жители 
деревень и гор. Это — берберы и персы. Те же, 
кто живет скотом — овцами, коровами, они 
большей частью кочуют в поисках пастбищ и 
поды для своих животных. Перемена мест под- 
ходит им больше. Они прозваны овчарами, ибо 
занимаются овцами и коровами и не уходят 
далеко в пустыню из-за отсутствия там хоро- 
ших пастбищ. Таковы берберы, тюрки и их 
братья— туркмены и славяне.

Те, кто живет разведением верблюдов, кочу- 
١٠٢ больше и уходят в пустыню дальше, ибо паст- 
бища на холмах, их растения и кусты не могут 
заменить нужные для жизни верблюда пастбища 
в пустыне, покрытые кустами, ее ،гладкие 
воды. Они передвигаются по ней в ненастье в 
разных направленнях с целью уйти от мучи- 
тельного холода к жаркому воздуху, который 
также необходнм для того, чтобы сбивать масло 
II ее песках, и верблюжонок труднее всего от- 
лучается от верблюдицы, а также приручается, 
и он более всех [животных] нуждается в тепле. 
Эти люди ^ыли  вынуждены нскать удаленные 
пастбища. Возможно также, что е е больше 
}·^алили их от холмов поиски .жаркого воздуха. 
И они ушли в глубь пустынь, чтобы не терпеть 
лишений. Позтому они — самые дикие из людей 
и по отношению к цивилизованным людям за- 
нимают ступен^дикого, необузданного и хищно- 
го животного. Таковы арабы и подобные нм ко-
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чующие берберы, зената в Магрибе, курды, 
туркмены и тюрки в Машрике, но арабы уходят 
дальше других в поисках пастбищ, и их жизиь 
более примитивна, так как они занимаются ВЫ' 
ращиванием только одних верблюдов, а те, дру- 
гис, — и овец, и коров, и верблюдов. Итак, тебе 
стало ясно, что поколение арабов — естественно 
и неизбежно ه  освоении земли.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ  Р А З Д Е Л А  В Т О Р О Г О -  
«О ТО М . ЧТО ПРИМ ИТИВНОСТЬ ДРЕВ Н ЕЕ  

ЦИВИ Л И ЗА Ц И И  И П РЕДШ ЕСТВУЕТ ЕИ. 
И О ТОМ, ЧТО КУЛЬТУРА НАЧ И Н А ЕТСЯ  

Н А  НЕОСВОЕННОМ  МЕСТЕ.
А  Г ОРОДА  — ЕЕ ПРОДОЛЖ ЕНИЕ» *

Мы показали, что люди, живущие в состоянии 
примитивности,— это те, кто ограничен необхо- 
лимым в условиях [жизни], неспособен ДО' 
быть превышающее необходимое. А  люди, ЖИ' 
вущие в состоянии цивилизованности,— это те, 
кто заботится о роскоши и совершенстве своих 
условий и привычек. Нет сомнения, что необ' 
ходимое древнее, чем приносящее пользу и ЛИ' 
шенное необходимости, и предшествует им, так 
как необходимое — это корень, а лишенное не- 
обходимости — ветвь, вырастающая из него. 

И  состояние примитивности — корень городов и 
цивилизации, и оно предшествует им, ибо пер- 
вое, в чем нуждается человек, это необходимое, 
и человек не приходит к совершенству и роско- 
ШИ, если иет иеобходимого... Состояние ЦИВИ' 
лизованности возннкает из состояния примнтив-
НПГ-ТИ —



ГЛАВА ВОСЬМАЯ Р А ЗД Е Л А  В Т О Р О Г О -  
«О ТОМ, ЧТО АСАБИИЯ ОБРА ЗУ ЕТС Я  

И З  РОДС ТВЕННО Й СВЯЗИ  
ИЛИ ЧЕГО-ТО ПО ДОБНО ГО»

Так  происходит потому, что кровнородственная 
связь естественна среди людей, за редкнм НС- 
ключением. Из этой связи проистекает снмпа- 
тия к близким родственникам и стремление 
)беречь их, чтобы не постигла их какая-нибудь 
несправедливость или беда. Человек сочтет для 
себя позором притеснять р«дственника или на- 
пасть на него, он предпочтет сам встать пре- 
градой между своим род؟  -венником н постига؟
>о،цими того бедами, и  это — естественное 
стремление у людей с тех пор, как они суще- 
ствуют.

Если  родство, взаимно ؟вязыв^ющее под- 
дсрживаю!цих друг друга [людей], является 
очень близким, таким, которое приводит к объ- 
единению н слиянию, то родственная связь ЯВ- 
.}яется очевидной, и  она приводит к этому 
[объедннению] сама по себе. Ёсли же родств^ 
дальнее, то некоторые родственные связи могут 
забыться, от них остается слабое воспомииание, 
которое заставляет человека поддерживать сво- 
их родственников согласно известному ему за- 
вету, чтобы избегнуть позора, который, как ему 
кажется, постигнет его при притеснении челове- 
ка, каким-то образом связанного с ним узами 
родства. Это относится также н к покровитель- 
ству и союзу, ибо симпатия к тому, кому ПО' 
кровительствуют или с кем состоят в союзе, 
имеет своей причиной привычку, которая удер- 
жниает душу от нанесени£ обиды соседу или 
родственнику, более нли менее близкому. Так 
происходит из-за того, что из покровительства



возникает тесное соединение, подобное тесному 
сое^нению  родственников...

Посему родство— нечто иллюзорное, чего 
нет в действительности, и его благо — в этой 
связи и объединении. Если оно явно и ясно, то 
ведет души по их природе к симпатии, как мы 
показали выше, а если его надо устанавливать, 
то представление о нем стаиовится слабым и 
исчезает, и занятие это бесплодно и относится 
к разряду ненужных, в этом смысле говорят, 
что знание генеалогии НС приносит пользы, а 
незнание ее не приносит вреда, т. е. если родст- 
во перестало быть явным и его должны ВЫЯС- 
нить науки, то нет пользы от знания о нем и 
исчезает симпатия, которую дает асабийя. 
И  тогда нет пользы от него самого.

ГЛ АВА  С ЕМ Н А ДЦ А ТА Я  
Р А З Д Е Л А  В Т О Р © Г О -  

٠٠  ТОМ , ЧТО АСАБИЙ Я ДВИЖЕТСЯ  
В Н А П РА ВЛ ЕН И И  ВЛАДЫ ЧЕСТВА»

Так происходит потому, что, как мы показали 
выше, посредством асабийи осуществляется за- 
щита, оборона и завоеван؟؛؛ и всякое дело, для 
которого объединяются. Мы показали также, 
что во всяком объединении СЬ!НЫ Адама по че- 
ловеческой природе нуждаются в сдерживаю- 
щем иачале и правителе, которой удерживает 
одних от нападения на других. Он может одер- 
жать над ннми верх только посредством такой 
асабийи, без нее он неспособен на это. Такое 
верховенство и есть владычество. Это нечто 
большее, чем предводительство, ибо предводи- 
тельство — это руководство, а предводитель — 
тот, за кем следуют без принуждения в ВЫПОЛ- 
нении его наказов.
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Владычество же — это верховенство и вла- 
ствование с помощью принуждения. Располага> 
ющий асабийей, достигнув какой-то степени, 
стремится к высшей. Если он достиг степеии 
руководства, и за ним следуют, и ои изыскал 
путь к верховенству и принуждению, то не ОС- 
тавляет его, ибо стремится к ним. Но один он 
неспособен к этому, а только через группи- 
ровк^, в которой он является тем, за кем следу- 
ют. Посему, как ты видишь, асабийя движется к 
верховенству и владычеству как к цели.

Далее, в одном племени, даже если оно ، ه - 
стоит из различных домов и многих группиро- 
вок, должна быть группировка более сильная, 
чем все остальные, над которыми она преобла- 
дает и ведет их за собой. Все группировки тес- 
но соединяются и как бы становятся одной 
большой группой. А  без этого возникает спор, 
расхождение и взаимная борьба. «Если бы ие 
удерживал бог людей, то разрушилась бы 
Земля».

Затем, если в силу отношеиий асабийи осу- 
ществилось верховенство над людьми, ВХОДЯ' 
ц؛ими в группировку, некоторые стремятся к 
верховенству над людьми другой, дальней груп- 
пировки. Если та равна первой по силе или 
сильнее ее, то они становятся противниками и 
смертельными врагами и каждая из них захва- 
тывает то, что есть у другой, и покоряет ее ЛЮ- 
дей, как это и происходит с^азличиы ми  пле- 
менами и народами мира. Если же первая 
группировка покорила вторую и застави- 
ла ее следовать за собой, то та так- 
же присоединяется к ней и добавляет свою 
мощь к мощи ее верховенства, и  первая 
устремляется к е،^е большему господству, все 
выше и дальше [...]
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ГЛАВА П ЕРВАЯ Р А З Д Е Л А  Т Р Е Т Ь Е Г О -  
.،о ТОМ, ЧТО ВЛАДЫЧЕСТВО и ГОСУДАРСТВО  

В О ЗН И К А Ю Т Н А  ОСНОВЕ ПЛЕМ ЕНИ  
И АСАБИЙИ»

Так происходит потому, что, как мы показали 
в главе первой раздела первого, единоборство и 
одоление осуществляются при наличии аса- 
бийи — из-за симпатии, взаимного уважения и 
гот©вности принять смерть за сотоварища, а 
также потому, что владычество — благородная 
и приятная доля, охватывающая все земные 
блага, удовлетворение телесных страстей и ду- 
ховные наслаждения. Из-за  него чаще всего 
происходит взаимное соперничество, и редко 
кто уступит его добровольно. Происходит борь- 
ба, ведущая к войне, битве и преобладанию. 
А  все это может быть только при существова- 
НИИ асабийи, как мы упоминали об этом выше.

Это далеко от понимания людей. ©ИИ ИГНО- 
рируют это, ибо забыли эпоху, когда уставав- 
ливалось государство в самом его начале. Дли- 
тельно время их жизни в условиях цивилиза- 
ции, при ней сменялись их поколения одно за 
другим, и не ведают они, каково было творение 
бога в начале существования государства, ©ни 
видят государственных мужей, только когда 
укрепилось их дело, и им было все передано, 
и стала ненужной для них асабийя. ©ни не ве- 
дают, как было в самом начале, какие трудио- 
сти встретили первые из государственных му- 
жеи...

ГЛАВА ВТО РА Я  Р А З Д Е Л А  ТРЕТЬЕГО — 
«О ТОМ, ЧТО ГОСУДАРСТВО, УКРЕПИВШИСЬ, 

М ОЖ ЕТ ОБОЙТИСЬ Б Е З АСАБИЙИ»

Причина этого в том, что в начальный период 
существования государств людям трудно ПОДЧИ



няться им, если НС заставить люде؛؛ делать это 
силой принуждения. Это связано с чуждостью 
государств и с тем, что люди не свыклись с 
владыкой. Но  если установилось главенство 
фракции, которой принадлежит владычество в 
государстве, и ее люди передали один другому 
владычество по наследству во многих следо- 
вавших одно за другим государствах, то люди 
забывают то, что было в самом начале, за этой 
фракцией устанавливается главенство, в догма- 
тах укрепляется подчинение ей, и люди воюют 
за эту фракцию, как если бы они воевали за 
вероучительные догмы. Тогда эта фракция не 
нуждается уже в крупной группировке, и дело 
обстоит так, как если бы эта власть была от 
бога, подобно Священному писанию, которому 
«нет замены»...

И  тогда люди этой фракции прибегают в 
осуществлении своей власти и дел государства 
либо к помощи чужаков, которые выросли под 
сенью асабийи, либо к чему-то другому, напри- 
мер — к помощи чужих группировок, попадая 
под их покровительство. Так произошло с абба- 
сидами, ко؛-^а в этом ™сударстве во время 
правления Муатасима и сына его Васика раз- 
рушилась асабийя арабов и государство при- 
бегло к помощи чужаков — персов, тюрков, 
дайламитов, сельджуков и других...

ГЛАВА Д ЕС Я ТА Я  Р А З Д Е Л А  ТРЕТЬЕГО — 
ه»  ТОМ , ЧТО [СТРЕМ ЛЕН ИЕ К] 

ЕДИНОЛИЧНОМ У О БЛ А ДАН И Ю  В Е Л И Ч И Е М -  
В П РИРОДЕ ВЛАДЫ ЧЕСТВА»

Так происходит потому, что владычество осу- 
ществляется посредством асабийи, а асабийя со- 
стоит из многнх группировок, среди которых
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©дна сильнее всех остальных. Она преобладает, 
овладевает нмн, ^ €ه هسما0أ  их в себя. Так осу- 
ществляется объединение людей, верховенство 
над иими и государствами. Секрет этого в 
том, что общая асабийя подобна смеси слож- 
ной субстанции, ه  смесь состоит из первоэле- 
ментов. В соответствующем месте было уже 
показано, что объединение равносильных эле- 
ментов не может привести к возникновению 
смеси. Необходимо, чтобы одна из группиро- 
вок преобладала, объединяя, соединяя и пре- 
вращая их в одну группу, охватывающую все 
группировки, входящие в нее. Асабийя в этой 
крупной группе принадлежит какой-то труп- 
пиро؟؛؟е — дому, который главенствует над все- 
ми. Но неизбежно один из группировки яв- 
ляется ее предводителем. Он-το и становится 
предводителем всех группировок из-за превос- 
ходства места, занимаемого им. Если же так 
случилось, то проявляется нрав высокомерия и 
заносчивости, присущий животной природе че- 
ловека. и  тогда ои гнушается их соучастия, за- 
ставляет их следовать за собой и полностью 
распоряжается ими. Возникает стремлеиие к 
самообожествлению, что в природе людей, 
плюс требуемое политикой единовластие, чтобы 
все не развалилось из-за расхождений между 
многим^( властвующими. [...! и  он единовластно 
распоряжается властью, отталкивая других от 
соучастия в ней. Это может произойти с пер- 
вым из владык государства, а может только со 
вторым или третьим в зависимости от степени 
сопротивления группировки и ее силы, но в го- 
сударствах это неизбежно.



ГЛАВА О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я  
Р А З Д Е Л А  Т Р Е Т Ь Е Г О -  

ه»  ТОМ, ЧТО ПРЕДВОДИТЕЛ ЬСТВО  
ЗА КРЕП Л Я ЕТ СЯ  З А  О ДН О Й  из Ф РАКЦ ИЙ  

nAF-MF-ННП И  ГРУ П П Ы »

Знай, что наряду с общим родетвом, связыва- 
тощим группу, в которую входит несколько пле- 
меи, составляющих общую стояику или клан, 
существует еще и особое, частиое родство груп- 
пировок, и оно крепче, чем общее родство... 
Частное родство тем крепче, чем больше СО' 
вместность жиэии. Предводительство в каждой 
из этих группировок принадлежит не ей в це- 
лом, а одной из ее фракций. А  так как предво- 
дительство достигается преобладанием, то аса- 
бийя этой фракции должна быть сильнее, чем 
асабийя других, чтобы посредством нее и осу- 
ществлялось преобладание, предвод^ельство  
принадлежит людям этой асабийи. Если так 
произошло, то предводительство пребывает в 
этой фракции, состоящей из тех, кому принад- 
лежит преобладание.

ГЛАВА Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т А Я  
Р А З Д Е Л А  ТРЕТЬЕГО — 

٠© ТОМ. ЧТО ГОСУДАРЬ ПРИБЕГАЕТ  
К ПОМОЩ И ЧУЖАКОВ 

В БОРЬБЕ ПРОТИВ  
СОБСТВЕННОЙ ГРУППИРОВКИ»

Знай, что дело государя осуществляется его 
людьми, т. е. его группировкой, его соратника- 
ми. С ними он одолевает выступающих против 
его государства, из них он выбирает, кого об' 
лечь властью в своих владениях, в управлении



государством, в сборе причитающихся ему де- 
нег, ибо оии его помощиики п преобладании 
над другими, сообщники и соучастники во всех 
его делах. Это — пока длится первый фазис го- 
суд^рства.

Если же наступил второй фазис и кто-то 
один стал самоуправно распоряжаться и себе 
одному присваивать величие, с легкостью от- 
талкивая вссх> то они становятся его настоя- 
щими врагами и он начинает нуждаться в бли- 
зости кого-то другого, чужаков, на которых он 
опирается в борьбе против бывших ،؟ ратников, 
отстраняя их от дел и от соучастия. Он наделя- 
ет чужаков властью нал теми. Они становятся 
ближе ему, чем кто-либо, и близость эта теснее, 
и им первым почет и влияние. Все это за то, 
что они «е щадят себя в оттеснении бывших 
государевых люде؛؛ от дел и степеней, к кото- 
рым те привыкли, когда были соучастниками 
государя...

Д ерж ава— не тем, кто ее создавал, а ела- 
в а — не тем, кто ее добывал.

ГЛАВА ТРИ ДЦ АТ Ь  ВОСЬМАЯ  
Р А ЗД Е Л А  Т Р Е Т Ь Е Г О -  

«О СВОРЕ НАЛ ОГОВ и  Ф А К Т О Р А Х  
ВЛИЯЮ Щ ИХ Н А  ЕГО Р А З М Е Р .

Знай, что [статьи] налогов в начале существо- 
вания государства невелики по своим долям, 
а сумма налогов велика, тогда как в конце су- 
ществования государства доли велики, а сумма 
мала. Причина этого в том, что государство, 
если оно следует религиозным установлениям, 
не требует ничего, кроме установленных сбо- 
ров — садаки, т. е. добровольных пожертвова-



нип, хараджа, т. е. поземельного налога, 
джиэьи, т. е. подушной подати,— а размер их 
невелик. Невелик также и размер закята, 
т. е. десятины, как тебе известно. Это касается 
и десятины, выплачиваемой зерном или скотом, 
н джизьн, и хараджа, и всех установленных 
сборов, ибо они имеют границу, которую нельзя 
преступать. Если государство следует законам 
преобладания и асабийи, то оно в своем начале 
является примитивным, как было показано. 
А  примитивность требует снисходительности, 
щедрости, отсутствия гордыни, воздержания от 
изъятия имущества людей, что ^орой  может 
случиться по невнимательности. Поэтому раз- 
мер каждой статьи невелик, и невелика доля 
налога по отношению к имуществу. А  если до- 
ли невелики и статьи немногочисленны, то под- 
данные стремятся к труду и желают его, и 
увеличивается освоение мира, и умножается 
оно на радость людям по причиие малого ко- 
личества податей. А  если увеличивается освое- 
ние людьми мира, увеличиваются количества, 
приходящиеся на каждую статью, и растет каж- 
дая доля, а из-за всего этого увеличивается 
сбор налогов, их сумма.

При длительном существовании государст- 
ва, когда государи следуют один за другим и 
характеризуются изнеженностью, и утрачивает- 
ся секрет примитивности и наивности и ее 
нрав, т. е. снисходительность и воздержание, и 
появляется злобное владычество и цивилиза- 
ция, призывающая к утонченности, и государ- 
ственные люди приобретают нрав изощренно- 
сти и умножаются ее привычки, [то умножают- 
ся] и нужды государственных людей по причине 
того, что они погрязли в благополучии и роско- 
ШИ, и тогда они умножают статьи и увеличива-
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ют доли налогов на имущество подданных, иа 
землепашцев и земледельцев н на всех налога  
плательщиков. Они значительно увеличивают 
количество статей и их доли, чтобы увеличивал- 
ся сбор. Они устанавливают подати на торго- 
вые сд،лкн и въезд в города, как мы об этом 
пишем далее. Эти новые налоги постепенно все 
более увеличиваются из-за усиления склонно- 
сти государства к роскоши и умножения нужд, 
а следовательно, проистекающих из этого трат. 
И  ложатся поборы бременем на подданных и 
гнетут их, и постепенно становятся установлен- 
иым обычаем, ибо увеличения происходят по- 
немногу, н никто не понимает, кто именно их 
увеличил н кто нх наложил.

Подданные теряют надежду, так как малой 
становится польза, которую дает освоение мнра. 
И  «ели кто-то сравнит пользу и поборы, а так- 
же плоды труда и выгоду, то многие вооб- 
ще отвратятся от труда, осваивающего мир. 
Сумма сборов становится тогда недостаточной 

لإ3-3ه  недостаточности размеров долевых частей. 
Возможно, государственные люди увеличат 
размерь! статей, если увидят эту иехватку в 
сборах, и насильно будут изымать иедостаю- 
щее, пока каждая доля и каждая статья не дой' 
дет до такого предела, за которым уже нет 
н и к а к о й  п©льзы из-за множества выплат и МНО- 
жества поборов и нет надежды на выгоду. Сум- 
ма сборов постоянно уменьшается, а количество 
стате^ и размеры долей налогов увеличивают- 
ся. И  иачинает убывать культура из-за утраты 
иадежд, а губительность всего этого сказывает- 
ся на государстве...
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ГЛ АВА  СОРОК СЕДЬМ АЯ  
Р А З Д Е Л А  Т Р Е Т Ь Е Г О -  

«О ТОМ, К А К  ПОРЧА П ОС ТИГАЕТ  
ГОСУДАРСТВО»

Знай, что владычество покоится на двух необ- 
ходимых основаниях: во-первых, на мощи и 
асабийе, что выражается одним словом — «вой' 
ско», во-вторых, на финансах, а в них опора 
этому войску и осуществление нужд владыки. 
И  если постигает государство порча, то ПОСТИ' 
гает она его именно в этих двух основаниях. 
Рассмотрим, во-первых, как портится мощь и 
а«бийя  государства, а затем вернемся к фи· 
нансам и сбору налогов.

Знай, что подготовка государства н его СОЗ- 
дание осуществляются асабийей. Неизбежно 
должна существовать крупная группировка, 
объединяющая и ведущая за собой другие 
группировки... После возникновения владыче' 
ства разрушительные роскошь и насилие окру- 
жают людей. Затем  насилие превращается 
в убийство из-за болезни, поражающей их 
сердца тогда, когда укрепляется то, чем владе' 
ет государь. Ревиость государя превращается в 
страх за то, чем ои владеет, и ои начинает уби- 
вать их и уничтожать, лишать их благополу' 
чия и роскоши, к которым многие привыкли. 
И они гибнут и уменьшаются числом, и разру- 
шается асабийя государя... Он заменяет ее 
приспешниками — облагодетельствованными чу- 
раками, и из них образуется новая асабийя. 
Но это ие та тесная связь, подобная узде... Это 
чувствуют люди других группировок и осм،^ли- 
ваются выступать против него и его приспеш- 
ников. Государь уничтожает и их, убивая ОДНО' 
го за другим...
6 Игнатенко А. А.



Что касается порчи государства в связи с 
[порчей! финансов, то знай, что государство в 
своем начале является примитивным, как уже 
говорилось, и в нем царит нрав снисхождеиия 
к подданным, нет лишних трат, государство 
воздерживается от того, чтобы считать каж- 
дый дирхем, не проверяет сборщиков налогов. 
Да  и нет тогда лишних трат, и государство не 
нуждается в большом количестве денег.

Но затем пронсходит захват и становится 
то, чем владеют, великим, разрастается и тол- 
^ е т  к роскоши. М нож ься  траты и растут рас- 
ходы власти и государственных людей, а затем 
это охватывает и всех жителей столицы. Это 
прнводит к увеличению выплат войску и жа- 
лованья государственным людям. Умножается 
расточительство и распространяется среди под- 
даниых, ибо люди следуют религни своих вла- 
дык и их привычкам. Власть видит роскошь в 
столице и считает, что люди живут в благопо- 
лучин, ©иа нуждается в расходах на самое себя, 
на содержанне войска. Посему она прибегает к 
введению налогов на товары, продаваемые на 
рынках, чтобы увеличить сборы в казну.

Роскошь увеличивается, и податей уже не 
хватает, н государство начинает чинить неспра- 
ведливости и насилие над теми подданными, 
что под его дланью, н тянется к деньгам под- 
даиных, чтобы изъять их, будь то в форме по- 
дати или занятия торговлей, ه  то и простого 
изъятия звонкой монеты, что бывает в некото- 
рых случаях... в этом фазнсе войско осмели- 
вается выступать против государства нз-за того, 
что ослабела и разруш ил^ь  старая асабийя. 
Государство ждет э^ого и лечит это успокаи- 
вающим средством — выплатами и тратами на 
войско, но не находит оно спасения.
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В этом фазисе увеличивается богатство 
сборщиков налогов из-за множества податей в 
государстве, которые они собирают, а также 
из-за того, что при этом растет их собственное 
влияние. Они утаивают собранные деньги, и 
множатся доносы ؟/  -них на других, соперниче؛
ство и ненависть, и  постигает их одного за 
другим несчастье — изымаются у них деньги, 
н уходит от них богатство, и  утрачивается то 
великолепие и ПЬ ،̂1Н©СТЬ, которые придавали 
они государству. £сли  же нанесен ущерб их 
благодеиствию, то оставляет их государство и 
обращается к богатым подданным.

Но в этом фазисе косиулась его немощь, и 
слабо оно уже для того, чтобы чинить неспра- 
ведливости и насилие, и  тогда государь стре- 
мится скрыть втайне дела посредством щедрой 
раздачи денег, н он предпочитает ден^؟и мечу, 
ибо умеиьшилось богатство государя, и  растет 
его нужда в деньгах — для трат н жалованья 
войску, н не может он обогатиться, как того 
хочет. Государство все более разрушается. На- 
селение провинций осмеливается выступать 
против иего. Развязывается его узда, и пости- 
гает его гибель... и если захочет кто-то вы- 
рвать его из рук владеющих им, то сделает 
это, а нет, так останется оио, нсчезая, пока не 
пропадет, подобио огию в светильнике, когда 
кончается масло и гасиет гпетидьник-
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ГЛ АВА  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я  
Р А З Д Е Л А  Ч Е Т В Е Р Т О Г О -  

«О том. что РА ЗЛ И Ч И Я  МЕЖДУ С ТРА Н А М И  
И ГОРОДАМ И ПО КОЛИЧЕСТВУ  

ПОТРЕБЛЯЕМОГО их ЖИТЕЛЯМ И  
И ОЖ ИВЛЕННОСТИ РЫНКОВ  

ЗА В И С Я Т  О Т  Р А З Л И Ч И Йв ОСВОЕНИИ МИРА ЛЮДЬМИ»

Причина этого в том, что, как было устаиов- 
лено, человек не в состоянии в одиночку удов- 
летворить свои нужды в средствах существова- 
ння. И  все люди сотрудничают друг с другом с 
это؛؛ целью, осваивая мир. А  то, что получает- 
ся в результате сотрудничества группы, много- 
кратно превышает необходимое, в котором нуж- 
лаются члены группы, ©лнн человек не может 
получнть свою лолю такой пищи, как пшенич- 
ный хлеб. Но если он соберет для получения 
хлеба шестерых илн ле،ятерь>х — кузнеца и 
плотника лля изг٥τ٥вد eния орулий, того, кто 
ухаживает за волами, кто вспахивает з е м л ю , 
жнет н занимается остальными операциямн по 
обработке земли, а также еслн онн разделнлн 
этн работы между собой или объединились для 
нх осуществления, то из этого их трула ВОЗНИК' 
нет такое количество пнщи, которое многократ- 
но превышает необходимое, в котором нуждают- 
ся члены группы. После объединения людей 
труд лает избыток по отиошеиню к нуждам 
тех, кто трулится. Еслн разделить плоды тру- 
да жителей горола в соответствии с размерамн 
их необхолимых нужд, то для этого будет до- 
статочно меньшей частн плодов их трул^  ©став- 
шийся продукт [получен] избыточным по 
отношению к основному трупом. Этот нзбыточ- 
ный [трул] расходуется на [предметы] роскоши



и ее привычки, на то, в чем нуждаются жители 
других стран и городов и что те ввозят, воз- 
мещ ая стоимость ввозимого. Это дает жителям 
города богатство.

Тебе было разъяснено в разделе пятом, где 
говорилось о приобретении и потреб^؟нии , 
что прибыль — Это стоимость трудов, и  если 
умножаются труды, то увеличиваются их стой- 
мости и ء необходимостью увеличивается при- 
быль. А  благополучие и зажиточность толкают 
людей к роскоши и к тому, что она требует 
изысканности в жилищах и одежда^, утончен- 
ности в посуде, слуг и экипажей. Все труды, 
посвягценные этому, привлекательны из-за их 
стоимости, в занятиях ими предпочтение ОТ' 
дается умелым.

Рынки продуктов и ремесленных ызделнй 
становятся оживленными, увеличивается при- 
быль города и его расходы. Люди, занимающи- 
еся этим, имеют достаток, и  чем больше осваи- 
вается мир, тем больше трудов. Увеличивается и 
роскошь вслед за увеличением прибыли. Умно- 
жаются также ее привычки и потребности. 
И  возникают новые ремесла для их удовлетво- 
рения, растут их стоимости, и умножается при- 
быль города. Поэтому еще более оживленным 
становится рынок трудов, и  так далее — по 
возрастающей, ибо все избыточные труды 
предназначены для роскоши и богатства в от- 
личие от основных трудов, которые предназиа- 
чены для поддержания существования.

источника. Имеется в виду следу- ،؛Ошибка в текст *
,ющая ниже глава первая раздела пятого
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ГЛ АВА  Д В Е Н А Д Ц А Т А Я  
Р А З Д Е Л А  Ч Е Т В Е Р Т О Г О -  

«О Ц Е Н А Х  В ГО РО ДА Х »

Знай, что на рынках имеется все, в чем нужда- 
ются люди: необходимое, т. е. пропитание — 
пшеница и подобное ей, бобы, лук, чеснок и то- 
му подобиое, ه  также прииосящее пользу и ли- 
шейное необходимости, например приправы, 
фрукты, одежда, посуда, коляски и прочие ре- 
меслеиные изделия и постройки. Если город 
разросся и умножились его жители, то цены 
необходимого — пищи и подобного ей — уде- 
шевляются, а цены лишенного необходимости — 
приправ, фруктов и другого — растут. Если же 
уменьшились числом жители города и стала 
слабой его культура, то дело обстоит наобо-

причина этого в том, что зерно прииадле- 
жит к необходимой пище, и есть достаточно 
стимулов заниматься его выращиванием. Ведь 
нет такого человека, который бы ие думал о 
пище для самог^ себя и для своего дома на 
месяц или год. Поэтому этим заиимаются все 
жители города или их большая часть в этом 
городе или поблизости от него. Это неизбежно. 
У каждого занимающегося выращиванием 
[ишеницы и подобного ей] остается от его пи- 
щи и пищи его семьи большой излишек, покры- 
вающий нужды миогих жителей этого города. 
Несомненно, что у жителей города имеется 
нзлишек пищи. Поэтому чаще всего цены на 
нее низки, если ^олько в иные годы не разра- 
зятся бедствия. Если бы люди не делали запа- 
сы пищи, опасаясь этих бедствий, то оиа отда- 
□алась бы задаром, раз ее тем больше, чем 
больше освоение людьми мира.
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же касается прочих видов — приправ, 
фруктов и тому подобного,— то в них нужда- 
JOTCH не все и ими заняты труды не всех ^ите- 
лей города, и даже не многих из них. Далее, 
если город разросся и стала богатой его куль- 
тура и многочисленными потребности роскоши, 
то тогда увеличивается спрос этих видов и 
стремление к их улож ению  — у каждого по 
его возможностям Имеющиеся предметы рос- 
КОШИ становятся крайне немногочисленными по 
сравнению с нуждами в них, увеличивается 
число тех, кто стремится их купить, а эти пред- 
меты немногочисленны сами по себе. Толпами 
идут [на рынок] люди, стремящиеся купить их 
из-за той нужды, которую имеют в них, а она 
у них больше, чем у других, и  поэтому, как ты 
пидишь, цены лишенного необходимости поды- 
маются.

То  же самое происходит и с ремесленными 
издслия^ъ и трудами в городах с богатой куль- 
турой. Причин их дороговизны в городах три. 
Во-первых, великая нужда в них в связи с тем, 
что роскошь занимает в городе с высокой куль- 
турой большое место. Во-вторых, ремесленники 
дорожат своими услугами и выбирают для себя 
такую профессию, которая делает жизнь в ٢٠- 
роде легкой по причине множества пропитания 
R не،м. В-трстьих, большое количество роскоше- 
ствующих н множество их нужд, вследствие 
чего они нанимают ремесленников и других ра- 
ботников. И  за это они предоставляют им боль- 
ше, чем стоят их труды, соперничая и споря за 
обладание этими трудами. Работников н ремес- 
пенников охватывает гордость, и удорожаются 
их труды, и увеличиваются расходы населенна 
города на них.

Что же касается небольших городов с ма



лым числом жителей, то пищи у них мало, так 
как невелик труд в этих городах. ©пасаясь из- 
за малых размеров своего города, что у них не 
будет пищи, онн держат все, что попало им в 
рукн, сберегают его, дорожат тем, что у них 
есть, и поэтому цена пищи для т ؟ го, кто ХО- 
чет ее купить, становится высокой. Что касается 
товаров, сопутствующих необходимому, то в 
них нет нужды из-за немногочисленности ЖИ- 
телей и скромности условий их жизни. Рынок 
сопутствующих товаров не является у них 
оживленным, и эти товары дешевы.

В стоимость пищи может включаться также 
стоимость налагаемых на нее пошлин и уборов, 
производимых султаном на рыиках... Поэтому 
цены в городах выше, чем цены в пустынных 
областях, ибо пошлины, поборы и другие ВЫ' 
платы немногочисленны у жителей этих обла> 
стей, а то и вовсе отсутствуют. А  в городах, 
особенно в последнем фазисе существовання ГО' 
сударств, их МНОГО, в стоимость пищи мо^،е؟  
включаться также стоимость ее обработки [...] 
и стоимость материала, например удобрений и 
других, что требует также труда.

ГЛАВА ПЕРВАЯ  
Р А З Д Е Л А  П Я Т О Г О -  

«О ПОТРЕБЛЕНИИ и  ПРИО БРЕТЕН ИИ.
И Х  РА ЗЪ Я С Н ЕН И Е.

О ТОМ, ЧТО П РИО БРЕТЕН ИЕ — 
ЭТО  СТОИМОСТЬ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ТРУДОВ»

[...] Во всем приобретенном и обращаемом в 
деньги необходимо содержатся человеческие 
труды. Если это прямой [результат] труда^ иа- 
пример ремесленные изделия, то он виден. Если
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это наколенное  имущество — скот, растения, 
металл, то и в них человеческий труд необхо- 
днм, ибо без него накопленное имущество не 
возникнет и нельзя будет им воспользоваться.

Далее, господь создал два металла — золото 
и серебро, чтобь■ они бь؛лн стоимостью всякого 
ДВИ)؛،НМ0Г0 им^цества. Население мира чаще 
всего превращает именно их в сокровище и ко- 
пит их. Если же в некоторых случаях и копят 
что-то другое, то с целью  получить именно 30- 
лото и серебро, так как рыночные колебания не 
влияют на зти металлы. Они — основа приобре- 
тения, накопления и сокровища.

Знай  также, что обращаемое человеком себе 
на пользу и накопляемое им недвижимое иму- 
щест^о может быть и ремесленными изделия- 
МИ. В зтом случае извлекаемая и накопляемая 
выгода — стоимость труда человека, который 
имеет целью именно накопление, иб© здесь на- 
личествует только труд. Он же в данном слу- 
чае не цель в себе, а направлен на накопле- 
иие. [...]

Труд во многих изделиях заметен, н опре- 
делима его стоимость, большая или меньшая, 
однако он может быть и скрытым, как в ценах 
продовольствия. Учет трудов и затрат легок 
؟ ри определ^нин цен иа зерно, однако труд 
Земледельца] бывает скрыт в странах, где -هن 
 ятие земледелием и его операциями является،؛
[по видимости] легким и [тяжесть] его ощущают 
только немногочисленные земледельцы.

Так, было п ок азан о , что всякая выгода и 
прибыль или большая ее часть — зто СТОНМО- 
сти человеческих трудов...



ГЛ АВА  ВТО РА Я  Р А З Д Е Л А  ПЯТОГО — 
«О С ПОСОБАХ И В И Д А Х  ДОБЫ ВАНИЯ  

СРЕДСТВ К СУЩ ЕСТВОВАНИЮ »

Знай, что средства к существованию — это про- 
питание. Это слово — НМЛ результата действия 
от имени действия айш, т. е. «существование». 
Это означает, что жизнь невозможна без 
средств к существованию. [...] Добывание про- 
питания и его обретение могут происходить пу- 
тем изымания ег؛> из рук другого и изъятия его 
у другого силои согласно принятому закону. 
Э то^азы вается «контрибуцией» и «фиском».

Пропитание дает также и дикое животное, 
если его загнать и убить на суше или на море. 
Это называется охотой. £ ٢٠ дает также приру- 
черное животное, выделяющее полезные для ЛЮ- 
деи вещества,—  такие, как МОЛОКО от скота, 
шелк от шелковичиых червей, мед от пчел. 
Его дают и растения — злаки ؛١  деревья, ес- 
ли заниматься ими и готовить их к тому, что- 
бы они давали плоды. Все это называется зем- 
леделием.

Пропитание дают и человеческие труды, ВЛО- 
женнь؛е либо в определенные материи, и ЭТО на- 
зывается ремеслами, например плотницкое и сто- 
лярное дело, ткачество, наездничество и тому 
подобное; либо в неопределенные материи, и 
это — все другие занятия.

©бретенне пропитания дают и товары, по- 
лучение дохода от них, если перевозить их по 
разным местностям и удерживать их, ожидая  
рыночных колебаний. Это насыпается торгов- 
леи.

Это способы и виды добывания средств к 
существованию. Это и имеют в виду знатоки 
адаба и мудрости, как аль-Харири и другие.
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которые говорят: «Мааш — это эмирство, тор- 
говля, земледелие и ремесло». Но  эмирство не 
является естественным способом убы вания  
средств к существованию, и нам нет иужды 
упоминать его здесь.

Что же касается земледелия, ремесел и тор- 
говли, то они — естественные виды добывания 
средств к существ©ванию. Земледелие предше- 
ствует всем им, ибо оно просто и естественно, 
не требует исследования и занятий наукой... 
З а  ним следуют ремесла, возникшие после зем- 
леделия, ибо онн сложны и научны, в них НС- 
пользуется МЫСЛЬ и исслед©вание. Ремесла ча- 
ще в؛ его существуют только у цивилизованных 
людей, а ведь цивилизация возникает позже, 
*،ем примитивность. Торговля хотя и является 
естественным видом ©бретения, но ее методы Н 
способы в большинстве своем — это уловкн с 
целью получить разницу между стоимостями 
купленного и проданного...



ЛИТЕРАТУРА

1. Маркс κ ., Энгельс ф . И з ранних произведений.
1956.
2. Маркс к ., Энгельс ф . Сочинения, 2-е изд.

* * *
و . Ибн-Хальдун. Исцеление стремящегося к углуб- 

ленному знанию проблем. Бейрут, 1959.
4. Ибн-Хальдун. Книга поучительных приме POD н 

днван сообщений О днях арабов, персов и берберов и их 
с©вр«менников, обладавших властью великих размеров, 
в семи томах. Булак, 1284 г. хиджры.

5. Ибн-Хальдун. Ознакомление с Ибн-Хальдуном 
н его путешествиями на Запад и Восток (арабского ЫН'

6. Й'бн-Ха'льдун. Пролегомены. Бейрут, б. ٢.
7. Ибн-Хальдун. Сердцевина сути основ вероуче- 

ння. Тунис, 1952.
7а. Ibn Khaldun. The Muqaddimah. An introduction 

،٠ History, trans. by Rosenthal F. № ١٧ York, 195в.

8. Баииева с. м. Географический фактор в 
историко-социологической концепции Ибн Халдуна.— 
Письменные памятники и проблемы истории культуры 
народов Востока, X II год. с،ссня ло ив А Н  СССР, 
٨ .. 1977.

9. Баииева с. м. Историко-социологический трак- 
тат Ибн Халдуна «Мукаддиыа». м., 1965.

ء .10 ، سا ، م ه  С. М. «Шифа ас-санл» — трактат Иби 
Халду иа о суфизме.— Ближний и с  :дн^й Восток*؛
история, культура, источниковедение. Mi, 1968.

11. Блашер م . Некоторые соображения по поводу 
форм, присущих энциклопедизму в Египте и Сирии в 
период с ν ΐΓ ΐ /X IV  по IX /X V  в. — Арабская средне· 
вековая культура н лнтература. М., 1978.

* Позиции 7—و н 51—5و  на арабском языке.



12. Босворт к . э .  Мусульманские династии. Спр·* 
вочннк по хронологии и генеалогии. М., 1 7 1 و .

]3 . Вятр Е. Социология политических отношений.

14. Гаудио А .  Цивилизация Сахары. Десять ТЫСЯ- 
челетнн истории, культуры и торговли. М., 1977.

15. Григорян С. н. Средневековая философия наро- 
дов Ближнего и Среднего Востока. 1966 ,.ي .

16. Иванов н. А. «Китаб аль-Ибар» Ибн-Халдуна 
« к  источник па истории стран Северной Афрнкн в 
X IV  в,—- Арабский с؟ ор^нк. м., 1959.

17. Иванов н. А. Свободные н податные плоена  
Северной Африки в X IV  в,— Арабские страны. Исто- 
рия. м.,1963.

18. История буржуазной социологии X IX  — начала 
X X  века. М.; 1979.

19. Качановский ю. в. Рабовладение, феодалиам 
ИАН азиатский способпроизводства? м., 1971.

20. Куббель Л . £ .  Об особенностях классовбраао- 
вания в средневековых обществах Западного и Цент- 
рального Судана. — Становление классов и государства.
м., 1976.

21. В. И. Ленин и А . М. Горький. Письма, в ОС по- 
минания, документы. М., 1958.

22. ЛуййОТо Дж. Экономическая история Италии. 
Античность и средние века, м., 1954.

23. Мец А. Мусульманский Ренессанс, 2-е изд. м.,
1973.

24. Монтавес и .  м. Ислам и христианство в 
экономике Средиземноморья позднего ср،дн<؛в،к،>вья 
(XIII международный конгресс исторических наук). М., 
197©.

25. Псев И. Великий арабский мыслитель Ибн-Хал- 
Д/N. — «Историческое обозрение», т. 33, кн. 3. София, 
1977 (на болт. яз.).

26. # ، ٨٨٥ ш. Вариации на тему адаба.— Арабская 
средневековая культура и литература, м., 1978.

27. Першиц А . И. Некоторые особенности классе- 
образования и раннеклассовых отношений у к©чсвннков- 
скотоводов,— Становление классов и государства, м., 
1976.

28. Поршнев ء . ф . Феодализм и народные массы.
м., 1964.

29. Рутенбирг ء . и. Очерк из истории раннего _ка- 
пнталиэма в Италии. Флорентийские компании ^ ؛٧ ٠ .
м .-л ., 1951.



30. Саглдеев A ه . . «Знание» и познавательное от- 
ношение к действительности в средневековой ну،ульм»н- 
ской культуре.— ф . Роулснтал. Торжество знания. Кон· 
цепция знания ٠ средневековом исламе, м., 1978.

31. Семенова л .  А .  Некоторые проблемы ؟،кономи- 
кн арабского средневековья в зарубежной нсториогра- 
фин.— Актуальные проблемы стран Арабского Востока 
и Северной Африки, м., 177و.

32. Тунис. М.. 1978.
33. Хобсбаум э .  Дж. От со،؛нальной истории к ИС- 

торнн общества.— Философия и методология истории.
М., 1977.

34. Феоктистов А. м. Проблемы культурно-истори- 
ческого процесса в социально-экономическом учении 
Ибн-Халдуиа. — «Проблемы философии» (Киев), 1977, 
вып. 41. * * *

35. Амара М. Заря национального пробуждения. 
Каир, 1975.

36. Аль-Ани н. Философский метод Ибн-Хальду* 
на в историческом исследовании. — «Ас-Сакафа аль-джа- 
днда» (Багдад), 1975, №  1.

37. Аль-Ани н. Очерк развития домарксистской 
социально-философской мысли,— «Ас-Сакафа аль-джа· 
днда», 1974, №  5.

38. Глав ф . Марксистский социализм, «иипорт идей» 
и «атеизм». — «Ат-Тална» (Каир), 1974, №  11.

39. Д е Буур. История философии в исламе». Канр,

40. Инан М. А .  Ибн-Хальдун. Его жнзнь и идейное 
наследие. Каир, 1953. _

41. Инан М. А . Книги, на которые повлияли «Про- 
легомены» И бн-Х альдуна,- «Аль-Араби» (Эль-Кувейт),
1974, № 1 (1 8 2 ) .

42. Нашаат м. А . Пионер экономической науки. —  
Ибн-Хальдуи.— «Аль-Арабн», 1973, №  177.

43. Аль-Умари А . Д . Исследования по истории Сун- 
иы. Багдад, 1972.

44. Тарабулюси ٠ . о  марксизме, конфессионалиэмг 
и культурио^ наследии,— «Аль-Хурриня» (Бейрут),
1977, №  834.

45. Tuiuhu т Новы؛؛ взгляд на арабскую средне- 
вековую мысль. Дамаск, 1971.

46. Алъ-Хал»д X . Аль-Макризи и черты научно- 
исторического метода,— «Аль-Хуррнйя», 1977, №  839.

مممم*«ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممء 158



47. Алъ-Хусари с. Исследования ٥ «Пролегомена،» 
Иои-Хальдуна. Каир — Багдад, 1961.

48. Чистые братья. Трактаты, D 4-х то»а*. Бейрут,
1957.

49. Шараф-ад-Дин м. Исламский мыслитель Ибн- 
Х ^ д у н  — действительный основатель соцнологнн,— 
«Ан-Наджм ас-Сакнб» (Насер), 1971, №  2.

50. Шарит■ А .  Этическая мысль Ибн-Хальдуна. Ал- 
жир, 1975.

51. Аш-Шахрастани. Книга религий н сект. Канр, 
1967.

52. ٨ »،،■« S. La Nation Arabe. Nationalisme et lutte 
des classes. Paris, (976.

53. Bielawski / .  Tw0rca socjologii ١٧ ممحا€مامبج  isla- 
-ods الآ آ ا ا ا ا قلآ  BU Xpfe|3od оЗэГ I ипр |вцэ'ищ  — пш 
jeczenslwo. — Kultura ا spoleczenstwo, 3 .ا , N 2. War- 
S7.awa, 1959.

54. Boutoul G. Ibn Khaldoun. Sa philosophie soeiale. 
Paris, 1930.

55. Colosio s. €©ntr؛buti©n 1 ف’etude d’Ibn Khaldo- 
٧٢١, — ”R^vue du monde musulman" (Paris), 1914, XXVI.

56. Enan M. ٨. Ibn Khaldun: his life ه ١٧٥٢١٢ . Laho-
1946.
57. Garaudy R. La contribution historique de la eivi- 

lisation arabe. — ”Cahiers du Communisme” (Paris), 
1947, N 2.

58. Garaudy R. Pour un dialogue des civilisations. 
I-Oeeident est un accident. Paris, 1977.

59. Lacoste /. Ibn Khaldoun. Naissance de I’̂ istoire 
passee du Tiers-Monde. Pari1966 ,؟ .

60. Lacoste /. La grande oeuvre d’Ibn Khaldoun.— 
’·La Pens؛ e". Paris, 1956, N 69.

61. Megherbi A. Le pens£e sociologique d’Ibn Khal- 
doun. Alger, 1977.

62. Nassar N. La pensee ^aliste ره1ط   ̂ Khaldun. 
Paris, 1967.

63. Schmidt N. Ibn Khaldun. Historian, Soci 
ه  Philosopher. N ٠١١٢ ٧٠٢١٢ , s. a.



СОДЕРЖАНИЕ

70

86

Г л а в а  I. Э П О Х А ....................................................
Г л а в а  П. ЧЕЛОВЕК, ПОЛИТИК, УЧЕНЫЙ 
Г л а в а  !!!. ИСТОРИИ и И С ТИ Н А  . . 
Г л а в а  ١٧. СОЦИАЛЬНЫ Й ЧЕЛОВЕК В ПРИ  
РО ДН О М  М И Р £ . . . . . . .
Г ٨ а в а ٧ . «СОЦИАЛЬНАЯ Ф И ЗИ К А * (теория
обфсствсвиых и в м с а е в ■ ، ) ....................................
От примитивности к цивилизации 
От относительного равенства к абсолютному нев̂еиству.......................
Государство: возникновение и ©тчу؛аденне
Государство и э к о н о м и к а .....................................
Государство: умерщвление цивилизации 
Политико-социальный цнил — закономерность до
колониального Востока? ......................................
СУДЬБЫ ИДЕЙНОГО Н А С ЛЕДИ Я  ИБН  
Х А Л Ь Д У Н А  (вместо заключена■)ПРИЛОЖЕНИЕ ..................
Л И Т Е Р А Т У Р А .....................................................

ИБ №  1286

Игнатенко Александр Александрович 
ИЕН-ХАЛЬДУН

1 1 1 1" " ي “م’=ة
ح سآم ح 1م ءمب1


	[Вступление]
	Глава I. Эпоха
	Глава ІІ. Человек, политик, ученый
	Глава ІІІ. История и истина
	Глава ІV. Социальный человек в природном мире
	Глава V. «Социальная физика» (теория общественных изменений)
	От примитивности к цивилизации
	От относительного равенства к абсолютному неравенству
	Государство: возникновение и отчужденне
	Государство и экономика
	Государство: умерщвление цивилизации
	Политико-социальный цикл — закономерность доколониального Востока?

	Судьбы идейного наследия Ибн-Хальдуна (вместо заключения)
	Приложение
	Пролегомены к «Книге поучительных примеров и дивану сообщении о днях арабов, персов и берберов и их современников, обладавших властью великих размеров»

	Литература

