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Аннотация
Вниманию читателей представлен фрагмент уникальной арабографичной рукописи  
выдающегося татарского мыслителя начала ХХ века Хасана-Гата Габаши «Янә „Өмид“ 
пароходы» («Снова пароход „Надежда“») в переводе и с комментариями. Тема музыки  
и отношения к музыке в исламском обществе, всегда волновавшая богослова, раскрывает-
ся здесь в новом аспекте: через феномен хусне савт («прекрасный звук/голос») — этико- 
эстетическую категорию, отражающую специфику понимания музыкального в ислам-
ской культуре. Важность эссе определяется также понятийным аппаратом, используемым  
Габаши и свидетельствующим об особенностях татарского языка о музыке в этот период.
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Summary
Readers are presented a fragment of a unique manuscript in Arabic alphabet Yanga  ‘Omid’ 
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редлагаемая публикация — своего рода 
продолжение статьи [См.: 4], в которой 
рассматривались взгляды выдающегося 

татарского мыслителя Хасана-Гата Габаши 
(1863–1936) на проблему  дозволенности му-
зыки в исламе. Эта тема занимала Габаши — 
энциклопедически образованного учёного-бо-
гослова, историка, педагога, общественного 
деятеля (и, безусловно, одарённого музыкан-
та1) — на протяжении многих лет, что можно 
видеть и по другим его работам: «Музыка и 
стихи» (1915), «Взгляды исламских ученых и 
законоведов на стихи и пение» (1915?)2. К их 
числу относится и сохранившееся в рукописи 
эссе «Янә „Өмид“ пароходы» («Снова паро-
ход „Надежда“») [11], до сих пор лишь упо-
минавшееся в перечислении трудов Габаши и 
не привлекавшее внимание специалистов.

Общее содержание эссе напрямую не свя-
зано с музыкой. Прежде всего это отражение 
впечатлений от глубоко взволновавшего Хаса-
на-Гата события: организованной городскими 
попечителями однодневной пароходной про-
гулки для бедных мусульман по рекам Аги-
дель и Уфа. Эмоциональное описание про-
исходящего, начиная с увиденного Габаши 
объявления о билетах на пароход (набранного, 
как пишет автор в духе времени, «по-русски 
и по-мусульмански3» [11. С. 1]), пятнично-
го чтения Корана в Соборной мечети, парков 
Уфы и кончая публикой, пестревшей смеше-
нием национальных платьев и европейских 
костюмов, создаёт живописную картину жиз-
ни уфимских мусульман начала ХХ века. Од-
нако, как это характерно для высказываний 
Габаши, всё происходящее — лишь толчок 
для размышлений на другую, главную для 
него тему, в данном случае — состояния му-
зыкальной практики, оказавшейся в полной 
зависимости от одностороннего отношения к 
музыке со стороны ортодоксальных религи-
озных авторитетов. Значительная часть эссе 
посвящена анализу сложившейся в культу-
ре волго-уральских мусульман ситуации и 

причин, способствовавших её формирова-
нию. Для историков музыки — это ещё один 
ценный документ, отражающий «ислам-
ский контекст» восприятия и понимания му- 
зыкального творчества в российском тюр-
ко-мусульманском обществе начала ХХ века.

Поставленная в эссе проблема отчасти 
уже обсуждалась в упоминавшихся выше 
статьях Х.-Г. Габаши — к сегодняшнему дню 
опубликованных, но написанных на несколь-
ко лет позже. Представляемая здесь работа, 
появившаяся приблизительно в 1908 году, 
отличается от них: в ней, возможно, впервые 
в татарской мысли о музыке, даются форму-
лировки основных для автора понятий сти-
хов, мелодии, инструментов и музыкальной 
науки, в центре размышлений автора — кон-
цепция музыки, опирающаяся на исламское 
понимание звуковой красоты.

Понятие «музыка», уже используемое Га-
баши в сборнике 1915 года [См.: 2] в совре-
менном понимании, в эссе отсутствует: глав-
ная для автора категория — арабоязычное 
словосочетание хөсне  савт  /хусне  савт/саут 
(букв. «прекрасный звук/голос»). В одних 
случаях это — общее определение некоего 
критерия звуковой красоты, напрямую свя-
занного с эстетикой исламского учения [См.: 
6], с другой — «знак», объединяющий разные 
явления. Хусне савт может быть обозначени-
ем «прекраснозвучия» как феномена, прису-
щего природе (как пение птиц), определением 
музыки в целом (как при описании её спо-
собностей влиять на человека и живой мир —  
в традициях средневековых мусульманских 
мыслителей4), но также может относиться  
к мелодиям, пению, вокальной музыке5.
Хусне савт — одна из целого ряда исполь-

зуемых Габаши категорий, общих для всего 
исламского мира (нагмэ — мелодия, исти-
ма‘ — слушание, гина — пение, музыка и 
др.) и естественных для языка других доре-
волюционных татарских авторов. Появление 
в этом кругу понятия мусика и его интерпре-
тация только как инструментальной музыки 
или музыкальных инструментов (часто осу-
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ждаемых) — ещё один «штрих», характеризу-
ющий его понимание в культурах многих му-
сульманских народов6. 

Изучение эссе Хасана-Гата Габаши в ряду 
текстов других его современников (Р. Фахрет-
дина, Г. Баруди, Х. Кильдебаки) на тему музы-
ки7 приводит к неожиданному открытию: при 
общности позиций и многих перекличках8 со 
всеми авторами здесь обнаруживается особая 
связь с книгой Хади Кильдебаки «Музыка и 
ислам» (1909), занимающей особое место в ли-
тературе по исламской полемике о дозволенно-
сти музыки9. Многие элементы текста (от ло-
гики изложения и доказательств до отдельных 
формулировок и понятий) свидетельствуют об 
абсолютном совпадении взглядов богослова и 
его младшего современника10. И эссе, и книга 
были созданы, когда оба автора (и Габаши — 
шариатский судья (кади) при Духовном управ-
лении мусульман, и Кильдебаки — учитель 
медресе (мударрис)) жили в Уфе и, очевидно, 
часто общались. В рукописи мы видим своего 
рода «конспект» идей Габаши, позже развитых 
Кильдебаки, дополненных им новой информа-
цией и на некоторых страницах обретших зву-
чание памфлета.

Перевод текста эссе был сопряжён с рядом 
трудностей, определяемых не только вольным 
арабографичным почерком автора, но и слож-
ностью языка, изобилующего арабскими и 
персидскими словосочетаниями. Словно пред-
видя это, Габаши «помогает» читателю, давая в 
скобках уточнения на татарском языке и часто 
используя при этом знак равенства (как напри-
мер: хөсне савт = күркәм тавыш (хусне савт — 
красивый/прелестный голос))11. При переводе 
казалось важным сохранять и эти уточнения, и 
сами определения  Габаши как знак его стиля 
и как отражение татарского языка о музыке в 
начале ХХ века.

Изменения, внесённые в текст перевода, 
коснулись лишь ряда деталей: были  опущены 
обязательные в исламских текстах дополнения 
к именам Пророка Мухаммада и его сподвиж-
ников; выделены курсивом и поставлены в 
косые скобки авторские выражения или их пе-

ревод на русский язык. В квадратных скобках 
даются смысловые дополнения, отсутствую-
щие в оригинале. Кавычки везде авторские.

Хочется выразить искреннюю благодар-
ность всем, кто помог в работе над эссе Габа-
ши: Р. Р. Салихову (ныне директору Института 
истории им. Ш. Марджани), предоставившему 
возможность ознакомиться с рукописью, Ох-
таю Ильгами и А. Б. Джумаеву, уточнившим 
перевод персидско-арабской цитаты.

ХАСАН-ГАТА ГАБАШИ 
«СНОВА ПАРОХОД „НАДЕЖДА“»

Фрагмент. Перевод Г. Р. Сайфуллиной

...То, что [сейчас] в тишине, на открытом 
воздухе не звучат наши прекрасные, плени-
тельные национальные мелодии, должно бы 
восприниматься народом как большое упуще-
ние. Несчастные люди! Сколько бы ни было у 
нас замечательных поэтов, певцов с красивыми 
голосами, каким бы мастерством не отличались 
музыканты-инструменталисты /мусикачылар/, 
как бы ни были сильны природные способно-
сти — в чём наш народ никакому другому не 
уступит! — все эти традиции (стихи, вокальная 
и инструментальная музыка) у нас не развива-
лись. <...> Вне всякой логики, вне порядка, они 
продолжали существовать сами по себе и не 
поднялись до уровня, базирующегося на тео-
рии и нотной системе. 

Будучи в таком положении, вокальная, 
инструментальная музыка и стихи были 
отнесены к осуждаемым явлениям и, ли-
шённые возможности развиваться цивилизо-
ванно в национальной среде, нашли пристани-
ще в публичных домах и питейных заведениях.  
В культурном обществе больше не исполняют-
ся мелодии и стихи, разве что книги «Йусуф» и 
«Бакырган», распеваемые девочками на уроках, 
поэтические сборники и книги «Мухаммадия» 
и «Ахмадийа» на вечерах у абыстай12. Как яв-
ление культуры (не считающееся грехом) му-
зыка совсем перестала существовать.

Поскольку оказалась затронута эта тема, 
хочу здесь дать несколько пояснений — что 
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пришло на память — относительно стихов  
/ шигырь/, мелодий /көй/ и инструментальной 
музыки /мусика/13. Словом «шигырь» называ-
ют метризованно /үлчәп  вәзенләп/ произноси-
мые слова. То же относится и к распеваемым 
стихам. Если слова в стихах хорошие, то и сти-
хи хороши. Если же слова дурные, плохие, то  
и стихотворение будет считаться плохим14. Об 
этом среди учёных15 долго и не говорят.

Что касается мелодий /көй/, то так называют 
сочетание согласованных между собой, прият-
ных для слуха звуков, выходящих из человече-
ской гортани. Мусика — это такие же звуки, но 
производимые не гортанью, а самыми разны-
ми предметами — такими как камыш, дерево, 
струна, камень, рог, стекло и др.

Вокальная музыка16 и музыкально-инстру-
ментальная практика являются предметом осо-
бой большой музыкальной науки /гыйлем  му-
сикый/, считающейся частью математических 
наук. С древних времён множество учёных 
разных народов и мусульман занималось этой 
наукой. Многие её правила и законы были си-
стематизированы и упорядочены. (Посмотрите 
«Кәшф әз-зунун»17).

Некоторые птицы также издают прекрасные 
звуки, однако их не называют ни «көй», ни «му-
сика». При этом, однако, все они подходят под 
определение  прекрасного звука/голоса /хөсне 
савт = күркәм тавыш/.

В людях склонность к слушанию музыки 
/ хөсне  савт/ проявляется открыто. Её поль-
за [для человека] в следующем: это пища для 
души, то, что воспитывает дух, очищает бегу-
щую в венах кровь, успокаивает нервы. Даёт 
свободу мысли, исправляет характеры, обо-
стряет память18. Всё это — безусловная (ко-
нечно, для учёных-философов) истина, под-
тверждённая опытом тысячелетий. Как говорят 
суфии, ангелы воспитывают души, играя ме-
лодии на своих трубах /сур/. Именно потому 
младенцы успокаиваются при напевном убаю-
кивании: кипение крови стихает, напряжённые 
нервы расслабляются, и они перестают плакать. 

Музыка /хөсне  савт/ будит человеческую 
мысль, приводит её в движение, освежает в па-

мяти прошлое, настраивает на будущее. Вызы-
вает слёзы у тоскующих, горюющих людей. А 
слёзы — это великая милость Аллаха людям: 
ведь плача, те, у которых от переживаний горит 
сердце, [благодаря этому] находят успокоение.

Страдающих бессонницей погружает в 
сладкий сон, успокаивает нервы. Музыка очи-
щает душу, т. е. исправляет характер. У высо-
ко нравственных людей пробуждает нацио-
нальные и религиозные чувства и подчиняет 
им. Укрощает агрессивность. Да и не только у 
людей! Даже на животных прекрасные звуки 
действуют таким же образом: заупрямившиеся 
верблюды, услышав музыку, начинают идти; 
таких сильных зверей, как слоны, звуками му-
зыки /уен тавышы/ усмиряют, и даже лев за-
бывает о своей хищной природе: при звуках 
красивого голоса он не трогает человека, на ко-
торого был готов напасть. Всё это изучалось на 
основе опыта, накапливаемого специалистами. 

По этим причинам музыка /хөсне  савт/ не 
может быть признана запретной /харам/ зако-
нами какого бы то ни было пророка.

В эпоху благоденствия /‘аср аc-са‘ада19/ об 
этом и слова не возникало. Однако когда арабы 
стали наведывать аджамов20, то, окунувшись 
в их расточительную жизнь и подпав под её 
влияние, сделали хөсне савт (= көй илә мусика) 
спутником развлечений. Вот тогда исламские 
учёные и начали говорить об этом. Присущие 
людям недостатки были перенесены [богосло-
вами] на саму музыку. Обвинили её в том, что 
она будит животную природу человека и  ведёт 
его к беспутству. На эту тему даже нашли один 
хадис, в котором в рассказе об древнеиранских 
царях якобы о музыкальных инструментах го-
ворится. Этим инструментам дали название 
«инструментов развлечений» /алят ляһу/лахв21/ 
и «под прикрытием» этого хадиса назвали му-
зыку /хөсне савт/ грехом.

Однако множество исламских учёных, осо-
бенно философов, богословов и суфиев, не раз-
деляло эту позицию. Сколько бы айатов и хади-
сов не давало кому-то оснований для сомнений, 
идее [греховности музыки] доказательств нет, 
говорили они. Так, согласно «Сахиху» Бухари22, 



наш пророк не запрещал, когда перед ним пели 
и играли на музыкальных инструментах /му-
сика уйнау/. Говорят, когда Абу Бакр23 пытался 
запретить, он [тут же] остановил его.

Слушание прекрасных звуков /хусне  савт/, 
производимых птицами, никто не называет 
запретными /харам/. Так пусть будут запрет-
ны звуки, производимые железом или камы-
шом?!24

Музыка /хөсне савт/ возбуждает животную 
силу только у тех, в ком она доминирует. А в 
тех, кто силен духом,  она <...> только увели-
чивает духовное начало. Согласно айату [44 из 
17 суры]25, и музыкальные инструменты славят 
Аллаха. Об этом же и в персидском бейте гово-
рится: «Ты не ведаешь, о чём най и уд говорят; 
ты — всё для меня, о Господи, Возлюбленный». 
Не относится ли это и к кураю и скрипке?26

Вставка на полях
Люди  ведут себя безнравственно, но в этом 

вины музыки нет, она — в самих людях. Мясо, 
хлеб, вода, присутствующие на развратных 
меджлисах, дают силу и нечестивцам, но по 
этой причине мы разве называем их виновны-
ми?

Те, кто прежде бывал в благородной Бухаре27, 
видели, как даже там широко распространены 
стихи, пение и музыкальные инструменты /му-
сика/ среди мусульман. А посещавшие мечеть 
наблюдали, как на собраниях суфиев зикр на-
чинался с распева и с участием инструментов.

Однако несколько учёных последнего време-
ни <...> остались при мнении, что музыка / хөс-
не савт = көй вә мусика/ — грех. Так и у нас 
вплоть до сегодняшнего дня продолжает жить 
мысль о греховности музыки.

Мы не следовали принципам лидера наше-
го мазхаба Имама Агзама28 (действовать в мире 
максимально свободно; считать разрешённым 
то, запретность чего не доказана). Не придава-
ли значения психологии людей (их моральному 
состоянию и природе их потребностей). Мы 
безжалостно прогнали от себя прекрасное пе-
ние и инструментальную музыку /хөсне  савт 
көй көйләү илә мусиканы/. Отдали их на откуп 

порочным людям в публичные дома и меджли-
сы в питейных заведениях. Однако даже легко 
давая фетвы29 о запретности и прогоняя из сво-
ей среды то, что нам не нравится или кажется 
вредным, мы не можем обмануть саму природу 
человека. Нам не удалось изжить и уничтожить 
[своими] фетвами то, что присуще природе. 
Наши соотечественники не смогли отказаться 
от своей тяги к музыке. Но мы, не видя музыку 
разрешённой и не давая ей свободу ни в своей 
среде, ни у себя дома, не предоставляем воз-
можности слушать её в обществе на культурных 
собраниях /әдәби мәҗлес/. Что же им, беднягам, 
остаётся делать? Конечно, где-то можно услы-
шать музыку; туда и обречены идти те, кто не 
может побороть свою природу. Стихи, пение с 
инструментами /шигырь, көй илә мусика/, кото-
рые гасят страсти, утешают душу, которые мог-
ли возвышаться среди [прочих] дозволенных 
нам радостей жизни, <...> вместе со многими 
нашими соотечественниками были нами отвер-
гнуты и наполнили публичные дома и питей-
ные заведения. Несчастные! Чтобы послушать 
музыку /хөсне  савт истимагъ/, они оказались 
вынуждены спускать своё имущество в этих за-
претных /харам/ злачных местах, среди пороч-
ной публики!

Борьба между фетвой и природой всё уси-
ливалась, и в некоторых людях фетва победила. 
Эти люди нигде не слушали пение и музыкаль-
ные инструменты /хөсне савт = көй илә мусика/. 
В других — победила природа. Они не выби-
рали, чью музыку и где слушать. А некоторые 
чередовали свои решения. Днём, перед други-
ми, его «кумир» — фетва: и сам не будет ни 
петь, ни играть, и всех будет палкой [от этих 
занятий] отгонять. Однако вечерами, когда ни-
кто не видит, когда от себя никуда не спрятать-
ся, станет он и петь, и играть, и других тайком 
будет слушать. Да и этим не удовольствуется 
(или не сможет сам ни того, ни другого), и тогда 
надвинет шапку поглубже и, как стемнеет, сам 
пойдет в распутные места, чтоб послушать!30 
Только дорого ему это обойдётся. Порой потеря 
состояния оборачивается потерей чести и до-
стоинства. 
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К пению и музыкальным инструментам  
/ хөсне савт вә мусика/ особенно тянется моло-
дёжь. А пожилые — разные по опыту, какими 
делами только не занимавшиеся, пережившие 
невесть какие страдания, изболевшиеся душой 
за то, что дела не идут, — им чем утешаться? 
От криков «Харам-харам!» или «Спустишь со-
стояние!» и подсчёта прочих убытков очень не-
много пользы! Да он и сам это знает. <…>

Наверное, чтобы заставить отказаться от 
того, что запретно, от злачных мест и вечери-
нок /меджлисов/ с выпивкой, другие утеше-
ния для души, другие средства для успокоения 
сердца искать надо.

Мы видели, что тонкие стихи и прекрасная 
музыка служили людям на протяжении тыся-
челетий в этом качестве. Накопленный опыт 
нужно использовать, но не в злачных местах и 
не на вечерах, где пьют. Если бы можно было 
разрешённым образом слушать хорошие стихи 
и музыку, если бы среди домашних это не счи-
талось грехом и если бы были организованы 
соответствующие общества, чайханы, разного 
рода специальные сады для разрешённых / ха-
ляль/ занятий, то, без всякого сомнения, девя-
носто из тех ста, кто идёт в распутные дома, 
втягиваясь в разные запрещённые и порочные 
дела, лишаясь способности работать из-за 
разных болезней, оставляя семьи и сыновей в 
несчастье и обрекая всех родных на бедность 
и позор, туда и ногой не ступили бы. А если 
б и ступили, то не сделали бы это привычкой. 
Нельзя ручаться, что большинство из тех, для 
кого это уже стало обыкновением, остановят-
ся. Однако среди тех, кто к сегодняшнему дню 
туда ещё не заглядывал или не успел сделать 
это привычкой, без сомнения, девяносто из ста 
в эти места не ходили бы <...>. 

Примечания

1 О владении Хасаном-Гата разными му-
зыкальными инструментами и в целом о 
его неравнодушном отношении к музыке 
пишет его сын — Султан Габаши (1891–
1942) — первый татарский композитор 
и собиратель музыкального фольклора, 
в чьей личности реализовались многие 
устремления отца — человека, сформиро-
ванного культурой исламского Востока и 
одновременно открытого веяниям Европы  
[См.: 2. С. 31–33].

2 Публикацию последней — самой значи-
тельной работы Габаши на эту тему —  
с переводом и комментариями см. в книге 
«Антология татарской богословской мыс-
ли. Ислам и музыка» [См.: 1. С. 41–87].  

3 Определение «мусульманский» по отно-
шению к языкам тюрков-мусульман сохра-
нялось во многих документах ещё в пер-
вые десятилетия ХХ века (об этом см., в 
частности: [8]). В данном тексте эта харак-
теристика указывает также на культурную 
общность татар и башкир для автора. 

4 При этом в том же значении музыки ав-
тором может быть использовано татар-
ское словосочетание «уен  тавышлары» 
[11. Б. 10].

5 Как определение и музыки в целом, и  
вокальной музыки хусне савт сравнимо с 
общим для музыкальных культур мусуль-
манского Востока (использовавшимся и 
татарами) понятием гина, изначально от-
носившимся к пению, но со временем при-
обретшим значение музыки в целом.

6 Деталь, обнаруживаемая в характеристике 
музыки в очерке Г. Ибрагимова «Борын-
гы ислам мәдәнияте» [12]. В египетском 
контексте об этом пишет М. Фришкопф: 
[См.: 13].  

7 См. упоминавшуюся выше «Антологию 
татарской богословской мысли» [1].

8 Например, в рассмотрении музыки в не-
разрывной связи с поэзией (Р. Фахретдин), 
требовании корректного толкования тек-
стов Корана, используемых оппонентами 
музыки (Г. Баруди).

9 О книге Кильдебаки см.: [5]. Текст, рус-
ский перевод и комментарии к книге см.: 
[1].

10 См. Эпилог книги Кильдебаки [1. 
С. 277– 282]. Важнейший для обоих вы-
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вод о причинах негативного отношения 
к музыке и сформулированный Габаши 
как: «Присущие людям недостатки были 
перенесены на саму музыку /хөсне савт/», 
Кильдебаки лишь конкретизирует: «...при-
сущие человеку грехи были перенесены на 
ни в чем неповинные музыкальные инстру-
менты и пение /прекрасные звуки — хөсне 
саут/» [1. С. 279]. 

11 Особенность, отразившаяся и в рукописи 
самой объёмной его работы «Взгляды ис-
ламских учёных и законоведов на стихи и 
пение» [См.: 1. С. 41–87]. 

12 Книги, долго составлявшие основу тради-
ции «книжного пения» мусульман Волго- 
Уралья: «Кыйсса-и-Йусуф» Кол Гали 
(XIII в.), сборник поэтов XIII–XVIII ве-
ков «Бакырган китабы», «Мухаммадия» 
М. Языджоглу Челеби (XV в.), «Ахма-
дийа» (чаще под именем «Хакка шөкер» 
/«Благодарность Аллаху»/ — названия, под 
которыми бытовала популярная среди му-
сульман анонимная книга «Гыйбрәт вә шө-
кернамә мин әбъят Әхмадийа» /«Поучение/
Назидание и книга благодарности в стихах 

„Ахмадийа“»/).  
 Абыстай — жёны мулл, как правило, обу-

чавшие девочек основам грамоты и ислама 
и нередко определявшие уровень художе-
ственных интересов в своём окружении. 

13 Сходные характеристики даются в кни-
ге Хади Кильдебаки «Музыка и ислам» 
(1909) [См.: 1. С. 251]. 

14 Здесь Габаши следует логике хадиса (хади-
сы — слова и предания о сказанном про-
роком Мухаммадом; главный после Корана 
источник суждений для мусульман), со-
гласно которому Мухаммад критически от-
носился не к стихам как таковым, но к тем, 
содержание которых достойно осуждения. 
Комментарии самого Габаши на эту тему 
со ссылками на других исламских авторов 
см. в: [1. С. 69–71]. 

15 Имеются в виду исламские богословы.
16 «Хөсне савт ерлау вә көйләү» (букв. «пе-

ние/распев прекрасных звуков») позволяет 
прочитать хөсне савт здесь как «распевае-
мая»/вокальная музыка.

17 «Кашф  аз-зунун» (перевод полного назва-
ния: «Устранение сомнений в названиях 
книг и искусств») — известный энцикло-
педический труд османского учёного Кяти-
ба Челеби (1609–1657) на арабском языке, 
включающий около 15000 статей, освеща-
ющих около 300 видов научного знания.

18 В данном абзаце и далее названы свой-
ства музыки, перечисляемые Х.-Г. Габаши 

и другими татарскими авторами вослед 
крупнейшим исламским учёным, начи-
ная с Братьев Чистоты (Х в.), Ибн Сина 
(980–1037), Газали (1056–1111) и других. 
Наибольший авторитет для российских 
мусульман в вопросе о дозволенности му-
зыки — часто цитируемый ими труд Газали 
«Ихйа ‘улум ад-дин» («Возрождение наук 
о вере»). Почти точное совпадение строк, 
описывающих свойства музыки у Габаши, 
находим в тексте книги Х. Кильдебаки 
[См.: 1. С. 249–250]. 

19 ‘Аср аc-са‘ада — традиционное обозначе-
ние периода раннего ислама. 

20 Аджамы — персоязычные мусульмане.
21 Ляһу/лахв — развлечение, забава; одна 

из важнейших категорий, используемых 
приверженцами идеи запретности музыки 
в исламе. О категории лахв см.: [7. С. 235 и 
далее].

22 «Сахих» Бухари (ум. 870) — первый из ше-
сти сборников хадисов, признанных самы-
ми авторитетными у суннитов.

23 Абу Бакр (572–634) — сподвижник проро-
ка Мухаммада, первый из четырёх «пра-
ведных халифов».

24 Восклицание, идентичное восклицанию 
выдающегося современника Габаши, бого-
слова Ризы Фахретдина в его знаменитом 
труде по хадисам: «Так в чём же разница 
между звуками соловья и звуками, извлека-
емыми из струн скрипки? Первого слушать 
дозволено, слушать же последнюю — пусть 
будет запрещено?!» [Цит. по: 1. С. 111].

25 Начальный текст айата: «Прославляют Его 
семь небес, и земля, и те, кто на ней. Нет 
ничего, что бы не прославляло Его хва-
лой…» [3. С. 235].

26 Авторский перевод Г. Сайфуллиной.  
В цитате приведён бейт, одна строка кото-
рого написана на персидском, а вторая на 
арабском, что отличает форму муламма, 
часто используемую в персидской поэзии. 
Согласно исследователям Охтаю Ильгами 
(Иран) и А. Б. Джумаеву (Узбекистан), ока-
завшим помощь в переводе этого непро-
стого текста, это — начало газели великого 
Абдуррахмана Джами (поэта и автора зна-
менитого трактата по музыке, XV в.), чьё 
творчество было, безусловно, хорошо зна-
комо Хасану-Гата Габаши.

27 Бухара — важнейший центр исламской 
культуры, где значительная часть россий-
ских мусульман получала религиозное об-
разование.

28 Имам Агзам («Великий имам») — имя, ко-
торым мусульмане называют Абу Ханифа 
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(699–767) — основателя одной из четырёх 
суннитских правоведческих школ — хана-
фитского мазхаба, приверженцами которо-
го традиционно являлись татары и башки-
ры.

29 Фетва — в исламе религиозно-правовое 
решение/заключение, выносимое по тому 
или иному вопросу.

30 Ироничное описание такой же ситуации 
находим в статье Габаши, посвящённой 
взглядам Ш. Марджани на музыку [См.: 1. 
С. 13].
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