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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ак'гуалыюсгь темы исследования. Мощное философско-релнгиозное 
интеллектуальное движение му'тазилитов (араб, ач-му'тазила, букв, 
«обособившиеся», «отколовшиеся») появилось на исламском Востоке в 
VIII в. Идеология му'пшзиттов как представителей казама (спекулятивная 
теология) повлияла иа последующие пдейно-философскне течения 
мусульманского Востока. PacnpocTpaiicfHie му'тазилизма как н любых 
других доктринальных учений, в истории арабо-мусульманской мысли - «это 
закономерное следствие сочетания многих политических, социокультурных, 
экономических факторов со спецификой раннего ислама»'. Основные 
концепции му'тазилитской мысли стали частью общефилософской 
культуры ислама. Му'тазилиты как «активные спорщики» выработали такие 
методы и принципы диалектической дискуссии, с которыми они 
выдвинулись с первой решительной заявкой на философский рационализм в 
арабской традиции. 

В известный период истории Арабского Халифата (первая половина 
IX в.) му'тазилизм как идейное движение оказывал заметное, в некоторых 
случаях даже решающее, влияние на религиозно-политическую жизнь 
общества, но во времена притеснений иа му'тазилитов их рукописи 
подверглись беспощадному уничтожению. Отдельные их сочинения 
сохранились благодаря караимским учёным и книжникам. Исследуемая 
рукопиеь Захират ал-'алим ва-басират аз-мута'аллим (Сокровище 
сведущего и разумение наставленного) видного теолога-имамита аш-Шарифа 
ал-Муртады {9661961, Багдад - 1044, Багдад), написанная арабским письмом, 
входит в «золотой фонд» Второго собрания арабских рукописей главы 
крымских караимов A.C. Фирковича, открытый ещё в 30-х гг. XX в. 
блестящим русским семитологом, иранистом А.Я. Борисовым (1903-1942). 
Обширная коллекция караимских сочинений хранится в Отделе рукописей 
(сектор восточных фондов) Российской национальной библиотеки в Санкт-
Петербурге. Данный рукописный трактат является существенным 
доиолнением к открытым и введённым в научный оборот материалам 
му'тазилитской рсдштюзиой н философской литературы. Важно отметить, 
что этот труд представляет особый интерес не только и не столько как один 
113 памятников богатой арабской рукописной традиции, нуждающийся в 
палеографическом и кодикологическом описании, но скорее как ценный и 
редкий памятник поздней му'тазилитской традиции. 
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Известно, что именно на му'тази.тзмс в немшюн доле оеновываегся 
шннтекая догматика. Многие трактаты ал-Мурзады но сей день не утратили 
актуальности. Сннски его сочинений, составленные средневековыми 
учеными Наснр ад-Дином ат-Туси и Йакутом ал-Хамави, вошли в их 
знаменитые бнобнблиотрафнчеекне своды. Значительная часть зрудов ал-
Муртады посвящена толкованию айаптв Корана и мусульманскою 
предания, и в згой весьма важной части его творческого наследия наглядно 
проявляется приверженность целям н задачам му'тазилитского движения. 
Особую ценность нрсдетавляют филолотнчеекие, лскенкографнчеекне 
комментарии, изобилующие нозтическнми цитатами. Лл-Мургада 
придержнвалея взглядов умеренного шиизма, ei o труды были нанранлены на 
защиту нмамитекой догматики, г лапЕ1ым образом, учения об имамате. 

Н а у ч н о е н е е л е д о в а н н с му'пнтипзма н а ч а л о с ь в о в т о р о й п о л о в и н е 

X I X в . Ж и в о й и н т е р е с к н е м у 6 i , u i п р о д и к т о в а н м а л о н з у ч е н н о е т ы о з г о ю 

п а ц р а в л е н и я . О з н а к о м л е н и е с о е н о в н ы м п н о л о ж с н н я м и му'тази.штского 
калама п о з в о л и л о ц ю р и х с к о м у п р о ф е с с о р у Х а й п р н х у Ш т а й н е р у в 1 8 6 5 т . 

н а з в а т ь му'тазилитов « в о л ь Е ю д у м ц а м н » , EEJEEE «СЕшбодомЕлеляЕЕНЕМЕЕ в 
lECJEaNEC», ЕЕ ЗТО ОВЕрСДеТЕСЕЕЕЕС СО BpCNECEECNE раСЕЕрОСТ paEEEEJEOCb В ЕЕВуКС бТЕВЕ О Д а р Я 

ЕЕЗВееТЕЕЫМ y4ÜEEE,ENE, ЕЕСЕЕОТЕЬЗОВаЦЕНЕЕМ ЭТО EEaEENECEEOHaEEEEC В ЛССЯТКаХ р а б о Т ЕЕП 

ЕЕрОТЯЖСЕЕЕЕЕЕ NEEEOEТЕХ ДССЯТ EEJECTEEEE. HejEaNECKEEC р е ( | ю р Л Е а Е О р Ь Е ЕЕ ЕЕрОеЦеТЕЕТеТЕЕЕ 

ЕЕТОрОЙ ЕЕОТЕОВЕЕЕЕЫ X I X В. , ЗаЕЕЕЕЕЕЕЕаЯ ЕЕСТЕаЛЕСКЕЕС ЦСЕЕЕЕОСЕТЕ, СТрСМЕЕЛЕЕСЬ ЕЕаЙТТЕ В 

каламе о т в е т ы ЕЕа еОЦЕЕЕЕТЕЬЕЕО-ЕЕОТЕЕЕТЕЕЧеСКЕЕС ЕЕ ЕЕравеТВСЕЕЕЕЕЛе ВОЕЕрОеЬЕ. 13 

COEEPCNECEEEEOM a p a б o - ^ E y e y J E Ь ^ E a E E e к o м MEipe воззрсЕЕЕЕя му'тазилипюа 
СОСТ аЕЕТЕЯЕОТ ОСЕЕОВу рВЕТЕЕОЕЕЛТЕЬЕЕОЕ О ЕЕВЧаТЕЛ ЕЕ pCJEEEEТЕОЗЕЕОЙ (¡ЕЕЕТЕОСофЕЕЕЕ. 

СтСЕЕеЕЕЬ раЗрабоТаПЕЕОСТП ЕЕроблСМЕЛ. 1 3 ЕЕОСТЕСДЕЕСЙ ч е т в е р т Е Е X X в . ЕЕаД 

KOJEJECKEUECii руКОЕЕЕЕССЙ Л . С . ФЕЕркОЕЕЕЕЧа ЕЕЕЕТСЕЕСЕЕВЕЕО ТруДЕЕЛЕЕСЬ 
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р а с с м о т р с Е Е о в р а б о т а х Т . ХарвЕЕаЙЕЕСЕЕа, М . б с й т - Л р Е Е с , 3 . ЭтЕькЕЕЕЕа ЕЕ М . Б С Е Е -
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МаДеТЕуЕЕЕТЕ. 

О Е Д С Т Е Ь Е Е Ы Й о б с т о я т е т Е Ь Е Е Ы й т р у д , ЕЕоевяЕЕЕСЕЕЕЕЕ.ЕЙ му'шазилчтским 
РУКОЕЕЕЕСЯМ ЕЕЗ СобраЕЕЕЕЯ Л . С . ФЕЕрКОВЕЕЧа, ЕЕОДЕ OTOBJECEE С . Ш^EEEДEKe^ 
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сборинкои no философии му'талшима, теологии ислама и иудаизма, 
опубликованы критические издания му'тазилитских текстов, в том числе из 
коллекции A.C. Фирковича. Кроме того, среди авторов, активно изучающих 
философию кашма и теологию ислама, следует отметить таких учёных, как 
К. Аданг, М. Ансари, X. Аисари, А. 'Ариф, М. Аркун, Ц. Бенкер, М. Бернар, 
Г.О. Волфсои, Ф. Джадаан, М. ал-Джабири, Д. Жимаре, 'A.M. Зайд, М. Кук, 
В. Маделунг и М. МакДсрмотт, 'А. ал-Макалих, Р. Маккарти, А. Мухйи ад-
Дни, А. Надер, М. Рустов, М. Сайт Озерварли, М. Уотт, P.M. Франк, 
Т. Хильдебраидт, А. Шихаде, Г. Шварб, С. Штрумса. А. Шихаде, 
Д. Эбсрхардт'Й. ван Эсс. 

Говоря об исследованиях современного му'тазилизма как 
религиозного феномена, обнаруживающего себя в зайдизме, необходимо 
отметить фундаментальную монографию В. Маделунга «Имам ал-Касим ибн 
Ибрахим и вероучение зандитов»'. Во вводной части энциклонедической 
статьи о му'тазилштх Даниэль Жимаре дал превосходный обзор 
обновленных подходов в научных исследованиях но исламской теологии . 

Среди исследований, посвященных собственно изучению творчества 
ащ-Шарифа ал-Муртады, необходимо выделить прежде всего работы 
иранского философа Вахида Ахтара, а также иубликации Хамида 'Аббаса, 
Ибн Мусы ал-Алави, Ахмада ал-Матука, Ибрахнма ал-Матруди. Следует 
также отмстить, что к настоящему времени в Иране собрана достаточно 
больщая коллекция рукописных сочинений ащ-Шарнфа ал-Муртады. 

Отдельные аспекты средневекового исламского богословия получили 
освещение в работах ряда учёных, чьи исследовательские интересы 
распространялись на область изучения собственно му 'тазилитского калама: 
П. Жузе, Т. Ибрагима, М. Мусасва, A.B. Сагадеева, A.B. Смирнова, а также 
М.Н. Вольф, И.В. Ефремовой, Ф.О. Нофала. Различные вопросы 
средневековой исламской теологии, арабо-мусульманскон философии и 
истории пл0Д0тв0р[10 изучались советскими и российскими учёными-
востоковсдами XX - начала XXI вв.: В.В. Бартольдом, С.И. Григоряном, 
М. ал-Джанабн, A.A. Игнатснко, А.Е. Крымским, И.П. Петрущевским, 
М.Б. Пиотровским, С.М. Прозоровым, Е.А. P e s B a t i o M , A.B. Сагадеевым, 
A.B. Смирновым, Р.И. Султановым, Т.Е. Туманяном, Е.А. Фроловой, 
Г.Б. Шаймухамбетовой и др. Безусловно ценными следует признать труды 
ведущих российских специалистов, кропотливо воссоздавщих историю 
восточной рукописной традиции и тщательно исслсдовавщих восточные 

' M a d e l u n g W . D e r I m ä n i a l - Q ä s i m i h n I b r a h i m u n d d i e G l a u b e n s l e h r e d e r Z a l d i t c n . B e r l i n : W a l t e r d e G m y t c r , 

1 9 6 5 . 
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манускрипты: О.Ф. Лкимушкина, В.И. Вслясна, И.Ю. Крачкоиского, 
Н.Д. Миклухо-Маклая, Н.В. 17игулсвской, П.Р. TaiinicucKoio, A.B. Халидова. 
Особого упоминания :)аслуживаюг исслсдовагсли, освстившис исюрию 
формирования и значение коллекции рукописей A.C. Фирковича: 
А.Я. Ворисов, В.Л. Вихиович, U.K. Коковцов, В.В. Лебедев, К.В. Старкова, 
Т. Харвианнсн, С.М. Якерсон. 

Неоепорим научный приоритет А.Я. Ворисова в открытии и 
предварительном изучении му'тспшитских рукописей коллекции 
A.C. Фирковича. В сущности, А.Я. Ворисов был первым, кю исслсдовал и 
описал уникальное собрание рукописей A.C. Фирковича, один нз фраг мснгов 
которого иринадлежиг нсру aiu-Шарифа ал-Мургады. Нссмогря на то, что в 
наетоящсс время нмссгея немало иселсдований европейских и арабоязычтях 
авторов, иоевящеиных изучению религиозно-философской мысли 
клаееичсского ислама, в чаегиости, рукописного наследия му 'талашпоа , 
сохраненного при посредстве караимов, интерес к иителлекгуалыюму 
наследию иредегавителсй данного движения как и прежде не ослабевает. В 
произведении ал-Мургады до сих нор не были изучены те положения, 
которые автор развивает как ирслегавнгель му'тажпипской зраднции. Э ю 
даёт основание надеяться, что данная диееергационная работа еганст в 
известной степени новаторской в эгом отношении. 

Объекгом дисссртациоииого псслсдопания являегея философия 
му'тазшитского калама и ei o место в истории арабо-мусульманской мысли. 

Предмет нсследопапип еосгавляюг иро(1)егичсские и зехагологичсские 
воззрения му'пгазилшиан в боюсловском гракзагс ;nii-[UapH(l)a ал-Мургалы. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей днсеергационной 
работы является изучение зрактата aiii-IUapH(|)a ал-Мургады Китай захират 
ал-'алим ва-басират ал-мута'аллим как письменного памятника арабской 
религиозио-фнлоеофской мысли классическою периода, или, точнее, 
му'тазилитского калама. Для доегиження иоегавленной цели н раскрытия 
заявленной темы надлежит рещигь следующие задачи: 

1. Рассмотреть источники, связанные с .му'тазилитски.м наследием, 
ирсдставлеиныс письменными памятниками средневековой теолого-
философской традиции ближневосточных караимов. 

2. Проследить иеторию формирования коллекции A.C. Фирковича и её 
изучения российскими и зарубежными учёными. 

3. Дать общее нредставлснис о жизни и литературной деятельности 
'Али иби Сулаймана (ум. XI-XII вв.), ереднсвсковою караимскою теолога, 
извсстиою книжника, иеренисчика .иг 'татлитских трактатов. 



4. Дагь палсографичсскос oiiiicamic ii кодиколошческую 
характеристику рукописного трактата аш-Шарифа ал-Муртады Китаб 
захират аз- 'азим ва-басират аз-мута 'аз.зим. 

5. Выявить стспснь актуальности идейного содержания исследуемого 
памятника поздней му'пшзилитской мысли. 

6. Изучить взгляды на ирофетизм, изложенные в трактате аш-Шарифа 
ал-Муртады. 

7. Рассмотреть значение учения о греховности и связанных с ним 
понятий в формировании эсхатологических представлений му'тази.зипюв, 
отразившихся в изучаемом религиозно-философском памятнике. 

Источниковедческая база исследования. Основным источником, 
использованным в ходе подготовки настоящего диссертационного 
исследования, является рукописный трактат аш-Шарифа ал-Муртады -
Китаб захират аз- 'азим ва-басират аз-мута 'азлим. Данная му'тазазитская 
рукопись (154 лл.) датирована н была переписана, как явствует из колофона, 
472 г. по хиджре (1083 г.) в Египте (Фустат). Большинство листов в ней 
утрачены или существенно повреждены. Только благодаря подготовленному 
иранским ученым Ахмадом ал-Хусайнп критическому изданию 
му'тазилитского трактата ал-Муртады, основанному на двух «персидских» 
списках, удалось реконструировать большую часть текста Китаб захират аз-
'алим. А. ал-Хусайни издал два «персидских» списка ал-Муртады в 1990 г. в 
Кумме под общим названием аз-Захира фи 'илм аз-казам (Сокровище в 
науке калама)' без привлечения рукописи A.C. Фирковича. 

В ходе диссертационного исследовання было установлено, что 
фрагмент рукописи Китаб захират аз- 'азим, открытый А.Я. Борисовым, был 
составлен раньше обнаруженных двух «персидских» списков из Ирана. 
Первый из этих «нсреидскнх» списков (№ 3244) хранится в библиотеке 
имама Резы в Мешхеде (Иран). Он был переиисан 25 числа месяца джумада 
аз-ула в 892 г. х. 'Али ибн Камал ад-Дином 'Али ал-'Астарабади (19 мая 
1487 г. н. э.), который скопировал его с рукописи Махмуда ибн 'Али ибн 
Харуна ибн Махмуда, завершившего работу над ней 21 числа месяца раджаб 
505 г. X. (1162 г. и. э.). Второй список (№ 4635) был написан в XVII в. и 
хранится в библиотеке медресе ал-Ахуид в Хамадане (Иран), н какие-либо 
сведения о нём отсутетвуют. Все три списка сочинения ал-Муртады имеют 
существенный интсрее для изучения позтсго му'тазилитского казама. 

С. Шмидтке в своей исследовательской статье иод названием «А сору 
of al-Sharlf al-Murlada's Kitäb al-DhakliTra, completed in 472/1079-80 in the 

' Л л - М у р т а л а а ш - Ш а р и ф , Ai-lavu/m фи 'IHM т-кснам ( С о к р о ш и и с И п а у к е к а а а м а ) / Р е д . Л . а л - Х у с а й н и . 

К у м м : М у ' а с с а т а и - п а ш р а д - ' и с л а м и , 1 4 1 1 / 1 9 9 0 . 



Firkovitch-Collcction, St. Petersburg [Persian]» приводит разиочгсиия, 
выявленные в ироцессе сличения «ленишрадской» рукописи коллекции 
A.C. Фирковича и двух иоздисиших «персидских» списков. 

Среди дополнительных источников, на когорые автор опирался в ходе 
подготовки диссертации, необходимо выделить архив A.C. Фирковича, в 
который вошли его личные письма и деловая переписка. Кроме roio, научное 
иселсдованис и разработка темы основаны иа фуидамситальных работах 
Карла Брокельмана и Фуата Ссзгипа, включающих разделы по 
источниковедению исламской T C O J I O I ии. 

Наряду с этим, в качестве прочих дополиитсльиых для 
диссертациошюю исследования источников были привлечены несколько 
философских му'пппилитских трактатов иа арабском языке: 'Абд ал-
Джаббара aH-XaNtanaini Кипшв ал-мугии фи 'аСишв ат-таухид па-л- 'си)л (Свод 
ноложенин поборников единобожия и справедливости) и аз-Замахшари 
КитаС) ал-миихадж фи 'усул ад-дии (Путь в основы религии). Также 
переведённые на русский язык сочинснпя ал-'Лш'ари Макают ал-
'исламиййии ва-хтилаф ал-мусаллии (О чем говорили люди ислама и в чем 
разошлись творившие молитву) и 'Истихсап ал-хауд фи 'илм ал-калам 
(Одобрение занятия каламом), 'Абд ал-Кахира ал-Вагдади 'Усул ад-дии фи 
'илм ал-калам (Основы религии в 6oi o c J i o u i i n ) , Абу Хамида ал-Тазали Муикиз 

мии ад-далал (Избавляющий от заблуждения) и М. аш-Шахрастаии Китай 
милал (Ш-и-иихал (Книга о религиях и сектах). Кроме того, были 
использованы срсдисвсковые источники снравочно-библиографичсского 
характера на арабском языке: Пби ал-Муртада Тайакат ал-му'тазила 
(Разряды му'тазилиптп) и О. Каххала Му'джам ал-му'аллифин (Словарь 
авторов). 

Теоретнко-мстолологнческая база исследопапии обусловлена целью 
и задачами, ноставлсииыми в дисссртацни, а также спецификой 
анализируемого материала. Исследование средневекового религиозною 
намяттшка Востока невозможно без учета историко-культурного контекста, 
[юэтому в работе использовались методы, иримсиясмыс в области 
гумашпариого знания. При изучсннн источннковсдчсской базы 
му'тазилитской литературы были использованы историко-хронологичсский 
подход и дшшсктичсский метод, позволяющие оценить исторические факты, 
их взаимообусловленность и противоречия. Общими осиоваииями 
исследования являютея методы историко-философской реконструкции и 
содержателыю-смысловой интерпретации му'тазилитской философии. В 
частности, для рассмотрения релш иозио-фшюсо(1)ски.х иредставлсЕшй 
му'тазилитоа иенользоналнсь N t e i o j t i . i еравннтслыю-петорнческого анализа. 



позволяющие адекватно нредетавигь их мировоззренческие позиции. 
Герменевтический метод и коитекетуальный анализ позволили применить 
многомерный, комплексный подход к нзучеиию му'тазилитского трактата. 
Наряду с этим для решения поставленных задач автор иеиользовал 
палеографические и текстологические методы и приёмы, применение 
которых составляет одно из необходимых условий всестороннего изучения 
древних памятников и имеет большое значение для научной интерпретации 
источников. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Му'тазтизм как первое значительное рационалистическое направление 
классической арабо-мусульманской мысли во многом определил 
формирование и развитие всей теолого-фнлоеофской традиции 
средневековых караимов Ближнего Востока. Рукописное наследие 
ближневосточных караимов является источником литературы, проливающей 
дополнительный свет на харакгер му'тазилитского учения, проявляющего 
себя, в чаетноети, в религиозно-философском трактате имамитского теолога 
аш-Шарифа ал-Муртады Захират ач- 'ачим ва-басират ач-мута 'ачлим. 
2. Фрагмент му'тазилитского сочинения Захират ач-'ачим ва-басират ач-
мута'ачлим нереиисан караимским теологом 'Али ибн Сулайманом, что 
свидетельствует о его принадлежности к караимской библиотеке и 
доказывает наличие культурной связи между караимами и аш-Шарифом ал-
Муртадой. 
3. Обращаясь к проблематике соотношения откровения и разума, 
му'тазилиты признают, что постижение Бога возмож:10 только разумом, 
благодаря способности разума различать должное (ваджиб), благое {хасап) и 
безобразное (кабих). В качестве главного критерия правильности 
рациональных установок выступает еознанне и действие человека, 
находящегося в состоянии свободного выбора. Му'тазилиты подходят к 
разрешению проблемы теодицеи посредством религиозно-этических 
предписаний, включающих гармонизацию божественной воли и 
человеческой. 
4. Развивая му'тазилитские представления относительно идеи пророчества 
(иубувва) и пророческого опыта, аш-Шариф ал-Муртада допускает 
возможность греха и чуда в состоянии пророчества. Эти воззрения оказали 
влияние на ([)ормировапие имамптской доктрины, что подтверждается их 
востребоваииостыо в современном мусульманском обществе и соответствует 
запросам современности. 
5. 13 осмыслении проблем веры и неверия, послушания и ослушания, 
положения обитателей иотуеторониего мира, вопроса о возможности 



освободить от наказания ('искат) за прегрешение, как и при решении прочих 
нравственных проблем, автор трактага Захират ал-'алим ва-басират са-
мута'аллш! не только следовал му'пптиитскому учению о воздаянии, но и 
показывал возможность развития данных нредставлснии, служивших 
предметом обсуждения в срспс му'тазилишоп. 
6. В результагс анализа трактага Захират ал-'алим ча-басират ал-
мута'аллим в нём бг.ш выделен комплекс проблем, связанных с 
нрофстнчеекнм и зехатологнчееким аспектами религнозно-этнчсеких 
иостроенин му'татлитского калама, в основе которых лежат принципы 
снраведлнвоети {ал-'адл) н обешання н угрозы {ал-ва'д ва-л-ча'ш)). 

Иаучипи иппизна диссерглциониого псслсловання заключается в 
том, что в нём впервые ирсднринято полное иалеографнческос и 
кодиколог'ическое оиисаннс рукописи малоизученною трактата 
средневекового дгыелнтсля аш-и1арифа ал-Муртады Китаб захират ал-'алим 
ва-басират ал-мута'аллим, рассматриваемою в качестве памятника 
ип''/ншнлншскон традиции. Соискателем виервг.гс вводятся в научнг.гй оборот 
обобшёнггыс малонзвсстныс сведения, характеризующие му'пипилитский 
трактат ал-Муртадг.г из коллекции Л.С. Чдгрковича. Резулг.таты исследования 
нозволяг расширить ирсдставления об истории развития му'пипилизма и 
судьбе теолого-философского наследияму'тазилитов. 

Паучно-пракгическая значимость нселсдоиаиия состоит в том, что 
результаты диссертации и выводгл, сделашгыс в ирогтеесе работы над ней, 
могут быть ггенользованги снеггггагшстамгг в их ггаучно-ггееледовательской 
деятсльггосттг, а также ггргг еоставлегиггг учебш.гх нособггй, еггеггггальггых 
лскцг1онггг.гх курсов 1Г при веденггн еедгинаров но разггггчггым диецинлгшам в 
обтгаетгг рслгн гговсдеггггя, тсоггогтггг гг фгглософгггг ггслама, ггсторгггг гг кульгургл 
нелама, ггсторгггг (1)ггггософ|ггг, <1)ггггосо(1)гггг кутггдург.г, ггсторгггг рстггггтгй. 

Лпробацггя результатов ггсслсдованпя. Оегговггьге ггоггожеггггя 
дггссертацггоггггого ггеетгедоггаггггя былгг ггрелставггеггы гга XXX Ежегодггой 
еессгггг ггетербургскггх арабггстоп (Саггкг-Иетербург', 2008), гга Пятой 
междуггародггой ггаучггой коггфсрсггцгггг гго фггтгосо(1)гг1г, релггггггг гг кулглуре 
етрагг Иостока «Торчгггговскгге чтеггггя» (Саггкт-! ктербург', 2008), гга 
XV Релггггговедческггх чтеггггях (Саггкт-Петербург-, 2008), гга Шестой 
междуггародггой ггаучггой коггг])ереггцгггг гго (|)ггтгосо(])гг1г, реггггггггг гг куггглуре 
етрагг Востока «Торчгггговскгге чтеггггя» (Саггкт-Пегербург', 2010), гга Седьмой 
междуггародггой ггаучггой коггфсрсггцгггг гго фгглософгггг, релггггггг гг кутгьтурс 
етрагг Востока «Торчгггговскгге чтеггггя» (Саггкт-Петербург-, 2011), гга 
дгеждуггародггой когг(1)среггцгггг «Цсггггосттгыс дгггргл куггьтур Востока», 
ггроходггвгисй в радгках ггаучгго-гтуггглурггого rjropyNra «Дгггг ггегсрбург ской 
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философии» (Саикт-Псгсрбург, 2011), иа XXVII Международной научной 
конференции по нсгочиикоиедению и историографии стран Азии и Африки 
(Санкт-Петербург, 2013), а также на XVI и XVIII Всероссийской научной 
конференции молодых ученых «Путь Востока. Культура. Религия. Политика» 
(Санкт-Петербург, 2013; 2015), на международной конференции «Ислам в 
России; культурные традиции и современные вызовы» (Санкт-Петербург, 
2013) и на Всероссийской научной конференции «Восток и Санкт-Петербург: 
философия, религия, культура» в рамках научно-культурного форума «Дни 
философии в Санкт-Петербурге» (Санкт-Петербург, 2015), Иранистической 
конференции памяти О.Ф. Акимушкииа (Санкт-Петербург, 2017). Кроме 
того, результаты диссертационного нсслсдования отражены в научных 
публикациях соискателя, включая публикации в ведущих рецензируемых 
научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, а также в изданиях, 
входящих в международные реферативные базы данных и системы 
цитирования. 

Структура II объё.м днсссртацнопиого исследования. Диссертация 
состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и 
литературы, включающего 195 наименований, и пяти приложений. Общий 
объем работы составляет 187 страниц. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

характеризуется степень ее теоретической разработанности, определяется 
методологическая основа диссертационного исследования, формулируются 
цели и задачи, приводятся основные выводы и положения, составляющие 
научную новизну диссертации, указывается практическая значимость 
работы, излагаются основные положения, выносимые на защиту, 
предоставляются сведения об апробации результатов исследования. 

Глава I. «Письменные намягникн средневековых караимов 
Ближнего Востока как источник для изучения му'пшзтизма» посвящена 
сохранившемуся рукописному наследию ближневосточных караимов, 
оставивших му'тазилитские трактаты. 

В параграфе 1.1. «Му'тазилитекое движение в средневековом 
исламе» рассматривается вопрос о формировании и развитии первых 
теологических учений в исламе. 

В оформлении первых догматических течений и учений в исламе, 
согласно традиции, главную роль играли, в частности, мурдэтшты, 
джабариты, кадариты. Однако вопрос о появлении первых теологов в 
исламе остаётся до конца не выясненным. Му'тази.ттское учение возникло 
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в Басре в конце нравлсння Омсйядов. Основателем школы му'тстиитов 
считается ученик H Í B C C T H O I O теолога ал-Хасана ал-Басри (642-728) - маула 
(неараб, вольноотнущсииик) Васил ибн 'Лта' (700-749). Термин калам в 
средневековой арабоязычиой философии в широком смысле обозначал 
любое рассуждение на рслт иозио-филосо(1)Скую тему, в более узком 
значении - снекулятивную днсциилниу, дающую д о 1 м а т а м ислама 
толкование, осиованиос на разуме. В свете тою, что .мутакалли.мы 
обращшшсь к диалектическим (в аристотелевском смысле лого термина) 
методам рассуждения, термин кала.м стал нриобрстатЕ> новую ссмаитику. 
Му'тазюиты широко Н С Н О Л Е . З О В Щ Щ методы, разработанные фпкхо.м 
(мусульманским нравом). Самыми важными из них в кала.мс были методы 
ра и (личное суждение) и кийас (суждение но аналогии). 

Мощное идеологическое движение .му'тазилиппм сыграло огромную 
роль в раинссрсднсвсковом исламе на территории О М С Й Я Д С К О Е О И 

Лббасидского халифатов в VII1-XI вв., в частности, в истории развития 
мусульманской догматики. Учение .му'тазилитоа формировалось в срсдс 
образованных людей, и, к сожалению, оно ис получило широкого 
раснростраисния и ноиимания среди «простых» мусульман. Все 
.му'тапииты нрнлсрживались более или менее одинаковых взглядов 
отиоситслыю пяти «основоиоложсиий веры»: божсствсншЕЯ снраведливоегь 
(ал-'адл), единобожие (aw-mayxud), обещание и угроза (ал-ва'д ва-л-ка'ид), 
нромежуточиое состояние между верой и неверием (ал-.мапзила вайи ал-
.маизчлатайп), новеленис одобряемою и занрсшеиис норицасмою (ал-'а.мр 
Гт-л-.ма 'руф ва-и-иахй 'ап ал-.муикар). 

С о з д а в а я к а р т и н у е д и н с т в а б ы т и я и с д н и с т в с н н о с т и Б о г а , 

.му'тазилиты с т р е м и л и с ь к п р е д е л ь н о й ч и с г о т с э т о й и д е и . Н а д е л е н и е Б О Е Н 

к а ч с с т в а м Е Е , 1ЕОДО 6 ЕЕЕ.ЕМЕЕ H C J E O B C H C C K E I N E , ЕЕ EipiE iiiaEiEie ЕЕХ озЕЕачаЕЕо, ч т о ЕЕаряду с 
Б О Е О М СуЩССТВОВалЕЕ ПСеЕДа ЕЕ ДруЕТЕе С У Е Е Е Е Ю С Т Е Е , ОЕЕЕЕЕЕетВОрЯЕОЕЦЕЕС ЭТТЕ 

к а ч е с т в а . Му'тазилиты 6 I .EJEEE Р С И Ш Т С Л Ь Е Е Е . Е М Е Е ЕЕротЕЕВИЕЕкамЕЕ т а к о й ЕЕДСЕЕ . В 
х о д е МЕЕОЕОЧЕЕСЛСЕЕЕЕЬЕХ ДЕЕСКуССЕЕЙ В СрСДС .МутаКаЛЛИМОН формуЗЕЕЕруСТСЯ 

с т е р ж Е Е е в а я Eipo6jECMa - oipEEEiaiEiEc Е Е З В С Ч Е Е О С Т Е Е , ЕЕЛЕЕ С О Е Т Ю Р С Е Е Е Е О С Т Ь , КораЕЕа 

(халк ал-Кур 'ап). 
ГлаВЕЕЕЯМЕЕ Ж С ТСКЕАЬЕЕЕ МСТафЕЕЗЕЕКЕЕ ЕЕСрвЫХ T C O J E O E O B EECJEaNEa бьИЕЕЕ БоЕ', 

с в о б о д а и р а з у ь Е . ИозЕЕаЕНЕС Б О Е В В О З М О Ж Е Е О т о л ь к о средствалЕЕЕ р а з у м а . Т а к о в а 

рацЕЕОЕЕШЕЬЕЕая у с т а и о в к а кала.ма, ЕЕрЕЕЗЕЕававЕЕЕаяся СДЕЕЕЕСТВСЕЕЕЕО В О З М О Ж Е Е О Й ЕЕ 

ВерЕЕОЙ, СЕЕСДОВаЕЕЕЕС КОЕОрОЙ СЧЕЕТаЛОСЬ обяЗаИЕЕОСТЬЕО ЧСЕЕОВСКа. в раЗЕЕЫХ 

ТСЧСЕЕЕЕЯХ ВЕЕутрЕЕ Кала.УШ ЕЕОИрОС об ЕЕСЕЮЛЕЕСИЕЕЕЕ ДВЕЕЕЕОЙ обяЗЛЕЕЕЕОСТЕЕ рСШаЛСЯ 

ЕЕ0-разн05Еу . ПредиазЕЕачсЕЕЕЕС р а з у м а , ЕЕО ЕЕрсдставлсЕЕЕЕям .му'тазплитоп, 
ЗаЮЕЕОЧаСТСЯ ЕЕ СЕ О Э Т Е Е Ч С С К О Й ( ¡ Е у и к ц и и - СЕЕОСОбиОСЕ ЕЕ р а з л и ч а т ь д о л ж н о е 
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{(шджий), Ö J i a i o e (хасст) и безобразное (кадих). Эти нонятня определяют 
действия и заложены в них. Признавая за человеком свободу воли и 
автономию действия, .ну'л;ш(/л(/шы в решении проблемы «оправдания Бога» 
неходят, среди прочего, из иредставления о человеке как творце своих 
поступков, который сам несёт за них полную ответственность перед Богом. 
Согласно учению му'тазилитов об откровении. Бог должен посылать людям 
пророков. 

Формируя свое учение в рамках ислама, му'тазилиты ноетроилн 
независимую систему взглядов на объективный мир и место человека в нем, 
органичное фнлоеофеко-религнозное мнровоззрснне, во многом 
определившее дальнейшее развитие исламской религиозной мысли. 

В параграфе 1.2. «История форттроваппя н изучения собрания 
рукописей A.C. Фирковича Российской национальной библиотеки» 
проележиваетея история составления коллекции A.C. Фирковича и её 
изучения российскими и зарубежными учёными. 

Подвергшаяся бесиошадному уничтожению, му'тазилитская 
литература уиелела в немалой доле благодаря караимам. Она оказала 
неиосредствеиное воздействие на ближневосточную средневековую 
философскую литературу караимов, повлияв на неё. Соответственно 
караимские философы и учёные рассматривали современное им учение 
му'тазилитов как имеющее актуальное значение в общественной жизни 
халифата. Многие из них, изучая и исрсписывая для себя основные 
му'тазилитские трактаты, писали еврейскими буквами, некоторые из них 
только арабскими, при этом все они писали на арабском языке. Таким 
образом, му'тазилитские сочинения и были сохранены благодаря активной 
деятельности караимов. Эти сочинения дошли до нашего времени. 

Караимские геиизы стали источником крупных собраний рукописей 
еврейской, еврейеко-арабской и арабско-еврейекой письменности в Лондоне, 
Берлине, Иерусалиме и Санкт-Петербурге. Так, знаменитая коллекция 
восточных рукописей (на древнееврейском, самаритянском, караимском, 
арабском, турецком и других языках) в Санкт-Петербурге была собрана 
A.C. Фирковпчем во время его поездок но Востоку. Б настоящее время эта 
коллекция находится в Российской национальной библиотеке. Сектор 
восточных фондов Отдела руконнеей РИБ вызывает большой научный 
интерес не только у российских ученых, но и у зарубежных исследователей, 
поскольку эти фонды содержат ценные материалы, способные обогатить 
нредетавлсния о той или иной культуре. 

Коллекция «главного караимского наставника» (такой титул Фиркович 
добавил к своей подписи иод письмом директору Императорской публичной 
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библиотеки барону М.Л. Kopíliy от 18 октября 1859 г.) формировалась 
ностеиснно, в течение всей е ю ж-изии, и была iipoaaEia в Императорскую 
публичную библиотеку в лва этана. Не успев получит ь деньги за проданные 
рукописи, Фиркович в 1863 г. отправился во второе иутешсствис на Ближний 
Восток, где за полтора года составил ещё более обширное - Второе собрание 
рукописей. Это собрание Фирковича насчиттлвало примерно 12 тыс. единиц 
хранения. Оно ноступило в Отдел рукописей, еектор восточных фондов, в 
1876 г. от наследников Фирковича и 6E,IJIO ОЦСЕЕСЕЕО В 50000 рублей. 

ОчеВЕЕДЕЕО, ч т о б о Л Ь Ш у Е О ЧаСТЕ. рукОЕЕЕЕССЙ В т о р О Е О СобраЕЕЕЕЯ ФЕЕрКОВЕЕЧ 

ЕЕрЕЕОбреЛ в Е СЕЕЕЕЗе KapatENECKOÜ СЕЕЕЕЛЮЕТЕ В КВЕЕрС; ДОВОЕЕЬЕЕО ДОЕЕЕ ОС ЕЕрсбЕ.ЕВаЕЕЕЕС 

ФЕЕрКОВЕЕЧа В КаЕЕрС ( 6 ЛЕССЯЦев) ЕЕ (¡¡раЕ МСЕЕТарЕЮС СОСТОЯЕЕЕЕС бОЕЕЬЕЕЕЕЕЕЕСТВа 

руКОЕЕЕЕСеЙ В т о р о г о СобраЕЕЕЕЯ МОЖЕЕО р а С С М а Т р Е Е В а Т Ь к а к убсДЕЕТСЕЕЬЕЕЫС ДОВОДЫ 

ЕВ ЕЕОЛЕ.Зу ВЕ.ЕДВЕЕЕЕуТОГО ЕЕрСДЕЕОЕЕОЖСЕЕЕЕЯ. ВОЗМОЖЕЕО, ЕЕЕЕТСрССуЮЩЕЕС ЕЕЛС 

фраЕМСЕЕТЕ.Е руКОЕЕЕЕСЕЕ ОЕЕ ЕЕОЕЕуЧЕЕЕЕ ОТ ЧаСТЕЕЕ.ЕХ ЕВЕЕЕЕДСЕЕЬЦСВ руКОЕЕЕЕССЙ ЕЕ 

лревЕЕОСтсй (сЕЕучай С Якобом Ером). МЕЕЕЕОВСРОЯТЕЕО, ЕЕО ЕЕСЕЕЬЗЯ 

ЕЕСКЕЕЕОЧаТЬ, Ч Т О КаКЕЕС-ТО (¡ЕраЕЛЕСЕЕТЫ руКОЕЕЕЕССЙ ЕЕВ а р а б с К О М языке MOEJEIE 

ЕЕСрСДаТЬ ЕЕреДСТаВЕЕЕСЕЕЕЕ KapaEENECKoií обВЕЕЕЕЕЕЫ ЕЕЗ ХЕЕЕЛ. 

В о В т о р о м СОбраЕЕЕЕЕЕ ФВЕрКОВЕЕЧа л . я . БорЕЕСОВ ОбЕЕаруЖЕЕЕЕ 

13 ф р а Г М С Е Е Т О В руКОЕЕЕЕССЙ СОЧЕЕЕЕСЕЕЕЕЙ ЕЕЗВССТЕЕЫХ Mv'llUniUlimCKlIX ВЕЕТОрОВ 

( X L ' X Í ! 1 0 0 , 1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 5 , 1 1 1 ) ; в о б щ е й СЕЕОЖЕЕОСТЕЕ ЭТТЕ ф р а В ЛЕСЕЕТЬЕ СОСТаЕЕЕЕЯЕОТ 

OKOJEO 1 1 0 0 JEEECTOEi З р а б С К О Е О ТСКСЕТЕ. СрСДЕЕ ЕЕЕЕХ ОЕЕ OEMCTTEJE ЕЕ р Я Д ОТрЕ.ЕВКОВ 

(около 10) МСЕЕЬНЕСЙ ЕЕСЛЕЕЧЕЕЕЕЬЕ - ЕЕО ЕЕССКОЛЬКО ЛЕЕСТОВ КаЖДЕ.ЕЙ. На 
ССЕ ОДЕЕЯЕИЕЕЕЕЙ ДСЕЕЬ ЕЕВСЧЕЕ Е Е.ЕВаС Е СЯ 39 ДОЕЕОЕЕЕЕСЕЕЕЕЕЛХ (|)pat NECEE Е ОН ЕЕ руКОЕЕЕЕССЙ 

(СВЬЕЕЕЕС 1 0 0 0 ЛЕЕСТОВ). ФpaE'^ECE Í Е Е.Е КараЕЕМСКЕЕХ руКОЕЕЕЕССЙ, СОСТаВЕЕВЕЕЕЕЕе 

KOJEJECKEIEEEO Л . С . ФВЕрКОЕВЕЕЧа, ЕЕЛЕЕЕЕСаЕЕЕЛ apaOcKEENE ЕЕ СЕЕрСЙСКО-арабсКЕЕМ 

ЕЕЕЕСЬМОМ. 

В п а р а г р а ф е 1 . 3 . «Му'шатлитские pyicoEiiicii П ф р а г м е н т ы 

к о л л е к ц и и Л . С . Ф и р к о в и ч а » р а с с м Е Е т р Е Е в а в о т с я т р а к т а т Е . Е ЕЕОЗДЕЕЕЕХ 

ЗЕвахЕСЕЕЕЕТ ых а в г о р Е Е т е т о в б а с р в Е Й с к о й шкоЕЕЕ.Е му'талантов. 
В с е вьЕявлевЕЕЕЕ.Ее tl ipaE МСЕЕТЕ,! .му'талаитски.х СОЧЕЕЕЕСЕЕЕЕЙ вваЕЕЕЕсаввы вва 

с т а р о й ВОСТОЧЕЕОЙ б у м а в с КруЕВЕВЬЕХЕ Е<ВаДр;ЕЕЕЕЕ.ЕМ СЕВРСЙСКЕЕХЕ ЕЕЕЕСЬМОМ ЕЕ бСЕЕЕЕ.ЕМ 

иас.хо.у, СаХЕЬЕМ раСЕВрОСЕраЕЕёЕЕЕЕЕ.ЕМ, обЬЕДСЕЕЕЕЕ.ЕХЕ ЕЕЕЕСЕ.МОМ ЕВа БЕЕЕЕЖЕВСМ 

В о с т о к е , к а к ВВраиВЕЛО, абСОЛВОТЕВО ЕВВЕШёВЕЕВЫЛЕ ДЕВЛЕфЕЕТВЕЧеСКЕЕХ т о ч е к . 

РуКОЕЕЕЕСЕЕ 6E.EJEEE ОТрССТаВрЕЕрОЕВаЕЕЕ.Е В ССрСДЕЕЕЕС 8 0 - Х ЕЕ'. X X В. 1 БвОХаЯ 

СОХраВЕЕЕОСГЬ ЕЕ МИЛОрСпСюрЧИИЫП ЕЕОЧерК //асх руКОЕЕЕЕСеЙ ЕЕОЗВОЛЯЕОТ с д е л а т ь 

в ы в о д о т о м , ч т о Е в е р е д ВВаХЕВВ, ЕЕО в с е й ПЕЕЛЕЕМОСТЕЕ, ЕЕОСЕЕСЕЕЕЕЕО ВЕЛЕВОЕВЕВеВЕЕЕЕЛе 

завЕВЕСЕЕ, с к о р е е в с е в о - ч е р в в о в в в к в в . 

С р е д Е Е рассхваврЕвваехЕЕЛХ .му'тапаитски.х (¡ЕравхЕСЕЕтов ОКЕЕЗЕЕЕЕЕЕСЬ 

т р а к т а т ы ЕЕОЗЕЕЕЕЕЕХ ЗЕЕахвеЕЕЕВЕЕЛх ЕЕЕВЕОРЕЕЕСТОВ б а с р в Е Й с к о й ЕЕЕКОЕЕЕл: Л б у 'ЛЕВЕЕ ЕЕЕЕ-
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Д/куоба'и Китай a.i-'uiicaii (Kmira о человеке?) и Абу-л-Хасана 'Абд ал-
Джаббара Китай ai-мугии фи 'айвай 'ахл ал-'адл ва-т-таухид (Свод 
положений поборников справедливости и единобожия), 281 л., Китай ал-
мухит йи-т-таклиф (Книга, содержащая всё то, что возлагается [на 
верующего]), ал-'Усул ач-хамса (Пять ириицниов). Ветречаются а:юнимные 
фрагменты, так, один нз них иоевящен значению слова качам в отнощении 
человека (2 листа); некоторые из них датированные (1030 г.). 

Также в коллекцию вошли сочинения других поеледователей 
басрийекой школы му'тазилитов второй половины X и первой половины XI 
вв. Практически в каждом фрагменте цитируется кади ач-кудат (верховный 
судья) 'Абд ал-Джаббар. Кроме того, в собрании A.C. Фирковича имеется 
фрагмент еврейско-арабской рукописи под названием Китай аи-иакд 
(Опровержение), принадлежащей перу еовременника Абу-л-Хуеайна ал-
Баери караима Абу Йа'куба Йусуфа ал-Басира (ум. 1040). В этом и других 
текстах встречаются имена признанных му'тазилитских авторитетов Абу 
'Али [ал-Джубба'н] и его сына Абу Хашима, Абу 'Абд Аллаха [ал-Басри], 
Абу 'Али ибн Халлада, Абу-л-Касима ал-Балхи, Абу Иехака [Ибрахима ан-
Наззама], а также имя мусульманского историка-ересиографа Хасана ибн 
Мусы ан-Наубахти. 

Ознакомление е рукоиисями из коллекции A.C. Фирковича позволило 
А.Я. Борисову сделать вывод о том, что данные трактаты являются 
сочинениями продолжателей традиции первоначальной басрийекой школы 
му'тазилитов, творивших на поздних этапах развития качама. 
Му'тазилитский фрагмент Захират ач-'ачим ва-басират ал-мута'аллим аш-
Шарнфа ал-Муртады отноеитея к концу XI в., остальные недатированные 
фрагменты, вероятнее всего, были переписаны в том же столетин в Северной 
Африке или Передней Азии. 

Учение му'тазилитов в ту пору переживало острый кризис - не найдя 
полного понимания и поддержки у верхушки власти, оно постепенно 
вырождалось в своего рода моралистический ригоризм. Пескончаемые споры 
и дискуссии между басрийекой и багдадской школами му'тазилитов, 
увлечение идейной полемикой между авторитетами внутри той или иной 
школы, вели их к безуспешным умствованиям, словесной игре и 
интеллектуальной эквилибристике. 

Глава II. «Палеографическое н кодикологнческое описание 
рукописи аш-Шарифа ал-Муртады Захират ал-'алчш ва-басират ai-
мута'шинш» иосвящсна иееледованию рукоииеного трактата и аншшзу 
воззрений его автора. 
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в параграфе 2.1. «Лш-Шарнф ал-Мургада: жпзпь, поэзрсппя п 
труды» дастся предсгаилсиис об эзаиах жизни шиизского зсолога, его 
научно-философском мировоззрении, а закже о жизни и литературной 
деязсльносзи 'Лли ибн Сулаймана (ум. XI-XII вв.), средневекового 
K a p a i i M C K O i o геолога, иеренисчика му 'талаитски.х зрактазов. 

Полное имя автора рукописи Захират ал-'алим ва-басират ал-
мута'аллим - аш-Шариф ал-Мурзада Лбу-л-Касим 'Лли ибн Тахнр Аби 
'Али ал-Хусайи иби Муса ибн Мухаммад нбн Ибрахим нбн Муса ал-Казнм 
ибн Джа'фар ас-Саднк нбн Мухаммад ал-Бакнр иби 'Али Зайн ал-'Абидин 
иби ал-Хусайн ii6)i 'Али иби Аби Талиб. Он родился в месяцераджаб 966-
967 гг. в квартале Баб ал-Му.хаввил в занадной часги Багдада, столицы 
иигеллектуалыюй жизни тою времени, и умер в своем доме в Багдаде, в 
месяцераби' ал-аппал 1044 гч в ал-Кар.хс - гуетоиаеелёином районе юрода, 
онлозе шиитов. Бнографг.! аш-Шарнфа ал-Мурзадв.г назг.шают его адибом, 
иначе говоря, огг ггриггад:гсжал к гглеядс образоваггггсйгних лгодей своего 
ггека, обггадая обгиирггымн знаггггямгг гг ггрояшгяя свогг дароггаггггя в разггг.гх 
отраслях ггаукгг. Огг бгягг одгигм ггз нервг.гх riMaNrrrrcKirx муд.жта.хибов -
ггг.гсгггггх духовггых авгоригезов, факи.хом. г ралглгагпстолг, 'жзегсголг, 
ниеазелем гг ггозгом. Выходец ггз зггазггой гггггггтской ceNrr,rf, агг-Мургада вёгг 
своё нроггехождегггге от rrpaNrux гготомков 'Агггг ггбгг Абгг Tajrrr6a Абу-jr-
Хасагга ал-Мурзадг.г - чствёргог о ггравсдггог о ха;гггфа. 

Пз гигсьмсггггых ггсточггггков о ггггчггой гг обгцеезвеггггой жггзгггг агг-
Мургадьг ггзвсетгго ггемггогое. В Баг даде огг заггггмагг ггочёзггуго доггжггоетг. 
а;ггглского иакиба («глава», «ггрслставггзеггг.») rrMaNrrrrcKoii обгцггггы. Вго 
главггая обязаггггоетг., как всякого иакиба, закгггоча:гаег, в раеггредеггсгггггг 
ежемесячных ггособггй ерсдгг своггх родствсггггггков, а тагсжс в ведегггггг 
еудебггг.гх разбгграгелг.ств гг онредеггегггггг ггаказаггггй. Учггтсггсм агг-Мурзадг,г 
гг ег о брата ар-Радгг бгягг зггалгсггггтг.гй reojror' гггайх шг-Му(1)ггд Абу 'Абдаггггах 
Мухаммад ггбгг MyxaMNra;r а]г-'Укбаргг ajr-Xaprrcrr (улг. 1022), ггскусггьгй 
гголемггст гг лггдер ггмамггтскггх богосгговов. Вггосггедствгггг осгаггкгг агг-
Мургады быгггг гголгещсггг.г в усыггаггьггггце возгге захороггсггггя ег о учгггеггя агг-
Муфггда. Аиг-111аргг(|) ар-1'адгг, брат шг-Муртады, закже загггглгал допжиоси, 
иакиба. В ггсторгггг арабской куггг.зуры огг, одггако, в ггесравггсгггго боггг.гггей 
етеггегггг оставгггг о себе ггамятг. ггс зоггг.ко как о сагговггггке, гго гг как о 
галаггтггггволг ггоззс, гг ]гучгг1гглг ггегочниколг свелсшгй о ггём сзгужаг его 
ггозтггческгге сочггггеггггя. 

Благодаря свогглг r ' j ry6oKrrNr ггрофсссггоггаггг.ггг.гм ггозггаггггям гг 
авгорггзсзу средгг нгггггзогг, азг-Мурзала улосзогг;гся чссзгг ггосггзь два 
ггочётггых ггрозванггя: ¡у-л-.мад.ждайи (обггадагогцггй лггумя c j iar raNrrr , 

1 6 



двуславный) и 'азам аз-худа (знамя руководства). Среди его учеников н 
друзей один был из кодификаторов джа'фаритского фикха, шиитский 
богослов шайх Абу Джа'фар Мухаммад ат-Туси (995-1067). По сведениям 
современных арабских исследователей, перечень всех трудов аш-Шарпфа 
ал-Муртады (теоретических трактатов, посланий, комментариев, 
поэтических сочинений, заметок и пр.) в разных областях знаний включает 
в общей сложности более ста наименований (117 позиций). 

Ал-Муртада творил в позднюю пору расцвета Аббасидского халифата, 
в эпоху, по праву зовущуюся «золотым веком» арабской культуры 
средневековья. Его современниками были корифеи арабской литературы 
Абу-т-Таййиб ал-Мутаиабби (ум. 965) и Абу-л-'Ала ал-Ма'арри (с последним 
он имел встречу) и многие другие виднейшие деятели и мыслители, 
представлявшие цвет арабской культуры тех времен. Главным трудом ал-
Муртада считается Гурар ал-фава'ид ва-д-дурар аз-кала'ид би-л-мухадарат 
(Совершенства польз и ожерелья в лекциях), пли, иначе, Китаб ал-гурар ва-
д-дурар. Этот труд ошибочно отождествляли с другим его сочинением - а.з-
'А.ма.зи (Разъяснения). 

Аш-Шариф ал-Муртада и его брат ар-Ради выступили составителями 
знаменитого труда Нахдж аз-ба.зага (Путь/Вершина красноречия) -
собрания избранных речей-проповедсй, преданий, высказываний и мудрых 
изречений четвертого «праведного халифа» 'Али нбн Аби Талиба, сведённых 
в корпус спустя три века после его смерти. Кропотливой соетавитсльской 
работой ал-Муртада и ар-Ради вписали свои имена в историю арабской 
культуры. Значение Нахдж ал-балага в истории арабо-мусульмапской мысли 
трудно переоценить. В этом непреходящем по ценности труде заложен 
большой потенциал, проявлявший себя в развитии исламской (в первую 
очередь шиитской) мысли и игравший существенную роль в оформлении 
эстетической мысли мусульманского средневековья. Вместе с тем иные 
исследователи склонялись к тому мнению, что включённые в состав Нахдж 
ал-балага проповеди 'Али следует считать «апокрифом, сочинённых самим 
ар-Ради для возвеличения шиитского спятого»\ 

С сожалением нриходится признать, что даже такие надёжные 
источники, как биобиблиографнческис своды X. Халифы и К. Брокельмана 
включают далеко не полный перечень сочинений ал-Муртады. Заглавие 
рукописи Захират аз-'аззш ва-басират аз-.мута'а.зли.м отсутствует в 
авторитетных биобиблиографических сводах и каталогах. Сочинение 
Захират ал-'ази.м было еобственноручио переписано караимским учёным 
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'Лли HÖH C'yjiaÜMaiiüM u l(J83 г., коюрый добавил собственную концовку в 
виде колофона, тем самым заменив авторский колофон. В коллекции 
A.C. йшрковича были обнаружены еще два фрагмента, огносящнеся к более 
раннему времени, неренисанныс тем же лицом. 

Все три фра| мента являютея остагками личной библиотеки 
каран.мскою нисагеля и нерснисчика 'Али иби Сулаймана. Соноегавление 
KojioilioHou трех руконисей из собрания A.C. Фирковича и трёх дат их 
составления позволило сделать вывод о том, что времоиюй период 
литературной деятельности караимскою переписчика был равен 49 годам. 
Известно, что в 7Ü-8Ü-X ir. XI в. 'Али иби Сулайман неребирастся в Фустат, 
или Ciapbiii Каир. Вероятно, там он и умер. 

Вели принять во внимание то обстоятельство, что ал-Муртада входил в 
число нзвсстнсйших шиитских богословов в Багдаде в конце X - начале 
XI вв., интсрее к с ю идеям со стороны караимских учёных н их знакометво с 
сю работами нредставляются вполне онравданнымн и обт.яснимыми са.ми но 
себе. Сверх тою, основные положения его богословскою учения сближались 
с докдрнной ирнверженцсв чл-йахшатпч'ш, выделившихся в ответвление 
басрийских.и_)'7инзт/лшио«, последователей кади 'Абд ал-Джа0ба))а. 

В параграфе 2.2. «Офор.млеиие и структура рукописи Захират a:i-
'íi.iiiM ea-óacupam ¡и-мупш'аиим» уделяется особое внимание 
иалсчирафической и кодиколошчсской характеристике рукописною 
i p a K i a i a . 

По свидетельству А.Я. Борисова, на обложке рукописи Захират ш-
'а.т.и рукой В.В. Бартольда была выиолнеиа ириииска: «Часть сочинения 
(ЛНС1Ы сильно иострадалн) но вопросам ислама и мусульманского нрава и 
блаючсстня. Автор, вероятно, Иби Кудама ал-Макдисн; есть ссылка на с ю 
более раннее еочннение ср. Брок. I, 398, м.б. ^ (7). В 
настоящее время на обложке руконисн Захират си- 'сиим (11 Firk.arab. Хс 111) 
означенная нриниска отсутствует. Возможно, это связано с 
рсставрацнонными работами над рукописью, которые проходили в 1985 году. 
В отделе рукописей РПБ не оказалось подробных описаний реставрационной 
работы, ноэто.му судьба старой обложки с нриинской В.В. Бартольда 
неизвестна. 

Па листе 154 б имссгся колофон, в котором сообщается о месте и 
времени наннсаиия руконисн; Цтустаг, месяц/;н().жт«7 472 \\ хиджры = конец 
ноября - начало декабря 1083 г. и. э. Данная рукопись ранее была известна 
иол шифром II l-irk.arab. Л1' 11, Ms. Хв 21. 110 л. В настоящее время рукопись 
хранится иод шш^ром 11 b'irk.arab. Хз 111, Ms. Хе 21 (Ф. 946, опись Хе 4, часть 
4). Размер листа 14,5><11,5, текстовое ноле 12,5-13,5x10; 16-19 строк иа 
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листе; бумага старая восточная, не имеет горизонтальных н вертикальных 
линии; отсутетвуют филиграни, куетоды; на диетах нет следов разлиновки. 
Вея рукопись написана одними и теми же чернилами чёрного, впадающего в 
коричневатый оттенок, цвета. Почерк екороииеиый, небрежный пасх, не 
имеющий наклонов ни вправо, ни влево, скорее прямое начертание. Рукопись 
частично имеет диакритические знаки, которые немногочисленны и 
размещены несистематично, но чаше всего диакритические точки 
пропущены. Что касается знаков огласовки, то они совершенно отсутствуют. 
Отмечены характерные особенности написания арабских букв, 
наблюдающиеся в рукописи Захират ал- 'алим. 

В результате сличения двух поздних «персидских» рукописей с 
«ленинградской» в Захират ал-'алим был установлен характер вставок и 
исправлений. Также имеется немало пометок или глосс на полях и между 
строками текста. Кроме того, встречаются интерполяции в тексте. Глоссы и 
интерполяции выполнены одним почерком, одними и теми же чернилами. 
«Ленинградская» рукопись не свободна от ошибок - по всей видимости, 
допущенных писцом, так как глоссы в тексте, главным образом, заполняют 
очевидные смысловые лакуны. 

Структурные подразделения исследуемого сочинения ал-Муртады 
носят названия фасл (раздел) или калам (рассуждение), каждое из них имеет 
свое самостоятельное название. Что касается начальных строк рукоинеи 
Захират ал-'алим, инцинита, то они, как упоминалось выше, представляют 
собой лишь отдельные слова или разрозненные словосочетания, ввиду 
плохой сохранности первых листов рукописи 1 а, 1 б и 2 а. Так, на 1-й строке 
л. 1 а можно различить только ЬлсЬЧ; на 2-й езроке л. 1 а читается ^^^^ 
У^а-ь»]!; на 3-й строке л. 1 а единственно оставшиеся слова о" ^^^Олз'З 
АЛи». «Ленинградская» рукопись Захират ал-'алим не сохранилась целиком. 
Значительная часть ее текста была утрачена. Многие листы существенно 
повреждены. Поэтому считать законченным произведением Захират ал-
'алим нельзя. 

В параграфе 2.3. «Основное содержание исследуемого памятника 
Захират ал-'алим ва-басират ал-мута'аллим» показана степень 
актуальности идейного содержания трактага для поздней му'тазилитской 
мысли. 

Как было установлено, в «ленишрадеком» ениеке представлены только 
две трети текста настоящей рукописи, несмотря на наличие дополненных 
разделов н отдельных частей, коюрые вошли в его корпус уже в ходе 
реставрационных работ в 1985 г. Они были обнаружены в другой частгг 
собраиггя Л.С. Фирковича. Соотпететвснио, эггг часпг ещё не моглгг быть 
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oiiiicuiii.i A.я. Борисовым, li своём исслсловании С. Шмилткс дала названия 
разделов с указанием лнсзов и eooiueiciByioiiuix нм номеров еграннц, 
оинраясь на нод1 оювленное Ахмадом aji-Xyeaiiiiii критческое нзданне 
iCKCia Ъхират фи '¡им са-каш.Ф. С. Шмндзке было уетановлено, что в ходе 
ресзавранни «ленншрадекого» еннека были дополнены те разделы н части, 
которые заключали в себе рассу/кдення о нророчеетве (иуйувва) н имамате 
(14 лис тов). 

Важно оЕметнть, что пять листов текста в «леншнрадском» сниеке (лл. 
136 а - 139 а) являются оригинальными, не обнаружшыющими идентичных 
HacTcii в критическом издании Ахмада aji-Xycaiimi. В них выдвигается 
оировержснне учения дуалнстов (ссишвишш) (136 а - 138 б). Эти 
фрагментарные части (без начала) «лснннградекого» сннска оказались 
тождественны разделу «1'аесужлеиие о дуалистах» из другого трактата аш-
Шарифа ал-Муртады Кипшб ил-мутххас фи 'ycy.i cid-âuu, в котором данные 
рассуждения отразились наиболее иолио в подразделе «Опровержение 
дуалнстов». Другие подразделы, «Возражение огнепоклонникам» н 
«Возраженне христианам», на л. 138 а и л. 139 б в iaxupaiii са-'атм также 
идентичны разделам трактата Китай ал-мулаххас. Вероятнее всето, пять 
листов из Китай ал-мулаххас оказЕТЛИСь в корпусе kixupam ai-'aitiM 
неслучайно. 

Автор рукоинеи Захират ал-'алим при наиисанин своего сочинения 
использовал описательный метод, касающийся частных и общих проблем 
l e o j i o i T H i , в отттошенин которых сходились или расходились различные 
дотматическис школы, отдельные филосо(1)ские сттетсмы, релтииозные 
1 руины средневековою исла.ма и конфессиональные направления: 'асхай ат-
таиасух (нослслт)ватели метемнсихоза), 'асхай ал-хадис (сторонники 
предания), 'асхай аш-шари'а (сторонники релиттюзною закона), 'асхай ai-
ма'арифа (сторонники познания (Бота)), ач-'имамшша (имамиты), ат-
йарахима (брахманы), ал-йакиршша (бакн1титы), си-джахмишш (джахмиты), 
ал-хашишша (хашвиттл), ал-хачаридж (хариджиты), аз-заидшша (зайднты), 
ас-сумаиийиа (суманнты), ас-суфиста 'uùùa (софисты), аш-ши'а (тиииты), ал-
'аййасиш/а ('iiûôucIIды), aa-il>a()uniùùa ((|)адилиты), ач-фаласифа (философы), 
ал-каисаиш'ша (кайсаниты), ал-мутакачлимуи (нредставители кмама, 
бот'ословы), ал-муджайара (муджабарнты), ал-мурджи 'а (мурджи иты), ал-
муслимуп (мусульмане), ал-мушаййиха (антроиоморфнсты), ал-му'тазила 
(му'тазилиты), au-uaeycuùùa (навуеиты), аи-иаджжаршша (иаджжариты), 
аи-иасара (хрнстиатте), ал-иакифа (вакифиты), ал-иахуд (иудеи). 
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Исследуя иеточпиковедчеекую базу трактата Захират ал- 'али.м, можно 
заметить, что аш-Шариф ал-Муртада располагал фундаментальными трудами 
выдающихея мусульманских ученых, составленными в разные неторическне 
эпохи. Среди них стоит выделить тех авторов, чьи суждения и взгляды 
отличались толерантностью и объективностью, коими славилось не одно 
ноколение представителей исламской учёности. Особую ценность 
представляют обширные энциклопедические труды и своды, исторические 
хроники, лексикографические, географические и биофафическне источники, 
использованные в трактате, что ешс раз подтверждает глубину и 
разносторонность познаний автора. Среди них Та'рих Багдад (История 
Багдада) ал-Хатнба ал-Багдади, Джами' ал-байаи 'аи та 'вил 'айат ал-Кур 'аи 
(Собрание разъяснений к толкованию айатов Корана) ат-Табари, Суиаи 
(Сунна) Ибп Маджи, ас-Сира аи-набавтша (Жизнеописание Пророка 
[Мухаммада]) Ибн Хпшама, Сахих (Достоверный [свод хадисов]) ал-Бухари, 
Сахих Муслима, ал- 'Икд ал-фарид (Редкостное ожерелье) Ибн 'Абд Раббпхи 
ал-'Андалуси, Фада'ил ас-сахаба (Достоинства сподвижников Мухаммада) 
Ибн Ханбала, ал-Кафи фи 'усул ад-дии (Достаточное руководство в основах 
религии) ал-Кулини (ал-Кулайни) и др. 

Формально Захара фи 'илм ал-калам ал-Муртады можно разбить на 
21 раздел. Каждый из }П1Х содержит разнонаправленные темы по вопросам 
теологии. Наиболее обширные разделы посвяшены дискуссиям относительно 
ал-'истита'а (способности), ат-таклиф (религиозного обязательства), ал-
ма'рифа ва-и-иазар (познания и рационального рассмотрения), ал-'а'вад 
(воздаяния (наказания)), аи-иубувват (пророчеств), ан-насх (теории отмены), 
ал-'имама (имамата), ал-ва'д ва-л-ва'ид (обешания и угрозы), ал-'амр би-л-
ма'руф ва-и-иахй 'аи ал-муикар (повеления одобряемого и заирешсния 
порицаемого). Текст в издании Ахмада ал-Хусайни почти полностью 
совпадает е «ленинградским» списком в той части, которая касается 
дискуссий об ал-лутф (милости), ал-'аслах (наилучшем), ал-'алам 
(страданиях, мучениях), ал-'аджал (пределе), ал-'арзак (благодеянии, 
удовлетворённости чем-либо) и ал-'ас'ар (стоимосгях). Ввиду 
фрагментарности и плохой сохранности, в «ленинградский» список вошли 
лишь отдельные положения му'тазилитской этики, такие как доказательства, 
указывающие на то, что мука/мучение, может быть благом, сели имеет целью 
избежать известного и предполагаемого зла/вреда, п рассуждения о 
воздаянии, отмщении ('я'«ш)). 

В разделе, посвяшёниом дню Суда, рассматриваются понятия ва'д п 
па'ид (обещание и угроза), 'ахл ал-'ахира (обигагелп иотусгоропней жизни), 
мизаи (ВСС1.1 правосудия) и сирот (ирапильный, прямой пуп.), 'таб ал-кабр 
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(.Moiнлыюс стралаиис), 'икфар (неверие) и иорочиосЕЬ (тафсик), ач-'асма' 
ca-.i-'сакам (имена и суждения). Наконец, последний раздел в нздаиии 
Ахмада ал-Хусайни посвящен му'шалиитскому нрннцину са-'сшр Сш-л-
ма'руф (ш-п-шай 'ап си-мупкар (новеление одобряемого и запрещение 
норицасмою), 

Ьезусловио, две «персидские» рукописи дополняют новреждённую 
«ленинградскую». Однако в ходе исследования было выявлено, что мы не 
можем восстановить оригииалыияй порядок глав рукописи капрспп си-
'алпм, полагаясь только иа изданные «нерсидские» сински. Дело в том, что 
первоначально их листы были тоже зиачнтелыю новрсждеиы. Полому 
вопрос об авторской воле и замысле нроизведеиня Зсапрат си-'сипм остаётся 
открыттлм, как н вопрос о новом критическом издании текста. 
Глава III. ссЗахчршп a:i-'a.iiiM ва-йасириш ал-мупш'илткм как памигиик 
му'шаниишской мысли» раскрывает сущность му'талаптскпх суждений и 
воззрений относнтельио ирофегизма и эсхатологии. 

В параграфе 3.1. «Взглиды му'пштлшпоа па пророчества 
( п у О у а и и ш ) I I пророческой опыт в трактате аш-Шарифа ал-Муртады 
Зсихират ил-'стш иа-баспраш a:i-Myiiui'a.uiiM» аиализируился основные 
положения идеи пророчества (пубупва). 

В исламоведеини сформировались различные представления 
опюеителыю истории пророков, личности н пророческой миссии 
Мухаммада. 

Му'ппаплиты полагали, что в основе учения о единстве Boia лежит 
нознаиие божественной снраведлнвости и милости, обещания н угрозы, 
воздаяния и наказания. Лишь благодаря этим знаниям человек может выйти 
из состояния неверия. Знания о iiai paae необходимы. Каждою человека Бог 
наделяет- разумом, некоторым даётся выйти за пределы умоносттиаемого. 
Простые люди могуг совсрщать нравственные ностункн н избегать 
недостойных. Чтобы человеку понять, как вести себя должным образом и 
избегать зла. Бог посылает на землю пророков, которые возвещают людям о 
возможных будущих наградах ц наказаниях, ожидающих их в нотустороиией 
жизни. Пророки передают законы и налагают обязательства, помогая 
иостунать нравилыю, а значит, заслужить перед Богом более высокую 
награду. 

Рассуждая о нророчест вах в трактате Зсапрат ал- 'алпм аа-баспрат ал-
мута'аллпм, аш-Шарнф ал-Муртада приводит толкования иоиятий расул 
(посланник) и псшппп (пророк). По словам ал-Муртады, c o i ' J i a c u o некоторым 
соображениям му'тспплптов, положения пророка и посланника 
уравниваются, «ибо чудо и то, что указывает иа искренность притязания на 
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пророчество, отвечают друг другу... поэтому нстбежпо почптанпс п 
восхваление того, кто оказался в велении Бога, и того, кто пользуется 
уважением и занимает высокое положение не только в светском обществе, но 
н в религии (Он//)»'. 

Понимание пророческой миссии му'тазилитами находило выражение 
в духе теистической концепции. Согласно некоторым их высказываниям, 
отмечает ал-Муртада, «на Боге лежит обязанность иоеланничества, что 
вызывает необходимость отправки с Его стороны пророческой миссии»". 
Пророческая миссия рассматривается с точки зрения се полезности и 
разумности. Предшественники пророка, взявшие на себя июрчат 
(религиозный закон), отвечают за свои действия, говорит ал-Мурзада. и 
миссия пророка Мухаммада, во всяком случае, её некоторая часть, 
обязательна и нуждается в исполнении. 

Необязательная миссия также может быть благой, если Бог отправляет 
пророка без шариата с целью распространения и внедрения знания. Пророк, 
отмечает Абу Хашим, сохраняет для нас божественную милость, доброту 
(лутф) и благо (маслаха). Призвание пророка Мухаммада состоит в том, 
гопорт му'тазюиты, что пророк достоин своих предшественников, и никто 
НС имеет права определять смысл миссии (ал-ба'са) пророка Мухаммада, так 
как миссия включает в себя познание воздаяния. 

Обсуждая вопрос о допустимости совершения грехов пророками, 
му'тазилиты говорили: «Пророкам (мир им!) запрещается поступать дурно 
как ДО вступления в состояние пророчества, так и после призвания к 
пророческому служению, также как запрещаются им большие грехи и 
малые»'. 

Му'тазилиты о т м е ч а л и , ч т о К о р а н б ы л с о с т а в л е н в о в р е м е н а 

М у х а м м а д а , и н е п р и з н а в а л и К о р а н д о к а з а т е л ь с т в о м и с т и н н о с т и 

п р о р о ч е с т в а . К о р а н и ч с с к и е п р е д а н и я о с т а в а л и с ь в п а м я т и и с е р д ц а х л ю д е й , 

о ч е в и д н о , в о ф р а г м е н т а р н о м в и д е . Ч а с т о э т о б ы л и л и ш ь о т р ы в к и 

к о р а н и ч е с к и х п о с л а н и й , и т о л ь к о н е м н о г и е с п о д в и ж н и к и (сахаба) 
М у х а м м Е Е д а с б е р е г л Е Е З Е Е З Ч Е Е Т С Л Ь Е Е У Е О д о л ю С Т Е Е Х О В К о р з Е Е а . Б с з у с л о в Е Е о , 

о т х Е с ч а с т а л - М у р т а д а , В Е Е О С Л С Д С Т В Е Е Е Е В О З Е Е Е Е К Л Э Е Е о т р с б Е ю с т ь в с б о р е ЕЕ 

фЕЕКсацЕЕЕЕ К о р з Е Е З , ЧТО д о к а з Е . Е в а е т п о л о ж е Е Е Е Е е о тохЕ, ч т о сахЕ М у х а х Е м а д н е 

ЕЕрЕЕдал К о р а Е Е у закоЕЕчеЕЕностЕЕ, х о т я , к а к с ч Е Е з а е т с я . ОЕЕ д а л ЧЕЕСТЯХЕ К о р а Е Е а 

ОЕЕрсделсЕЕЕЕЕ.ЕЙ п о р я д о к . « П р о р о ч е е к а я д е я т е л ь Е Е о с т Е , . М у х а х Е х ш д а еосзпЕЕ.чяЕЕа 

' Л л - М у р г а л а я ш - Е Е Е а р ч ф . .3 ь З н у и р и г/ч) З г ш ш - к л и п ! . С . 3 . 3 7 . 

= Т а м ж е . С . 3 2 6 . 

" Т а м ж е . С . 3 3 7 - З З Я . 
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чуть более 20 лег II то, что 11|)01101)ел0иил Мухаммал, имело хождение среди 
людей и они расиростраияли»'. 

Му'пшлпиты полагали, что му'джиза (чудо, иубличио соиершасмое 
пророком в иолтверж-деиие своей миссии, арабское слово ироичведеио от 
(лагола 'аджази «быть слабым», «бессильным») лсжнт за пределами 
человеческих возможностей и потому совершается неносредственио Богом. 
Му'д.жзпа - нечто иеиосильнос для иовтореиия, то, что невозможно 
повторить. Они видели иму'джиза подтверждение истинности пророческого 
откровения, которая в равной степени доказуема и рациональным путем. Абу 
Хашим указывал, что «чудеса появляются только благодаря пророкам (мир 
им!), подтверждая пророчество»". Некоторые группы, говорит ал-Муртада, 
допускают совершение чуда благодаря неверному {кафир - безбожнику), 
«если тот говорит правду в некоторых своих сообщениях ( ахиар), призывая 
искренпс и ища указания {иасс)»^. Мурджиишы допускали возможность 
появления чуда при содействии неверующею (нечестивою - фасик)*. Б 
шиитской среде появление чудес возможно и в отсутствие пророков, 
01мечаег ал-Муртада. «Наши последователи [пмамиты. - И.О.] убеждённо 
говоря!, что чудеса мшут появляться с помощью имамов (мир им!), при 
некоюрых обстоятельствах зго обязательно, и их ноявленне возможно при 
наидостойнейших верующих и совершении добрых дел. Всякий, кто верит, 
ч ю чудеса мо1ут появляться только при содействии пророков, не признаёт и 
разделяет общину Мухаммада»'. 

1'азработка теории иубуаиат является большим достижением в системе 
какпш. Доказывая единство и перазрывиость Бота и человека, .му'тази.пипы 
тем самым подтверждали необходимость и обязанность Бога отправлять 
пророков, посланников людям не только для интеллектуальною 
еовершепствоваиия человека, но и для водительства и наставничества над 
ним, для е ю поддержки при трудностях. До отправки посланника, пророка 
человек находится вне божественною знания, он ие может правильно 
оцени 1ь окружающий мир, а значит, понять самою себя. Миссия пророков, 
от Адама до Мухаммада, заключена в восстановлении и упрочении позиции 
единобожия и и устранении мноюбожия. С помощью теории пророчества 
.му'тазилиты старались реализовать свои [умапистические идеи о единстве 
человечества. 

' Л . 1 - М ) р 1 и , и 1 а1иТ11.1р11ф. .0- Кшцк! фи ит т-и.п.т. С . 

' Т а м ж а . С . 33.1 . 

' Т а м ж е . С . 3 3 7 . 

' Г а м ж а . 

' Т а . м ж а . С . 3 3 2 . 

2 4 



Признание доиеламеких пророков и посланников, вера в пророков, 
пророческое служение, оемыелсния роли и места пророков в истории, 
способа и формы передачи откровения, нризнанис истинности нророчсской 
миссии, представление о чуде и т. д. были обязательными элементами 
му'тазилитского учения. Помимо профетичеекой концепции это понимание 
дополнялось и эсхатологическими и сотериологичеекнми установками. 
Профстическая теория е представлением о заключительной миесии пророка 
Мухаммада в учении шиитоп-имамитов получила статуе вечной пророческой 
истины, согласно которой роль пророков отдавалась на откуп имамам. 

В параграфе 3.2. «Эсхатологические прслставлепип му'тазилитов 
в трактате Захират ал-'алим ва-басират ал-мута'аллим» показан 
комплекс религиозно-этичсскпх проблем, связанных с эсхатологнчсскнмн 
воззрениями му 'тазилитов. 

Дискуссия о статусе мусульманина, совершившего грех, послужила 
импульсом к развитию теологии и философии ислама. Превратившись в 
острую полемику, она расколола приверженцев ал-Хаеана ал-Баери. Группа 
людей во главе е Ваеилом ибн 'Ата' отделилась от своего учителя и была 
названа му'тазилитами. Проблема феховностн как часть му'тазилитской 
концепции обешаиия и угрозы {ал-ва'д ва-л-ва'ид) осознавалась н решалась 
му 'тазилитами по-разному. 

Так, всякий человек, взявший на себя религиозное обязательство 
{таклиф), с точки зрения му'тазилитов, уже находится в положении веры 
{'имаи) или нечестия (ал-фиск). Пеповиновсние Всевышнему, то есть дурные 
(безобразные) (кабих) поступки, совершаемые по безбожию, неверию и 
норочности, относится к большим фсхам и, по мнению му'тазилитов, 
заслуживает строгого наказания {'икаб). Му'тазилиты, говорит ал-Муртада, 
нашли епециальнос наименование для человека, совершившего тяжёлое 
преступление, - ал-фасик (лицемер, иечсетивын, порочный человек), он не 
является ни веруюшим (му'мии), ни неверующим (кафир). Вполне возможно, 
что тс, чьи дела напрямую не связаны с безбожием (малые грехи), будут, в 
конечном счете, освобождены от наказания благодаря раскаянию в своём 
фсхс (тауба) или прошению ('афв). То есть .му'тазилиты допускают 
упразднение (сбрасывание - 'искат) наказания грешника, нечсетивца. 
Прошение н освобождение от наказания хорошо (хасаи) с точки зрения 
разума ( 'акл). 

Му'тазилиты разрабатывают положение о воздаянии. Праведника, 
тсрняшего мучения в этой жизни, в будущей Яч-изни Бш- должен вознаг радить 
за его ггагграсггые сфадаггггя, колгг Бог услготрсл в гигх нолг.зу для ггсго. Тс 
ггголгг, которые нроягигялгг нокорность гг ггосггугггагнгс, вг.ггго.чггяя гговс.чеггия 



( и т - и ш ' и т ) l í o i a , ч а с л у ж и и л о г б л а г о ю и о ч л а я н п я и л и н а г р а д ы {сшшо). Ü 

огагггчггс о г ггспсрггя, ггсра, г огюрггт а л - М у р г а д а , с с гь «ггрггчггагггге ( ш а с д и к ) 

[ггсгггггггосггг Б о г а . - И.О.] с е р д ц е м ( д о г о и о р , заклгочеггггыгг в с е р д ц е ) , а гге 

я зыколг (гге гга егговах, гге ггрггзггагггге уегахггг)» ' . Т а к , Васгггг ггбгг ' A r a ' гг А б у - j r -

ХузагЪг 'Ajrjrar]) гг ггх ггос;гсдоиагелгг гоггоргглгг, ч г о в е р а е е г ь ггмя д л я 

ггоггеггеггггя, о г г г о е я щ е г о е я к обязаггггоегям (ггредггггеаггггялг реггггггггг) гг 

« е г г е р х д о л ж г г о м у » (ггаггргглгер, догголгггггеггьггой лгогггггвс). А б у XarrrrrNr, А б у 

'Агггг гг боггьшггггегво .му'талиитоа говоргггггг, ч г о в е р а - з г о rrNra дггя 

доггжггого (ггеобходггмог о - шкХжиб) гго огггошеггггго к гговеггеггггго, гго гге дггя 

градггцгггг (ин-псиа). « Н о ггх лгггеггггго, в е р а , ггокорггоегь (ггредагггге с е б я Б о г у -

ai-'iic:ia\i) гг реггггг ггя {ш)-0ип) сдггггы гг еходегвеггггы друг- д р у г у в ггоггьзе гг 

зггачегггггг»1 

А г г - М у р г а д а ечгггаег , ч г о заегуггггггчеегво ггророка {аш-шафа'а) -

ггзбавггегггге о г заслужеггггог о ггаказаггггя б е з ггредоегавлеггггя бггаг- - гге явггяегся 

обязаггггоегг.го Б о г а . KpoNre г о г о , заегуггггггчеегво ггророка , гго лгыегггг агг-

М у р г а д а , еовергггаегея ггеггремегггго. В о з м о ж г г о е г ъ ггрогцеггггя «ггеггокорггых 

гггодег'г в е р ы » явггяегея доеговерггылг дoкaзaгeJгьeгг^o^г а к г а заегуггггггчеегва. 

Beaye j fOBf jü , ггоередггггчеегво rrjrrr заегуггггггчеегво п р о р о к а Мухалглгада 

о д о б р я г г о с ь веекггг 4jrerraNrrr 'у.м.мы. О д г г а к о одггог'г ггз ггрггчгггг разггогггаеггг'г в 

обгцгггге e r a j f воггрое о к а ч с с г в а х гг ф о р л г с заегуггггггчеегва. 

А в г о р г р а к г а г а к а е а е г е я ггоггожеггггя обгггагеггег'г ггогуегороггггего кгггра 

( (i.v.i ai-'axupa), oorrrarejreii рая {'ax:i ш-д.жсшии), обгггагеггей ада ('<«./ аи-

IUI/)), обгг гагедгег'г ггредегояггггя ( 'ux.i си-.маакиф). В оггредеггёггггокг кгееге -

. м а с а й - гггодгг ггоггучаг' во'здаягггге. Т е , к т о еггедовагг дурггокгу (бсзобразггокгу) 

г г о д в е р г а г о г е я кгог ггггьггым еградаггггям гггггг м у к а м ('азсю ач-кстр). 
Н р о е г р а г г е г в о могггггы завггеггг ог' ггазггачеггггого ггаказаггггя гг еодеяггггог о . 

Д о г г у е к а г о г е я к а к гееггога, у з о е г ь кгог ггггы, гак гг е ё раегггггрегггге, д о гех ггор, 

ггока гге егаггег возкгожггым ггаказагггге (возкгездгге) . Уггравггягог возкге'здггелг 

агггеггга, к о г о р ы е гге кгогуг раегиггргггь м е с т о дггя екгягчсггггя ггаказаггггя гг гге 

кгогуг ггереггееггг е г о в д р у г о е кгеего. С г гомощьго в о г г р о е о в гг евггдегеггьегв , 

еообгггаег- а г г - М у р г а д а , Веевыгггггггй кго'жег огкдгадгавагь возггаг раждегггге гггггг 

ггаказагггге обгггагеггей ггогуегороггггего кгггра. Вкгееге е тем ггрггзггаёгея 

евггле г е л ь е г в о част е й г е л а , к о г о р ы е Веевышггггй ггост авгг г о г д е л ь г г о о г 

чегговека . Огггг будуг- д а в а г ь ггоказаггггя (будуг- ггрггзваггы в евггдстегггг). 

Ва-зулгеегея, еггггдстстгьство ч а с т е й гсчга - м е г а ф о р а (.мадлпп). В о врекгя 

б о ж е е г в е н г г о г о доггроеа я з ы к , рукгг гг ггоггг чегговека « в г а й д у т » ггз с в о е г о 

быгггя . Веевывгггггй выстроггг ггх дггя р а з г о в о р а гг едеггаег ггх орудггем 

' Л . | - К Г > р | а . и а1и-ГГГа|11|1[». . tj- JuMi/hi фи 'u.im ¡-кчтм. С . 531) 5 3 7 . 

Т а м ж е . С . 5 3 7 . 
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(инструментом - ал- ала). Оставаясь внешне похожими на ссбя, они начнут 
свидетельствовать. В первую очередь, это свидетельство имеет значение для 
фсшника. После свидетельства частей тела Бог взвешивает людские дела на 
весах (мавазин или .мизан). На одной из чаш весов располагается свет {аи-
пур) - как знак перевешивания (превышения - ар-руджхаи), а на другой чаше 
весов - тьма, мрак (аз-зул.ма) - как знак уменьшения, убывания (аи-пуксан). 

Что ожидает обитателей потустороннего мира? Люди, заслуживающие 
вознаграждения, безусловно, должны быть освобождены от трудностей и 
мучений. Тот, кто заслужил наказание, но совершил раскаяние, будет также 
освобождён от наказания. Апофеозом представления о Божьей милости 
является то, что Бог, по мнению му'тазшитов, в принципе, может простить 
многобожие (аш-ишрк), величайший грех в исламе. По мнению ал-Муртада, 
скорее вссго му'тазилиты имели в виду откладывание прощения. 

Восприняв полностью му'тазилитское учение о справедливости, 
шииты-имамиты полагались на справедливость вечно существующего Бога, 
утверждая, что Бог не может осудить грешника на бессрочное наказание в 
аду, тем самым они поддерживали .му'тазилитское представление о 
«чистилище». Как автор шиитской направленности, ал-Мургада стал 
посредником между .му'тазилитски.м и имамитскнм миром, предопределив 
тем самым будущее бытие калама в культурном пространстве. 

Подлинное поклонение Богу не связано, согласно .му'тазилитам, с 
религиозными установлениями. Человек, не совершавший ни одного 
религиозного обряда за свою жизнь, если признаёт веру в единого Бога, 
попадает в рай. В учении му'тазилитов молитва {салат), поет (саум) и обход 
вокруг Ка'абы (тауаф) являлись безобразными, отвратительными разуму, 
они, по их мнению, были лишены пользы и цели'. Человек, заботясь о своём 
счастьс и благополучии, испытывает постоянную благодарность к Богу, не 
беспокоится о соблюдении норм культа, ибо Бог не нуждается в них. В этом 
наивысшая цель и предназначение человека, ощущение и признание себя 
средоточием Вселенной. В \xcnvpc .му'тазилитского кала.ма - нравственный 
человек, творящий добро и избегающий зла. В этом смысле вера в единого 
Бога, вера в потустороннюю жизнь и совершение добра - три установки, 
лежащие в основе эсхатологических представлений .му'тазилитов. В 
религиозно-философской системе .му'тазилитов сотсриологпмескис 
представления отражали надежду на спасение всех людей (бу.зут прощены 
многобожники), что, бесспорно, было сущссзвснным прорывом в исламской 
средневековой религиозной мысли. 

' Л л - М у р м л п а ш - Ш п р и ф . (»-3(Ш1/>(1/ /да 'пт т-кашм.С. 327. 
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U Зик-иочсини подиодяЕСя общие И 1 0 Г И , формулируюЕСя осиоьиыс 
иыиолы исследования и намечаюзся иерсиекшиы дальноинсй разрабозки 
рассмазрииасмой научной проблемы. В иасзоящее ирсмя в мусульманском 
мире, в особеиносги в Лзсрбайджаие, Ираке н Иране, ведутся исследования 
творческого наследия аш-Шарифа ал-Муртады, груды и сочинения козорого 
заслуживают пристального внимания не только филологов и историков, но и 
( |)HJiocoi |>oB. Трактаты шиитского богослова аш-Шарифа ал-Муртады и их 
судьба ио-свосму всё ещё современны. Свидетельством их актуальности 
являезся растущий интерес к ним у людей различных убеждений и 
иро(|)ессий. Сведения, изло;кениые в зрактазс аш-Шарифа ;1Л-Мурталы 
Захират си- 'саим аа-басират са-мута 'а:иим, нредсзавляют му 'тстаитскиа 
положения в их Э С Х Е Т Т О Л О Г И Ч С С К О М И ирофстическом аспектах, связанных с 
иринцниами снравсдливосзи (cu-'ach) и «обещания и узрозы» (си-иа'д aa-:i-
ва'иО). Ввиду этого религиозно-этические построения му'талиитского 
ксиама не только дополняют уже имеющиеся сведения в области 
му'ташттской доЕмазики, но и помогают углубиться в ход давних 
дискуссий и рассуждений, показывая нам как их рЕпвитие, зак и их главную 
черзу - разнообразие и плюрализм. В определённом смысле их нельзя 
назван, новыми. Однако они, безусловно, остаются актуальными и 
итересиыми. 

В Ири.юмеиинх к диссерзациоииому исследованию ириводязся 
оригинальный перевод иервоисточиика с арабского языка, изображения 
i | ) p a i M e i i T ü B рукоинсною трактата, именной и нредмезный указатели, сиисок 
названий i лав исследуемою намязника. 
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