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Общие вопросы калāма

Калāмi так же, как и многие другие науки, имеет дол-
гое историческое прошлое. Хотя эта наука происходила, 
развивалась и совершенствовалась в лоне исламской мыс-
ли, тем не менее можно обнаружить нечто похожее на неё 
и в других религиях, таких как иудаизм и христианство. 
Вместе с тем, только в исламе эта наука приобрела само-
стоятельную жизнь благодаря особенностям, которые мы 
рассмотрим ниже. В христианстве богословские споры 
являются частью более общей науки под названием тео-
логияii. В исламской культуре она издревле называлась 
калāм — под этим названием с самого начала своего воз-
никновения по настоящий день она известна всему миру. 

Несмотря на то, что начало богословской мысли восхо-
дит к первому столетию лунной хиджрыiii, выражение ‘илм 
ал-калāм («наука калāма»iv) вошло в обиход во втором векеv. 
Вначале термин мутакаллимvi применялся исключительно 

i К а л ā м  (араб. речь, рассуждение, беседа, спор) — ислам-
ское схоластическое богословие.

ii Т е о л о г и я  (от греч. бог и слово, учение) — богословие; 
комплекс религиозных дисциплин какой-либо религии, изучаю-
щих определённые стороны её вероучения и культа. Однако соб-
ственно «теологией» принято называть христианское богословие.

iii Х и д ж р а  (араб. переселение) — мусульманское летоисчис-
ление. После смерти Пророка (с) халиф ‘Умар ибн ал-═а╚╚āб ввёл 
лунный календарь в государственный обиход. Было решено начать 
мусульманское летоисчисление с момента хиджры (переселения) 
пророка Му╝аммада (с) из Мекки в Медину в 622 г. Таким образом, 
622 г. стали считать первым годом мусульманской лунной хиджры.

iv Или «спекулятивная теология».
v То есть в VIII в. н.э.
vi М у т а к а л л и м — теолог, специалист по калāму.
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в отношении мутазилитов (му‘тазила)i, их также называли 
«приверженцами Предания» (ахл ал-ха̣д╖╙)ii, которые проти-
водействовали всяким спорам и диспутам в религии. Однако 
постепенно, по мере развития рациональной мысли среди 
различных сект, в особенности, с возникновением ашаризмаiii, 
калāм приобрёл более общее значение. Поэтому для пред-
ставления разных богословских подходов были использо-
ваны такие названия, как «калāм мутазилитов», «шиитский 
калāм», «ашаритский калāм», и каждая группа пыталась соз-
дать свою особую богословскую школу и упорядочить свои 
идеи и взгляды в соответствии с её воозрением. 

Таким образом, приблизительно до 6 / XII в. калāм 
продолжал развиваться и распространяться в качестве 
самостоятельной науки, иногда наряду с такими наука-
ми, как фалсафаiv и ‘ирфāнv, а затем постепенно смешал-
ся с философией и в определённой степени с суфизмом 

i М у т а з и л и т ы  (от араб. му‘тазила — «обособившиеся», 
«отделившиеся») — представители одного из направлений ислам-
ского калāма. Своё наименование получили в связи с отделением 
от кружка известного богослова и признанного исламского учёно-
го ║асана ал-Баср̣╖ (ум. 748).

ii А х л  а л - х ̣а д ╖ ╙  (араб. ахл ал-ха̣д╖╙ — люди или привер-
женцы Предания). — представители одного из основных течений 
в раннем исламе, которые отвергали нововведения в решении ре-
лигиозно правовых вопросов, призывали руководствоваться толь-
ко Кораном и Сунной пророка Му╝аммада.

iii А ш а р и з м  (от араб. ал-аш‘ар╖ййāт — ашариты)  — сун-
нитский калāм. Это направление (или школа) названо по имени 
одного из его основоположников и видных представителей — ’Аб╛ 
ал-║асана‘Ал╖ б. Исмā‘╖ла ал-Аш‘ар╖ (260 / 873 — 330 / 985).

iv Под словом фалсафа (или философия) подразумевается 
арабская (исламская) философия. Далее будет указываться «фило-
софия».

v ‘ И р ф ā н  — познание божественного или мистическое по-
знание.
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(таса̣вв╛ф)i. В это время не представилось возможным 
ясно отличить богословские труды от философских работ, 
за исключением незначительных случаев. Разумеется, в 
наше время вместе с возникновением новых богослов-
ских вопросов и переводом трудов по философии рели-
гии на Западе лучше и больше ощущается необходимость 
возрождения калāма в качестве самостоятельной науки 
наряду с другими науками, и видны ясные горизонты. По-
этому знакомство с прошлым калāма и его подъёмами и 
спадами также представляется необходимым. 

Неоднократно рассматривался вопрос о том, каким 
образом и исходя из каких критериев возможно признать 
ту или иную науку религиозной (то есть исламской). Не-
которые учёные убеждены, что только знания, непосред-
ственно извлечённые из исламских текстов, заслуживают 
быть признанными религиозными. Другая группа мысли-
телей считает, что малейшего сотношения или сходства 
достаточно для того, чтобы назвать «исламским» любую 
ветвь научной мысли. Справедливости ради признаем, 
что обе группы преувеличивают. Естественным образом, 
любая наука, имеющая корни в исламском образовании и 
источниках и развивавшаяся в круге исламской мысли, за-
служивает название «исламской». Согласно такому пред-
положению, очевидно, что калāм можно считать одним из 
звеньем в цепи исламских наук. 

Определение «калāма» как науки

«Науку калāм» (‘илм калāм) определяют по-разному1. 
Однако лучшее определение то, которое ссылается на 
предмет науки и в то же время упоминает его методы так 

i Т а с а̣ в в ╛ ф  — духовное или мистико-аскетическое учение 
и практика в исламе (или суфизм; отсюда, начиная со 2 в. л.х. / 
VIII в. н.э., последователей тасаввуфа стали называть суфиями). 
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же, как пользу и воздействие этой науки и, в целом, охва-
тывает разные измерения и аспекты этой сферы знания. 
Здесь мы дадим относительно обобщённое и одновремен-
но наиболее полное определение калāма:

Калāм — это наука, которая рассматривает религиоз-
ные верования путём сочетания рациональных доводов и 
переданного религиозной традицией знания, и доказыва-
ет истинность религиозных вероучений, опровергая со-
мнения и возражения оппонентов и защищая вероучения.

Это определение указывает на предмет (религиозные 
вероучения), метод (метод рационального довода и пере-
данного знания) и цель калāма (изложение и доказывание 
религиозных убеждений и их защита). Конечно, это опре-
деление воспринимается правильно только тогда, когда 
мы конкретно устанавливаем каждое из этих понятий. 

Предмет калāма

Каждая наука располагает темой, вокруг которой фор-
мируются все её вопросы. Некоторые даже говорят, что 
различие между науками в действительности сводится 
к различию между их предметами. Поэтому в каждой 
науке вначале устанавливают её предмет. Относительно 
предмета калāма с давних пор излагаются разные взгля-
ды2, рассказать о каждом из них в пределах данной книги 
представляется невозможным. Среди этих предположе-
ний наиболее правильной и привлекательной выглядит 
теория, изложенная такими мыслителями, как Лахидж╖i, 

i Шамс ад-Д╖н Му╝аммад Г╖лāн╖ Л а х и д ж ╖  — уроженец 
Лахиджана, маленького городка в провинции Гилан; был адептом 
Захабиййи (Джахабиййи), одной из ветвей суфийского ордена Ку-
бравиййа; последователь знаменитого Сайида Мухаммада Нур-
бахша (ум. в 869, 1464-1465 г.). Жил в Ширазе, в суфийской «Све-
товой обители» (Ханака Нурийе), умер в 912 / 1506-1507 г.
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Ибн ═алд╛нi и Мута̣ххар╖ii. Лахидж╖ считает предме-
том калāма положения Шариата (Божественного Зако-
на), Ибн ═алд╛н — религиозные воззрения, а Мута̣ххар╖ 
— основные принципы ислама как религии3. Исходя из 
этого, можно заключить, что предметом калāма являются 
религиозные вероучения. 

Разумеется, нужно обратить внимание на то, что прин-
ципы религии здесь противопоставлены практическим 
аспектам религии, а не религиозным. Нам известно, что 
религиозные убеждения не находятся в одном ряду и не 
равны по рангу. С логической или религиозной точек зре-
ния, часть убеждений находится на более высоком уровне 
по сравнению с другими умозаключениями. 

Смысл принципов религии здесь распространяет-
ся на все религиозные и исламские убеждения. Поэтому 
калāм как наука, в дополнении к таким принципам как 
«единобожие» (та╛х╖̣д)iii, справедливость и воскресение 
мёртвых, рассматривает также споры о предопределён-
ности судьбы и свободе воли, мироздании, промежуточ-
ном состоянии (барза╜), положении о вознаграждении и 
наказании. Даже можно утверждать, что такие вопросы, 
как философия исполнения законного решения и ответ 
на религиозные сомнения относительно практических и 
морально-этических аспектов религии и вопросов подоб-

i Абд ар-Рахм̣āн ибн Му╝аммад И б н  ═а л д ╛ н  (ум. в 
1406 г.) — один из крупнейших исламских мыслителей; уроженец 
Туниса; был письмоводителем у повелителей тунисского и фес-
ского. С 1382 г. жил в Каире, занимая должность профессора, а за-
тем верховного ка̣д╖̣ (шариатского судьи) маликитов. 

ii Муртада̣ М у т а̣ х х а р ╖  (1919-1979 гг.) — один из выдаю-
щихся иранских учёных в области исламской философии, ми-
стицизма (‘ирфāн), схоластики, юриспруденции; преподаватель, 
общественный деятель.

iii Т а ╛ х ̣╖ д  (араб. тавх╖̣д) — утверждение единственности 
[Бога].
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ного рода, в принципе связанные с религиозными воззре-
ниями, являются частными вопросами этой науки. 

Польза калāма

Значение и место каждой науки зависят от её наследия 
и пользы. Происхождение наук в основном предполагает 
наличие определённых потребностей, залогом ответа на 
которых являются исследовательский дух и совершенство 
науки. Поэтому возникает вопрос о том, на какие нужды 
отвечает данная область науки. В предисловиях к богослов-
ским текстам писатели и комментаторы говорили о пользе 
и целях калāма. К примеру, Кạ̄д╖̣ ‘Ад╛̣д Идж╖i перечисляет 
пять польз калāма: достижение непоколебимой уверенно-
сти в убеждениях, руководство народом и осуждение пре-
ступников, защита религиозных норм от сомнений, уста-
новление основных принципов для всех религиозных наук 
и внесение ясности в намерение. Вслед за перечислением 
этих частных польз он определяет конечный результат как 
достижение мирского и потустороннего счастья4.

То, что конечная цель занятий калāмом — мирское 
и потусторонне счастье, не представляется точным вы-
водом, так как это счастье вряд ли достигается исклю-
чительно посредством калāма. Все исламские науки, в 
конечном итоге, преследуют эту цель, а религия в целом 
призвана обеспечить человеческое счастье. Кажется, не-
посредственную пользу и след калāма можно свести к 

i Кạ̄ди̣ ‘Ад╛̣д И д ж ╖  (ок. 1281—1355 гг.) — уроженец города 
Иджа (Иран); мусульманский философ, систематизатор перипа-
тетизирующего калама. С юных лет служил разным правителям 
Ирана, позже занимал пост верховного судьи. Самое известное его 
сочинение — «Мавāки̣ф» («Стоянки») представляет собой энци-
клопедию ашаритского калама на этапе его синтеза с арабоязыч-
ным перипатетизмом. 
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двум следующим вещам: 1) утверждение путём дедукции 
исламских вероучений и 2) защита этих убеждений. Ко-
нечно, каждая из этих осей имеет аспекты и разветвления, 
которые мы рассмотрим ниже. 

Задачи калāма

Роль и миссию калāма или задачи и труды мутакал-
лимов можно разделить на шесть частей: доказательство, 
изложение, упорядочивание, установление, опровержение 
вошедших в религию сомнений и опровержение антире-
лигиозных убеждений и рассуждений. При более внима-
тельном рассмотрении мы обнаруживаем, что упомяну-
тые части логически соотнесены друг с другом и следуют 
одна из другой. Поэтому можно утверждать, что при ис-
полнении своей задачи мутакаллим должен преодолеть 
шесть стадий. Таким образом, сначала, на стадии доказа-
тельства, ему следует вывести религиозные воззрения из 
исламских источников, то есть из Корана, Традиции (сун-
на) и разума (‘акл̣), затем приступить к объяснению по-
нятий и изложению путей. На второй стадии он должен 
конкретно установить значения ряда понятий — таких, 
как, например, «лицезрение Бога» (ру’йат ‘аллāх), истин-
ность Истинного, заступничество и т.п. На стадии упо-
рядочивания религиозные смыслы приобретают чёткие 
формы «человеческих» наук, которые постепенно обра-
зуют одну общую систему. В этом процессе мутакаллим 
ввиду необходимости, которую испытывает при споре и 
защите веры, вынужденно «обмирщает» религиозные по-
знания, разъясняя их средствами общедоступного языка. 
На стадии установления вопросы, подлежащие доказа-
тельству, доказываются рациональным путём, а если эти 
пути находятся за пределами постижения разума, то де-
монстрируется их непротиворечивость доводам разума. 
Эта работа обычно выполняется путём опровержения со-
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мнений, ответа на религиозные вопросы. По отношению 
к последней стадии — опровержению антирелигиозных 
убеждений — предыдущая служит преимущественно в 
качестве предисловия для демонстрации разумной при-
емлемости религиозных убеждений, либо для их доказы-
вания. На этой стадии мутакаллим должен доказать не-
заменимость исламских вероучений и их превосходство 
над другими религиями и школами мысли.

Все стадии исследования калама (кроме первой) по-
священы изложению и представлению религиозных ве-
роучений мусульманскому обществу. Так, на стадии до-
казывания мутакаллим сначала раскрывает себе самому 
религиозные познания и пока не думает о том, как донести 
их понимание до людей. А на стадии изложения истины 
он уже должен утвердить и доказать упомянутые познания 
для других. Теперь посмотрим, какими методами пользу-
ются мутакаллимы на этих стадиях. 

Метод и основы калāма

По мере того, как будем рассматривать богословские 
школы и разветвления, мы поймём, что не все мутакал-
лимы пользуются одинаковыми методами и способами. 
Как правило, их учения имеют совершено разные осно-
вы. Тем не менее, невзирая на подобные противоречия, 
можно утверждать, что большинство богословских школ 
пользуются методом рационального довода и переданно-
го знания, хотя в способе и уровне использования этих 
двух источников имеют место серьёзные отличия. 

В целом мутакаллимы разделяют религиозные тропы на 
две общие части: первая часть — это убеждения (скажем, 
вера в существование Бога и пророчеств божественных по-
сланников). Естественно, такие положения невозможно до-
казать путём ссылок на религиозные тексты, нужно в боль-
шей степепни использовать рациональные доводы. 
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Вторая часть представляет собой познания, прича-
ститься которым можно как посредством разумного дово-
да, так и посредством «традиционно переданного знания» 
(накл̣). Эта часть включает вопросы, которые рассматри-
ваются после доказывания бытия Бога и пророчества Его-
Посланника (Мухаммада). 

Вопросы первой группы, также как и рациональные 
доводы, приведённые в доказательстве положений второй 
группы, известны под названием «рациональный калāм» 
(калāм ‘акл̣╖), а дискуссии и из «традиционно переданного 
знания» (накл̣) во второй части называются «калāмом тради-
ционно переданного знания» (калāм накл̣╖). Иными словами, 
«рациональный калāм» является частью калāма, основанной 
на рациональных доводах, а «калāм переданного знания» 
представляет собой другую часть калама, в которой исполь-
зуются положения, полученные из «переданного знания». 
Отметим, что при споре и доказывании убеждений второй 
группы мутакаллимы сталкивались с двумя группами лю-
дей: немусульманами, при встрече с которыми использова-
лись рациональные доказательства, приемлемые для них, и 
мусульманами, к которым применялся довод из «традицион-
но переданного знания» (накл̣). 

Название науки калāм

Приводились разные причины наименования этой на-
уки «калāмом». Ат-Тафтāзāн╖i перечисляет пять причин, 
приводя нижеследующие объяснения5:

i Са‘д ад-Д╖н Мас‘уд Ибн ‘Умар Ат - Т а ф т ā з ā н ╖  (ок. 1322-
ок.1390 гг.) — арабо-мусульманский мыслитель, видный предста-
витель перипатезирующего калама. Обучался теологии и филосо-
фии у ал-Идж╖ ├у╚б ад-Д╖на ар-Рāз╖ (ум. 1365). Написал много 
трудов по философии, теологии, логике, юриспруденции, поэтике, 
риторике, коранической экзегетике. 
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1. На заре ислама богословские дискуссии начались с 
выражения «слово о…» (ал-калāм ф╖...);

2. Основным предметом разногласий между мутакал-
лимами был вопрос о «речи Бога» (калāм ═уда), её извеч-
ности или сотворённости.

3. Эта наука сообщала практикующему её силу речи —
«говорение» (такаллум), т.е. рассуждения о религиозных 
вопросах.

4. В этой науке «речь» и спор с оппонентами имеет 
бóльшее место, чем в других науках.

5. Благодаря силе её доводов, только эта наука заслу-
живает названия калāм. Другими словами, подлинный и 
устойчивый калāм (собственно богословие) начертан и 
доказан преимущественно в рамках данной науки. 

Разумеется, существуют и другие факторы6, о кото-
рых нет необходимости сейчас говорить. Важно то, что 
мы поняли, какой из них явился наиболее эффективным. 
Из выражения ат-Тафтазани и других следует, что все 
упомянутые доводы действенны. 

При таком раскладе, если даже мы примем данное 
утверждение, будет невозможно признать, что все фак-
торы в равной степени действуют в границах этого наи-
менования. Несомненно, один из них безусловно играет 
решающую роль. К сожалению, проведённые исследова-
ния ещё не дали какого-либо окончательно решающего 
результата. 

Происхождение калāма 
и первый рассмотренный им вопрос

Нет сомнения в том, что Коран уделяет таким вопро-
сам как «единство Бога» и «пророчество» больше внима-
ния, чем другим вопросам вероучения. Поэтому первый и 
наиважнейший богословский вопрос — единство Бога, по-
скольку первым и важнейшим призывом Пророка на земле 
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Хиджазi был призыв к признанию единства Бога: Ла илаха 
илла ‘аллāх — «Нет бога, кроме [единственного] Бога» и 
призыв к борьбе с язычеством и идолопоклонничеством. 
Однако если мы имеем в виду калāм в более специфиче-
ском смысле, то его начало восходит ко времени кончины 
Пророкаii. В начале ислама благодаря доступу к Открове-
нию и присутствию Пророка, когда люди принимали ис-
лам в массовом порядке, не существовало значительных 
религиозных противоречий среди них, а если иногда воз-
никало какое-либо противоречие, то оно было устранено 
путём обращения к Пророку. С его кончиной и прекраще-
нием Откровения всплыли на поверхность противоречи-
вые взгляды, после чего последовали богословские распри, 
и эти конфликты, в конечном итоге, завершились возник-
новением различных теорий и разветвлений (сект). 

Что касается первого богословского вопроса, рассмо-
тренного на ранних богословских диспутах, некоторые 
учёные придерживаются мнения о том, что это была тема 
«веры и неверия (заблудшего) грешника» или «предопре-
делённость судьбы и свобода воли»7. Тем не менее боль-
шинство историков калāма с давних пор считали началом 
богословских диспутов противоречия по вопросам има-
матаiii и халифатаiv 8. После кончины Пророка одна группа 
людей утверждала, что он не назначил себе преемника, 

i Х и д ж а з  — территория на западе Аравийского полуостро-
ва, часть Саудовской Аравии. 

ii Здесь и далее имеется в виду пророк Мухаммад.
iii И м а м а т  — духовная и верховная власть; общее название 

мусульманского теократического государства, во главе которого 
стоял имам (духовный руководитель мусульманской общины).

iv Х а л и ф а т  — арабо-мусульманское государство, созданное 
пророком Мухаммадом в 630 г. в Медине, по его типу создавались 
другие мусульманские империи, впоследствии возглавляемые ха-
лифами (араб. «наследниками», «представителями»).
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и что назначение наследника (светской и духовной) вла-
сти — прерогатива общего собрания народа или совета, 
уполномоченного решать и исполнять (это мнение ахл-и 
суннат ва джама‘ат — приверженцев традиции и общи-
ны). Однако другая группа считала имамат и руководство 
мусульманами продолжением миссии пророчества во 
всех религиозных и светских измерениях, то есть боже-
ственным чином (такова позиция шиитов). 

С точки зрения части шиитов, известных под названи-
ем имāм╖йаi (имамиты), имамат не является всего лишь 
второстепенным юридическим вопросом. Имам в качестве 
преемника Пророка непогрешим, чист от заблуждений и 
ошибок, и, помимо права на политическое руководство, 
располагает религиозным и духовным статусом. Исходя из 
этого, имамиты причисляют имамат к основополагающим 
принципам веры наряду с пророчеством и считают этот 
вопрос частью одной из важных богословских тем. Таким 
образом, первый богословский диспут возник в одиннад-
цатом году хиджры по лунному летоисчислениюii в [ме-
стечке] Шакика Бани Са‘ада, и в действительности, корни 
и источники калāма следует искать в этом событии. 

Имамат, помимо того, что является первым и важней-
шим богословским противоречием, также оказал воздей-

i И м ā м ╖ й а  (или, и м а м и т ы ) — группа мусульман-шиитов, 
первоначально которых называли шиитами-турабитами (от Аб╛ 
Турāб, что в переводе значит Отец пыли (или праха)» — прозви-
ще ‘Ал╖). Они проповедовали, что эманация вечного «божествен-
ного света», духовная и верховная власть (имамат) принадлежит 
исключительно роду ‘Ал╖ ибн ’Аб╖ ┴āлиба и передаётся от отца 
к сыну путём «ясного указания» (насс) предшествующего имама 
и, таким образом, признавали 12 имамов из рода ‘Ал╖ (отсюда их 
другое название — иснаашариты — от араб. исна’ аш‘ар╖йа, т.е. 
«двунадеятники», «дюженники»). 

ii Т.е. в 633 г.
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ствие и на другие богословские споры. Поскольку имами-
ты считали имама, так же как и Пророка, непогрешимым, 
то принимали «членов семьи Пророка» (ахл ал-байт) в 
качестве конечных инстанций по вопросам вероучения. 
В то же время другие секты в своих конфликтах и про-
тиворечиях не имели какой-нибудь опоры после Корана 
и хадисов, кроме индивидуального разума, понимания и 
логического суждения. Такое различие можно легко обна-
ружить путём сравнения богословских мнений и сужде-
ний. К примеру, специальная теория мутакаллимов има-
митского толка по вопросам предопределённости судьбы 
и свободы воли, веры и неверия грешника извлечена в 
основном из изречений ахл ал-байт9.

Причина возникновения и ужесточения
богословских диспутов

Хотя Коран и исламские предания (равāйāт), призы-
вавшие людей размышлять, чтобы глубже понять Знаме-
ния в строении и дивном проявлении природы, а также по 
причине содержания в них мысли о начале и возвраще-
нии к истокам, творении человека и мироздании, небес-
ном предначертании, предопределённости судьбы и сво-
боде воли и тому подобного, являлись одним из важных 
факторов происхождения богословских диспутов, тем не 
менее существуют и другие причины и факторы, которые 
предопределили развитие и распространение религиоз-
ных споров. 

Несомненно, одним из таких факторов было вхожде-
ние чужеродных учений в среду мусульман. Расширение 
географических пределов ислама и обращение разных 
народов и цивилизаций к этой божественной религии, с 
одной стороны; сосуществование мусульман с учёными-
последователями других религий — иудеями, христиа-
нами, магами-огнепоклонниками, сабиями — равно как 
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и появление группы, известной под названием занāдика̣i, 
— с другой стороны, повлекло за собой развитие и рас-
пространение инородных суждений, что в свою очередь 
раздувало пламя религиозных сомнений среди мусуль-
ман. Естественно, эти сомнения и разные вопросы пред-
полагали соответствующие ответы, и это обстоятельство 
послужило причиной того, что постепенно мусульман-
ские мыслители обратились к размышлению над вопро-
сами вероучения. 

Среди других факторов усиления калāма было 
поощрение правления аббасидских халифов. Аббасид-
ский халифат оказался у власти в то время, как огромное 
космополитанское исламское общество имело тенденцию 
к инертности и неопределённости изнутри из-за присут-
ствия разных суждений и религий, также как и встречало 
серьёзные угрозы извне со стороны таких иноверных го-
сударств, как Римская (Византийская) Империя. Поэтому 
аббасидские халифы видели укрепление своего правле-
ния в упрочении религиозных основ мусульман против 
иноверцев и прилагали усилия в укреплении калāма как 
важнейшего инструмента культурной обороны. Первая 
богословская книга была написана по поручению абба-
сидского халифа Махди. Придя к власти в 158 / 775 г., он 
приказал мусульманским учёным сочинить книгу в от-
вет на возражения оппонентов. Первый автор, предста-
вивший сочинение на эту тему, был ’Аб╛ ал-Ху╕айл ал-
‘Аллāф (135-235 / 752-849), выдающийся мутазилитский 
мыслитель. 

Перевод греческих философских книг на арабский 
язык стал ещё одним фактором распространения калāма. 
Знакомство с греческой философией поставило новые 
вопросы перед мутакаллимами, что ещё больше  раздува-

i Занāдика̣ (ед.ч. зинд╖к)̣ — последователи немонотеистиче-
ских религий, в широком смысле — еретики, безбожники.
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ло их сомнения; вынудила их к дальнейшим исследовани-
ям по основам ислама и трудам по его защите. Совпаде-
ние подъёма калāма с концом переводческого движения, 
вероятно, можно считать свидетельством этого утверж-
дения. Второе и третье столетие хиджры были периодом 
перевода философских книг, а третий и четвёртый века 
можно считать точкой кульминации и процветания калāма 
и веком ужесточения межконфессиональных конфликтов.

Философия и калāм влияли на развитие друг друга. 
Философия расширила круг проблем, рассматриваемых 
калāмом, и сделала нужным и необходимым начертание 
многих из философских вопросов в его рамках. Ввиду 
этого в богословских книгах последних времён излага-
лись такие философские проблемы, которые становились 
неотъемлемой частью калāма. 

Наряду с вышеназванными факторами следует обра-
тить внимание и на духовное состояние мусульман и вос-
питательный метод ислама. Дух исследования и привя-
занность к науке и знаниям среди мусульман, исходящие 
из учения Корана и пророческой традиции, без всякого 
сомнения имели всеобъемлющее влияние на подходы ис-
ламского общества к дискуссиям по вероучению, также 
как на происхождение калāма. Если предыдущие факторы 
подготовили почву для богословских суждений, то субъ-
ективная подготовленность и дух поиска истины среди 
мусульман также подготавливали почву для их развития. 
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Первые богословские круги
В книгах по калāму и ересиологии (каждая из которых, 

как правило, называлась «Религии и секты» — Ал-милал 
ва-н-ниха̣л), написанных преимущественно авторами-
суннитами, в качестве первых богословских кругов упо-
минаются следующие: 

1.  Кружок Ха̣сана ал-Баср̣╖ (ум. в 110 / 728), который 
часто представляется в качестве первой школы калāма; 

2.  Кружок ка̣дар╖йа — приверженцев «препоручения 
Богу» (тафв╖д)̣ и абсолютной свободы человека в его дей-
ствиях, созданный Ма‘бадом Джухан╖ (ум. в 80 / 700) и 
Г╖лāном ад-Димашк╖̣10 (ум. ок. 105 / 723);

3.  Кружок джабр╖йа — приверженцев идеи предо-
пределённости судьбы и отсутствия свободы воли у чело-
века, созданный Джахмом б. Са̣фвāном11 (ум. в 128 / 746)
и его учеником Джа‘дом б. Дархамом (ум. в 124 / 741). 

Разумеется, с учётом того, что в школе ахл ал-байт с 
самого начала воспитывались мыслители, которые руково-
дили защитой и пропагандой религиозных познаний Кора-
на и традиции, вышеупомянутое утверждение должно быть 
воспринято с некоторыми оговорками и долей сомнения. 

К числу первых богословских ветвей можно отнести 
также хариджитов (╜авāридж) и мурджитов (мурджи’а). 
Смешивая политические цели и идеи с богословскими, 
они повлияли на формирование мутазилитской школы 
калāма и поэтому заслуживают внимания. На╛ба╜т╖i счи-

i А л - Х̣ а с а н  и б н  М ╛ с ā  Н а ╛б а ╜т ╖  — учёный-историк 
персидского происхождения, идеолог шиитского движения конца 
IX века; автор работ, посвящённых вопросам теологии, философии, 
астрономии и астрологии. Из его трудов наибольшую известность 
получила книга «Фирак ̣ аш-ш╖‘а» («Шиитские секты»). В пере-
воде на русский язык см. Ан-На╛ба╜т╖, ал-Ха̣сан ибн М╛са. Ши-
итские секты. Перевод с арабского, исследование и комментарий 
С.М. Прозорова. ППВ, XLIII. М., 1973.
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тает причиной появления этих двух сект особое понима-
ние ими вопроса об имамате, а также их противостояние 
имаму ‘Ал╖12. 

Относительно возникновения богословских ветвей 
кадаритов (ка̣дар╖йа) и джабаритов (джабр╖йа) сущест-
вует много недоразумений и до сих пор подлинно неиз-
вестно, под воздействием каких именно сил и факторов 
эти школы возникли. 

Вышеназванные секты не просуществовали долго, 
постепенно они либо канули в небытие, либо примкнули 
к позднейшим богословским кругам. 

Рассмотрим кратко эти секты и их влияние.

Хариджиты (╜авāридж)

Хариджиты (╜авāридж) были группой, сперва при-
нудившей имама ‘Ал╖ после битвы Сиффинi принимать 
условия арбитража, а затем отделившейся от его во-
йск, напавшей на него и вступившей в сражение с ним в 
Нахраване. Первым девизом хариджитов (╜авāридж) 
были слова «Нет другого решения, кроме решения Бога» 
(ла хукма илла лиллах)ii. Они толковали это выражение, 

i Б и т в а  п р и  С и ф ф и н е  произошла в 37 / 657 г. В Верхней 
Месопотамии на правом берегу Евфрата, недалеко от сирийско-
го города Ракка, в местечке Сиффин сошлись в сражении войска 
халифа ‘Ал╖ и армия сирийского правителя Му‘āв╖и. Последний 
требовал от халифа выдать виновников убийства его родствен-
ника — третьего халифа ‘У╙мāна. ‘Ал╖ согласился на его пред-
ложение решить вопрос с помощью третейского суда, и сражение 
было прервано. Однако это вызвало недовольство части войска 
‘Ал╖, посчитавшей, что халиф упустил победу. Эта группа отде-
лилась от войска ‘Ал╖ и положила начало движению хариджитов 
(╜авāридж).

ii Этот девиз заимствован из коранического стиха «Судить мо-
жет лишь Аллах» (Коран, 6: 57). 




