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РУКОПИСНЫЕ СОБРАНИЯ И АРХИВЫ

А. Я. Борисов

МУТАЗИЛИТСКИЕ РУКОПИСИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПУБЛИЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ В ЛЕНИНГРАДЕ

т некогда обширной и разнообразной литературы му'тазилитства—
этого грандиозного идеологического движения, сыгравшего совер'

шенно исключительную роль в истории развития мусульманской догматики, —  
лишь ничтожная часть дошла до наших дней, избегнув истребления со стороны 
ортодоксов. Н. S. Nyberg, в арабском предисловии к изданию Китаб ал-интисар —  
полемического трактата, направленного против известного еретика Абу л-Хусайна 
Ахмада Ибн ар-Равандй и принадлежащего перу одного из крупнейших пред
ставителей багдадской школы му'тазилитов, Абу л-Хусайна 'Абд ар-Рахйма ал- 
Хайята —  говорит о трех путях, которыми дошли до нас остатки му'тазилитской 
литературы. Во-первых, ряд памятников ее был обнаружен среди’трактатов близ

кой к му'тазилитству йеменской секты зейдитов (<ujj_>Jl), обширные собрания 
рукописей которой хранятся в Милане и в Берлине. Во-вторых, некоторые из 
му'тазилитских сочинений попали в частные библиотеки ортодоксальных мусуль
манских ученых, ценивших их за обилие разнообразных сведений и тонкую раз
работку ряда положений, не связанных непосредственно с проблемами «справед
ливости и единосущия». В-третьих, наконец, несколько единичных памятников 
му'тазилитства избегли уничтожения лишь благодаря случайности.1 К  указанным

Le livre du Triomphe et de la Refutation d’ibn-er-Rawendi l’Heretique . . .  

ed. H. S. Nyberg. Caire, 1925, стр. IJsA ^ . . .

I. ВВЕДЕНИЕ
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Н. S. Nyberg’oM трем путям необходимо прибавить четвертый, на который в самое 
недавнее время неожиданно удалось напасть автору настоящих строк. Этим 
четвертым путем является старая арабоязычная литература восточных караимов.

Уже давно известно, что средневековая догматическая и Философская пись
менность евреев Востока испытала на себе глубокое влияние мусульманских 
му'тазплитских идей, причем караимы подверглись этому влиянию в несравненно 
бблыпей степени, нежели раббаниты;1 так, догматические труды крупнейших 
караимских авторитетов — Абу Юсуфа Я'куба ал-Киркисанй, Абу л-Фадла 
Сахла ат-Тустарй1 2 и, особенно, известного Абу Я'куба Юсуфа ал-Басйра —  
представляют собою, в основе, лишенные оригинальности своды поздне-му'тази- 
литских воззрений. В виду этого, само собою разумеется, что караимские ученые, 
живо интересуясь современным им му'тазилитством, изучали и переписывали для 
себя мусульманские му'тазилитские трактаты, и эти-то копии, написанные, 
к тому же, в большинстве своем еврейскими буквами, избегли уничтожения со 
стороны ортодоксального ислама и дошли —  правда, лишь во Фрагментах— до 
нашего времени. Генизы караимских молитвенных домов Палестины и Египта 
послужили, таким образом, убежищем для обломков му'тазилитской письмен
ности.

Из этих именно гениз и составилась, в основе своей, знаменитая коллекция 
еврейских и еврейско-арабских рукописей, собранная крымским хахамом караи
мов Авраамом Фирковичем (1786— 1874) во время его поездок по Востоку 
и хранящаяся ныне в Ленинградской Государственной Публичной библиотеке 
им. Салтыкова-Щедрина. Эта коллекция уже обогатила науку рядом неизвест
ных доселе первоклассных памятников еврейско-арабской литературы (см. пуб
ликации Гаркави, Коковцова, Израельсона, Соколова и пишущего эти строки),— 
однако, и для истории мусульманской письменности она может принести немалую 
пользу, будучи подвергнута систематическому просмотру в этих видах.3

Во время моих занятий рукописями А. Фирковича, мне удалось обнаружить 
среди них ряд Фрагментов, несомненно принадлежащих мусульманским му'тази-

1 См. М. Schreiner, Der Kalam in der jiidischen Literatur, 1895, стр. 1.
2 Абу л-Фадл Сахл ибн Абй л-Фадл ат-Тустарй — арабоязычный караимский писатель, 

характер литературной деятельности которого, равно как и время его жизни, недостаточно выяснены. 
Характеристике этого автора, составившего, между прочим, заметки на «Метафизику» Аристотеля, 
я предполагаю посвятить особую статью.

3 Характеристике отдельных памятников мусульманской литературы, находящихся среди 
еврейско-арабских рукописей А. Фирковича, помимо настоящей работы, посвящено всего лишь две 
статьи: М. А. Салье. Неизвестный вариант «Сказки о рыбаке и духе» из «1001 ночи» (ЗКВ, т. V, 
стр. 405 сл.) и А. Я. Борисов. Арабский оригинал латинской версии так называемой Теологии Аристо
теля (там же, стр. 83 сл.). Из Фрагментов арабских философских сочинений в коллекции А. Фирко
вича мною отмечены отрывки «Посланий" («Раса’ил») Братьев Чистоты, «Образцового государства» 
ал-Фарабй, «Послания птицы» и «Послания о душе» Ибн Сйны, «Устремления философов» ал-Газалй
и т. п.
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литским сочинениям. До настоящего момента мною зарегистрировано тринадцать 
таких Фрагментов различной величины —  от 30 до 147 листов, дающих в сумме 
свыше 1000 листов текста (описанию этих 13 Фрагментов и посвящена настоя
щая статья); кроме того, отмечен ряд отрывков (около десяти) меньшей вели
чины—  по несколько листов каждый. К сожалению, сохранность многих из этих 
фрагментов мало удовлетворительна: они значительно повреждены тлением и 
жучком.

Все обнаруженные мною му'тазилитские Фрагменты написаны на старой 
восточной бумаге, семь —  крупным квадратным еврейским письмом, характер
ным для старых караимских рукописей, остальные шесть —  беглым и мало раз
борчивым насхом, почти совершенно лишенным диакритических точек. Некоторые 
из этих последних (т. е. написанных насхом) рукописей производят впечатление 
спешных черновиков —  столь небрежно их выполнение: в них нередки зачерк
нутые слова, а иногда и целые строки. Что касается времени и места написания 
фрагментов, то лишь один из них снабжен колофоном с соответствующими дан
ными. Из колофона мы узнаем, что этот Фрагмент (Ля 11 в нижеследующем опи
сании) написан некиим 'Алй ибн Сулейманом в Фостате в месяце Раджабе 472 г. 
х. ( =  конец ноября —  начало декабря 1083 г. хр. э.). Среди рукописей А. Фир- 
ковича мне удалось найти еще два Фрагмента несколько более раннего времени, 
переписанные этим же лицом, как явствует из колофонов, в селении Танас 
см. Якут, Му'джам ал-булдан, ed. Wiistenfeld, I, стр. aw), один (II Firk. arab. Ms. 
Ля 22) —  в месяце Шаввале 436 г. хиджры ( =  апрель 1044 г. хр. э.), второй же 
(И Firk. hebr. arab. Ms. Ля 119) — в месяце Зул-хпджжат 448 г. х. (=  Февраль 
1057 г.хр.э.); оба Фрагмента содержат, как мне кажется, части одного и того же

догматического трактата, (? oC L^tfJJ), му'тазилитский характер которого не

сколько сомнителен, несмотря на встречающиеся в нем цитаты из сочинений 
кадия 'Абд ал-Джаббара (о нем см. ниже). Для меня вполне очевидно, что 
в переписчике этих трех датированных Фрагментов нужно видеть известного 
караимского писателя XI в. хр. э., Абу л-Хасана 'Алй ибн Сулеймана ал-Мукад- 
дасй, комментарий которого на Genesis был недавно опубликован S. L. Skoss’oM;1 

поэтому, колофоны ленинградских рукописей сообщены мною полностью в особой 
статье, как новый материал к спорному вопросу о времени и месте жизни этого 
автора.1 2

Таким образом, из описанных ниже тринадцати му'тазилитских Фрагментов 
единственный датированный относится к XI в. н. э., что же касается остальных,

1 The Arabic Commentary of 'Ali Ben Suleiman the Karaite on the Book of Genesis. By Dr. 
S. L. Skoss. Philadelphia, 1928.

2 А. Я. Борисов. О времени и месте жизни караима 'Алй ибн Сулеймана. Печатается 
в VII томе Записок Института востоковедения Акад. Наук СССР.
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лишенных датировки, то, судя по внешним признакам, их следует отнести к тому 
же столетию или, по крайней мере, к следующему, позже которого они вряд ли 
могли быть написаны. Местом их возникновения является, повидимому, северная 
Африка; впрочем, некоторые из них могут происходить и из передней Азии. 
С определеннбстью судить об этом мы не имеем возможности, так как А. Фир- 
кович не оставил никаких указаний о месте приобретения им той или другой 
рукописи, локализация же на основании почерка едва ли может считаться вполне 
безупречной, в виду недостаточной разработанности как арабской, так, особенно, 
и еврейской палеографии.

Если трактаты, сохраненные зейдитами, являются продуктами литератур
ной деятельности багдадской школы му'тазилптов, традиция которой перешла 
к йеменским сектантам, то ленинградские рукописи содержат сочинения другой, 
более древней и более, пожалуй, популярной школы —  басрийской. Однако, среди 
них мы не находим памятников, восходящих к эпохе расцвета этой школы, не 
находим сочинений крупнейших ее авторитетов, Абу 'Али Мухаммеда ал-Джубба’й 
(ум. 915 г. хр. э.) и его сына Абу Хашима 'Абд ас-Салама (ум. 932 г. хр. э.); 
в ленинградских Фрагментах сохранились лишь трактаты, принадлежащие позд
нейшей поре существования басрийской школы,* эпохе эпигонов му'тазилитства, 
хронологически —  ко второй половине X и первой половине XI столетий.

Едва ли можно согласиться с мнением Н. S. Nyberg’a, что в X в. хр. э. рас
цвет шй'итства и падение могущества 'Аббасидских халифов неблагоприятно 
отразились на му'тазилитстве;1 скорее обратно —  му'тазилитское движение этой 
эпохи переживает как бы вторичный расцвет, распространяя свое влияние на 
отдаленные восточные и северо-восточные области мусульманского мира, где 
этому влиянию удалось продержаться в течение ряда столетий.1 2

Как известно, господствующая шй'итская догматика в весьма значитель
ной степени основывается на учении му'тазилитов, и в шй'итской литературе 
му'тазилитство дожило до наших дней.3 Власть 'Аббасидских хэлифов, относив
шихся, начиная с ал-Мутаваккиля, к му'тазилптам вполне враждебно, была 
сломлена склонявшимися к шй'итству Бувейхидами, у которых не было основа
ний продолжать преследование гонимой догматической партии. При дворах новых 
правителей, равно как и в государстве Саманидов, му'газилитские учителя встре

1 Н. S. Nyberg «al-Mu'tazila», Encykl. d. Islam, Lief. 49 bis, стр. 854: «Das IV (X) Jahrh. 
sah die Shia bluheu und die 'Abbasiden-Macht schwinden, was beides fur die Mu’tazila ziemlich 
nachteilig war». Во Французском издании «Энцикд. Ислама» Н. S. Nyberg несколько смягчает это свое 
высказывание фразой, отсутствующей в немецком издании: «1а faYeur de quelques gouverneurs 
buyides en a jusqu'a un certain degre dedommage la Mu'tazila».

2 В Хорезме, например, «му'тазилитство имело представителей еще в конце XIV в., при 
Тимуре, когда в других мусульманских областях ученых этого направления давно уже не было». 
В. В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана, 1927, стр. 66.

3 См. I. GoldziLer. Vorlesungen fiber den Tslam, 192">. стр. 22Г>.
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чали благосклонный прием, находя последователей и покровителей среди высших 
государственных деятелей эпохи.1 Так, приверженцем му'тазалитских воззре
ний был ас-Сахиб Абу л-Касим Исма'йл ибн 'Аббад (ум. 995 г. хр. э.), исполняв
ший должность везиря сначала при Бувейхиде Му’айяд ад-Даула, а затем при 
брате последнего, Фах рад-Даула; этот сановник, принадлежавший к числу обра
зованнейших людей своего времени, посвящавший свои досуги литературным 
занятиям и собравший библиотеку, с трудом умещавшуюся на четырехстах вер
блюдах,1 2 3 * * * * известен, между прочим, своим покровительством одному из наиболее 
крупных авторитетов позднего му'тазилитства, кадию 'Абд ал-Джаббару, на 
котором здесь следует несколько остановиться.

Абу л-Хасан 'Абд ал-Джаббар ибн Ахмад ибн 'Абд ал-Джаббар ал-Хама- 
данй, происходивший из селения Асадабад (Якут, Му'джам I стр. (■’ко), в начале 
своей деятельности принадлежал к ортодоксальной догматической партии аш'ари- 
тов, но затем перешел в лагерь му'тазилитов, примкнув к тому же басрийскому 
толку «ал-Джубба’ййя», из которого, за несколько десятилетий перед тем, вышел 
сам ал-Аш'арй. В то время, к которому относится начало деятельности 'Абд ал- 
Джаббара, т. е. в пятидесятые годы X в. хр. э., учение Абу 'Алй Мухаммеда 
ал-Джубба’й приобрело широкую популярность в Форме, приданной ему сывом 
последнего, Абу Хашимом 'Абд ас-Саламом, основателем значительнейшего из 
поздних му'тазилитских толков, «ал-Бахшамййя». 'Абд ал-Джаббар, непосред
ственными учителями которого были Абу Исхак Ибрахим Ибн 'Айяш ал-Басрй и 
Абу 'Абд Аллах ал-Хусейн ибн 'Алй (ум. 979/80 г. хр. э.), в длинном ряде сочи
нений продолжил и развил взгляды Абу 'Алй и Абу Хашима. В 970/1 г., когда 
'Абд ал-Джаббар находился в Багдаде, ас-Сахиб Исма' йл ибн'Аббад призвал его 
в Рей, где он был облечен званием главного кадия (кадй л-кудат) на территории 
владений Муайяд ад-Даула. За время своей более чем пятидесятилетней деятель
ности в Рейе 'Абд ал-Джаббар создал здесь многочисленную школу, пользуясь 
неизменным расположением Ибн 'Аббада, который отзывался о нем, как о «луч
шем из людей». Кадий пережил своего покровителя на тридцать лет и скончался 
в Рейе в 414 или 415 г. хиджры (1023/5 гг. хр. э.), имея более девяноста лет 
от роду.8

Литературная деятельность кадия 'Абд ал-Джаббара была, повидимому, 
очень значительной; сообщают, что общее количество бумажных листов всех его

1 См. В. И. Беляев. Анонимная историческая рукопись коллекции В. А. Иванова в Азиатском 
музее (ЗКВ. т. V, стр. 37; в прим. 3 приведена соответствующая литература).

2 Ibn El-Athiri Chronicon (ed. Tornberg), IX, стр. 77.
3 Об *Абд ал-Джаббаре см.: Якут. Иршад ал-арйб; Е. J . W. Gibb Memorial Series, vol. VI, 2,

стр. гаг сл.; Ibn El-Athiri Chronicon, VIII, стр. 510—511 и IX, стр. 235; ас-Сам'анй. Китаб ал-ансаб;
Е. J. W. Gibb Memorial Series, yol. XX, л. 32 recto; J. Sarkis. Dictionnaire encyclopedique de biblio
graphic arabe, Caire, 1929, col. ins; H. S. Nyberg. ab-Mu tazila, Enzycl. d. Islam, Lief. 49 bis, стр. 854;
A. Mez. Die Renaissance des Islams, 1922, стр. 193, 197; C. Brockelmann. GAL, I, стр. 418 сл.
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сочинений достигало невероятной цифры —  400 тысяч.1 Труды, вышедшие из 
под его пера, пользовались, несомненно, в свое время известностью, однако, впо
следствии они разделили судьбу остальной му'тазилитской литературы, и в насто
ящие дни, насколько я знаю, из них известны всего лишь два, а именно: 1) из
данный в 1326 г. хиджры (1908 г. хр. э.) трактат, озаглавленный: Танзйх ал- 
кур’ан 'ан ал-мата'ин—  «Очищение Корана от поношений»,8 и 2) большой свод 
му'тазилитских основ, носящий заглавие: ал-Китаб ал-мухйт бит-таклйФ —  
«Книга, содержащее все то, что возлагается [на верующего]»; последний труд, 
известный доныне всего лишь в одной рукописи Берлинской библиотеки, сохра
нился не в своем первоначальном виде, а в эксцеритах (ал-маджму') одного из 
учеников автора, Абу Мухаммеда ал-Хасана ибн Ахмада Ибн Маттавайхи.1 2 3

Среди ленинградских му'тазилитских рукописей находятся два Фрагмента 
сочинений 'Абд ал-Джаббара ибн Ахмада, Один из них —  меньший (№ 2) —  
является частью названного выше свода —  ал-Китаб ал-мухит, однако, незначи
тельные размеры отрывка (30 лл.) не дают возможности определить, имеем ли 
мы здесь дело с подлинным текстом автора или —  также, как в берлинской 
рукописи— лишь с сокращенной редакцией Ибн Маттавайхи. В тексте Фраг
мента встречаются ссылки на два другие труда 'Абд ал-Джаббара, не дошедшие, 
насколько мне известно, до наших дней: 1) ал-Китаб ал-мугнй, или просто —  
ал-Мугнй, и 2) Китаб ад-дава'й вас-савариФ. Следует отметить мимоходом, что 
книга ал-Мухйт мусульманского кадия из Рейя по недоразумению была внесена 
исследователями (Р. Frankl, М. Steinschneider) в список трудов караимского 
писателя XI в. хр. э., Абу Я'куба Юсуфа ал-Басйра.4 * Второй Фрагмент, значи
тельно большего размера (№ 7), содержит часть сочинения, название которою 
мне определить не удалось. Несомненная принадлежность этого сочинения перу 
'Абд ал-Джаббара может быть установлена из встречающиеся на его страницах 
ссылок, как на более ранние труды автора, на книги ал-Мугнй и Китаб ад- 
дава'й вас-савариФ, упомииаемые и в ал-Китаб ал-мухйт (см. выше).

Другим автором, одно из сочинений которого дошло до нас среди ленин
градских му'тазилитских рукописей, является известный шй'итский деятель, 
аш-ШарйФ ал-Муртада Абу л-Касим 'Алй ибн Тахир, глава (накйб) багдадских 
'алйдов (ум. в Багдаде в 1044 г. хр. э.). Литературное наследие этого автора 
состоит из ряда трактатов шй'итского содержания; кроме того, ему приписы
вается большой диван, содержащий свыше десяти тысяч стихов, и сборник апо

1 Явно преувеличено. J. Sarkis, 1. с.
2 J. Sarkis, 1. с.
3 W. Ahlwardt. Verzeichniss der arabischen Hss. der konigl. Bibliothek zu Berlin, № 5149.
4 А. Я. Борисов. Заметки о литературном наследии Юсуфа ал-Басйра, ИОГН, 1935, № 3,

стр. 273.
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криФических сентенций халиФа 'Алй (Китаб нахдж ал-балагат).1 Среди ленин
градских Фрагментов один (JVs 11) содержит часть текста принадлежащей перу 
аш-ШарйФа ал-Муртада книги Китаб захйрат ал-'алим ва басйрат ал-мута- 
'аллим —  «Сокровище сведущего и разумение наставленного» — сочинения, пол
ностью выдержанного в чисто му'тазилитском духе. Заглавие книги и имя ее 
автора вполне определенно указаны в колофоне Фрагмента, и потому находятся 
вне сомнения; рукопись написана в 1083 г. хр. э. (см. выше), т. е. всего лишь 
через 39 лет после смерти аш-ШарйФа ал-Муртада. В списке сочинений этого 
последнего, сообщенном С. B ro ck e lm an n ’oM в его GAL, «Книга сокровища» 
отсутствует; нет этого заглавия и в библиографическом словаре Хаджжи !Хдлйф ы .

Что касается остальных десяти из описанных в настоящей статье Фраг
ментов, то мне не удалось установить ни авторов, ни заглавий содержащихся 
в них сочинений; можно лишь с уверенностью сказать, что все эти сочинения 
относятся, самое раннее, к первой четверти XI в. хр. э., так как почти во всех 
них цитируется кадй л-кудат, т. е. 'Абд ал-Джаббар.

Если так называемая арабская философия является своеобразным заверше
нием античной философской традиции в том ее виде, в каком она существовала 
в странах передней Азии ко времени арабского завоевания, причем основные 
тенденции этой традиции продолжали развиваться независимо от догматов гос
подствующей религии, нередко разрешая основные проблемы способом, против
ным духу Корана и Сунны,— то доктрина му'тазилитов всецело вырастает из 
стремления дать разумное обоснование догматики ислама. Му'тазилитское уче
ние, из которого впоследствии возникла ортодоксальная догматика аш'арвтов, 
может быть с полным правом названо схоластикой мусульманства. Используя 
разнообразные элементы раввинского юдаизма, христологических споров сиро
византийского христианства, логики Аристотеля и космологии стоиков, му'та- 
зилиты создали органически-самостоятельное миропонимание, во многом более 
любопытное, чем христианская схоластика Феодальной Европы. В высшей сте
пени замечательно, что это миропонимание в некоторых кардинальных пунктах 
как бы приближается к учению философских школ буддизма, влияние кото
рого на развитие мусульманской догматики едва ли может быть доказано.1 2 Все

1 J. Sarkis, op. cit., col. n rr  — nrf; C. Brockelmann. GAL, I. стр. 404 сл.
2 См. напр. высказывание Macdonald’a (в статье «Kalam», Encycl. d. Jslam, П, стр. 718) 

о влияниях, под которыми создавалась мусульманская «наука Калама)).* «Es scheint klar, dass 
die muchammedanischen Denker beeinflusst wurden 1) in weitem Umfange von den Begriffen, den Ein- 
teilungen und der Dialektik der griechischen Philosophic, 2) in viel geringerem Masse durch personli- 
chen Umgang und durch Discussion mit den Theologen der orientalischen christlichen Kirche und 
3) vielleicht durch einige Ideen indischen Philosophen-Schulen»; последнее положение бази
руется на данных книги М. Horten’a: Die philosophischen Sisteme der spekulativen Theologen im 
Islam (Bonn, 1912).
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дело, поводимому, в том, что и буддийские мыслители, и му'тазилиты исхо
дили из одних, и тех же, чисто рационалистических, предпосылок, последова
тельно и цельно их развивая, что и привело как тех, так и других к относи
тельно близким выводам. Как известно, средиземноморский философский цикл 
(так называю я комплекс философских традиций, существующий и развиваю
щийся в бассейне Средиземного моря и имеющий своим исходным пунктом антич
ную Грецию) до самого XVII в., когда возникает новая философия бур
жуазной Европы, не знал гносеологических систем— в противоположность 
индийскому, или буддийскому, философскому циклу, где гносеологические про
блемы всегда стояли в центре внимания мыслителей. Му'тазилиты предста
вляют, насколько мне известно, единственное исключение: принадлежа всецело 
к средиземноморскому циклу, они, однако, создали довольно законченную систему 
рационалистической теории знания, резко отличаясь этим от остальных философ

ских и религиозно-философских учений как мусульманских стран, так и Феодаль
ной Европы. Этой своей стороной учение му'тазилитов представляет для нас 
особенный интерес, и полная история гносеологии и логики не может быть напи
сана без учета сохранившихся памятников их философской литературы. Небез- 
интересна, кроме того, и атомистическая теория, лежащая в основе му'тазилит- 

•ской натурфилософии и обусловливающая собою своеобразные концепции 
времени и пространства. Система морали му'тазилитов, с казуистически разрабо
танным учением о зле и воздаянии, также заслуживает внимания. Ленин
градские Фрагменты содержат значительный материал по всем этим вопро
сам. Так, Фрагмент № 3 содержит часть сочинения по натурфилософии; 
названия глав показывают, что здесь говорится о трех путях познания субстан
ции, о постижении атома и о различных его свойствах, о земле, о движении 
звезд— причем опровергается учение философов, представляющее звезды оду
шевленными существами, об обстоятельствах бытия и небытия субстанции, 
о  пустоте и полноте и т. п. Гносеологическим вопросам посвящен ряд глав, напр., 
в отрывках №№ 1, 7 и 11. В большинстве отрывков имеются разделы, посвя
щенные проблемам теодицеи и морали (абвйб ал-'адл); нередки также главы, 
трактующие об аттрибутах (абваб ат-таухйд).

Впрочем, ценность этих материалов несколько умеряется их происхождением 
■из поздней эпохи му'тазилитства. В конце X —  начале XI вв. хр. э., когда были 
написаны сочинения, сохраненные нам ленинградскими Фрагментами, учение 
му'тазилитов уже в значительной степени выродилось в схоластику в худшем 
■смысле этого слова. В бесконечных спорах как между багдадской и басрийской 
школами, так и между различными авторитетами внутри одной школы, дело шло 
•более о словах, чем о смысле.1 Казуистикой были наполнены и многочисленные

1 См. Н. Steiner. Die Mu'taziliten oder die Freidenker im Islam, Lpz., 18G6, стр. 80 сл.
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му'тазыитские выпады против аш'аритов, создававших систему ортодоксальной 
догматики. Однако, необходимо признать, что и эти казуистические хитроспле
тения, если в них достаточно вдуматься, значительно разъясняют суть миропони
мания му'тазилитов, так как под их словесной шелухою, не лишенной порою свое
образной тонкости и остроумия, почти всегда можно различить вполне определен
ную систему идей. Поэтому, ленинградские Фрагменты несомненно представляют 
существенный интерес, являясь немаловажным дополнением к уже имеющемуся 
материалу —  к сочинениям Абу Рашида ан-Найсабурй,1 ал-Багдадй, 'Абд ал- 
Джаббара, аз-Замахшарй, а также к тем сведениям, которые заключаются в тру
дах Ибн Хазма, аш-Шахрастанй, ал-Иджй и др. Интересны также ленинград
ские Фрагменты многочисленными цитатами из более старых му'тазилитских 
авторов, подлинные сочинения которых не сохранились; имени почти всегда пред-

■ *9 о <
посылается почтительное L ir -  =  «наш учитель». Наиболее часто встречаются 
следующие имена:1 2 1) Абу 'Алй Мухаммад ибн 'Абд ал-Ваххаб ал-Джубба’й 
(см. выше); 2) Абу Хашим 'Абд ас-Салам ибн Мухаммад (см. выше); 3) Абу 
'Усман 'Амр ибн Бахр ал-Джахиз, — известный мастер арабской прозы и один из 
крупнейших авторитетов басрийской школы му'тазилитов (ум. 869 г. хр. э.);
4) Абу Исхак Ибрахйм ибн Сайар ан-На??ам (ум. между 835— 845 гг. хр. э.);
5) Абу 'Абд Аллах ал-Хусайн ибн 'Алй ал-К5гидй ал-Басрй (ум. 1008 г. хр. э.);
6) Абу л-Хузайл Мухаммад ал-'АллаФ (ум. 850 г. хр. э.); 7) Абу л-Касим 
'Абд Аллах ибн Ахмад ал-Балхй ал-Ка'бй (ум. 931 г. хр. э.); 8) Абу л-Фадл 
Джа'фар ибн Харб (ум. 850 г. хр. э.); 9) Бишр ибн ал-Му'тамир (ум. 825 г. 
хр. э.); кроме того, целый ряд имен встречается менее часто. Ссылки делаются 
иногда не только на имена авторитетов, но и на определенные их сочинения; 
так, называются книги Абу 'Алй: Китаб ат-та'дйл ват-таджвйр и Китаб накд 
ат-тадж (повидимому, опровержение Китаб ат-т5дж Ибн ар-Равандй), Абу 
Хашима: а л-Китаб ал-джами', Китаб ал-инсан, Накд китаб 'Аббйд, Накд ал- 
абваб, ал- Багдадийят,3 и Абу 'Абд Аллаха: Накд китаб ал-хатир ли-ибн ар-

1 Са'йд ибн Мохаммад ибн Са'йд ан-Найсабурй, написал около 1009 г. н. э. дошедшую до нас
в единственной рукописи (Вег1. 5125) книгу, излагающую разногласия му’тазилитских школ Басры 
и Багдала: Китаб ал-маса’ил фй л-хилаФ байн албасрййун вал-багдадййун. Среди еврейско-арабских 
рукописей А. Фирковича находится Фрагмент мусульманского догматического сочинения (II Firk. 
hebr. arab. nova Ms. № 1224c — 127 листов), автор которого сообщает о своей встрече с Абу Рашй- 
ДОМ в библиотеке Рейя: ]КЭ1 пл5^ л ш э  'В Dк^эЧ тв п  КПК ЛЛЭ}̂  т л  'В ЛПКЛ TpVl. . .
'ЭЛЛ ЛП 1Л КПП ТВП ПК1 ППМ ПЯВКЧ )Ь лукв:п ИЧ ЬпК Р  лЪтлу&к (?)'рь ЛПЛОП КУМ

.. .твп шк Ьр кр-im кУп кгтмэ л^лув^
2 Полные Формы приводимых ниже имен, равно как и даты, заимствованы, преимущественно, 

из статей Carra de Vaux и Nyberg’a в Encyklopadie des Islam.
3 В Китаб ал-Фихрист (ed. Fliigel, стр. ivf) Абу Хашиму приписываются два сочинения, 

носящие название ал-Джами' («большая книга алДжами*» и «малая книга ал-Джами'»), а также 
две книги («большая» и «малая»), озаглавленные ал-Абваб; неясно, что представляет собою неодно-
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Равандй;* 1 мною отмечена также ссылка на анонимное опровержение Китаб ал- 
ма'риФат Ибн ар-Равандй. Само собою разумеется, что названными сочинениями

• отнюдь не исчерпывается список цитированной в тексте ленинградских Фрагмен
тов му'тазилитской литературы; я сообщаю здесь лишь то немногое, что мне 
удалось подметить при беглом просмотре рукописей. Следует особенно подчерк
нуть, что издаваемое в настоящей статье описание является результатом именно 
лишь беглого просмотра описываемого материала, так как более углубленное 
•его изучение вывело бы меня за пределы моей компетенции и, кроме того, 
«надолго задержало бы выход в свет этого предварительного сообщения. Ни 
!В какой мере не являясь историком ислама, я ставлю себе скромную цель —  
обратить внимание специалистов на обнаруженный мною новый материал; я буду

• считать свою задачу выполненной, если ленинградские му'тазилитские Фрагменты 
привлекут к себе интерес исламоведов и послужат предметом тщательного 
•и всестороннего исследования.

Плохая сохранность большинства рукописей явилась причиною того, что 
не все условия научного описания могли быть мною соблюдены в достаточной 
мере; так, действительный порядок разрозненных листов, при отсутствии кусто- 
дов, мог быть установлен лишь после систематического изучения текста Фраг
мента, что по многим обстоятельствам было затруднительно; однако, даже 
и такое изучение не дало бы окончательных результатов, в виду утраты 
многих внутренних листов и, следовательно, частых перерывов в изложении. 
Поэтому, обычно я брал листы в том— нередко заведомо случайном —  порядке, 
«в каком они находились во Фрагменте в момент описания, вследствие чего, конечно, 
неизбежны недочеты в последовательности расположения сообщаемых названий 
глав. Иногда одна, по всем признакам, рукопись оказывалась разбитой на

• несколько Фрагментов (каждый под особым номером инвентаря), которые я опи
сывал каждый в отдельности, если один из них не оказывался непосредственным 
продолжением другого. Так, частями одной, повидимому, рукописи являются 
фрагменты 1 и 13; отдельные листы из этой же рукописи обнаружены 
мною, кроме того, в ряде пачек II Firk. arab. (в пачке № 2 — 3 листа, в пачке 
№ 16— 19 листов и т. д.). В настоящее описание я не включил Фрагменты, 
содержащие менее 30 листов.

кратно цитируемая на страницах ленинградских Фрагментов, как труд Абу Хашима, книга Накд 
л,л-абваб; заглавие это дает право предположить, что мы имеем здесь дело с полемическим трак
татом, направленным против одной из двух книг ал-Абваб и приписанным Абу Хашиму, очевидно, 
лишь по недоразумению. Книги Накд 'Аббад и ал-Багдадййят в списке ал-Фихриста отсут
ствуют.

1 Полемический трактат Абу 'Абд Аллаха против Ибн ар-Равандй, согласно ал-Фихристу 
ф тр . Ivf), был озаглавлен: UTXsT° j  М ^  J a io

Сг* У
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В заключение необходимо отметить, что мусульманские му'тазилитские 
сочинения, также лишь в виде Фрагментов, встречаются и среди крупных евро
пейских собраний еврейско-арабских рукописей, однако, далеко не в таком коли
честве, как в коллекции А. Фирковича; для примера, могу указать на А?. 894 
Британского музея (по каталогу G. Margoliouth’a),1 —  Фрагмент в 88 лл., пови- 
димому, одного происхождения с ленинградскими рукописями.

II. ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ

1. II. Firk. hebr. arab. Ms. n° 1104. — 131 лист, 14 x  17.5 см, бумага; 
почерк —  крупный и небрежный насх; 12— 13 строк на странице; некоторые 
листы повреждены. Рукопись производит впечатление черновика: нередко целые 
строки перечеркнуты, буквы почти всюду лишены диакритических точек, полей 
нет. Фрагмент сочинения по му'тазилитской гносеологии. Начало и конец утра
чены. Текст разделяется на главы и J-»*), снабженные краткими заглавиями. 
Перечень глав:1 2

f. За . 

f. 5 b. 

f. 32 b. 

f. 34 b. 

f. 36 b. 

f. 39 a. 

f. 39 b. 

f. 41b.  

f. 42 b.

. L̂ Ias ( j l Q l  ^  {j\ J^ei

. ^ J  J i  J-ei

.Ы1 I. I 7 -I I •

• vJ® f Z U j i  J-aS

u l  v?

• U I ^j9

f. 47 b. .(?) LaJlI ^j9 jJmOS

f. 5 0 a. . j yst У L j  J  1*Э̂11 I djJSj ) J у -st L  jL >  ^j9

f. 50 b. {J****- JjuJ) о 9 J*0*

^  «J-lyi LCj JkXll ^jS J^eJ)

1 Catalogue of the Hebrew and Samaritan Mss. in the British Museum, by G. Margoliouth, III, 
стр. 195 сл.

2 Всюду, даже в явно искаженных местах, строго сохраняется написание подлинника.
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bJLoJ! ijy*  ̂ оj  Ij^J 1J Lu 4JLo 4j |

u i  ГДО1 U ,  Л Ь  <uic ^ jjJj 4a^J| Lp-^a^ (j \j  L»0*lc jj^l»

vSUjj j  ^ji 4j^a^ 4лща̂  ĴavJj V̂ â̂ .

<U-o J-J 1̂ Lo ^ C  ^ jl i  J-olf Loj ^/JxJl OĴ C L*j  ^̂ JaLî J ^iS3\

f. 53 a. . ojf Ь L«j £ L* J ^ l  j j - a J j  .aJI d i  i j \  V L)1

.jLxil 4i*ia Lo J-oi

.^^dj ^jLo 0 Э J -АЭ

. Loj îauJl jl^aj dl*a J -оЭ

f. 53 a. 

f. 54 a. 

f. 56 a. 

f. 58 b. 

f. 63 b. 

f, 64 b. 

f. 67 a. 

f. 69 b. 

f. 71b.

. is^aJJj jJLJj Аалда ^jlL  9

. 4aĵ L ii^Jto^ ĴLJj <JjLoJ ^j9 J-o»

ĵy-ia 1̂*J) ^jj J*aS

. A^liU J )  ^ mSaJI ^Jy ĵjjJ LuOaM ^JjJJ jm AJ dJ L̂wS

. U c  ̂ <oJ IfJc ^LiuĈ Ij Oj^Jl * {J* J “°*

• Cr* J ^ M  o*

. J ju * jl oJ ^ aj Lo J  f  dJLJia L J jiJ l J  ILuJ J.***

. Uj JjxL J-a*

.4a**jJlCJ)^ а ^ ^ л П  ^1*JJ ^

.J a J )  is-° kJ j v  4j J J jD l

. 1̂*J) j3^J ^ JiJl (j\ ^j9 JuaS 

^) VwiLmm̂IJ ^O jijiljJ Lô  JuJyLU plXa l̂) ^O ^JaJl 4J 1*аЭ J*o5

f. 1 01 a. . (US djJli*

f. 10 3 a. . Алаyi J^sJl У ^̂ JajJ I ( j ) ^j9

f. Ю9а .  .^k Ji Hj iJCLJJ ^  ^ u J j  j l ^  У J a J J  ^

f. i l i a .  *j\is}} caJL̂ j a c  ô LLa ciJ Ls^l aJ J-e^

f. 113 a. . ju lidJ Лшэ j Lj

jf. 124 a. . О̂оллл J j Â a Aj t̂ jyJ»h**J) Uo ^ ^

f, 124b.  .^IxJ I <-J L ^j9 dlXldÛO Ĵyj LkkbO jb  S

f. 74 b. 

f  78 a. 

f. 81 a . 

f. 86 a. 

f. 90 a.
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j jJ jU  J*» i_>* d*-^ о* if*  o 1*^^ cf****̂

L^fLi asll*j ^j Lj У <иУ jujiJ) if» U u b  j-uJU

kJj *{ i j l  jj*+i У ^  *4^ **^1 U^j

^j9 ĵAMAsij JLoJj L-fr«l£j {j\ ^Laj dil^ d*JL£j d** ^U*sf L-e Up ĴaI ^) 1*фл*

i £ j |

f. 130 b. .U fJc j j l i j  J .̂*JI (̂1 ^ C  dJUjJ) J -л»

Часто называются (обычно, как и в остальных Фрагментах, с предше
ствующим L±yi =  «наш наставник»): Абу 'Алй, Абу Хашим, Абу 'Абд Аллах; 
Абу л-Касим ал-Балхй упоминается без предшествующего L±yi, что указывает 
на принадлежность. автора сочинения к басрийской школе.

2. II Firk. hebr. arab. Ms. n° 3033. — 30 листов, 14 x  18 см, бумага; 
почерк— крупный квадратный, типичный для старых караимских рукописей; 
21 строка на странице; некоторые листы повреждены. Фрагмент сочинения 
кадия кадиев 'Абд ал-Джаббара ибн Ахмада— Китаб ал-мухйт бит-таклйФ, 
эксцерпты из которого, сделанные Хасаном ибн Ахмадом Ибн Маттавайхи 
(<иуи), находятся в Берлине (Ahlwardt, п° 5149 —  у С. Brockelmann’a оши
бочно указан n° 5150).1

f. 1 a. ♦рЬаЧл *рхал лЬЧ вх'гл *рсч 'в  л ю
f. 2 ь. ♦рв'гхааЧ лаю лат »в ах а
лр^вчл }вп Ь у  r\bb лапЧ .па Ь чЬ  ю т  ер^элЧл а п а Ч  ja  ‘гчхЧ пЧ гаа 
л 94 вол :л94 xtp |х  лдчхчп ’4  р^вчлЧ ‘tost р у л ах  л94л ‘глчЧ ау:ч ’лвп члч 
'в  вх9а4  ♦а’паЧ лхлл fa а х л Ч  гдЧ ЛлуЧ лпхчЧ л9Ь лапЧ .в’плЧ [аллЧ 
f. 6 а. 9ухв [лпхч]4 fx Ь у  лЧ'лЧ |К’л ’а  ах а  .рч9ла4
л1ал*ч 'в  ах а  :пЬув ’в хда лпхчЧ Ччпх ^хРллх jx 'a  >в ах а  этр’рпЧ Ь у  
ллхрЧл 9ув4 л ^ у  *?хп’ *ч4 лдчЧ ’в  а х а  :л»Ьу ллр’ х а  9ув4  n b y  bvrr пЧ  
:рлллра х9ч рллхр }а х9ч рллд |а  ллп’ [х гча̂  х9 лпхчЧ 9ув4 (х ’в ах а  :х :а  
■бчлаЧ (х 'в  а х а  гр9чл4 'в  вх9л4 :рч“?ааЧа вл9чр 'b y  влагЬ’ х а  jx’a ’в а х а  
х а л н а  }а лхааваЧч ахавхЧ  г ’а л  'й  [аха] плу*?1? Ьув лзх  ’в люхааЧа 
(х ’в аха  :х :4 у с х  [а лЬчлаЧ вхапх  jx ’a  ’в ах а  плхЧ  (а халлпх г а л ч  
{а т^члЧ Ьхп лвЧ аа ’В а х а  :рЬрхвЧа ф л у  ab r o iv  х а 1? аавЧ а х ^ х  
'в  а х а  :[хрвл’ л*>п халлрвхчач [хв^ла1 л ’п ’Чрл л ^ в  (а т |‘?чл'?1? х Л у в  
р^хрЧ  Ь у  ах а  :влл а»  рра лат ’в а х а  :ахаЧ хлл ’в (?) хавхЧ а ф уг*  х а  fx’a  
:лплрЧ fa лал *в а х а  :вл’1?^ ллч*>ч рллч*» х а ’вч ллрЧч ххрЧ fx 'в  ах а  :лвлЧл 
f. 6 Ь. :л ухалвхЧ  ’в вхЬаЧ

1 GAL, I, стр. 419.
-Бцблиогр. Востока, вып. 8—9 6
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’0 л ю  :m a \ 3j?at7 n p i лзх ’в лхл :х*лхр х :а  пхрЧ  лхллх ’© л ю  

т л  У’хлаЧ т л  лпхЧ па п р 1 лл «о (х ’в лхл nnxi ттхр х :а  пхрЧ  n“?ai 

:ппрЧ р^улл л ^ у  нЧ ллЧ (х 'в  лхл :лвЪл5 ач рлл к 1? ллрЧ (х 10 лхл :пх’пЧ 

*?хо :лЗх1 хлр'гул (х рх p i  Чр |х “?хо :лхтпра^хл ггпрЧ рЪрг\ Л1Л »в лхл 

ха Чр |х Ь-аЧ 'в  вх^лЧ :рха’ х 1? ха «р^эл »о лхл :рлхЧл р ^ л л  лпрЧ (х i© 

{а rfra i ллл »о лхл бллЧл *?ip4  •hp рагУп ха (Х’л ’0 лхл q V i i4 -onxjn пЧ  

••о лхл :рлхЧ 'b y  гплр гглрЧ fx 10 лхлл х а 1? утю  юл 10 лхл :хл“? т  влллю 

[лхл] блхалаЧт ^ л л а Ч л  гплрЧ p b y л гро’Л ’© лхл :xn*?m олл*?1вх ллл 

алвлрла гплрЧ {X 'b y  лЧЬлЧ '© лхл :хлр“7ул гго’Л 10 ф лЛл х*? гплрЧ (х ’0 

хл0  rx ii 10 лхл :гплрЧ хрл rx ii ’0 лхл :хлзу лх1лЧт втрЧ ллю ллл 'в  [лхл] 

f. 7 а. :*?уоЧ Чп 1© лллрЧ

101 *?хуохЧ 10 лллрЧ x id  л ^ х  х :а  -пхрЧ лхлп’ ха лУал ллл 10 лхл 

ton1? пллю lx  a rv b p  х :1? Ь ^ п  (а уавЧл b x n ' xai© лхл ж а л ^ х  ллхпЧ пчлл 

р'ллЧ хлллх ’0 лалпЧ n il 'D  лхл :ryi b :  ллалп 10 ох'ллЧ :ерЪллЧ 'в  ахЬлЧ 

10 лхл 1*\'Ьэгк  10 лалпЧ n il ’© ох“?лЧ ‘.грЬллЧ лиха 10 лхл q 1? ^  b v iv  xai 

ллл 10 лхл :хлол ix  т п х  р  ^ л а Ч  (а р п ' грллЧ  (х лхл :^ 7ллЧ лр1 (Х'л 

лл рлл’ r-<ai ^ л а Ч  лох 10 вх'глЧ :плрп рр'гллЧ хлл х л ^ у  рп* v i4  n iii4  

f. 7 b. :л“?1Х01 ллх1лх ол :ат1юЧ р

f. 9 ь. jf r ia  b'n 'h  x a i ЬхуохЧ 'в  ллхлхЧ л’л хл ггв'л ’в лхл

f. Н а .  :хлалрл1 хлл п хр а (Х’л 10 лхл

f. 12 а. :плхлхЧ ’о роЧлаЧ лла лл ‘тпл ха p i л ’о лхл

f. 15 а. :ах“?лЧ лох 10 лхл :“?л гу  лЬЧ вх*?л t x d i (хлрЧ 10 вх'глЧ 

f. 16 b. :ха^лла а^ллаЧ рл лр'рп »© лхл

f. 18 b. махлпхт вх'глЧ ^xinx р  rfrai ллл ’о лхл
f. 20 а. :л10 пх’ 1‘?л (XI вхЬлЧ хлл *?лал в“?лла Ь я  гу  л:х 'о  лхл 

f. 2 1 а. :ВЛЛ’?1 Л’ЛХ^лЧ 10 лхл

f. 2 4 Ь. :ллпа лах*?ло a b  ха*?лла ’Чрл лил *?ал хлх л:х  10 лхл 

f. 2 6  b. :л ах£?л вхлпх1 ха*?лла ^Чрл ллхллх >о лхл

Автор называет два других своих труда: 1) v_j LT— f. 5а или просто
— f. 2Ь, и 2) ljj.il v-^LT— f. 10b. Из имен му'тазилитских

авторитетов встречаются: Абу 'Алй, Абу 'Абд Аллах, Абу л-Хузейл и неко
торые другие.

3. II Firk. hebr. arab. Ms. n° 3093. — 75 листов, 13 x  16 см, бумага; 
почерк —  квадратный караимский; 16— 19 строк на странице; некоторые листы
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повреждены. Фрагмент сочинения, посвященного му'тазилитскому учению об 
атомах и о возникновении из них всего сущего. Текст разделяется на главы 
(̂ >ХВ), снабженные заглавиями. Перечень глав:

f. 5 а. :пгплЬ ллаЧ кгбялгр р«лу«Ч уад  f« *>0 рлюуЧт уо«лЧ ЬхоЧ 
f. 1 4  а. :ррав fa *]"лл «лап  т п л  лл«аЧ f« 'В рлблп лп«тЧ 'дхвЧ 
f. 1 5  b. ф л з  Ьх/v s a i «гпл в *pn' ллаЧ f« 'в  ргблп а«лЧ  ЬхоЧ 
f. 1 8  b. лл аЧ з о'дуЧ р ав гл 1«лл«Ч }« 'в  рлблЧт ов«зЧ “дхоЧ 
f . 2 о а. ьлворЧ т в  пхл «*д гпла л « зл «  fa лз к 1? ла* 'в  рлблп ол«оЧ “дхоЧ 
f. 25 а. :лп«овЧ fa «воз * iib b  f« >в рузл«т уз«лЧ *дхвЧ

-f. 25 b. лл аЧ  л«л 'Ч y in '  к 1? ЪрлЧ f« »в рузл«т ов«зЧ ‘дхвЧ
f. 28 ь. лп«тЧ г̂зЧ ’в т п  к 1? рвуЧт рлуЧг ‘дтвЧ f« •© рузл«т ол«оЧ *дхоЧ 
лла а у  {зо1 {« лдл лла'д «д«зв рз» f« пх’ «мЧ f« ’о рузлкт уз«оЧ ‘дхвЧ 
f- зо а. р'ллз ‘дх/г «01
f- 3 2  b. :f«3 B ’ 4  i«nm  «V *йЧ f« ’в fip3 n«i fo«h4  “дхвЧ
f. 3 3  a. :p» 4  fa ‘дкхлкЧ ухта ^ у  yxv f« m r « “д * « 4  f« ч) ровзЧ “дхвЧ 
удлал хлЧт дмЧ «лрпло'1 vr4  л«охЧ f« a  'в  роаэл лп«1Ч ‘дхвЧ
f. 36Ь. ♦Л,*?У
f. 38 b.
f. 39 a. 
f. 42 a.

:*мЧ *|«лл« ч > ровзт а « л Ч  ‘дхвЧ 
:ллп л ‘? лла  ‘дп’ f« пх ' «Ь ллаЧ  f« ч) ровзт лЬклЧ ^хоЧ 

:лдз«о р « Ч  f« >в ровзт оа«зЧ  ‘дхвЧ 
«л л а  ‘дукоз «лр'дул fa лз «*д з з « 1зЧ л«злп f« ч) ровзт fa«ri4 *?лгвЧ 
f. 43 ь. р 'длз bxiT « 0 1  *]‘дл‘д rfty«o rrn  р зл  f« т л  « ‘д « л а п
*«’ю«Ч « ‘дт «кто* лаг f« пх1 «*д лп«лЧ -л&Ч f« ’в ровзЧт зю«лЧ ‘дхвЧ
f. 45 а. :«ЛП«Т « ’В Л’ХЛ
f. 46 а. :«*?вЧл «*73)Ч чд о п о Ч  ‘дхвЧ
f. 49 а. :олу fy «Ъ« Л131Ч «л*д bxn1 аЬ лл«аЧ  f« чд рлот лЧлЧ ‘дхвЧ 
f. 50Ь. :ллат *?зр ллаЧ олу л1? аЧ  лзлЧ [«лз ’в рлот уз«лЧ ‘дхвЧ 
f. 5 i b .  :лллз1 луз ллаЧ  олу ?«а 'в  рлот ов«зЧ  ^ в Ч
f. 54 a. n a i 4  луз ллаЧ  плу> rb  аЧ  лаЧ  f « a  ’в рлот ол«оЧ ^ в Ч  
алзюЧ }«з f«i Чпв «Чп ллдлл к 1? латЧ лох f« ’в рлот fa«P4 ЬхоЧ 
f. 55 а. :«*?1«  лаю Ч  1л « а « л
f. 57 ь. гпт vb  алзлЧ ’в т«?лЧ  f« 'в  рлот уо«лЧ  ‘гхвЧ
f. 59Ь.  :,аллзт л«лвло« ‘Ь« «Л« л з  удл' xb  « ’р « з лзтз f« ’в а^узоЧ ^хвЧ 
f. 6 i b .  ta y o 1? р«з »р«зЧ f«3 *?лрЧ гол »Ь лз« ’в рузст а«п Ч  ЬхвЧ
f. 63 b. : а у о  Ь »  л '« р з  ’о д«лп’ «•? ллаЧ f« ’в рузот а « л Ч  “?хвЧ
f. 64Ь. :лолу з г  ^«п ’Ч ’лла11 «*? ллаЧ  {« ’В рузот г6«лЧ  ^хвЧ 
лртЧ «от ллаЧ  л « г «  у л  л :а  пх’ а Ч  лртЧ f« a  ’в рузот уз«лЧ ЬхоЧ 
f. 65Ь. т х ' к ^ а Ч
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f. 67 а. : fV h  ‘дтиг кат ллтдЦ b y  т к у к Ц  лггс •>о рузвт в а к з ^  bvsM 

f. 68 а. ^ л з  ‘тел» рузвт влквЦ ‘дхвЦ
f. 69 а. : л ^  \у  кздта рэ*» fK птл к 1? ллтдЧ fK »в рузвт у ж к  ‘дхвЦ 
f. 71а. : з з в  \у  т и п  т л  к 1? ллтдЧ fK ’в рузв^т {акл^ *?¥В^
f. 74 b. :лллрз к л я р а  лдтз т л  v h  ллтдЦ }к ’в рузвт увклЦ  ‘гевЦ

Из имен встречаются, преимущественно, следующие: Абу 'Алй, Абу 
Хашим, Абу 'Абд Аллах, Абу Исхак. Цитируется сочинение Абу Хашима—

v_) ^jaij (f. 30 Ь.).
4. II Firk. hebr. arab. Ms. n° 3097. —  94 листа, 1 4 x 1 8  см, бумага; . 

почерк —  квадратный; 20 строк на странице; многие листы повреждены. Фраг
мент му'тазилитского сочинения об аттрибутах. Текст разделяется на главы 
(*?ХВ), лишенные заглавий; каждая глава начинается вводными словами:

Цр ВЛ или (аШ л+aj = )  кл Цр ВЛ, из чего видно, что настоящее сочинение 
содержит изложение взглядов какого-то лица, нигде по имени не назван
ного. Вот перечень сохранившихся во Фрагменте глав по их начальным 
словам:

лкйа^ jkb ка^у "fn  ’в jkb кдвтл ка з objfa r b  ур \ клкв in  Цз а л  ^ в  
c b  кдвтп к а  л ^ зв  ...в ^ к  (?) клк кат в^Ц тл ллх^ р б  лрп'дл к 1? увкда^т 
f. 8 а. пкхаЦ  лрпЬл fK л1? гд»
лЧзз ‘ддт w  л1?^ лквзк лду л в ........ лкдлзл ка а Ь у  клкв кл Цр ол Ь хо

. . . a i V i p ;  'в  лпвр каЬ .. .»юЦ лквр^в “?ув’ fK n r  кЬ а ’зпЦ [к в by • • -у з  к*1®  
f. 17 а.
(К fp y  Тр ЛДК1? К’П кллкр К ^ К В  Л1? [К b y  Ур ’ДВ  ̂ ЛК¥В кл Цр ВЛ. Ьхв 
{. 21 Ь. ...клтдта К^К рВ' К̂ Т К’П К^К рЗ’ к 1? ЛЛКрЧ

[к1? кллпа р з ’ нЬ  ллпаЦ }кв л а ^ 1? ловд ллп1 c h  лдк в ^ п  *чр вл  ^ в  
f. 2 4 b . ...кллкр р у  |к  fa длв л’В к а  р у з  лрлкв vra  лдкт кллкр р у

лактвЦ ллл лав’ fK Ьвл ty л1?^ "by вд1 лдк рЪтрлвк Цл |к в  ^р вл  ^ в  
f. 2 9 b . ...п Ц зЗ
...кллкр к а ^ у  р з ' {к ллул’ к 1? fa  тл *пЦ лк ’п лдк в ^ у т  ^р в л  Vxb  
f. 36 b.

ллкр лдкв вУ?уЦ луз ур’ fK пд1 лрв вЦу лдкв в*?у̂ < какв Цр ал Ьхв 
f. 3 8 а. . . .с Ь * у  лдк S-tb*» }а кллкр к ’п ла'ду’ fK т л  лр лдк'? лв чл лдкт
fTB"1 fK ВД’ ЛВ ЛВК К1? ’П *73 fK*7 Л’Т£3 У’ВВ ЛДК сЬу>  ВЛ КЛ Цр ВЛ “ДТСВ
f. 39 b. ю т о к 1?1? квлла кл’2 в к г 'а в

^ВВ П&Ц Ьдт 1У Л^Ц л к а зк  fK ’Ц ВЛТ К1? b y  ТВК (КЗ лрт Цр вл  Ьхв 
{. 48  Ь. . . .ВК^З ТЛ }КВДкЧ
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* п к о  *j*77 'о  7Й2’ (к  ,т>*?у 021 К2707 к о  7око*4 л ’*7К ’р*4 к 7 к о  *4р о л  *?хо 
• ••(кю к*4 л п п  ’’в  702*4 т о  л*4ло л в о к  р  л 1? л о т  « о  о о п  Ь у  *7*7*7 'о  702
f. 54 а.

к*? л2К*? к ,7 2 0  7 0 2 л  к 1? око2к*4 (к  o*7y i  к л л п п  л1? пх К7К1 *4р о л  *?хо 
f. 57Ь.  . . .КЛ20 ПТУО 1К (ОКОК*4 (*УО (О ЛО’7р К*?К 721Л (К n i'
1  59 а. • • -рул (17 (ОКОК*4 (*УО ’О 002*4 Л Л ТТЛ КО *1Л (10*41 *4р ОЛ *7X0 
i7 *7*7K Р|Х1' (К ПЛ*> К1? Л2К '*?У Ь^гЫ  N0  *7'Кр *7Кр (КО К7 *4р о л  *?хо 
1- 63 Ь. .. .,770 (У ГЛУ*7К7 ’ff*?K ’*7У Л77р*40 ’*4УЛ
рО’К К71210 К7 7Кр К’П ОК0*4 О by К7 К 0 Л’К7 К *7Кр (КО *7Кр о л  *7X0  

{. 87  а. .. .ТОЮ Л2К0 0*7У*4 ’*?У КУ70 77Кр Л2К0 0*7У*7К
D*7J7*7*7 Р|’*70Л 1Л К02К 702*4Л 7КОУ*4 *7Л1 ГУ ,7*7*4 Р]’*70Л 7КХ0 *4р ОЛ *7X0 
f. 9 3 b .  ...DKD2K*4 *41ПК0
Л*7К00 Л*?*7К 70ЛК 0*?У*7К (О *7pj?*7K ЛЛ *700’ КО 707 КО 7У0 *7Кр ОЛ *72̂ 0 
f. 9 4  а. . • .КОК*70 ЛУОО *?0К7 ’О *7У0' Л2К Л*7К00 70ЛК Л*77р ОУ01

Из имен названы: Абу 'Алй, Абу Хашим, Абу 'Абд Аллах, Абу Исхак 
ан-Наззам, Абу л-Хузейл, Абу 'Алй Ибн Халлад. Упоминаются следующие

•сочинения: ^ У  J l \â \ <^jbf {J om— Абу 'Абд Аллаха, [w L T ] lja ii

^ U J — Абу 'Алй, <oLoljj»JJ, iL c  t-jllT  ijaX, —  Абу ХЕшима,

^ 1  'Jc  i i^ J I  [v-jLT] iJaX*— неизвестного автора.

5. II Firk. hebr. arab. Ms. n° 4 8 1 4 .  —  71 лист 1 4 x 1 8 . 5  см, бумага; 
почерк —  крупный квадратный караимский; 18 строк на странице; некоторые 
листы значительно повреждены. Фрагмент му'тазилитского сочинения полемиче
ского характера —  против (аш'аритов?). Деления на главы нет. Образец
текста (f. f. 25b  —  26а):

К2” 0  К7К DKf*4*4 К7П Л2ТЛ ПХЛ’*7 (’70*4 7П ’О DK2*4 *]К*?Л0К 7072 (П21 

1,7 К0Л7ПК О’1? (К7*?*4 К0Л2КЛ (’70*4 ОЮКЛ 10К 7’Ю*4 7П 7р *77р20 ЙП20 П’ПХ*4 

70К*4 КЛЛПЛ *7Л1Т> П*70Л К*77 Л*77рЛ (?) DV10K1 70К*4 КЛЛПЛ *707’ П*70Л К*71 70К*4 

.7*702 ’,7 К*77 (К02К*4 7 0 0  Л 0’*7 (KD2K*4 7’ (К*7 Л7®У*4 (О 7ПК1*4 (01 (KD2K*4 Т  (О 

ЛПК1*41 :.7*7 К 70 7’*4 (ЛЛ 0*7 7’*4 КЛЛПЛ *707’ Л*702 (К02К*7*7 (КО К0*7 (0*7 (KD2K*4 

(’70*4 ЛКХр*4 ’ХКр 7П 7р1 :Л7ЮУ*4 7 0  (ОЛ 0*7 Л7ЮУ*4 ,7*702 ’О *707 К0*7 ,77®У*< (О 

(КО ОУО*4 ,7,72 (О К0Л7П1 707*40 70К*4 (О К0Л20 7ПК1 *70 ГОЛ' (К7*7*4 К0Л2КЛ 

К0Л2КЛ ’0*70*4 DDp*4 1ЛК j ’»*4 К0Л7П1 :70K*7*7 0 ’*7 ООП IK ,70X0 К0Л7ПК рЛО’ 

Л7П К7ЛЛ1 (КЛ0*4Л К0К1 (К0Г*4Л КОК 70К*4 07У УО К0Л7ПК 7121 П2' (К7*7*4 

УО К0Л7ПК 7121 ^’ПЛО’ Л2К*7 ,770 1,7 0 ’*7 Л2КПЛ0 ,7*7*4 0*7У (К 1*4рО (10*400*4
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(к эгв  кчв тгр {к вкп р  (к in вюкп тан man ко ппх рЪ' пэкЧ  эту 

по пзк пзо ‘тру по пана 'v h b  кзвхт |к Bibyoi пкзуо |о “ируоЧ in ко пап''

п о  m л>п jo пак чвз р^л* нЬ  (к п г  к“л пак w b

Из имен встречаются следующие: Абу 'Али, Абу Хашим, Абу 'Абд Аллах, 
Абу л-Касим ал-Балхй, Абу 'Осман, «кадий кадиев», причем цитируется сочи
нение последнего— ‘u x j l }. багдадские учителя (р’ПКПЗЭ̂ ), Гален, Эвклид, 
Птолемей; упоминается книга одного из противников, однако без названия:
• ••лаклэ 'в pfjKbo^ кПп nan npi.

6. II  Firk. hebr. arab. nova Ms. n° 1215.— 33 листа 15 x  19 см, бумага; 
почерк— караимский квадратный; 22 строки на странице; некоторые листы 
повреждены. Фрагмент трактата по му'тазилитской этике. Текст делится на главы 
ф хв), снабженные заглавиями. Перечень заглавий:-

♦ Т^тз ЬхЬ кот пкэоЧт рпЧ  оуо пап *в ^хв 

♦Т т̂з *?x/y> К01 эпз^о Я вл Ч  о го  рта *в Ьхв 

♦ па b r i v  кот эзк1Ч пп jw a чэ Ьхв 

♦ *f?na пргб» пак *?хв 

♦ вкэпк^ (о ЬувЧ п ^ к  вор:,) ко пап 'в ‘гхв 

♦ тэрЧ Ьув' к 1? 'Чул пзк *Ьу пЧ'гтЧ 'в  вкЬэЧ

f. 4 а. 

f. 6Ь. 

f. 9 b. 

f. 10 b. 

f. 13 b. 

f. 16 a.

пакт nnap a^yo map4 byo jy  оалв» |к nx* w o  ппктЧ f K ' d  *?xb

f. 18 a. nay 03

'b y  n b yв пкла1 к1? wo пзу оз пзкзт гпзрЧ пэра в'гкуЧ pt чв Vxa
f. 20 а. .nil
коЬку пзтэ1? пзу оз пзкзт п*зрЧ пара вЪкуЧ пкла1 кЬ nb пЧ {к ’в “7хв 
f. 23 b. ♦ коппо рп рпокЧ p r o

f. 28 a. ♦"]l7na *7хгр *7XB

f. 29 a. .ПЭ‘jxrp п а к ‘jxb

f. 29 b. ♦ i1?na p nb ' пак *7X8

f. 30 а. лак *?хв
Несколько раз встречается имя Абу 'Али; цитируется его книга —  

JjjJtlJ).
7. II  Firk. hebr. arab. nova Ms. n° 1224a. —  67 листов, 1 4 x 1 7 . 5  см, 

бумага; почерк —  караимский квадратный; 20 строк на странице; особых 
повреждений нет. Фрагмент одного из сочинений кадия кадиев 'Абд ал- 
Джаббара ибн Ахмада (см. п° 2); названия сочинения установить не удалось.
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Текст разделяется на главы (Ж З), снабженные заглавиями. Перечень 
глав:

f. lb .  
f. 2 b. 
f. 3 b. 
f. 4 b. 
f. 6 b. 
f. 9 b. 
f. 11a. 
f. 13 b. 
f. 14 a. 
f'. 14 b. 
f. 15 a. 
f. 17 a. 
f. 18 a. 
f. 18 b. 
f. 20 a. 
f. 22 b. 
f. 24 a. 
f. 24 b. 
f. 25a.  
f. 25 b. 
f. 26 b. 
f. 27 a. 
f. 31b. 
f. 32 a. 
f. 33 a. 
f. 35 b. 
f. 37 b. 
f. 39 a. 
f. 44 a. 
f. 45 a. 
f- 46 a. 
1. 50 a. 
f. 50 b. 
f. 53 b. 
f. 54 a. 
f. 55 a.

♦ увкзоЦ уврт ч к У к У  У з к ^  'в  р У  jo логУ ко 'в  зкз  
л к л л з У  лр'тю к о 'в  лз'уз nb 4 У  о к Ь ко 'в р У  (о or1?' ко 'в  зк з  

♦ ЧУгз У л ' кот г п з У  'в  о т У о У  чт*лз' »4 jгг\ лзк 'В зк з
. п У У  'В ОКУ**

.лкЛр ко »У  r i W r k  (К'з 'в  зкз  
.оУ Ц  рта (К'з 'в  ж з  

л У ' к 1? У ? У  то 'в  тозЦ (к 'в  зк з  
♦ л 'У  т в У  ч^о Ц  лз р р г 'У  р'твЦ {к’з »в зк з

•♦ (13’ К1? КВО1? рз' Ч'З ргУ  'В зк з
л к у о У  'В зк з  

♦ ОкУЦ 'В зк з  
♦ КЛОЗЗ (К'ЗТ О к У ^  ЛКЗЛК 'В зк з  

♦ ЛОМ (К'ЗТ 03^ ЛКЗЛК 'В зк з  
♦ ОУ^ К Л 'У  13Т' ' г к  ЛТЗтЧ |К'3  'В зкз  

♦ ЛПЗрТ ЛЗОП 'В оУ^Г ОЗП }К'3  'В зкз
♦ отр  ̂ л зв  тзт 'в  зк з  

♦ У з У  'В о кУ Ч  
♦ У У  пр'рп 'В зк з

♦ лакУ  'У  г т р к  10 р з  O' oh  о ^ У т У У Ц т  л з к л У  (к 'в  зкз
♦ЛОЗП КО Улр' о1? т1? Улро  ̂(К зкз 

♦ЛВ'Ул 331 Л'В ВГиУ ЛТЛ ЛУКЗЛ (О (К 'В зкз 
♦лапал ч»У окзпк |К'з 'в зкз 

♦ЧУ’ к1? тр кзУЦ уквлжт лтлУт *?рУ Уоз JTO ЛЗК 'В зкз
♦ ЯвУ Л’’КО (К'З 'В зкз  

♦ ЧоУ Ч^ТЛК К л У У  Ч^ЛЗЛ ч У  лтзтЧ 'В зкз  
.о У У  У  ^УзоЦ У тл  Л’В'З 'В зк з  

♦ ЧУз У л ’ кот гповоУ  Ч ° У  Р  тзрл^ лУ кзл' КО 'В зкз  
У у Л  л У в ' (К 33' ( 'У  'В У У  [К 'В зк з  

♦ К1? рк 33 ' У  ЛЗТ рт ЛЗТ 'В КВО1? (КЗ КТК 4 0 У  'В зкз  
♦ ч'тзо^ ЗКру (ОП’ (КЗ “?Л 4 0 У  У в ' О1? Т1? ЛЗК 'В зкз  

♦ ЛЗЛЙГ К1? КОТ 4 0 У 3  ЛЗЛ2Г КО (К'З 'В зк з  
♦ рз' к 1? ч'от као 1? рз' ч’о У У  'в  зк з  

♦ р к п У  'В окУ Ц
♦ Л'ТЗЛ  ̂ лУрл ко 'У  к о У  ЛЗТЗ1? ПЗр’ К1? о У Ц  (К 'В зк з

.ргУ 'Ч УтзгтЧ р'тв 'в  зк з  
.зкт/У  рПЛО' Л1? КО 'В зкз
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I  55 Ь. 
f. 56 а. 
f. 58 а. 
f. 58 b. 
f. 60 а. 
f. 68 а. 
f. 64 а. 
f. 66 b. 
f. 67 b. 
f. 67 b.

.38 in4 i плв4 rip'pn (8’з  'в  383 
.р зв 4 з  г б р  'о  (8й л р  '3 8  '*?р В8*?з4 'В 383 

.ЛЛЙ '*7Р p p 4 l  08*784 fa '4рЛ  Л*?РВ' 8 a  383 
ЛП81з4 'В ЛЛ*4 *7Р8В '*7Р р р 4  ЗЛЗП (8'3 'В 383 

.ЛЦп4 (а Л8ЛЛЗЛ 8 а 1? {ВП В*784 f8 'В 383
♦ » т 6 п  лалрв4  з j r  лвл4 (8 'в  3 8 3

•ЛЗ ^ Л '  8Й1 р п 4  В83П8 'В 383 
.*113*74 'В В8*734

♦3J8l4 *[ЛЛ1 П'83р4 'В 8ВЙ*7 Л313 ПГ *7Л *|В*74 'В 383 
.fp 3  рл *|'*73л4 (*РЗ 'В *73Л’ Лр *р*74 f8 'В 383

Автор называет три других своих труда: 1) — f. 11а или
просто u ^ iJ \— f. 43b., 2) i j j ly o ll j  <*^bf— f. 22a и 3) *-_iLr
JxLJ)_, J juJ) —  f. 12 a, что и дает основания с несомненностью признать автором 
описываемого Фрагмента кадия 'Абд ал-Джаббара (см. п° 2). Из имен встре
чаются: Абу 'Алй, Абу Хашим, Абу 'Абд Аллах, Абу л-Хузейл, Абу 'Осман, 
Абу д-Фадл Джа'фар ибн Харб, Бишр. Цитируются сочинения Абу Хашима: 
£*Ц) и v-iLT.

8. II Firk. hebr. arab. nova Ms. n° 1224b. —  83 листа, 1 5 x 1 9  см, бумага; 
почерк —  крупный караимский квадратный; 15— 17 строк на странице; неко
торые листы сильно повреждены. Фрагмент трактата по му'тазилитской метафи
зике и натурфилософии. Текст разделяется на главы (*7ХВ), снабженные загла
виями. Перечень глав:

8Й1 1384 *|4э' 8ВЛЛП8 8*71 (13b4 i ЛЗЛП*7*7 *]4зй ВЗЗЗ В’1? р з4  |8  'В *7¥В 
f. 6 а. .*1*7ЛЗ ЬХГР
f. 10 а. .ЛВВЗ*7 8й'Лр рэ’ (8 ВНр4 рП fB (8 'В *7ХВ
f. 13Ь. ,Л'8Л31 *718 8Л*7 р з ' (8 (й ЛЗ 8*7 Л '*8й4 ЛЛ81п4 f8 'В *7¥В
f. 15 b. J18Bli4 Л'8В |й  Л*7Р*7 лрПЛВйЧ ЛВи4 ЛЗ рЗЛ 8Й ПЭЛ 'В *73СВ 
f. 34 а. .ЛЛЛОЛЙ *78П Л8Л8Пй4 ’В 8Р8Э Л31ЭЭ ЛЛ13*7*7 |8  ’В *7ХВ
ВЛИП8 'В Л31Э {83 (81 ЛЛП81 £Л8П<ЧЛ *?Лэ4 Ь р  f tp  рЛ8Л8Пй4 - • • [‘ЛЗСВ] 
f. 36 b. .33W т з
f. 46 а. ,8Л'В (81384 Л131 3131 'В 8ЛЛЛ8ВЗ 08BJ84 (083 (8 ’В *?ХВ
*78*7ЛЛВ84 (81 {81*784 ЛВ (*8ЛР84 (й 8ЛЛЙ1 (81*784 (В ЛЛ1з4 1*73 Г81Д 'В *7ХВ 
f. 48 Ь. .ГПР 8*7 BBj4 Л1ЛП Ь р  8ЛЗ
f. 50 а. .ЛЗ *7̂ Л’ 8Й1 (*8ЛР84 Л83Л8 'В В8*734 ЛЭЛ ’В 383
f. 52 а. ,8*78П ЛХИЙВ ЛЛЗ ’В 8Г 83  Л3133 ПЛ13*?*7 (8 Л83Л8 'В *7ХВ
f. 62 а. .(81384 Ь р  ВЛр4 1813 '*7Р Л*?8*7Л4 'В *»В
8*7 ЛЙР (3 ЛЛ (1Л л4з (3 ЛЛ (Р 8ЛЗЗ Л’Г  ОЭЛЗР Л334 В'*78 *7'р (8В .*781В 
f. 72Ь.  • • -Л*7 *7'р :rf*?V? ЛТЗ (1Л (83Й 'В 8 Р 83  ВВз4 (13 ПХ 8*7ЛВ Л*?Р*7
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Упоминаются следующие имена: Абу 'Али, Абу Хашим, Ибн ар-Равендй, 
Зейд ибн 'Амр, Зейд ибн Халид.

9. II Firk. arab. Ms. п° 3. — 79 листов, 1 4 x 1 8  см, бумага; почерк —  
небрежный пасх, причем буквы почти совершенно лишены диакритических 
точек; 13— 14 строк на странице. Тетради по 10 листов каждая, имеют поряд
ковую нумерацию цифрами и полностью выписанными числами; первая из сохра
нившихся тетрадей помечена 1318, за нею следуют тетради 1319— 1325; от

последней тетради сохранилось лишь 9 листов. На листе 79а с т о и т : ^J. 
Фрагмент трактата по му'тазилитской этике. Текст разделяется на главы (J-ei). 
Перечень глав:

f. lb .  ^  j o  У

^  У  ^ L aJ I  L a u x j  4 j ^ J j  ĵ ) ^ J 9  J* a £

f. 4 b.

L ^ L u J  ) i !  V^Lli ^j9 ^Xal) lo ,  4j(jtCp Vw>ly i  LuJu £l«AJ Jj® ĵ 9 J^iAS

f. 6 Ь. J^aIj L ,

f. 9 b. .4.*9 £aj> У Lê  'J+jS jJIj

L ,  jU x C y L  Ŝf) У  ^ U j J j  j La3tL ,L  ? |  У  I f  ( j \  ^  J* a ®

f. l i b .  .<£LJjb J-am

f. 13 a. . . .  J L u" oLLumL LiuuJ JL5 I (j) J.~i

f. 16 b. .1_’(jUl)j tl«i»J 4 j L  J j e »

f. 17 b. .^.£-21 a*» 0^" ^«J^l L* 4*'* £■*> Ijj* J^»

c-*»!**-* 4j J ^ J c  , j l j  J j i* J J  L  -i/f  j J  ^ * * J |  o *

f. 18 b. .ill** S

f. 19 a. 4i*WJ jj»  £jC I J»laJ Алл (J-® ^  J-"“®

ijj*  j s w j l  Ĵaaj l»liJ ^л jyxi l* <j Lj  Jo*

f. 21b. .v jli,) _j

^ y s w j j  L li~ J  _jl (j j * w j l  J juu S i  aJJj J i ^  V—>li*JI < j l  J ^ »

£ 2 2 b .

J-oJo lo, vldcUJIj ( jo L J l  {J» l* f ^ l  <_*» p^-Jl
f. 24 b. - ^ U
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f. 2 6  а. J J9 4cUxJ L £ jl j y ^  L**

У 1*9 ^ I ajJJ^  <~j !y \ \  ^уь (3UtoJt^}\  ̂ dcUaJL ^ j l  ^Uoj L© £ j  Lo ^ 5  |̂*а9

f. 2 7  Si. . ^ U j b  J*a*J 1*9

f. 2 9  a . .<u ^Jaju У LJ LflsjU *9 i c U J )  pkjL) l$J Oy*yll 

f. 3 4  a .  .1 #  ^JaMJ У o y? y^  Î Js3^Iju>9 <lA«eJteJ) ^JaJU L̂ J Oy  ̂y ^  ^ j 9 J-A3 

{j*** (j+  U fU  j »\j  ija*> u ^ i  J *  o l c l J J J j  ^ - o LaJ )  (j \

^Jaclf. 3 8 b . ■iS>W J*
o l c l k l j  о ( j *  ^ k c l  djj £«*u-lj j l  J ju J L  ^JLu £ jl  ^UaJ L. £ j Lj  (J-e*

f. 3 9  b . .(^U jJ j  Ĵ.rf>z< L j  ^ ..iiiI)j  J jia JL  ^ л л  ( j \  ^ (joj ^  L.^ ^ L J j j .

L ,  * o L l k l [ ,  ^ y o U j I  ^ k c  <u « jj* »  ( j l  ^ t o j  ^ J J I  o *  J - **

f. 4 1 b .  . i£U,Jj

, ! / •  J <J> 1*4/*^  V * '  _ /&  (^s J - a i  j U r l l j  ^LXLJI

f. 4 3  b .

f. 4 5  a .  . ( ^ U j j  J -л о  Loy _ ^ i0 )  ^iXlf j j L j  J -e*

f. 4 5  b . . £ * J J  <Ц» <uic <OLj ] ^  А»)

Ц ? [ / i ^ j ^ -ал» ^ S * J  < j) ^  ^ « U J )  j i f  o J ^ |^  ^  U< o *  J -0®

f. 4 8  b . .v S U jj <J-a Ij

.k^U^ju J.«au  1*9 ^«ollLeJl ^ *  L* <li*> 0 ^  o 9

• V ^U jj J*OAf 1 * 9 Uj ^ _ / u  ^ J l

• L ^ j J l j  ^U lc^f)^ [ j i f  <j ^Xj j i  J y J )  ^ j)  ^  J -лЭ 

. • . <-JjliJ) J  1*э) ^ *  \ji&  ( j y £  l* ( j  Lj  ĵ 9

L«9 Cjy^i ^  U  li*9 ĵ Xj ^9^) c ^ ,JD̂ J a!©> ^  LjJ ^9* J -лЭ

f. 5 8  a .  .(^ iJ jb  J^fluu

f. 6 7  a . •I^mS' U^* j*X J) 0 ^ c^9- / y  ^  o 9 J -09

f. 7 0  a . . J as ^ * 9  J yS ^yC g j l y i l  J l* s )  ^j9  i ^ s i  ji^ jA aX ilj ( j \  ^j9  J^oS

• k^U jb J ÔbAJ L«9 cIj Lp ) ^ У 1у ^ ^ygJl ^ *  1 (jf^Xj L© ĵ LsJ jJ^aS

f. 7 4  a .

f. 5 0  a . 

f. 5 1 b .  

f. 5 2  a . 

f, 5 4  b .
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L ,  (J j y m J )  dl»,Jb L*y u 5 J^e*

f. 76 a. ' JuaL

1. 7 7 b. L«̂  L« Lf«.UJ) ^  jjL*j ^j9 J-©*

Из имен встречаются: Абу 'Али, Абу Хашвм, Абу *Абд Аллах и др.
10. II Firk. arab. Ms. n° 16. — 147 листов, 1 2 x 1 6 . 5  см, бумага;: 

почерк— небрежный насх, причем буквы почти совершенно лишены диакрити
ческих точек; 18 строк на странице. Рукопись очень плохой сохранности, боль
шинство листов изъедено жучком. Фрагмент содержит часть того же сочинения, 
что и вышеописанный отрывок п° 5. Текст разделяется на главы (<_>L>).

fol. 10 b. & Ц \ J> ^ £ J J  V L

Затем, до листа 100 b, делений на главы не встречается, и изложение 
лишь разбивается на несколько отделов разной величины, из которых каждый;

начинается словами: i**i.

f. 100 b. .̂ iaJI 'Jj'jLfJj ^jjl Usui ц̂ >. Lc djl£> U_<L

f. 102 b. .<u g x i  L* u_>U

f. 113 b. .Oj+ilj QjjSlil ^9  jpS

f. 121 a. У <^)jJ C© I j i l i  U lc  js iu ij J * j  J c  «til u_iL

f. 186 a. .LcjJ-ял У djli*» jjjsL.1 djj u jL

L» LJLc Ijili iJj Xj i j l  j jx i У J.c ll jjl dĴ ljJj u_jL 
f. 137 b. .iJjs®

f. 144 b. ^  er* j i l i  jfC JO) »jJ ^Jc iJ^fjJ) u_»L

Из имен наиболее часто встречаются: Абу *Алй, Абу Хашим, Абу Исхак, 
Абу л-Хузейл, а также «кадий кадиев», причем цитируется сочинение послед
него— JJ . Цитируется книга одного из противников (имя не названо): 

. . .  djIj^J) o U  u>lls«J) o/Î > jjjy —  f. 93a.
11. II  F irk . arab. Ms. n° 21. — 110 листов, 12 x  15 см, бумага; почерк —  

насх, почти совершенно лишенный диакритических точек; 16 — 19 строк на 
странице; многие листы значительно повреждены. Рукопись написана в Фостате, 
в месяце Раджабе 472 г. х. =  конец ноября — начало декабря 1083 г. н. э. 
(см. ниже, колофон на листе 110 Ь.). На обложке —  приписка рукою В. В. Бар
тольда: «Часть сочинения (листы сильно пострадали) по вопросам ислама и мусуль
манского права и благочестия. Автор, вероятно, Ибн Кудама ал-Макдиси; есть
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ссылка на его более раннее сочинение ср. Брок. I, 398, м. б. ^ у  ^ Ю )
£_^Л ?»  Фрагмент (недостает начала) сочинения имамита аш-ШарйФа ал-Мур- 
тада Абу л-Касима 'Али ибн Тахира —  Китаб захйрат ал-'алим ва басйрат 
ал-мута'аллим (см. ниже, колофон на л. 110Ь). Текст разделяется на главы 
(j.}Lf и J-ei). Перечень глав:

f. 12 а. .v  ljsriu^o ^ y  <U LijuaJ L* ^ L .  ^j3 J*ai

f. 13 a. . j - J l , ,  J> J - i

f. 15 a. *1*Л1 ^ y

<Uc djJLsrtJJ <>UJ) ^ y  J-as .i>UJj у

f. 19 a. 

f. 25b.  

f. 29 a. 

f. 30 a. 

f. 30 b.

.LCli

f. 33 b. 

f. 39 a. 

f. 42 b. 

f. 46 b. 

f. 48 b. 

f. 50 b. 

f. 51b .

r
. oJJil *» ^ y

.̂ lill dikl у  <lJ У |a)̂ >
лХл J juu _)C 4j ) J*a»

• <JjZ J*iJ) у  li) слУЛ у  J-л»
f; 32 a. .dLiu.Jl owb* у̂  ^*Jk**J) ^ y  a • o*

<uic У LijJl £?-*• ёЛ 4̂ ° о* J*®*

.«.ICl ^  jf ij jJSl oUl J-i ,f5Wl ^  rSTII
.̂ tiu Ĵ̂ f) 1ф*1с ^шЛ) I QjAyil i l)-CX5

• Û jJsue Lô JLbe Lei m̂aJU ^jmxXj 1̂У1 1 di^F,jJ|

* ^ i j u l  (J-Af
.1y^yij La»bJ J.P ĵ9 J-aJ

J jw JJjD (joyJl ^Usru ^  ^  j -лэ

. ^ U i  ^ ц ,  j W )  iJbL, L> ^jolyC^l jjA p jb  Le ^j9 L̂dS

f. 52 a.

f. 56 a. 4jua> ĵ S ^^LCJ)

JU) &k ĵS djy* Ĵ idJ
f. 57 b.
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.ill** )1 |J  ^  Aj I ^Jd ^Lill JjlkJI {jl J*aif. 58 b. 

f. 59 b. 

f. 61b. 

f. 62 a. 

f. 64 a. 

f. 67 b. 

f. 69 b.

• j b о*

<A *yi У O b  ) l l Cjy£> ^ y i l  i j )  J -л»

■A'* U *  J ®  J b  d̂ lL â juS^ dsLol ^

• j U l l  ^  ,% J t

'J c  I j l

w ls^ l J-ei

U# ^  u*^ (j* J*®» • • ■ 0 i

f. 71 b. .< > y jl‘

^o^J) UJ^ j U J j  (J *  ^  J ^

f. 73 b. .<lL« <tU« s J as

f. 75 a. . ^ D  ^ y>~ L i  ^  cXLJ) ^  ^  |JLJ| j J ^ J b J J  <jl ^5  Jios

f. 78 b. .jJL-U ^Lui ^ s  J-ei

f. 79 a. .̂ $1** ^  <J>jLJI {^j j j j^i  ^L»J) (j\ J-ei

f. 80 a. .vJbUl^Jl J^l 4j jj  <4y*j <Uj  j  Jt° i*jm* ^JaSJl j  ^j9

J * l i l  ĵs ^JxaJI Â ic Cŷ p̂  cr^ cLLU J  \ j *  uL 5

f. 84 a. .aIaaaŝ .

(Jj Ij ^j -м ^ L J  ^ L ij l ,з* и ь  (3 *̂  ̂ j J®  ̂ cJ  J**^

f. 89 a. -W ytjj v£Ujj U*I*-i ^ L Jl

f. 91 a. .J juJ) (»J ib  jUr> ijjijJJ <jJ il^ljJ) J.ioi

f. 98 b. ^  ^  <u* <-L*

f. 99 a. -^Sj L J J  ^  ^4Lll ^  J-oi

f. 104 b. aa*I^JI « jL ^ II ^  <Uc L-i J**^

j le i)  Дл1с j J aj L  (J»AJ |J ^L> OistiMJ U s

f. 106 b. .i-O^OS^

.^LjJl |dLU iJL ^  J^ s

j ĝ iaj^ IjlI j

4Jx dJJl j ĵ-̂ l̂ l

f. 107 b.

1 1 0  b —  колофон:
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J ~ L  j j i  ,jle d 4ii*J d±*“J ^_fSj

лХш f3 JaLLuuJU
• ̂ j?**** djl*»» dJJ r‘VIJ

В тексте встречаются имена му'тазилитских учителей —  Абу 'Али, Абу 
Хашима и др.

1 2 . II Firk. arab. Ms. п° 25. —  49 листов, 10 х  15 см, бумага; почерк — 
мелкий насх, почти совершенно лишенный диакритических точек; 17 строк на 
странице; некоторые листы сильно изъедены жучком. Фрагмент трактата по 
'му'тазилитской гносеологии (?).

Перечень глав:

•f. З а . .dieJj «Jj Lj I ^j3 Llill J Алy)i

f. 1 1 a. .dl*J) «OLj I Алy\l ji)l

L«j • • • • • •_? (j* J ,,e*

f. 14 a. . a J j u J o l

f. 21a. • А̂ з . . . j  , {3 Sjlall diu^i H AjI l <3

die ULyl liM (?) {'j** dl*J) i^JaJ j уоУ1 jj*  b_jLJJ ^Uoj dj| ^ 9  J-aj 

‘f. 36 b. ^

13. II Firk. arab. Ms. n° 28. — 91 лист, 14 x  17.5 см, бумага; почерк —  
крупный и небрежный насх; 12— 14 строк на странице; некоторые листы 
повреждены. По всем внешним признакам, настоящий Фрагмент является частью 
той же рукописи, чтб и Фрагмент n° 1. Текст разделяется на главы ( ^ f  и J -а»), 

•снабженные заглавиями. Перечень глав:

L , <Ui vSUb У U U V  C L djLjj ic {j Lo o s J - 1»

f. 1 0  а. . d l U

f. 15 а. Iplj , j l )  J c ,сЛ-1Ь L^Lu (j\

f. 2 0 а. .dj ^Iao L*j ojJ aI) jjlju {j Lj 0 * J***
djluj 11 J ysi \j\y~C > dJLuu j l  J *

f. 2 1 b. .(?) Î JLdO
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•сД-Jу*** ^ аС Ajj 1з Lô  ^ maĴ  )̂>1̂а<о djj ĵ J L$ 1*̂ 9 ^Ц З) 5 ^y J*aS

f. 25 b. .jJy*

f. 29 a. .dJjis*® {j L* £  )>U  a u  o l  j f ±  4  dj) ^y Ĵ AS

f. 30 b. .Aj ĴjJ) is 40 ^y ^^JlJtJI <j| ^y J-A*

J-oJo Lo, dJUjU £ jlJJ jj JjCJIj . . 4J iaruJ) ĵ+Ь ojJ^Jl (j \ ^y J*aS
f. 32 a. .[^SJji]

f. 39 a. ,djui£j £UJ l$JLo di«AJ j i  ^pCjl JjbJ) (j\ ĵ9 J*A*

Lô  13 Ьв̂ ов̂ Э̂ I tJxJy Lo ^y J uaS

f. 52 a. .vSUjLj J uoJu

dj Jjl*o Lo vIj U ^I /̂j L* ^y qj t̂fJ) ^j| dJ^jJj ^y Ĵ Ad

f. 54Ь. .v̂—Aaj Lo

L̂uaaŝ  c)«JLajI ^y d IaAajj j<J| « J jl j jJ iJL  oj'J’idl j j ) J^o>

f. 56 b. .U U

£ j *  a I g I j i l i  ьДл*1) C j j f i '  L. (3^*^* L J ^  t ^  i J H ^ I  ^ j i  J*o9

f. 58 a. . i ib d )  jLiHl

f. 60 b. .H^J o* (jLllii J» jJ it  j J* с /  cU1*

f. 61b. .Jj.Jl (jj* £*ll V-  ̂ (J* ciLilJlj Jjl*^ ojjil) ( )̂ jj» Ĵ e*

f. 62 b. .«wjLJJ lj*  o* 0̂0A*m iJU <s J -̂

L®j Ал* t̂-Aj Lô  l,jJyLo ^Lu dUl £iu ^1 ^ uaj Le ь ^y Ĵ as

f. 70a. .vSlJju J loI

f« /4Ь. .V*Ujb «̂Aaj Lo£ ^Д-ô fJ c->*JaJ'J"3Î  >̂A*aJj dATUwJ Lo Ь у  Ĵ«A*

f. 76Ь. ^y pl+uŵ llj ^Jjlo 1̂ a9 (?) 0 > sJI ^  ^  J-»i

f. 78 a. .t^Ui ^  (̂ xiU$tJ) Jj_,U) iJL» jf's  ^  J ^ j  .icLLL.Hl ^

J^aaj Lô JaJ L dJt9 fj <i>ij\yj\ ^  j l i  j *  J y  J lL)  J^ki
f. 82 b. -̂ SLIjî

4j £uLllJ) ч1<ЬьаЛ djs <ia*iii I ^J^Lmj ( j l  l ^sj L. ^L o ^9

f. 84 b. ,£LJJl> J-oL Lo, «licLuj

Ленинград, 17 III 1935 r.




