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джавхар 
в муСульмАНСКО-ХРИСтИАНСКОм ДИАлОгЕ 

О твОРцЕ: ИлИя НИСИвИНСКИй, 
’Абу -л-К А СИм Ал-мАг РИбИ , ИбН Х АЗм1*

(Н. Н. Селезнев)

В основе настоящей работы — рассмотрение одной из глав при-
мечательного памятника арабо-христианской письменности XI в . — 
«Книги собеседований» (Китаб ал-маджалис) Илии Нисивинского — 
литературно обработанной им записи бесед с мусульманским собе-
седником, везиром ’Абу-л-Касимом ал-Магриби . В процессе разбора 
первого маджлиса привлекается также соответствующая часть главы 
о христианстве из трактата знаменитого андалусского полемиста ’Абу 
Мухаммада ‘Али ибн ’Ахмада ибн Хазма . Основное внимание уделя-
ется интерпретациям «классического» понятия джавхар в его бого-
словском употреблении .

Илия Нисивинский родился в 975 г ., в христианской семье интел-
лектуалов, принадлежавшей к Церкви Востока (именуемой ее кон-
фессиональными оппонентами «несторианской»), в селении Шена 
(откуда его «нисба» — Бар Шенайа), расположенном на Тигре, ниже 
устья реки Малый Заб [Assemanus 1725, III–1: 226, прим . 6] . В 1008 г . 
Илия был возведен на кафедру митрополита Нисивина, которую зани-
мал до своей кончины в 1046 г . [Samir 1996, I: [4]/258] . 

Письменное наследие Илии Нисивинского обширно и много-
гранно . Наиболее популярными его творениями стали «Книга собе-
седований» и сочинение «Отгнание тревоги и уничтожитель печали» 
(Китаб Даф‘ ал-хамм ва-музил ал-гамм)1 [Elia di Nisibi 2007—2008] . 
Помимо практической философии и апологетики (интере с к последне й 

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проек-
та № 16-04-00017 .

1 Об этом можно судить по замечанию, которое Салиба ибн Йуханна (XIV в .) 
оставил в своем энциклопедическом труде «Книги тайн» (Асфар ал-асрар) [Samir 
1996, II: 124—125] . 



550 Н. Н. Селезнев

з асвидетельствован также в «Книге доказательства правильности 
веры» — Китаб ал-бурхан ‘ала сахих ал-’иман [Horst 1886] — и по-
сланиях [Monferrer Sala 2010: 727—741, особ . 733—736]), предметами 
изучения и творчества Илии были история (см . его «Хронографию» 
[Eliae metropolitae Nisibeni 1909—1910; Delaporte 1910] — Мактбанута 
д-забне,  Китаб  ал-азмина, — написанную по-сирийски и по-араб-
ски), а также грамматика [Gottheil 1887] и лексикография [Lagarde 
1879; McCollum 2013: 297—322] . Проявил он себя и в сферах церков-
ного права [Perczel 2005: XV—XVI] и гимнографии [Basanese 2012: 
467—506] . 

Литературный оппонент Илии, везир ’Абу-л-Касим ал-Хусайн ибн 
‘Али ал-Магриби, родился в 981 г . Его семья, служившая фатимидам, 
была в 1010 г . полностью вырезана по приказу неуравновешенного ха-
лифа Хакима би-амри Ллах . Единственный уцелевший, ’Абу-л-Касим 
бежал, безуспешно попытавшись поднять мятеж в Палестине, затем 
снова бежал, оказавшись в конечном счете в Ираке . Убежище ему пре-
доставил эмир Диярбакыра и Маййафарикина Наср ад-Даула ’Ахмад 
ибн Марван, известный своим покровительством интеллектуалам . 
Там ’Абу-л-Касим занял пост министра (вазир), на котором оставался 
вплоть до своей смерти в 1027 г . Он известен также как автор несколь-
ких сочинений: о правильности речи, генеалогии и истории арабских 
племен и государственном управлении [Samir 1996, I: [5]/259; Smoor: 
1211:2—1212:2] . 

Собеседования Илии и ’Абу-л-Касима датированы летом 1026 г .; 
они начались сразу после первой встречи митрополита и везира 
в Нисивине . Всего состоялось семь диалогов, последующая обрабо-
танная запись которых составила «Книгу собеседований»  соответ-
ственно из семи разделов2 .

Первое собеседование открывается введением, содержащим рас-
сказ ’Абу-л-Касима ал-Магриби о том, что однажды, находясь в пути, 
он тяжело заболел и, обессилев вследствие своей неспособности 
принимать пищу и даже пить, был вынужден остановиться в мона-
стыре Мар Мари . Там один монах принес ему гранатов и предло-
жил попытаться немного съесть, утверждая, что «он извлечет пользу 
от этого благословением этого места» . Везир последовал его совету 

2 Первый маджлис наряду с шестью другими разделами «Книги собеседова-
ний» был издан Луисом Шейхо [Шайху 1922, 20: 35—44] . Критическое издание 
введения и первого маджлиса было подготовлено Самиром Халилем [Samir 1979, 
5: 31—117] . 
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и очень скоро поправился . Произошедшее он расценил как «удиви-
тельное знамение», которое его «заставило подумать о христианах, 
что они не суть неверные и многобожники» . В то же время остава-
лось нечто, заставлявшее везира по-прежнему думать о христианах, 
что они многобожники, и это — «то, что они исповедуют, что Бог — 
сущность трех ипостасей, поклоняются трем богам и признают трех 
господ, и исповедуют, что Иисус, который для них человек, воспри-
нятый от Марии, есть вечный и нетварный» . Илия, разумеется, это 
энергично отверг, и затем последовало обсуждение того, что «Бог — 
сущность трех ипостасей» . Митрополит утверждает, что исповеда-
ние Бога «сущностью в трех ипостасях» не содержит противоречий, 
т . к . «сущность» (джавхар)3 следует понимать как «существующий 
Сам по Себе» (ка’им  би-нафси-хи), а «ипостаси» (аканим) следует 
понимать в том смысле, что Бог — «живой жизнью и глаголящий 
глаголанием» и, поскольку «самость Творца — не приемлющая акци-
денций и составности», Его Слово (глаголание) и Дух (жизнь) не ак-
цидентальны, но сущностны . Реплику везира об антроморфичности 
такой образности митрополит парирует указанием на соответствую-
щие коранические аяты, содержащие антропоморфную образность . 
Завершается эта часть разъяснением того, что христиане различают 
во Христе божественное (вечное, нетварное) и человеческое (возник-
шее, тварное) . Здесь Илия говорит о том подчеркнутом различении, 
которое свойственно традиции Церкви Востока, им самим представ-
ленной . В контексте диалога с мусульманским собеседником эта эм-
фаза заметно усилена . 

Рассмотрим подробнее ту часть, где речь идет о понимании сущ-
ности и ипостасей . Свое рассуждение Илия начинает с того, что 
Первопричина, приведшая мир в бытие, не может быть существующей 
не сама по себе, а в чем-то ином, «как существуют признаки (акци-
денции) — а‘рад» . Существующее само по себе (ка’им би-нафси-х и) 
в его традиции осмысления понимается как сущность, и поэтому 
понятие сущности применимо к Творцу, который существует Сам 
по Себе . ’Абу-л-Касим замечает, что отнесение понятия сущности 

3 При переводе произведений арабо-мусульманской философской класси-
ки термин джавхар обыкновенно передается как «субстанция» [Смирнов 1998: 
416, № 484] . В арабо-христианских текстах термин джавхар фигурирует как 
аналог греческого термина ουσíα, традиционно передаваемого по-русски как 
«сущность» . Так, в тексте «Никейского Символа веры», слова ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ 
πατρòς («из сущности Отца»; [Kelly 2006: 215; Дѣянiя Вселенскихъ Соборовъ 
1892—1913, 1: 69]) переданы как мин джавхар аби-хи . 
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к Богу п риведет к утверждению, что Он «определен и принимает ак-
циденции», т . е . ограничен и изменчив, поскольку «в данности» (фи-л-
мушахад) сущность — это то, что определено и принимает акциден-
ции . Такой аргумент Илие представляется неубедительным, потому 
что аналогичным же образом можно было бы сказать, что и само ут-
верждение, что Творец существует Сам по Себе, ведет к утвержде-
нию, что Он «определен и принимает акциденции», т . к . в наблюдае-
мой нами реальности все самостоятельно существующее «определе-
но и принимает акциденции» . Более того, при таком рассуждении уже 
того утверждения, что Бог — не акциденция, достаточно, чтобы сде-
лать вывод, что Он «определен и принимает акциденции», потому что 
в наблюдаемой реальности нет ничего, что не было бы акциденцией, 
кроме как нечто «определенное и принимающее акциденции» . Столь 
же неубедительным он находит и другое возражение ’Абу-л-Касима, 
что отнесение понятия сущности к Богу приведет к утверждению, что 
«Он есть тело» — понимание, соответствующее осмыслению понятия 
джавхар в исламской мысли [Frank 1984: 39—53] — т . к . «в данно-
сти» в виде тела представлено не только все, что существует само 
по себе, но и всякий, о ком можно сказать, что он живой, действую-
щий, способный, знающий, так что утверждение, что Бог — живой, 
действующий, способный, знающий, ведет, если следовать такому 
рассуждению, к тому, что Он есть тело . 

«Аристотелевская» аргументация, т . е . суждение о Боге с опорой 
на категории «данности», или наблюдаемой реальности, в данном 
случае проигрывает собственно «богословской» аргументации, мыс-
лящей о Боге с опорой на откровение о Нем как о совершенно ином 
по отношению к «данности» . Любопытно сопоставить аргумента-
цию Илии и ’Абу-л-Касима ал-Магриби с аргументами знаменитого 
мусульманского полемиста из Кордовы ’Абу Мухаммада ‘Али ибн 
’Ахмада ибн Хазма (994—1064), которые он приводит в главе о хрис-
тианах своего трактата «Основы и ответвления» (ал-Усул ва-л-фуру‘) . 
Он решительно отвергает отнесение христианами понятия джавхар 
к Богу, приводя следующие возражения:

Они говорят: «мы обнаруживаем, что (все) вещи — либо сущ-
ность, либо не  сущность», и затем вводят Всевышнего Создателя 
в произвольную категорию, и неизбежно для них ввести Его в [ка-
тегорию] сущность; а если ввели они Его в категорию сущность, то 
получается, что Он — новозданный, потому что все ограниченное 
[этой категорией] — новозданное, как мы уже сказали ранее [Ибн 
Хазм 2011: 349] .  
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Такова же его аргументация в отношении «именования Создателя жи-
вым»: «Это имя объединяет Его со всеми живущими, и ограничивает 
границей живого, и границей говорящего», а все, что ограничено той 
или иной категорией, относится к тварному миру: «Мы возражаем им 
в их делении еще до того, как они дойдут до [категории] живого, го-
ворящего в теле, и растущего . Все это — создания, и кто бы ни был 
из них — есть тварный . Возвышается Бог над всем этим возвышени-
ем великим» [Ибн Хазм 2011: 349] .

Получается, что Илия Нисивинский, возражая ’Абу-л-Касиму ал-
Магриби против распространения сложившегося в традиции ислам-
ской мысли понятия джавхар как сугубо мирского и телесного на уче-
ние о Боге (на том основании, что христиане применяют понятие 
джавхар к Богу), парадоксальным образом следовал той же интен-
ции — высвободить высказывания о Боге от подчиненности мирским 
категориям, как это призывал делать Ибн Хазм . Ибн Хазм, разуме-
ется, выступает и против самого христианского отнесения джавхар 
к Богу, но совпадение его аргументации и аргументации Илии сви-
детельствует о том, что в данном случае резоннее было бы говорить 
о расхождении понятий, обусловленном, возможно, вероучительно 
мотивированным оппонированием, т . е . отрицанием мусульманскими 
авторами всей триадологии в целом, включая использование аристо-
телевских терминов в богословии . 

В третьем собеседовании с ’Абу-л-Касимом Илия приводит вы-
сказывание ашаритского законоведа ’Абу Бакра Мухаммада ибн ат-
Таййиба ал-Бакиллани (950—1013), также посвятившего отдельную 
главу своего известного сочинения «Приуготовление» (ат-Тамхид) 
разбору «высказывания христиан, что Бог — сущность» [Thomas 2008: 
143—203] . В указанном Илией месте трактата «Стирание, О пяти 
принципах» (ат-Тамс  ‘ала-л-усул  ал-хамс) тот вполне миролюбиво 
отметил как расхождение понятий, так и расхождение «использования 
языка» категорий и следования откровению:

Знай же о христианах, что, если мы проведем с ними диалог 
об их утверждении, что Бог — сущность и обладатель трех ипоста-
сей, не будет иметь места между нами и ними расхождение, кроме 
как по имени, потому что они говорят, что Бог — сущность не как 
сущности сотворенные, а в том смысле, что Бог существует Своей 
Самостию, и смысл этот правильный, только выражение испорче-
но, потому что [такое] называние происходит у них от использую-
щих язык, а Всевышний не придал чему-либо из них имя сущности . 
Так что прения с ними — только о доказательстве пророчества, как 
и с иудеями [Шайху 1922, 20: 122; Малуф 1903, 6: 115] . 
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Везир, надо сказать, такую отсылку отклонил: «Что касается выска-
зывания Ибн ал-Бакиллани, то это предание, которое мы не приняли» . 
Но в ходе беседы с митрополитом он также пришел и к необходимо-
сти сопоставления определений, и затем к примирительному выводу . 
Он говорит:

Для мусульман не необходимо высказывание, что Бог — сущ-
ность, по двум положениям . Одно из них то, что действитель-
ность сущности и смысл [этого слова] у них — то, что занимает 
простран ство и принимает акциденцию, а Творец Всевышний бес-
пределен и не принимает акциденцию . И положение другое то, что 
их Писание и их язык не дали Ему имя «сущность» [Samir 1996, 
VII: 71/[41]] . 

Ответ Илии Нисивинского зеркален:

И так же для христиан именно необходимо высказывание, что 
Бог — сущность, по двум положениям . Одно из них то, что дей-
ствительность сущности и смысл [этого слова] — это то, что суще-
ствует само по себе . А Творец Всевышний — существующий Сам 
по Себе . И положение другое — что их Писание и их язык дали Ему 
имя «сущность» [Ibid .: 73/[43]] . 

Последнее утверждение может вызвать недоумение . Ведь известны 
споры относительно использования термина «сущность» — οὐσία 
(переводимого на арабский, как было показано выше, словом джав-
хар) в тексте Символа веры, — возражавшие указывали именно 
на то, что «божественные Писания нигде не упоминают слова “сущ-
ность” об Отце и Сыне» [Patrologia Græca 1857, 26: Col . 693C, 747B; 
Творенiя 1903, 3: 100, 134] . Но это недоумение легко разрешимо: 
Илия — сириец, и его Писания — на сирийском . В сирийском же 
тексте известного места Послания к евреям, где говорится о Сыне 
как образе Отца (Евр . 1:3), использовано слово ’и т у т а  — «сущ-
ность» . 

Подытоживает митрополит выявленное расхождение понятий сле-
дующим образом:

[Христиане] выразили [понятие] существующего самого по себе 
именно [словом] «сущность», потому что они не нашли в языке 
арабов [иного] слова, которое годилось бы, чтобы выразить по-
средством него [понятие] существующего самого по себе, кроме 
как «сущность», поэтому называют все имеющееся, что сущест-
вует само по себе, сущностью, будь сей имеющийся вечным или 



555Джавхар в мусульманско-христианском диалоге о Творце

новозданным, будь он простым или составным, занимающим про-
странство или не занимающим пространство, принимающим акци-
денцию или не принимающим акциденцию . И если мусульмане — 
да укрепит их Бог! — станут отрицать наше именование Творца 
Всевышнего сущностью, что означает существующего самого по 
себе, то пусть они нам укажут какое-то [иное] имя в своем языке, 
которое бы заменило [обозначение] существующего самого по себе 
чем-то более подходящим, чем имя «сущность», чтобы мы исполь-
зовали его вместо [имени] «сущность», либо пусть допустят нам 
использовать [имя] «сущность» в смысле «существующий сам по 
себе», поскольку они узнали, что [для нас] нет в их языке [иного] 
слова, которое годилось бы, чтобы посредством него выражать [по-
нятие] существующего самого по себе, кроме имени «сущность»; 
чтобы мы либо на [предложенное ими] опирались, либо пусть уж 
признаются нам, что в их языке нет имени, которое было бы допус-
тимо, чтобы посредством него было выражено [понятие] сущест-
вующего самого по себе, чтобы мы это знали и опирались на это, 
чтобы мы называли все имею щееся, существующее само по себе, 
только существующим само по себе . И какой бы вариант из этих 
трех они ни выбрали, мы с ними на него согласимся [Samir 1996, 
VII: 73/[43]—75/[45]] . 

Возможно, эта, почти ироничная, демонстрация терминологической 
свободы в данном случае — косвенное указание на то, что само слово 
джавхар — заимствование из среднеперсидского языка [MacKenzie 
1971: 36]: так уж ли нужно за него держаться? С другой стороны, со-
отношению понятий джавхар и ‘арад в их осмыслении в русле ис-
ламской мысли арабо-мусульманскими авторами посвящены много-
численные трактаты4, что создавало в суждениях везира определен-
ную заданность . Илия же желает продемонстрировать по отношению 
к этой традиции интерпретаций альтернативное истолкование «клас-
сических» понятий, в связи с чем предлагает рассмотреть обсуждае-
мые вопросы в других терминах . ’Абу-л-Касим отвечает: «Мы допус-
каем для вас высказывание, что Бог — сущность, в том смысле, что 
Он существует Сам по Себе» . И тут же задает новый виток дискуссии: 
«Но что значит ваше высказывание, что Бог — три ипостаси: Отец, 
Сын и Дух Святой?»

Илия в ответ возвращается к уже затронутой (и, как мы видели, 
критически отмеченной Ибн Хазмом) аналогии: 

4 Примером может служить сочинение [Джувайни 1969] .  
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Мы говорим, что Творец Всевышний, существующий Сам 
по Себе, живой, говорящий . И нет живого, кроме как жизнью, 
и нет говорящего, кроме как говорением . И мы говорим, что 
Творец Всевышний, существующий Сам по Себе, живой жиз-
нью, говорящий говорением . И то, что мы хотим [сказать] словом 
«говорение» (нут к ) — не то, что имеют в виду мусульмане — 
да укре пит их Бог! — под словом «говорение» . Ибо определение 
говорения у них — это движение языка всякого живого существа 
слышимым звуком, и оно — общее для разумного и неразумного . 
Что же касается «говорения» у нас, то оно характеризует то, что 
разумное, а не то, что неразумное . И оно — в двух разновидно-
стях: говорение звука и говорение разумения . Говорение звука про-
исходит столкновением тел и воздуха, и это говорение существует 
только в телах, подверженных смерти . Что же касается говорения 
разумения, то это — сила глаголящая, имеющаяся в душе, нали-
чием которой существуют познание, мудрость, знание и пости-
жение вещей, а при отсутствии ее отсутствует всё это . И это гла-
голание отличает каждого сущего, который не умирает, подобно 
душе словесной, ангелам и Творцу Всевышнему [Samir 1996, VII: 
79/ [49]—81/ [51]] . 

Подобным образом Илия рассуждает и в своем «Послании о един-
ственности Творца и троичности Его ипостасей» (Риса ла  фи  
вах да ниййат  ал-Х а лик   ва-тас ли с   ак а ни ми-хи) [Малуф 1903, 6: 
111—116], написанном тремя годами позже «Собеседований» . В нем 
он предлагает использовать вместо персидского заимствования 
джавхар сирийское кийа н — обыкновенно его переводят как «при-
рода», но ранние сирийские авторы использовали его и для пере-
дачи греческого οὐσία [Payne Smith 1879, 1: Col . 1703] . О Творце он 
предлагает мыслить как о Самости (аз -з а т), живом жизнью и муд-
ром мудростию, или как о «существующем Сам по Себе (к а ’им би-
нафси-хи) обладателе жизни и мудрости (з у  х аййа  ва-х икма)» [Малуф 
1903, 6: 113] . В «Собеседованиях» он использует триаду «Самость, 
говорение и жизнь» . 

’Абу-л-Касим отвечает:

Что касается вашего высказывания, что Бог живой и что Он го-
ворящий в том смысле, что Он мудрый, это можно принять . Но что 
касается вашего высказывания, что Он живой жизнью, говорящий 
говорением, то это высказывание ведет к многобожию, потому что 
вы утверждаете наряду с Богом двух других вечных — жизнь и гово-
рение [Samir 1996, VII: 83/[53]] .
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Митрополит отсылает своего собеседника к грамматике, говоря, что 
производные имена образуются из исходных, «в соответствии с тре-
бованием языков и логических законов; “живой” — производно е 
от “жизнь”, и “говорящий” — производное от “говорение”» . Его 
дальнейшие рассуждения весьма примечательны как для понимания 
п риводимого им обоснования ипостазирования свойств, так и для 
рассмотрения использования термина джавхар:

Поскольку самость Творца Всевышнего не принимает на себя 
акциденций и составности, несостоятельно то, чтобы говорение Его 
и жизнь Его, то есть Слово Его и Дух Его, были двумя акциденциями 
или двумя силами составляющими, подобно белизне в снеге и жару 
в огне . И поскольку несостоятельно, чтобы были говорение Его 
и жизнь Его двумя акциденциями или двумя силами составляющими, 
установлено то, что они — сущности, равные в самости, сущност-
ности (джавхариййа) и вечности . И поскольку это установлено, не-
состоятельно то, чтобы приходились на них акциденции, как бывает 
добавлено к говорению сотворенных и к их жизни . Так что имеется 
самость как таковая, а не акциденция, не принимающая акциденции . 
Говорение, которое есть Слово, не есть акциденция, не принимаю-
щая акциденции, и жизнь, которая есть Дух, не есть акциденция, 
не принимающая акциденции . <…> И подобно тому, как самость 
души, говорение ее и жизнь ее — душа одна, и самость солнца, 
свет его и тепло его — солнце одно, так же самость Божия, Слово 
и Дух — Бог один [Ibid .: 89/[59]—93/[63]] . 

Прежде всего отметим, что со сказанным не согласился не только не-
посредственный собеседник Илии («Ваше утверждение, что Бог есть 
Словом и Духом, каковые суть две ипостаси, — утверждение немыс-
лимое»), но и наслышанный о подобной аргументации Ибн Хазм . 
Он вновь напоминает, что о Всевышнем нельзя говорить путем из-
мышления понятий, но только следуя передаваемому традицией от-
кровению («путем слышания») . Затем он продолжает:

И даже пусть они из тех, кто говорит именование Создателя — 
велик Он и славен! — путем аргументации, но они отбросили свой-
ство могущества, и поскольку довод, что Он есть знающий, не бо-
лее верный, чем довод, что Он могуществен, то пусть они добавят 
к этим трем свойствам четвертое и скажут, что их четыре . Если же 
они скажут, что могущество — это жизнь, будет им [нами] сказано: 
знание — это жизнь . А если они скажут, что знание — это не жизнь, 
потому что живущий иногда бывает не знающим, будет им [нами] 
сказано: и могущество не есть жизнь, потому что живущий иногда 
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бывает немощным, как, например, потерявший сознание и тому по-
добное [Ибн Хазм 2011: 348] .

Как в пределах текста «Собеседований» разрешается затруднение, 
полемически выдвинутое Ибн Х азмом, мы увидим далее . Но прежд е 
о тметим появление обретшего новую форму термина джавхар — 
джавхариййа . Его появление не случайно: Илия видит, что, утверждая 
«субстанциальность» говорения-Слова и жизни-Духа, он неизбежно 
придет к утверждению «наряду с Богом двух других вечных», суще-
ствующих сами по себе, как и предостерегал ’Абу -л-К а сим . Во из-
бежание этого он привлекает дополнительное обозначение общей 
сущности — формально более общее джавхариййа. В «Послании» 
тот же ход мысли выражен в других терминах: кийа н ‘а мм — «об-
щая природа», и ’ук ну м — (частная) «ипостасть», ибо «все сущее, — 
говорит Илия, — что не есть акциденция, в силу необходимости, 
есть либо общая сущность, либо частная ипостась, в соответствии 
с тем, что разъяснил Аристотель в книге “Категории”» . Обращение 
к аристотелевским категориям позволяет Илие рассуждать об общей 
и частной «субстанциальности», не опасаясь проблемы умножения 
сущностей . 

В ответ на замечание о «немыслимости» Слова и Духа как кон-
кретных данных «сущностности» Бога Илия указывает на то, что 
и у мусульман «многие утверждения немыслимы, как, например, 
[утверж дение], что у Бога есть две руки, которыми Он создал Адама, 
и они распростерты, не связаны» (Коран 5:64,69) . Реплика везира 
«Две руки Бога Всевышнего — это Его милость и Его могущество» 
его не убеждает: «Если бы были две руки Бога Его милостью и Его 
могуществом, то не было бы выделение Адама указанием, что он, де-
скать, создан рукой Бога, имеющим смысл, поскольку все вещи были 
созданы не иначе, как милостью Бога и Его могуществом» . ’Абу-л-
Касим, тем не менее, остается в недоумении: если христиане, как 
настаивает митрополит, исповедуют единобожие, то зачем им нужно 
утверждение о трех ипостасях? Илия отвечает:

Если исповедание мусульман — да укрепит их Бог! — 
о Творце — да святится Имя Его! — было [таковым], что Он 
не обла дает ни телом, ни органами и членами, и что Он не ограни-
чен в каком-либо месте, то что же заставило их сказать, что у Бога 
есть два глаза, которыми Он видит (Коран 11:37/39; 20:40), и две 
руки, которые Он распростирает (5:64/69), и две ноги, которые Он 
открывает (68:42), и лицо, которое Он обращает во все стороны 
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(2:115/109), и что Он приходит в тени облака (2:210/206), тем давая 
слушающим повод вообразить, что у Бога Всевышнего есть тело, 
органы и члены, и что Он переходит с места на место? [Samir 1996, 
VII: 101/[71]—103/[73]] 

’Абу-л-Касим отвечает, что эта образность используется мусульма-
нами потому, что «так сказано в Коране, и имеется в виду под этим 
не внешнее сказанного» . Он добавляет, что всякого, кто «предполагает 
телесность и уподобление [Бога человеку]», они считают неверным . 
Следующее в ответ высказывание Илии весьма примечательно: «Так 
же и причина утверждения христиан, что Бог — три ипостаси, Отец, 
Сын, и Святой Дух — в том, что это сказано в Евангелии (Мф 28:19)… 
и всякого, кто полагает, что три ипостаси суть три бога, или три тела, 
или три части, или три акциденции, или три прилагаемые силы, или 
другое помимо этого, из того, что предполагает многобожие, или 
уподобление [человеку]… они считают неверным, и отлучают его» . 
Таким ответом везир (если верить тексту «Собеседований») остался 
удовлетворен: «Ей-Богу, я уже радуюсь о христианах из-за того, что 
ты изложил о них, будь даже в [сказанном тобой] то, что предполагает 
богословский спор и противоречие, по мнению тех из мусульман, кто 
отвергает придание Богу атрибутов» .

В самом ли деле митрополит готов был признать, что троическое 
богословие христиан сродни антропоморфной образности мусуль-
ман? Вряд ли мы сможем ответить на этот вопрос однозначно . Но то, 
что в своих суждениях Илия использовал «уподобления человеку», 
очевидно . Выше мы видели его утверждение, что «подобно тому, как 
самость души, говорение ее и жизнь ее — душа одна, и самость солн-
ца, свет его и тепло его — солнце одно, так же самость Божия, Слово 
и Дух — Бог один», и в своем «Толковании Символа веры» он го-
ворит, что происхождение Сына «из сущности Отца Его» «подобно 
слову человека, которое [происходит] из основы сущности его (мин 
асл джавхари-хи) и не отделяется никогда» [MS Beirut, Bibliothèque 
Orientale, № 562, sub loco] .

Тем самым находит свое разрешение вопрос, поставленный Ибн 
Хазмом: почему христиане держатся за исповедание именно трех ипо-
стасей, не ипостазируя, к примеру, Божие могущество . По-видимому, 
дело в том, что христиане наследовали ту традицию антич ности, в ко-
торой «словесность» человека (если мы рассуждаем «от человека»), 
отображение в нем вечного Логоса, есть его важнейшее качество, 
собственно, то, что делает его человеком, и эта сосредоточенность 
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на «словесности» / разумности, усиленная восприятием библейского 
свидетельства о живом Слове и Премудрости, сказалась на форми-
ровании христианского богословия [Трубецкой 1994: 44 и сл .; Hillar 
2012] (напомним, что Слово и Мудрость в триадах Илии взаимозаме-
няемы) . Для Ибн Хазма более важным представляется могущество, 
и не случайно, что, словно предваряя его высказывание, ’Абу-л-Касим 
говорит, что «две руки Бога Всевышнего — это Его милость и Его 
могущество» . Таков мусульманский антропоморфный аналог христи-
анского триадологического антропоморфизма .
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