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Алламе Табатаби поднимает вопрос об Эдракакте Этебари в своей практической философии (перс. 
Хекмат Амали). Эдракакт Этебари противостоит настоящему Эдракакту и под этим термином под-
разумевается те мысли, которые человек по договору и временно в целях устранении своих нужд об-
разует. В основе цели лежит «принцип стремления к жизни» и функция «принципа приспособления 
к окружающей среде» или, другими словами, «принцип приспособления к потребностям». Контин-
гент — это граница между двумя реальными мирами, и поэтому, в отличие от реального восприятия, 
такое восприятие контингента как обязательство, добро и уродство, а также принцип занятости, за-
висит от жизненно важных потребностей и факторов окружающей среды и меняется по мере их изме-
нения. Многие контингенты имеют постоянное хорошее и плохое с точки зрения различий, но неко-
торые, например справедливость и угнетение, имеют хорошую и плохую стабильность. «континген-
ты» — хорошая основа для входа в анализ «индивидуальной и общественной жизни» и поиска нового 
понимания человеческой жизни в современном мире.

Эти представления ограничены эпистемологией, и в соответствии с её значениями и результатами 
её можно рассматривать как теорию социальных дел. В каком-то смысле эти представления влияют 
на то, как мы живём, а в некотором роде они влияют на то, как мы живём.
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Введение. Контингент и реальное восприя-
тие — очень важные философские темы, кото-
рые используются в различных интеллектуаль-
ных, юридических, литературных, социальных, 
культурных и политических вопросах. Это мост 
между тео ретическим разумом и практическим 
разумом и, таким образом, способ войти в рацио-
нальный и философский анализ культурных дел. 
Хотя это обсуждение разбросано по произведени-
ям муд рых прошлого, но его оформление как ре-
гулярное и независимое философское обсуждение 
связано с усилиями и инициативой Алламе Таба-
табаи. До Алламе некоторые аспекты этой теории 
были представлены покойной исфаханской ком-
панией по таким вопросам, как статус, практика 
и т. д. Он считает нравственные вопросы, такие 
как «справедливость — это хорошо» и «угнете-
ние уродливо», частью Арае Махмуде 1 и утверж-
дает, что эти вопросы являются одними из свиде-
тельств практического разума [1. Т. 2. С. 311].

Он не считает эти положения аргументами 

1 В исламской философии под этим термином под-
разумеваются те мысли, которые в обществе счита-
ются приличными.

и считает, что они не соответствуют ничему, кро-
ме согласия мудрых [Там же].

Таким образом, он безоговорочно заявлял 
о справедливости добродетели, уродства и мо-
ральных утверждений. Конечно, покойный Ис-
фахани каким-то образом передаёт своё мнение 
Хадже Насиру и даже Ибн Сине [1. C. 312] о том, 
что этот вопрос требует дальнейшего обсужде-
ния. После него некоторые из его учеников, та-
кие как Мохаммад Реза Музаффар, приняли эту 
точку зрения в своих книгах [2. Т. 2. С. 311; 2. Т. 1. 
С. 209, 225, 227]. Алламе Табатабаи разработал 
и объяснил теорию «Эдракакт Этебари» в своей 
практической философии.

В «Эдракакт Этебари» человек приписывает 
определение и пределы одного существа в своём 
уме другому существу. В реалистической фило-
софии Алламе реальное восприятие умственного 
развития и отражения является реальным и само-
очевидным, но доверительное восприятие — это 
гипотезы, выдвинутые умом для удовлетворения 
жизненных потребностей, так что это аспекты, 
действительные и не имеющие ничего общего 
с реальностью.



Салех Хасан заде, Мохсен Хабиби, Муса Абдоллахи40

Со времён Алламе, «Эдракакт Этебари» боль-
ше обсуждалось в философии этики, и процесс 
обсуждения «Эдракакт Этебари» формировался 
по-другому, то есть какие концепции являются 
концепциями, используемыми в моральных суж-
дениях?, Являются чистой заслугой или заслугой 
самого себя, и был сделан вывод, что моральные 
концепции являются заслугой самого себя [3. 
С. 1].

В целом ментальные восприятия и концепции 
делятся на три категории:

1. Концепции, совместимые с внешними при-
мерами объективных существ, называются «ре-
альными» концепциями, такими как наши пред-
ставления о людях, животных и других внешних 
объектах.

2. Концепции, которые никогда не были при-
менимы к внешним примерам и имеют «пример» 
только по мнению человека, который их вообра-
зил, в то время как на самом деле для этого нет 
примера. Эта группа понятий является «вообра-
жаемой и правдивой», без малейшего использо-
вания истины. Такие концепции называются «ил-
люзиями», например: Симург, великан, фея, уда-
ча и т. д., которые рождаются из иллюзий и по-
дозрений.

3. Концепции, которые, как и концепции второй 
категории, «говорят правду», но с той разницей, 
что во второй категории мы сталкиваемся с об-
манчивыми концепциями, которые представля-
ются человеку как «истина» и, следовательно, че-
ловеку, полагающему, что он реален, имеет дело 
с этим. Он «осознаёт» и воздействует на него ис-
тиной. Но в третьей категории «владелец идеи», 
зная, что эта концепция является не чем иным, 
как идеей, но в соответствии с интересами и на-
мерениями, имеет дело с истиной и упорядочива-
ет воздействие истины на неё [4. T. 2. С. 1, 2, 131; 5. 
13–15]. Природа контингента привела к тому, что 
эти представления используются и исследуются 
в различных областях. Во-первых, с словесной 
и литературной точки зрения. Например, каковы 
значения слов с самого начала и какие изменения 
произошли в их значениях в их нынешней фор-
ме? И действительно ли они используются в этих 
значениях или виртуально? С другой стороны, 
обсуждение этих концепций связано с качеством 
восприятия этих концепций и механизмом пере-
хода разума от одного концепта к другому, кото-
рый следует исследовать в психологии разума.

Но цель этой статьи — обратить внимание 
на соотношение между этими понятиями и объ-

ективными фактами. То есть являются ли эти 
концепции изобретениями разума и не имеют 
отношения к внешним реальностям и составля-
ют их собственную особую ментальную силу, 
или они просто указывают на индивидуальные 
или социальные желания, и в третьей гипотезе, 
что эти концепции имеют связи с ментальными 
существами, объективные факты и абстрагиру-
ются ли они от них? Другими словами, являют-
ся ли моральные и юридические предложения но-
востями и правдивыми предложениями, ложью, 
истиной и ошибками или они похожи на письмен-
ные выражения и не означают в них правильно-
го или неправильного? И если о них воображают 
правду и ложь, каков критерий их правды и лжи? 
И по каким критериям следует признать их ис-
тинность и заблуждение?

Значение термина «Эдракакт Этебари». Тер-
мин «Эдракакт Этебари» используется в ислам-
ской философии в трёх смыслах:

В первом употреблении говорится только 
о контингентах, которые вообще не имеют ника-
кого внешнего и ментального применения и соз-
даны с помощью воображения; такие понятия, 
как «гигант», которое ещё называют «иллюзией».

Во втором термине «Эдракакт Этебари» ис-
пользуется в общем смысле, имеется в виду вто-
рая абсолютная рациональность (как логическая, 
так и философская). В этом смысле даже концеп-
ция «существования» считается действительной. 
Этот термин часто использовался в словах шейха 
Ишрака, и в его различных книгах о «рациональ-
ных полномочиях» он обсуждался в том же смыс-
ле [6. С. 137–147]. «Эдракакт Этебари» в этом 
приложении имеет противоположность «ориги-
нальности», которая используется при обсужде-
нии оригинальности существования или приро-
ды (того же самого). В этом смысле континген-
ты не просто изобретательны и придуманы [7. 
С. 394]. Скорее, в этом смысле контингент озна-
чает второй философский смысл. То есть то, что 
делает разум на основе сравнения первых интел-
лектов, но для описания цели. В этом смысле сила 
доказательства не имеет силы создавать образ 
себя без нас в обмен на внешний образ, независи-
мо от того, имеет ли он внешний объект (факты) 
или нет (полномочия).

Согласно третьему взгляду, «Эдракакт Этеба-
ри» присваивается моральным, правовым и куль-
турным концепциям, то есть концепциям, назы-
ваемым «концепциями ценностей» [8. С. 178]. Это 
та же заслуга в том особом смысле, который Алла-
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ме считает в своей теории. Так как при изу чении 
моральных и юридических выражений наблюда-
ется, что некоторые из этих концепций, например, 
что до́лжно и не до́лжно, обязательное и запре-
щённое, могут быть предикатом некоторых дел, 
а некоторые концепции, такие как справедливость 
и угнетение, доверие и предательство может быть 
предметом дела. Основным признаком такого рода 
контингентов является то, что они находятся пе-
ред реальным восприятием, иными словами, они 
не являются существенными концепциями и так 
называемыми, у нас нет объективной основы, 
и по этой причине они называются «континген-
тами». Истинное восприятие — это умственное 
развитие и отражение реальности, но «Эдракакт 
Этебари» — это гипотезы, выдвинутые разумом 
для удовлетворения жизненных потребностей 
и не имеющие ничего общего с реальностью. На-
пример, понятие «вор» и «узурпатор» встречается 
у людей, не потому, что оно имеет человеческую 
природу, а потому, что такие понятия используют-
ся в значении «украсть чью-то “собственность”». 
Изучая концепцию собственности, можно уви-
деть, что  золото и серебро относятся к собствен-
ности, но не потому, что они являются особыми 
металлами, а потому, что они желательны для лю-
дей и могут быть средством удовлетворения их 
потребностей. С другой стороны, наличие богат-
ства у человека является признаком другой кон-
цепции, называемой «собственность», у которой 
нет эквивалента в реальном мире, то есть путём 
подтверждения титула «собственник» для челове-
ка и титула «собственность» для золота, не изме-
нит ни человеческую природу, ни природу золота. 
Это то значение, которое мы ищем в этой статье. 
Хотя, согласно Алламе, религиозные постанов-
ления также считаются такими контингентами, 
но важно отметить, что Алламе, приводя аргу-
менты в пользу постановлений религии, считает, 
что в религии есть реальная суть [9. С. 162–163].

Разница между контингентами и реальными 
понятиями. Согласно Алламе Табатабаи, «Эдра-
какт Этебари» бывает двух типов: общественное 
и специальное [4. T. 2. С. 185–186]. Следовательно, 
аргументы протекают только в реальном воспри-
ятии [Там же. С. 187], потому что реальное вос-
приятие имеет логическую ценность, а «Эдракакт 
Этебари» не имеет такой ценности. После реаль-
ного восприятия его можно использовать в фило-
софских аргументах, естественных науках и ма-
тематике, но нельзя использовать «Эдракакт Эте-
бари» [7. T. 6. С. 372].

Истинное восприятие не зависит от естествен-
ных потребностей живых существ и факторов, 
специфичных для его среды обитания, и не ме-
няется с изменением естественных потребностей 
и факторов окружающей среды, но «Эдракакт 
Этебари» зависит от жизненно важных потреб-
ностей и факторов окружающей среды, и он ме-
няется по мере их изменения. Истинные пред-
ставления не развиваются, но представления 
о «Эдракакт Этебари» развиваются. Истинные 
восприятия абсолютны, постоянны и необходи-
мы, но доверительные восприятия относительны, 
временны и ненужны. Крайне необходимо отли-
чать реальное восприятие от «Эдракакт Этеба-
ри», именно некоторые по ошибке в своих иссле-
дованиях «Эдракакт Этебари» отнесли к фактам 
и некоторые приписали особенности «Эдракакт 
Этебари» реальному восприятию. Они обобщают 
факты и рассматривают факты как свидетельства 
относительных и изменчивых концепций и под-
чиняются естественным потребностям [7. T. 6. 
С. 372].

Экзистенциалы живых и неживых существ. 
На первый взгляд, явления мира делятся на два 
разных типа: живые существа «с разумом» и су-
щества без «разума». Бессознательные существа, 
такие как дерево, перешли из сообщества, состо-
ящего из нескольких компонентов, таких как вет-
ви, стволы и корни, в единицу, и эта единица, на-
ряду с её компонентами, имеет разные свойства 
и действия. Все эти «свойства и действия» с их 
собственным центральным ядром (единицей де-
рева) образуют небольшой мир, в котором все его 
компоненты взаимозависимы и образуют единую 
организацию [4. T. 2. С. 159]. Человек не являет-
ся исключением из этого правила, человек имеет 
точную природу естественного существа, тако-
го как дерево, и каждое человеческое существо, 
кто бы то ни было, в любое время, в любом месте 
и в любой социальной ситуации является есте-
ственной единицей в его кругу существования. 
Выполняет ряд природных свойств и эффектов, 
таких как питание, воспроизводство в соответ-
ствии с природой и эволюцией «принудитель-
но». Используя стих 20 суры Хадид: «Знайте, что 
жизнь этого мира — это игра и развлечения, ро-
скошь и гордость между собой, расточительность 
в отношении богатства и детей», он считает, что 
удовольствие в детстве, игры и мечтания в дет-
стве и юности, любовь и привязанность в юно-
сти, получение возможностей и власти в сред-
нем возрасте и получение почестей в позднем 
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 возрасте — это человеческие желания [4. T. 19. 
С. 164]. Конечно, шейх Бахаи уже истолковывал 
этот стих  раньше [10. T. 3. С. 412]. Объясняя этот 
вопрос, следует сказать, что в дополнение к есте-
ственным и материальным фактам, которые яв-
ляются предметом теоретической мудрости, мир 
также включает временные титулы. Например, 
говорят, что это свойство принадлежит мне, или 
что оно достигается с помощью определённой 
одежды гордости, или что оно воспроизводится 
с тем, что считается его собственностью, или что 
что-то украшено тем, что называется орнамен-
том, и вся эта заслуга имеет значение [11. С. 148]. 
Во многих случаях в религиозных текстах значе-
ние мира совпадает с контингентами, а не с есте-
ственными явлениями мира. Например, тот факт, 
что Имам Али (А. С.) говорит во время земледе-
лия, что я трижды развёлся с миром, не означает 
отказ от сельскохозяйственных земель, но зна-
чение тех же пяти титулов, упомянутых в стихе, 
которые занимают человеческую жизнь в разное 
время.

В дополнение к объяснению жизни мира с по-
мощью пяти названий: игра, веселье, украшение, 
гордость и умножение собственности и детей, 
сам Коран рассматривает ряд важных вопросов 
и представляет их как часть шариата, например, 
в сделках, таких как «арнда», «мир», «сделка» 
и т. д. (одно и то же). Следует отметить, что раз-
ница между образом мышления наций заключа-
ется в «достоверных мыслях», а не в «фактах», 
потому что Алламе считает, что теоретический 
разум и рациональность одинаковы для всех, вез-
де и при любых обстоятельствах.

Виды контингентов третьего типа. У че-
ловека есть внутренние чувства и побуждения 
в погоне за своими потребностями, и поэтому он 
конструирует, что можно и чего нельзя делать, 
чтобы достичь целей жизни. Например, «ябло-
ко — это фрукт» и «это хлопковое платье» — 
это реальные восприятия. Но если сказано: «Это 
яблоко должно быть съедено» и «Это платье 
моё», считаются кредитным мнением. «Практи-
ческие полномочия» — это продукт или пара-
зит эмоций, которые соответствуют силам и ак-
тивным силам работы и подвержены этим вну-
тренним эмоциям с точки зрения стабильности, 
изменения, выживания и упадка. Эмоции бы-
вают двух видов: необходимые общественные 
чувства, природа типа и функция естественной 
структуры, такая как абсолютная и абсолютная 
воля и ненависть, любовь и ненависть, а также 

личные чувства, которые можно изменить. Со-
гласно Алламе, в людях есть как неизменные, так 
и неизменные природные аспекты, а также эмо-
циональные и изменяющиеся аспекты, поэтому 
следует сказать, что практические кредиты так-
же бывают двух видов:

1. Общие и фиксированные (неизменяемые) 
полномочия, которые люди должны принимать 
и конструировать, такие как достоверность сле-
дования науке и доверие к сообществу и распре-
делению (как мы выразим).

2. Изменяемые личные качества, такие как 
уродство и красота, а также различные формы 
сообществ.

Человек может считать любой социальный 
стиль, который он считал хорошим в один день, 
плохим на следующий, но он не может отказаться 
от принципа общества или забыть принцип хоро-
шего и плохого [1. T. 2. С. 186].

Выдвижение кредитных предложений является 
результатом внутренних потребностей и потреб-
ностей сил и активных сил человеческой природы 
и развития, и ясно, что деятельность этих сил или 
некоторых из них ограничена и зависит от обще-
ства, а некоторые из них не зависящий от него; 
Например, человек будет использовать свои спо-
собности восприятия или питательный аппарат 
в одиночку или среди множества людей. Конеч-
но, некоторые безусловные кредитные представ-
ления общества невозможны, такие как мысли 
об обществе, такие как: замужество и воспита-
ние детей и тому подобное. Обязательства, а за-
тем хорошее и плохое (хорошее и плохое) — одни 
из самых важных представлений о кредитоспо-
собности в жизни.

Используя свои активные силы, человек при-
нимает соотношение необходимости (необходи-
мости и должного) при рассмотрении результата 
своего действия между собой и между своим эмо-
циональным лицом. Поскольку это соотношение 
фактически находится между активными силами 
и реальными движениями, исходящими от них, 
то указанное соотношение будет действительным 
в уме. Среди кредитных представлений концеп-
ция обязательства исследуется в философии эти-
ки. Он считает понятие «обязательства» одним 
из первых важных критериев между причиной 
и следствием. Обязательство — это общий кре-
дит, от которого не освобождается ни одно дей-
ствие [4. T. 2. С. 189]. Хотя связь между активной 
силой и его реальной работой существует и ре-
альна, но человек не помещает его между актив-



Роль контингента (персидский «Эдракакт Этебари») в анализе личной и общественной жизни...   43

ной силой и своим прямым внешним воздействи-
ем, но постоянно между собой и между эмоци-
ональной научной формой. Который осознавал 
действие и действие власти [4. T. 19. С. 179–180]. 
И это значит, что у них нет этого прилагатель-
ного в терминах истины. Следовательно, корень 
этих верований является эволюционным и есте-
ственным, а не гипотетическим и построением 
человеческого разума.

С другой стороны, глаголы делятся на хорошие 
и плохие. В философии добро и зло имеют разные 
значения:

1. Кротость и ненависть: мягкие действия 
и объекты называются уродливыми по воле хо-
рошего и нелицеприятного человека. Правосудие 
мягко по своей природе, а угнетение — немощно.

2. Неполный и завершённый: совершённые 
действия и объекты описываются как хорошие, 
а неполные как уродливые.

3. Похвала и порицание: добро — это то, что 
человек, выполняющий работу, заслуживает по-
хвалы, и уродство в работе, исполнитель которо-
го заслуживает вины [12. С. 453].

Под тем фактом, что справедливость заслу-
живает похвалы, а угнетение заслуживает вины, 
подразумевается доказательство этих двоих 
с мудрыми и основанное на согласии их мнений, 
а не доказательство в самом деле. Тот факт, что 
справедливость и доброжелательность находятся 
в общественных интересах, которые сохраняют 
систему, а угнетение и агрессия включают в себя 
коррупционеров, разрушающих систему, — это 
то, что понимают все люди, а борьба за добро 
и уродство угнетения означает обоснованность 
похвалы. По первому, а правильность вины — 
по второму. Претензия в этой позиции является 
доказательством добра и уродства, то есть по со-
глашению мнений мудрых, а не доказательством 
их действий, так же как они содержат целесо-
образность и коррупцию… Это также мотиви-
рует общий развратник мудрых по суждению 
настоящего агента, в том числе и коррупционе-
ра. Таким образом, это восхищение и осуждение 
муд рых сохраняет систему и предотвращает её 
нарушение [13. С. 1].

Алламе Табатабаи считает добро и уродство 
как мягкость и немягкость действий и объек-
тов с человеческими силами восприятия. По его 
мнению, действительность добра и зла непосред-
ственно проистекает из действительности общего 
обязательства, которое люди также подтвержда-
ют перед срочностью.

Нет сомнений в том, что нам нравятся мно-
гие стихийные бедствия, и, поскольку мы знаем 
«хорошее», нам нравится, и мы ненавидим дру-
гие события, и потому что мы знаем «плохое», 
у нас есть враг. Многие органы, вкусы и запахи 
считаются «хорошим» сенсорным восприятием, 
а не воображением, а многие другие считаются 
«плохими». Но после размышлений их хорошее 
и плохое нельзя считать абсолютными и давать 
абсолютную истину, потому что мы видим, что 
есть другие животные, методы которых отлича-
ются от наших. Например, животных привлекает 
запах туши, и они ненавидят сладкий вкус. Сле-
довательно, необходимо сказать, что два атрибу-
та «хорошее» и «плохое», которые имеют перед 
нами естественные сенсорные свойства, явля-
ются «относительными» и связаны, например, 
с качеством состава нашей нервной системы или 
мозга. Таким образом, можно сказать, что хоро-
шее и плохое, естественное для конкретного су-
щества — это его мягкость и согласие или его 
недостаток мягкости и согласия с силой доказа-
тельства. И поскольку каждое наше доброволь-
ное действие совершается с использованием со-
отношения «обязательство», то мы предприни-
маем каждое действие, которое мы делаем, пола-
гая, что оно соответствует требованиям активной 
силы, то есть мы считаем, что наши действия по-
стоянно мягкие и совместимы с активной силой, 
и мы также рассматриваем возможность оставить 
несовместимыми. В случае глагола мы рассмат-
риваем глагол «хорошо», а в случае отказа — гла-
гол «плохо» [4. Т. 2. С. 192–190].

На основании сказанного можно сделать вы-
вод, что хорошее и плохое, хорошее и плохое 
в действиях — это два действительных атрибу-
та, которые действительны в каждом совершён-
ном действии, как индивидуальных, так и соци-
альных. «Доброта», как и «обязанность», бывает 
двух типов: доброта, которая является прилага-
тельным глагола сама по себе, и доброта, кото-
рая является необходимым и не нарушающим 
права прилагательным глагола, потому что это 
общая обязанность, и, следовательно, настоящее 
время может быть плохим и уродливым по сво-
ей природе, происходить от подлежащего, но его 
появление неизбежно будет происходить с верой 
в «добро». Соотношение действий с намерениями 
и целями общества является критерием того, что-
бы быть хорошим, а не некрасивым. Фактически, 
уместность глаголов, индивидуальных или кол-
лективных, делает их красивыми [4. T. 5. С. 10].
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Постоянство некоторых добродетелей и зол. 
Поскольку одни действия всегда совместимы 
с целью общества, например, справедливость, 
они обладают постоянной добродетелью, и ана-
логично другие имеют постоянные действия, та-
кие как угнетение, уродство и зло. Но если мы 
сталкиваемся с настоящим, которое меняется 
в зависимости от разницы обстоятельств, времён, 
мест и комплексов, тогда его добро и уродство не-
постоянны. Например: смех и шутки, которые хо-
роши для друзей и плохи для взрослых.

Поэтому Алламе Табатабаи, отвергая того, кто 
считает добро и уродство относительными и из-
менчивыми, говорит:

Не следует прислушиваться к словам того, кто 
говорит: добро и уродство не являются общими 
и постоянными и всегда находятся в изменении 
и трансформации, потому что этот говорящий 
перепутал эту концепцию с примером и сказал 
в качестве аргумента для своего утверждения: 
справедливость и угнетение (что является од-
ним из ярких примеров добра и зла), их хорошее 
и плохое не являются постоянными, потому что 
мы видим, что выполнение некоторых социаль-
ных правил в одной стране считается справед-
ливостью, а в другой стране считается угнетени-
ем, например, порка прелюбодейных мужчины 
и женщины в исламском комплексе — это «спра-
ведливость» и «угнетение» западных людей, как 
и сотни других примеров. Отсюда мы понимаем, 
что не существует титула, который являлся бы 
одним и тем же тотальным угнетением при лю-
бых обстоятельствах и временах и комплексах 
правосудия и других титулов. Как уже было ска-
зано, говорящий в этом утверждении путает по-
нятие и пример и не понимает, что в приведённом 
им примере западные люди также считают спра-
ведливость добром, а угнетение — злом. Меж-
ду «понятием» и «экземпляром» у нас нет с ним 
споров [4. T. 5. С. 12]. Человек расширил понятие 
доб ра и уродства до такой степени, что включил 
глаголы и значения кредита и социальных титу-
лов. В течение его жизни, в зависимости от вли-
яния различных факторов, события, которые 
происходят либо для человека, либо для обще-
ства, либо в соответствии с человеческие жела-
ния и желания и совместимы с индивидуальным 
или социальным счастьем, таким как благополу-
чие и здоровье, которое называется «добром» (до-
бро), или несовместимо, например бедствие, ли-
шения и бедность, которое называется «злом» [4. 
T. 5. С. 13].

Отсюда можно сделать вывод:
Красивое и уродливое — это два состояния 

и атрибута, которыми характеризуются вещи 
и действия, потому что они связаны с совершен-
ством и счастьем определённого типа или челове-
ка. Эти два прилагательных иногда относитель-
ны и излишни, но в некоторых случаях они по-
стоянны, как справедливость и угнетение, а в не-
которых случаях, например, раздача милостыни, 
что хорошо для заслуживающих и уродливо для 
недостойных.

Разница между кредитом и абсолютным ре-
лятивизмом. Руководство по природе «инстин-
ктивных правил» будет ограничено задачами, 
которые адаптируются к формам и составу ор-
ганов тела. Например, ислам никогда не предпи-
сывает сексуальное желание вне брака (мужчи-
на с мужчиной, женщина с женщиной, женщина 
и мужчина через брак, мужчина с не-мужчиной, 
мужчина с самим собой, размножение через 
брак). Например, совместное обучение младен-
цев и отмена родства и наследования, а также 
отмена расы не вызывают восхищения, потому 
что построение брака и воспитание не соответ-
ствуют этим вопросам. Некоторые считают, что 
мнение Алламе Табатабая соответствует мне-
нию некоторых современных философов-мора-
листов и считают, что мораль связана с Алла-
ме [14. С. 354], хотя Алламе считает эти сравне-
ния неверными и неправильно понятыми. По его 
словам, свобода человека — это естественный 
дар и руководство, а руководство природы за-
висит от оборудования, которое есть в здании 
[4. T. 5. С. 199–200]. Мученик Мотаххари, чтобы 
устранить двусмысленность и сложность теории 
Алламе Табатабая, и в соответствии с его ин-
теллектуальными принципами, которые ценны 
и связаны с человеческой добродетелью, пред-
лагает «Я — Алави» и «Я — Сефли» [7. С. 740]. 
Он верит: Истина, праведность, доброжелатель-
ность, милосердие, добрые дела и тому подоб-
ное — это ряд значений, которые подходят мне 
выше людей. В практической муд рости челове-
ческая душа имеет два совершенства: теорети-
ческое совершенство и практическое совершен-
ство. Изучение и усвоение истин Вселенной — 
это теоретическое совершенство души, а утили-
тарная этика — это практическое совершенство 
души, то есть она развивает душу в позиции 
действия и уравновешивает её отношения с те-
лом с тем, что есть истинное совершенство. Ды-
хание помогает.
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Источником присущего человеку достоинства 
является его «алавитское я», даже если он это-
го не осознаёт. Человек, зная, что ему присущи 
честь и достоинство, которые являются одним 
и тем же аспектом царства и божественного ды-
хания, неосознанно чувствует это достоинство, 
затем среди поступков и свойств он чувствует, 
что эта работа или эта королева с этой честью 
уместна или нет. Когда он чувствует себя под-
ходящим и находящимся в гармонии, он счита-
ет это добродетелью, а когда обнаруживает, что 
это противоречит им, он считает это пороком. 
На самом деле, общие правила того, что можно 
и нельзя, а также хорошо и плохо, оправданны: 
люди созданы подобными в том, что является со-
вершенством их душ, и, когда они созданы по-
добными, любовь становится одинаковой, взгля-
ды также остаются неизменными. Там он стано-
вится цветом. То есть, несмотря на то, что люди 
физически, материально и естественно находят-
ся в разных положениях и ситуациях и в разных 
обстоятельствах физические потребности раз-
личны, с точки зрения восходящего совершен-
ства и духовного совершенства, все люди нахо-
дятся в одном и том же положении. Есть и на-
сильственно любит, и хорошее и плохое стано-
вится там одинаковым, общим и постоянным, 
и все моральные добродетели, социальные или 
не социальные, такие как терпение, настойчи-
вость и т. п. [7. С. 741].

Выбор лёгкого и легче. Активные силы че-
ловека часто выполняют свою работу с помо-
щью мысли, и всякий раз, когда они сталкива-
ются с двумя типами глаголов, которые похожи 
по «типу», но различаются по затратам энергии, 
то есть один трудный, а другой лёгкий, тогда 
неизбежно рабочая сила будет стремиться к без-
болезненной работе и бросит тяжёлую работу. 
Тяжёлая работа, хотя и требует активной силы, 
сталкивается с препятствиями, несовместимыми 
с активной силой, и иногда, когда активная сила 
делает это, ей нужна сама работа, и у неё не оста-
ётся выбора, кроме как страдать и устранять пре-
пятствия. Необходимость такой работы и нали-
чие активной силы связаны с отсутствием работы 
без страданий или меньшим страданием, поэтому 
в случае, когда предполагается, что это страдание 
и страдание в действии, выбор страдания будет 
очевиден [4. T. 2. С. 192].

Именно на этом принципе эволюция присут-
ствует во всех индивидуальных и социальных 
аспектах человека, поскольку влияние этого 

принципа на привычки, обычаи и слова людей 
очевидна.

Принцип эксплуатации и сообщества. Чело-
век наблюдает снаружи: он использует каждое 
материальное явление, которое является комби-
нацией, чтобы поддерживать своё выживание 
извне, и это свойство характерно всем существам, 
и особенно животным. Они очень чёткие.

Сам человек делает всевозможные продукты 
питания, лекарства, одежду и жизнь из расте-
ний, деревьев и всего остального. Теперь, не по-
думает ли это странное существо, обладая силой 
своей мысли, если он встретит другого челове-
ка, использовать его силы и действия? И сдела-
ет ли он исключение для своих собратьев?! Алла-
ме Табатабай говорит в ответ: «Несомненно, это 
не так, потому что этот общий или заразитель-
ный темперамент, который постоянно поражает 
людей, нельзя считать неестественным, незави-
симо от того, задокументирован ли этот метод 
в природе» [4. T. 5. С. 194–195].

Роль контингента в жизни человека. Од-
ним из важных вопросов для мыслителей-гума-
нитариев является анализ человеческой жизни. 
То есть в рациональном путешествии мы достав-
ляем изучаемый предмет к нашим основам, выяв-
ляем причины взаимодействий и можем опреде-
лить фундаментальные измерения жизни. Поиск 
самых основных элементов различных экзистен-
циальных, культурных, эпистемологических, ин-
дивидуальных и коллективных измерений чело-
веческой жизни всегда был и остаётся интересом 
мыслителей в области гуманитарных наук. Такой 
взгляд на жизнь привёл к возникновению меж-
дисциплинарных вопросов, таких как «социоло-
гия знания», в которой, помимо социологическо-
го анализа, нам необходимы философское пони-
мание и взгляд. В «социологии знания» мысли-
тели стремятся, помимо анализа знания с социо-
логической точки зрения, практиковать полный 
спектр интеллектуальных продуктов — филосо-
фий — идеологий, политических учений и теоло-
гических идей. В социологии этого типа во всех 
этих областях предпринимаются попытки свя-
зать изучаемые идеи с социальными и историче-
скими контекстами, в которых они возникли [15. 
С. 91–92]. Это показывает, что создание знаний, 
как один из важных аспектов жизни человека, 
серьёзно связано с его социальными и историче-
скими условиями, и теория контингента Алламе 
также обращается к этому вопросу в значитель-
ной степени.
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В продолжение статьи мы обращаем ваше вни-
мание на роль теории восприятия контингента 
в анализе различных измерений жизни, и инте-
ресно, что взгляды, предложенные Алламе, ис-
пользуются при анализе как индивидуальных, 
так и коллективных измерений жизни. Сначала 
будет исследована роль этой теории в анализе 
индивидуального аспекта жизни, а затем её роль 
в анализе измерений социальной жизни.

Роль условного восприятия в анализе изме-
рений индивидуальной жизни. Один из эписте-
мологических вопросов — это вопрос о том, что 
такое эпистемология науки и как цель науки со-
относится с прогрессом и гарантией научной ра-
циональности. Теория контингента Алламе Таба-
табаи эффективна в этом отношении, и ей есть 
что сказать. Потому что он рассматривает мир 
условности как область между двумя мирами 
объективного и человеческого, потому что, как 
упоминалось ранее, цель условного восприятия 
состоит в том, чтобы актуализировать активные 
силы для достижения цели. В основе цели ле-
жит «принцип стремления к жизни» и функция 
«принципа приспособления к окружающей сре-
де», или, другими словами, «принцип приспособ-
ления к потребностям». Поскольку эти знания ус-
ловные, истина и ложь в их понятиях бессмыс-
ленны. Но это не значит, что нельзя оценивать 
эти знания. Напротив, в соответствии с принци-
пом эффективности и неэффективности, если за-
явление не направлено на достижение цели, оно 
будет аннулировано. Но поскольку условные зна-
ния изменчивы, прогресс будет продолжаться.

С другой стороны, хотя теория условности от-
носится к индивидуальному и досоциальному 
восприятию контингента, но основная часть этих 
представлений формируется после формирова-
ния человеческого общества, и поэтому мы ви-
дим, что контингент растёт в контексте обществ. 
То есть чем полнее общество, тем более прогрес-
сивными будут его предложения по условности. 
Вот как можно найти критерий такого воспри-
ятия предложений. Потому что, если это пред-
ложение, полученное из коллективного разума, 
и ведёт общество к прогрессу, это предложение 
будет приемлемым и, другими словами, рацио-
нальным [16. С. 1].

Алламе считает, что человеческое знание 
и восприятие — это очень широкая область 
с различными функциями. Восприятие контин-
гента имеет переменную и допустимую область 
по сравнению с реальной областью восприятия. 

То есть, хотя условные предложения на самом 
деле имеют корни, они не выводятся из реаль-
ных предложений. Следовательно, с одной сто-
роны, они не могут считаться такими же истин-
ными, как истина реальных восприятий, а с дру-
гой стороны, они не могут считаться не связан-
ными с истиной, следовательно, не связанными 
с истиной или ложью. Эта теория верит в ориги-
нальность как личности, так и общества, между 
двумя доминирующими теориями в социологии, 
а именно оригинальность индивида и ориги-
нальность общества. Поскольку у человека есть 
два «я»: индивидуальное «я» и социальное «я». 
Человек биологически является индивидуумом, 
которым я являюсь лично, а в социальном плане 
другое «я» ощущает меня коллективным [15. С. 
126]. После этой точки зрения мы видим, что 
Алламе рассматривает две области человече-
ской жизни. Похоже, что из четырёх рассмотрен-
ных выше представлений об условности только 
концепция обязательства имеет как индивиду-
альный, так и социальный статус и эффективна 
в обеих областях, так как обязательство «при-
сутствует во всех типах человеческих, инди-
видуальных и социальных полномочий» [17. С. 
310]. Эта концепция вызывает движение людей 
от стадии воображения к стадии действия. Будь 
то для достижения индивидуальных целей или 
практических в области социальных взаимодей-
ствий. Это обязательство, которое побуждает че-
ловека к действию, и из него нельзя извлекать 
мораль. Потому что, как упоминалось в первой 
части этой статьи, согласно теории условности, 
до тех пор, пока эта концепция не будет суще-
ствовать в человеческих существах, никакое 
произвольное движение невозможно.

Конечно, несмотря на индивидуальность вос-
приятия «обязательства», следует отметить, что 
наибольшее влияние на социальные действия 
человека оказывает концепция обязательства, 
а затем и другие концепции условности. «Вос-
приятие контингента иногда является заслугой 
отдельного человека, а иногда — заслугой обще-
ства или всех обществ… Социальный контингент 
подтверждается в соответствии с определённы-
ми социальными критериями, и рациональное 
общество подтверждает их, чтобы поддержи-
вать свою социальную систему. Среди индиви-
дуальных контингентов есть много случаев, ког-
да, хотя и не связанные с обществом, но подоб-
но социальным контингентам, все члены обще-
ства их придерживаются, как и необходимость 
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употреблять полезные для тела и разума вещи. 
Что в этой фразе и в некоторых предыдущих ин-
терпретациях понятие необходимости и должно 
(обязательство, определённость и т. д.) считается 
действительным» [17. С. 308–309].

Рассматривая влияние восприятия континген-
та на социальные аспекты жизни человека, мы на-
чинаем с четвёртой концепции восприятия кре-
дита. Возникает вопрос: является ли метод найма 
напрямую и без посредников требованием приро-
ды и заложена ли эта идея в человеческий мозг, 
а за ней последовала идея, называемая идеей со-
общества, «собирающегося вместе и живущего 
коллективно»? Или люди, наблюдая за своими 
собратьями, сначала думают об обществе и кол-
лективной жизни? Отклоняется ли сама природа 
человека и превращается ли она в массу хаоса, 
прибыли и страданий и, наконец, рабства и экс-
плуатации?

Согласно Алламе, это правда, что структура 
человеческого тела оснащена «относительно» со-
циальным устройством для кормления, у женщи-
ны есть грудь, которая точно готова к производ-
ству молока, а с другой стороны, другой человек 
(ребёнок) снабжён губами и ртом, что полностью 
совместимо с сосанием груди и приёмом молока. 
Кроме того, сумма двух мужчин и женщин вме-
сте с точным и узким устройством сексуального 
желания и подготовки основного материала че-
ловеческого ребёнка и создания такого человека, 
как он сам, оснащена всеми принадлежностями 
и потребностями, и, конечно же, этим оборудо-
ванием — кормление и производственное обору-
дование. Та же самая ситуация может быть обна-
ружена у других млекопитающих, помимо чело-
века, и у большинства птиц, таких как голуби, 
ястребы и им подобные, а также у рождающей-
ся и репродуктивной системы большинства или 
всех живых животных. Но, учитывая, что цель 
природы и создание этого оборудования совпа-
дает с производством, питанием и очищением, 
является ли способ, который природа определяет 
для выполнения своего идеала и цели для людей, 
тем же самым, что и сообщество и сотрудниче-
ство? Или идея эффективности входит в челове-
ческий мозг, что мужчины, женщины, младенцы 
и матери делают эти вещи, чтобы удовлетворить 
свои активные способности и удовлетворить свои 
инстинктивные желания? Мужчина инстинктив-
но хочет от женщины полового акта, женщина 
также этого хочет. Младенец просит материн-
скую грудь утолить голод, а мать просит ребёнка 

опорожнить грудь от молока и облегчить диском-
форт, который она испытывает. Доказательством 
этого является то, что это оборудование не яв-
ляется общим для большинства или всех жи-
вотных — общего и постоянного — потому что 
невозможно представить, чтобы всех людей кор-
мили молоком, а также сама природа, которая по-
буждает человека делать такие вещи, активирует 
своё приглашение с помощью ряда наук о воспри-
ятии и эмоций, таких как сексуальное желание 
и аппетит к питанию, эмоции и утроба, но рано 
или поздно те же чувства забираются у челове-
ка и у мужчин или женщин нет сексуального 
желания. Фактически такое сообщество являет-
ся подмножеством эффективности и возникает 
в результате появления соглашения между дву-
мя сторонами, а не в результате того, что природа 
непосредственно приводит человека к такой идее 
[17. С. 110–112].

Что касается роли контингента в жизни, мы 
также можем полагаться на третий тип, то есть 
на облегчение. Человек постоянно хочет зарабо-
тать много денег с небольшим капиталом и де-
лать что-то более тяжёлое с меньшими усилиями, 
и если иногда происходит обратное и эволюцион-
ный процесс становится легче или труднее. Бо-
лее простые привычки и ритуалы достигают бо-
лее сложной стадии, а не путём только эволюции, 
но другими намерениями, связанными с ориги-
налом и обременительными, поскольку простая 
жизнь первого человека в настоящее время очень 
трудна, но есть много других применений, кото-
рые были добавлены к принципу и стали слож-
ными, поскольку, например, первый человек чув-
ствовал голод и ел только для сытости, траву или 
сырое мясо, но сегодня человек не удовлетворён 
одним только питанием. Воля и другие цели. 
(то же самое). Эта точка зрения была философ-
ской при выборе лёгкого образа жизни. С точки 
зрения религии и шариата упор делается на упро-
щение жизни. Например, в повествовании Имама 
Садика (А. С.) говорится, что Святой Пророк (мир 
ему и благословение) сказал: «Бог благословляет 
человека, который легко продаёт и легко покупа-
ет, легко даёт и легко берёт». И близко к этому 
повествованию сказал Имам Садик: «Бог, Благо-
словенный и Возвышенный, любит раба, который 
легко продаёт, легко покупает, легко даёт и лег-
ко берёт». Джабир ибн Абдулла также передаёт 
от Святого Пророка (мир ему и благословение), 
что он сказал: «Да помилует Бог одного из вас, 
кто легкомыслен. Должно быть легко продавать, 
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покупать, легко оплачивать и получать». [18. Т. 17. 
С. 450; [19. Т. 23. С. 259].

Роль условного восприятия в анализе изме-
рений социальной жизни. Выдвигая эту теорию, 
покойный Алламе Табатабай ссылается на два 
термина «человек по природе» и «гражданское 
существо по природе» и полагает, что, хотя такие 
великие мыслители, как Аристотель, считали че-
ловека гражданским по своей природе, правиль-
но считать человека сначала как естественный 
слуга, а затем истолковать природу c социаль-
ной точки зрения [4. T. 2. С. 231], но необходимо 
отметить, что слово «занятость» в этой теории 
не должно использоваться неправильно. Эта тео-
рия не претендует на то, чтобы утверждать, что 
человек по своей природе эксплуатирует других.

Следует заметить, что понятие «гражданин» 
для человека также не должно восприниматься 
как предпосылка о том, что вся земля и земные 
существа принадлежат всем, и поэтому несколь-
ко человек, скрывающихся за обманчивой заве-
сой «интернационализма» во имя разрешения 
внутренних противоречий, убили человеческий 
разум и заявили, что человек по своей природе 
не имеет ни малейшего вмешательства в добро 
и зло и не сможет менять мир.

Сторонники этой теории утверждают, что та-
кие коммунистические и марксистские интер-
претации не означают занятости и стремления 
к обществу. Скорее, согласно этой теории, че-
ловек, руководствуясь природой и непрерывной 
эволюцией всех, стремится к своей собственной 
выгоде, а это означает «условность за занятость», 
и для своей собственной выгоды он желает все-
общего блага, а это также означает «обществен-
ный контингент». Затем для всеобщего блага он 
хочет социальной справедливости, и это стано-
вится «заслугой доброй справедливости и урод-
ства угнетения». В результате можно сказать, что 
постановление о том, что человеческая природа 
вдохновлена   природой и эволюцией, является об-
щим суждением и не имеет частной неприязни 
к классу, но подчиняет правило природы и эво-
люции в различии принципов, корней и талантов 
и основана на трёх принципах: он хочет, чтобы 
каждый сидел на своём месте [4. T. 5. С. 113–114].

При обсуждении анализа социальной жизни 
с точки зрения исламской философии, шестой 
статьи книги «Принципы философии и метод 
реализма», озаглавленной «условное восприя-
тие», было уделено больше внимания, чем дру-
гим произведениям Алламе Табатабаи. Причина 

такого внимания — отход Алламе от общепри-
нятых форм исламской философии. Обсуждение 
«условных представлений» и «контингентов» ка-
жется хорошей основой для входа в анализ «соци-
альной жизни». Похоже, что Алламе поднял этот 
вопрос в поисках нового понимания человека 
и мира и вдыхая интеллектуальное пространство 
современного мира. Следовательно, восприятие 
контингента не должно быть ограничено эписте-
мологически. Обсуждение контингента с точки 
зрения его последствий может рассматриваться 
как теория наряду с другими философскими иде-
ями об обществах [20. С. 1].

Алламе Табатабаи считает, что социальная 
и культурная жизнь имеет большое влияние 
на создание знаний. Но вопрос в том, на что по-
хожи эти отношения? Теория условности Алла-
ме предполагает наличие причинно-следствен-
ной и необходимой связи между условными 
идеями и социальными факторами, но челове-
ческая природа требует этого для поддержания 
социальной системы [15. С. 127]. Алламе говорит 
по этому поводу: «Из-за необходимости, чтобы 
каждый член общины нашёл изъятые матери-
алы и особенно другую собственность, “обра-
щение” действительно произошло …» [4. T. 5. 
С. 229]. «Потребность в построении слов и вы-
ражений — одна из вещей, которую люди осоз-
нают на первом этапе развития общества, пото-
му что каждому маленькому или большому со-
обществу нужны индивидуумы», — сказал он. 
Она проявляется в понимании намерений друг 
друга [9. С.  133–134]. Как можно видеть, Алламе 
не считает эти восприятия необходимыми. Пол-
ная причина этих восприятий не рассматривает-
ся, «скорее, общество является только основой 
(и основная причина) этих знаний» [15. С. 128]. 
Это с точки зрения влияния социальной жизни 
на эти представления. Но мы также можем гово-
рить с противоположной точки зрения, то есть 
о влиянии этих представлений на социальную 
жизнь. Кажется, что такое знание является отве-
том на потребности социальной жизни и отвеча-
ет меняющимся и различным потребностям. Эти 
представления самоизменяются и изменяются 
в разных условиях и в разных и меняющихся по-
требностях в таких областях, как этика (хорошие 
и плохие), общества и социальные идеи, лексиче-
ские и литературные вопросы, правовые и уго-
ловные вопросы, а также политические и эконо-
мические вопросы, и поэтому считается относи-
тельным [15. С. 128].
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Заключение. Согласно Алламе Табатабаи, 
у человека есть два типа восприятия: реальное 
и условное. У человека есть внутренние чувства, 
основанные на его особой структуре и потреб-
ностях, и в соответствии с ними он создаёт вос-
приятия и мысли, чтобы удовлетворить упомя-
нутые потребности в результате. Следователь-
но, эти представления исчезают с выживанием 
и упадком эмоциональных факторов или жела-
емых результатов. Эти представления, с одной 
стороны, уходят корнями в теоретические и ин-
теллектуальные истины, а с другой — в социаль-
ную жизнь человека, и поэтому верования раз-
личаются от одной культуры к другой, и эти раз-
личия возникают из-за образа мышления наций 
и народов, а не из «фактов». Потому что теорети-
ческий разум и рациональность одинаковы для 
всех, везде и при любых обстоятельствах.

С другой точки зрения, эмоции бывают двух 
видов: необходимые общественные чувства, при-
рода типа и функции естественной структуры, 
такие как абсолютная воля и ненависть, любовь 
и ненависть, и личные чувства, которые можно 
изменить. Например, достоверность следования 
науке и доверие к обществу, а также присвоение 
и изменение личных качеств, таких как уродство 
и красота, а также различные формы общества.

Некоторыми важными качествами жизни явля-
ются «обязанность», «добро и уродство», «более 
лёгкий и лёгкий выбор в работе», «контингент 
на трудоустройство», «общественный контин-
гент» и «хорошее представление об справедли-
вости и уродстве угнетения».

Царство контингента — это пространство 
между двумя реальными мирами. Потому что 
цель условной науки — это деятельность актив-
ных сил для достижения цели. В основе цели ле-
жит «принцип стремления к жизни» и функция 
«принципа приспособления к окружающей сре-
де» или, другими словами, «принцип приспосо-
бления к потребностям».

Можно сделать вывод, что на постсоциаль-
ное восприятие контингента влияют социальные 
и исторические условия, и эти представления ме-
няются в соответствии с социальным развити-
ем, и, поскольку образ мышления и воля влияют 
на жизнь, они играют роль в социальных измере-
ниях и её анализе с разных точек зрения. «Теория 
условности» является основой для входа в анализ 
«индивидуальной и социальной жизни» и стре-
мится к новому пониманию человека и мира 
и вдыхает интеллектуальное пространство со-
временного мира.
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Allame Tabatabi raises the question of the Edracact Etebari (contingent) in his practical philosophy (Pers. 
Hekmat Amali). The Edract Etebari opposes the real Edract and this term means those thoughts that a per-
son forms by agreement and temporarily in order to eliminate his needs. The goal is based on the principle 
of striving for life and the function of the principle of adaptation to the environment, or, in other words, the 
principle of adaptation to needs. The contingent is the border between two real worlds, and therefore, unlike 
real perception, such perception of the contingent as obligation, good and ugliness, as well as the principle of 
employment, depends on vital needs and environmental factors and changes as they change. Many contingents 
have consistent good and bad in terms of diff erence, but some, like justice and oppression, have good and bad 
stability. “Contingents” are a good basis for entering the analysis of “individual and social life” and seeking a 
new understanding of human life in the modern world.

These views are limited to epistemology, and according to its meanings and results, it can be regarded as a 
theory of social aff airs. In a way, these beliefs aff ect the way we live, and in a way, they aff ect the way we live.

Keywords: real perception, conditional perception, relative, variable, life, Allame Tabatabai.




