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Теологическая форма и мировоззрение суфизма  
(духовные взгляды на природу человека и общество)

Киямов М.С.,
магистрант Болгарской исламской академии,
мухтасиб Чистопольского муниципального района
e-mail: kiyamov.mukhammad@mail.ru

Аннотация. Целью работы является изучение теологической формы и мировоззрения 
суфизма. В результате проведенного исследования выявлено, что образцом монотеисти-
ческой системы является система суфизма, разработанная аль-Газали, образцом системы 
пантеистического суфизма – система Ибн аль-Араби. Мировоззрение суфиев развивалось 
в тесном единстве с процессом формирования и развития суфийского учения в целом. 
Наряду с теологической формой учения о боге, о духе, о человеке формировались и ми-
ровоззренческие взгляды на природу, человека и общество. Эта особенность и диалекти-
ческая противоречивость прослеживается на всех этапах истории возникновения и раз-
вития суфизма. 

Ключевые слова: суфизм, теология, философско-религиозная система.

The theological form and worldview of sufism  
(spiritual views on nature human and society)

Kiyamov M.S.,
master's student Bоlgar Islamic Academy, 
mukhtasib of Chistopol municipal district
e-mail: kiyamov.mukhammad@mail.ru

Abstract. The aim of our work is to study the theological form and worldview of Sufism. As a 
result of our research, we have revealed that the model of the monotheistic system is the system 
of Sufism developed by al-Ghazali, and the model of the system of pantheistic Sufism is the 
system of Ibn al-Arabi. The worldview of the Sufis developed in close unity with the process 
of formation and development of the Sufi teaching as a whole. Along with the theological form 
of the teaching about God, about the spirit, about man, worldview views on nature, man and 
society were also formed. This peculiarity and dialectical inconsistency can be traced at all 
stages of the history of the origin and development of sufism.

Key words: sufism, theology, philosophical and religious system.
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Киямов М.С.
Основы божественного наставления

Ведущее место в философском учении суфизма занимает теологическая 
форма. Теоретическую основу философии суфизма составляют антропологи-
ческие разработки средневековых суфийских направлений: от признающих 
законы шариата приверженцев богословия аль-Ашари (аль-Газали, аль-Ара-
би и Джалала ад-дин Руми) до представителей концепции «фана» растворе-
ния человека в Боге через осознание единства с Аллахом (аль-Бистами и аль-
Халладжа). Суфизе рассматривает человека как существо, объединяющее 
материальное и духовное, соединяющее творение с Творцом через их пости-
жение с помощью своей природы и разума. Именно так трактуют суфийские 
мыслители исключительное положение человека в мироздании.

Суфизм отстаивает право каждого человека на личностное общение 
с Богом без посредников, на его собственный религиозный опыт. Некоторые 
последователи суфизма считают, что в ходе духовного обновления человек 
растворяется в Боге и тем самым достигает состояния «совершенного чело-
века».

Положение, о том, что человек представляет собой существо, воспро-
изводящее в миниатюре все мироздание и находящееся в сущностной взаи-
мосвязи и взаимозависимости с миром, единство которого заключено в Боге, 
составляет философскую основу учения суфизма о человеке. Человек дости-
гает Истины, когда сознает свою причастность к Богу и переживает единение 
с ним.

Постижение Бога невозможно рациональным путем, каким суфизм 
признает изучение внешнего мира. Авторы-суфии сходились в том, что наи-
большее значение имеет стадия, на которой знание переходит в истинную 
уверенность, исключающую сомнения и ошибки, свойственные разуму. Дан-
ный вид знания заложен в сердце человека, воспринимается им как озарение. 
Поскольку уверенность предполагает внутренний опыт, способ ее постиже-
ния – интуиция. Этот способ требует определенного уровня культуры ми-
стического переживания и не может быть выражен рациональным способом. 
Этот уровень, который можно лишь пережить, прочувствовать называется 
«фано» (от глагола фанийа – исчезать, прекращаться). Это учение занимает 
теоретическую основу философии суфизма.

Для учения аль-Бистами и проповедей аль-Халладж характерны, пре-
жде всего, экстатический восторг (галаба) и опьянение любовью к Богу (сукр), 
ведущая влюбленного в конечном счете к слиянию с ним. Они описали важ-
ное для мусульманского мистицизма состояние, когда личность, растворив-
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шись, исчезнув в божестве, и, приобретя его атрибуты, становится божеством, 
а божество – личностью.

Стремясь достичь близости к Богу, суфии находили вдохновение в ко-
ранических айатах: «А когда спрашивают тебя рабы мои обо мне, то ведь 
Я близок, отвечаю на призывы зовущего, когда он позовет меня» (2.182/186). 
«Мы ближе к нему (человеку), чем шейная артерия» (50:15/16) и т.д. [3, с. 26].

Как отмечено выше, в момент наступления «Фано» человеческая душа 
сливается с мировой душой и приобретает божественную природу, то есть 
становится Богом. Теологическая сущность мировоззрения суфиев основы-
вается на признании единого бытия Бога. Теологическая концепция суфиев 
была разработана основоположниками калама, теологами Х в. ал-Ашъари и 
ал-Мотуруди [2, с. 75].

Теологическим воззрениям суфиев характерна фатальность в интер-
претации природных и духовных явлений. Философия теологии Абу Хамид 
аль-Газали была ориентирована на поиски нравственных идеалов, интереса к 
человеку, путем его совершенствования. Теолог Аль-Газали, будучи исследо-
вателем, критиком и систематизатором, попытался интерпретировать догмы 
суннитского ислама с помощью нового подхода к религии через призму чело-
веческого существования, связанного с ценностями суфизма и соответствую-
щего настроениям в мусульманском обществе.

Философско-теологическая система аль-Газали изложена в его главном 
сочинении по основам теологии и суфизма – «Ихйаъ улум ад-дин» («оживле-
ние богословских наук»). В своих трудах он выступал восстановителем пер-
воначального ислама, правоверия, неправильно понятого или искаженного 
теологами. Он, понимая, утверждал, что религиозное мировоззрение нельзя 
обосновать на правовой казуистике правоведов или на базе философии. Поэто-
му Газали старался приспособить те или иные философские идеи для защиты 
положений своей теологии. В мистике суфизма он видел идейного союзника, 
вместе с суфиями предпочитал личную, эмоциональную веру, считал возмож-
ным познание Бога путем интуиции, внутреннего озарения. Газали примирил 
умеренный суфизм с ортодоксальной теологией и ввел его в систему ислам-
ского правоверного мировоззрения. Этим самым он завершил дело, которое 
начали его учителя – суфии аль-Кушайри (986–1072) и имам аль-Харамейн.

Известный английский исламовед Монтгомери Уотт квалифицирует 
аль-Газали, как мыслителя, создавшего стройную систему идей, гармонично 
сочетавшую в себе науку, философию и религиозную догму [8, с. 14–15].
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Киямов М.С.
Основы божественного наставления

В философских рассуждениях о смысле и истинности религии ислам, 
ее роли в жизни человека Аль-Газали использует метафизические факты. Он 
приводит утвердительную и конструктивную разработку онтологического 
и метафизического компонентов религии, которые наиболее полно и всесто-
ронне выражают религиозное отношение к действительности. Цель религиоз-
но-философской системы Аль-Газали заключалась в расширении социальной 
базы ислама, что стало возможным благодаря объединению суфизма с тра-
диционализмом. Тем самым, с одной стороны, он лишает суфизм некоторых 
черт, определяемых как презрительное отношение к закону, настаивает на 
соблюдении всех обрядов культа и отрицает догматы пантеизма, хотя и заим-
ствует его первоначальную идею божественности человека. С другой сторо-
ны, он рассматривает проблему вероучения в связи с индивидуальным быти-
ем человека и центром своего учения делает человека. Обращение к индивиду 
как творению, имеющему в себе божественное начало и способному познать 
Бога, ставит идеи Аль-Газали в один ряд с идеями других суфиев. В то же вре-
мя Аль-Газали стремится «придать официальному правоверию притягатель-
ность для народных масс, оживляя суннизм не только чувствами, как считают 
очень многие исследователи Аль-Газали, а в первую очередь идеалами анти-
феодальных мусульманских ересей и элементами прогрессивных течений в 
общественной мысли народов Арабского Халифата, рационалистическими 
и мистическими идеями» [7, с. 213].

Большинство исследователей суфизма относит эпоху Аль-Газали 
к тому периоду развития истории суфизма, который характеризуется следую-
щим: официальное суннитское богословие, а вслед за ним и шиитское прими-
рилось с умеренным суфизмом; суфизм еще более широко распространился в 
этот период среди горожан и феодалов. Резче обозначилось различие между 
умеренным (монотеистическим) и крайним (пантеистическим) суфизмом.

Для Газали божественная воля – основной пункт, базис отношений ме-
жду Богом и миром. Сила действия воли Бога-творца, по Газали, не может 
ограничить свое творение пространством и временем, бесконечен и вечен 
лишь Бог, мир же конечен и не вечен.

Его учение о душе тесно связано с теологическим учением о Боге. Абу 
Хамид аль-Газали утверждает, что человеческая душа по своей сущности 
отличается от всех прочих творений, от чувственного мира. Душа человече-
ская – духовная субстанция. Высшие человеческие души – это те, которые 
способны постигнуть «всевышнюю истину» – Бога, божественную реальность 
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через внутреннее озарение. Это души пророков, святых, мистиков (арабское 
«орифун», множественное число от «ариф»).

Влияние философии аль-Газали на Запад, особенно на Испанию, было 
велико. Книга аль-Газали «Тахафут аль-фалосифа», направленная в основ-
ном против учений аль-Фараби и Ибн-Сины, произвела большое впечатление 
на современников и была встречена с восторгом мутакаллимами и суфиями. 
Однако она вызвала отпор со стороны философов. В первую очередь с острой 
критикой выступил западно-арабский философ Ибн Рушд (Аверроэс, как на-
зывали его в средневековой Западной Европе, 1126–1199). Он был последо-
вателем философских учений аль-Кинди, аль-Фараби, Ибн-Сины. В ответ на 
книгу Газали он написал трактат «Тахафут ат-тахафут» (Опровержение опро-
вержения). Книга аль-Газали «Тахафут» была одобрена и мусульманскими, и 
христианскими теологами, поэтому книга ибн Рушда была осуждена и теми, 
и другими. 

В творчестве аль-Газали прослеживается переход от теологии к миро-
воззренческой философии, хотя в его философских воззрениях явствуют 
преимущественно теологические сущности. Занимаясь теологией и филосо-
фией, Газали пришел к выводу о принципиальной несочетаемости веры, как 
понятия иррационального, и философии, как продукта рационалистических 
построений. Он стал поддерживать идеи суфиев, которые приходят к мо-
нистическому взгляду на бытие, но не на основе логических доказательств, 
а с помощью интуиции. Философская система аль-Газали во многом явилась 
философско-теологической формулировкой монотеистического суфизма, 
который он объединил с умеренным ортодоксальным исламом. В работах 
аль-Газали развивается идея невозможности рационального познания Бога 
(поскольку Бог есть Высшая Истина), хотя он не отрицает достоверности по-
строенных на рациональных основаниях наук, дающих знание закономерно-
стей окружающего мира.

Аль-Газали делил людей по уровню их познавательных способностей на 
категории: широкая публика («масса») и «избранные». К первой категории 
он относил верующих, которые следуют религиозной традиции, ко второй 
категории причислял философов, стремящихся постичь истину с помощью 
доказательств, основанных на достоверных посылках. Кроме того, к избран-
ным он относил и вольнодумных суфиев, которые выдвигали монистические 
взгляды на бытие. Впоследствии этого учения придерживались отдельные 
крупные суфии, в том числе Насафи [1, с. 39–40].
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В основной работе «Ихйа улум ад-дин», где более систематически из-
ложена суфийская система, аль-Газали рассматривает аскетизм суфиев как 
средство «очищения души» и как подготовку к «духовной жизни». Как отме-
чает И.П. Петрушевский, в значительной степени благодаря аль-Газали, об-
щее мнение богословных авторитетов – иджма признала умеренный (мони-
ческий) суфизм правоверным, и умеренный суфизм прочно вошел в систему 
исламского мировоззрения, и постепенно сам ислам проникся суфийскими 
идеями [4, с. 330]. Абу Хамид аль-Газали считал, что ключевым понятием ре-
лигиозного самосознания является не ислам, а иман – вера, и тот, кто обла-
дает ею, есть верующий. Вера оказывается одной из главных забот Корана, в 
священном тексте о ней говорится более ста раз. А ислам в Коране упомина-
ется лишь восемь раз. Исходя из этих положений, он развивал свое философ-
ско-теологическое учение. 

Еще одно теологическое учение, охватившее весь мусульманский мир на 
рубеже XI–XII вв. «Вахдат аль вуджуд» означало то же самое, что и пантеизм, 
но только появившийся в теологии задолго до употребления в научно-религи-
озных кругах выражения «пантеизм». Эта философско-религиозная система, 
связана с творчеством выдающегося ученого, философа-теолога, выходца из 
исламизированной Испании Мухйиддина ибн аль-Араби. Он был выдающим-
ся суфийским философом, получившим почетный титул «Великого шейха». 

Аль-Араби родился в 1165 г. в г. Мурсия (юг современной Испании), 
в Андалусии, входившей тогда в состав арабского халифата и служившей 
своеобразным перекрестком цивилизаций, центром философии и культуры. 
Будущий мистик получил традиционное образование мусульманского учено-
го. В его произведениях немало свидетельств о посещавших его озарениях, 
нередко о беседах с мистиками прошлого или пророками. Аль-Араби много 
путешествовал, с 1223 г. жил в Дамаске, где и скончался в 1240 г. Великий 
шейх был знаком с сочинениями выдающихся суфиев ал-Харраза, ал-Муха-
сиби, ал-Халладжа, ал-Исфараини.

Книги Мухйиддина ибн аль- Араби заключали странную смесь теосо-
фии и метафизических парадоксов, подобно теософии на современном этапе. 
В теологии он был мистиком-пантеистом. До наших дней из 500 его сочине-
ний дошло 150 на арабском языке. Он был полиглотом, что способствовало его 
практической деятельности. Главный труд «Футухат ал-маккийа» (Меккан-
ские откровения) – изложение его мистической системы в 560 главах. Второй 
наиболее известный труд его – «Фусус аль-хикам» (Гаммы мудрости). Уче-
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ные-исламоведы, отмечают малоизученность литературного и философского 
наследия Ибн аль-Араби. 

Ибн аль-Араби был известен как крупнейший мусульманский философ-
мистик, создатель учения о «единстве и единственности бытия» под названи-
ем вахдат ал-вуджуд. Особенностью учения является то, что в нем соедини-
лись традиции западного и восточного суфизма. Аллегорическое толкование 
Корана и Сунны составили основу его метода. Используя кораническую сим-
волику и мифологию, он детально разработал учение о роли «божественной 
милости» (ар-рохма) и теофании (тажалли) в творении, о человеке как о «ма-
лом мире», «образе бога», суфийскую космогонию и систематизировал их. Он 
дополнил суфийские представления о «стоянках» и состояниях мистическо-
го пути, об иерархии суфийских святых и ее главе – «мистическом космосе» 
(кутб), о соотношении пророчества и святости и т. п. [7, с. 213].

Наиболее оригинальным в учении аль-Араби является учение о «про-
межуточном мире», соединяющем две абсолютно противоположные стороны 
божественного абсолюта: трансцендентную и материальную. В духе суфизма 
утверждал, что Бог познается с помощью мистического озарения, которое сто-
ит выше чувственного и интеллектуального знания. Он развивал концепцию 
«единобытия» – вахдат аль-вуджуд. Все вещи, согласно его учению, предше-
ствуют в качестве идей в уме Бога, откуда они проистекают и куда возвра-
щаются. Мир – лишь внешняя, а Бог – внутренняя сторона одного и того же 
бытия, сущего; Бог абсолютно лишен каких-либо атрибутов, он лишь единая 
основа всего сущего [9, с. 193]. В целом пантеистические идеи «величайшего 
учителя» относительно единства Бога и мира могли быть выражены в форму-
ле «бытие творений есть бытие творца», под бытием (вуджуд) он подразуме-
вал не внешнее, эмпирическое, а внутреннее, субстанциональное бытие.

К форме религии Ибн аль-Араби по существу относился безразлично, 
полагая, что действие божества и богослужение есть во всех религиях. Аль-
Араби считал, что веру, основанную на догматах или на умозрении, можно 
отвергнуть. Личную, интуитивную веру, религию сердца опровергнуть нель-
зя. Поэтому форма религии несущественна, молиться можно и в мечети, и в 
христианском монастыре, и в иудейской синагоге, даже в языческом капище 
перед идолом, если только молящийся верит, что он обращается к Богу, а не 
фетишу. «Тот, кто поклоняется богу, воспринимает Его (бога) в виде Солн-
ца. Тот, кто почитает Бога в живом существе, принимает Его за живое суще-
ство, – пишет аль-Араби, – а тот, кто Его видит в неживом предмете, почитает 
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Его за неживой предмет. Не надо следовать только за какой-нибудь верой, 
поскольку по этой причине вы теряете веру в другие предметы. Бог, который 
находится всюду и всемогущ, не ограничивается только одной верой. Как гла-
сит Коран, «Куда ни обернешься, всюду сияет лик Аллаха». Все молятся тому, 
в кого веруют, Бог его наличествует в его собственной природе, и когда он 
молится Ему, возносит самого себя» [7, с. 213].

Вместе с тем, Ибн аль-Араби находил, что для него ислам – наиболее 
удобная форма религии, а суфизм – настоящая философия ислама. Поэтому 
себя он называл правоверным мусульманином и рекомендовал суфиям со-
блюдать правила шариата. Его идеи были приняты с восторгом многими му-
сульманами Среднего и Ближнего Востока, Средней Азии, Северной Африки 
и Андалусии.

Обширное наследие Ибн аль-Араби оказалось источником, из которого 
на протяжении столетий черпали философские, философско-теологические 
и оккультные знания его многочисленные поклонники. Споры вокруг насле-
дия Аль-Араби не утихают и поныне. Недаром о своем духовном наследии 
великий мыслитель написал следующим образом: «Каждый век называется 
именем одного из великих личностей, отныне все века будут поминать моим 
именем» [5, с. 29]. Тасаввуф (суфизм) достиг своего апогея благодаря беспо-
добным произведениям высокого стиля Ибн аль-Араби [6, с. 23].

Целью суфизма является воспитание «совершенного человека», кото-
рый свободен от мирской суеты и сумел возвыситься над негативными каче-
ствами своей природы. Суфизм вдохновлял своих последователей, раскрывал 
в них глубинные качества души и сыграл большую роль в развитии эстетики, 
этики, литературы и искусства. По мнению суфиев, путь совершенствования 
духовного мира каждого человека был показан на примере жизни пророка 
Мухаммада и выражен в 21 аяте суры Аль-Ахзаб.

Таким образом, образцом монотеистической системы является система 
суфизма, разработанная аль-Газали, образцом системы пантеистического су-
физма – система Ибн аль-Араби. Мировоззрение суфиев развивалось в тес-
ном единстве с процессом формирования и развития суфийского учения в 
целом. Наряду с теологической формой учения о Боге, о духе, о человеке фор-
мировались и мировоззренческие взгляды на природу, человека и общество. 
Эта особенность и диалектическая противоречивость прослеживается на всех 
этапах истории возникновения и развития суфизма.
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Аннотация. В статье производится сравнительный анализ положения детей сирот в рос-
сийских законодательных актах и исламском праве. Рассматривается определение слова 
«сирота», возраст совершеннолетия, имущественные и личные неимущественные права, 
право на гражданство. Помимо научного интереса данное исследование может использо-
ваться для борьбы с псевдорелигиозными экстремистскими организациями, внушающи-
ми, что шариат несовместим со светским законодательством. 
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Comparison of the rights of orphans in russian and sharia law
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Abstract. The article provides a comparative analysis of the rights of orphans in Russian and 
Islamic law. The definition of the word «orphan», the age of majority, property rights of orphans, 
the right to citizenship, personal non-property rights are considered. In addition to the scientific 
interest associated with the study of the Islamic legal system and the search for similar norms in 
Russian legislation, this study can be used to combat pseudo-religious extremist organizations 
that suggest that Sharia is incompatible with Russian law.
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Любая законодательная система призвана защитить права граждан 
и обеспечить им достойную жизнь. Особенно важна защита прав наиболее 
уязвимых слоев населения – тех, кто в силу различных причин не способен 
самостоятельно отстаивать свои права. К такой категории граждан, без сомне-
ния, относятся дети-сироты. В обычной ситуации права детей отстаивают их 
родители, сироты же нуждаются в особой защите со стороны государства.

Сравнительный анализ следует начать с определения понятия «сиро-
та». Российское право термину «сирота» дает следующее юридическое опре-
деление: «дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель» (Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ, ред. 
от 17.02.2021 г., «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»). Исламское право 
дает следующее определение: «сирота – это человек, который лишился отца 
до совершеннолетия» [10, с. 254]. 

Между двумя определениями имеется различие. Светское право опре-
деляет сиротой того, кого в народе называют «круглый сирота» [13]. Ислам-
ская правовая система обозначает сиротой по факту наличия или отсутствия 
отца. На наш взгляд, это связано со следующим фактором отличия исламской 
правовой системы от российской светской. Так, в ст. 61 семейного кодекса РФ 
говорится: «Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отно-
шении своих детей (родительские права)». Согласно исламской же правовой 
системе, только часть родительских прав и обязанностей ложится на обоих 
супругов в одинаковой мере, как, например, обязанность воспитания детей в 
соответствии с морально-нравственными нормами ислама, другая же часть – 
обязанность только одного из родителей. Так согласно единогласному мне-
нию мусульманских правоведов, финансовое обеспечение ребенка целиком и 
полностью должен взять на себя отец [1, с. 302]. Об этом говорится в Коране: 
«…а тот, кому родили ребенка (отец), обязан кормить и одевать их (жен)…» 
(Священный Коран, сура аль-Бакара, 233 аят). Раз отец обязан обеспечивать 
своих жен, то, несомненно, обязан обеспечивать и ребенка [11, с. 245]. Таким 
образом, согласно российскому законодательству, эта обязанность в равной 
степени лежит на обоих родителях, согласно шариату возлагается на отца.

Из определения термина «сирота» вытекает следующий анализируе-
мый нами вопрос – каков возраст, по достижении которого гражданин пере-
стает считаться сиротой? Так, в вышеупомянутом Федеральном законе от 
21.12.1996 г. № 159-ФЗ говорится: «дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет…», 
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исламское же право трактует так: «сирота – это человек, который лишил-
ся отца до совершеннолетия [10, с. 254]. Российский закон четко определяет 
возраст совершеннолетия. Кувейтская энциклопедия фикха приводит более 
размытую формулировку. Это связано с тем, что, согласно шариату, ребенок 
считается совершеннолетним с момента достижения половой зрелости, а если 
признаков половой зрелости, таких как поллюция, менструация, беременность 
и т.д., нет, совершеннолетие определяется по возрасту. Большинство правове-
дов шафиитского [4, с. 166], ханбалитского [3, с. 237] и маликитского [7, с. 337] 
мазхабов определяют для мужчин и женщин этот возраст как 15 лунных лет. 
Согласно мнению имама Абу Ханифы, совершеннолетие наступает в возрасте 
18 лунных лет для мужчин и 17 для женщин (мухтасар аль-кудури). Очевид-
но, что мнение ханафитского мазхаба, которого придерживается большинство 
мусульман Татарстана, почти совпадает с возрастом совершеннолетия, обо-
значенным российским правом. Помимо прочего важно помнить, что шариат 
считает возраст человека лунными, а российский закон – солнечными годами. 
Каждый лунный год меньше солнечного на 11, 25 дней [12, с. 224].

Одной из мер защиты сироты по российским законам является гра-
жданское право на судебную защиту, предусмотренное ст. 46 Конституции 
РФ, ст. 56 семейного кодекса РФ, ст. 11 гражданского кодекса РФ и други-
ми нормативно-правовыми актами. Помимо этого сироты имеют также право 
на бесплатную юридическую помощь (п. 4 п. 1. ст. 20 Федерального закона 
от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации»). Исламское право также предоставляет 
всем гражданам право на судебную защиту, и также дает сиротам право на 
получение бесплатной юридической помощи [10, с. 395].

Помимо вышеперечисленного, ребенок-сирота и согласно российскому 
законодательству, и согласно шариату имеет определенные имущественные 
права. В ст. 35 Конституции РФ гарантируется неприкосновенность частной 
собственности: сирота имеет право на имущество, находящееся в собственно-
сти ребенка до возникновения статуса сироты или статуса ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей (ст. 60, 148, 155.3 СК РФ, ст. 17–23 Федерального 
закона от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ, ред. от 29.07.2017 г., «Об опеке и попечи-
тельстве» и др.). Шариат тоже признает право собственности как одну из 
базовых, неприкосновенных ценностей: имущество сироты закрепляется за 
ним, и государство следит за его сохранностью [2, с. 227]. Если опекун сироты 
является обеспеченным человеком, он не имеет право пользоваться имуще-
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ством сироты, если же он не богат – ему дозволяется использовать имущество 
сироты на необходимые нужды, но в разумных пределах. В том случае, если 
материальное состояние сироты не соответствует потраченному имуществу, 
государство принимает меры в отношении опекуна. 

Отечественное законодательство обеспечивает сиротам право на прива-
тизацию жилья: «В случае смерти родителей, а также в иных случаях утраты 
попечения родителей, если в жилом помещении остались проживать исклю-
чительно несовершеннолетние, органы опеки и попечительства, руководите-
ли учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
опекуны (попечители), приемные родители или иные законные представите-
ли несовершеннолетних в течение трех месяцев оформляют договор переда-
чи жилого помещения в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей…» (ст. 2 Закон РФ от 04.07.1991 г. № 1541–1, ред. 
от 16.10.2012 г.). В исламском праве наблюдается схожая ситуация, однако 
приватизация не требуется, полученное ребенком в наследство имущество пе-
реходит в его владение автоматически и сразу считается его собственностью. 

В рамках заботы о детях сиротах законодательство РФ предусматри-
вает обеспечение детей-сирот жильем. Так ст. 98.1 жилищного кодекса РФ 
предусматривает особый вид жилых помещений – жилые помещения для де-
тей-сирот. Помимо ст. 98.1, ст. 109.1 жилищного кодекса РФ действует Феде-
ральный закон 21.12.1996 г. № 159-ФЗ, который предусматривает однократ-
ное по достижении возраста 18 лет предоставление благоустроенного жилого 
помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. Передаваемое в собственность сироты жилое помеще-
ние также должно соответствовать определенным нормам, контроль за испол-
нением возлагается на органы опеки, опекунов или иных ответственных лиц 
(гл. 4 Федерального закона от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ, ред. от 29.07.2017 г., 
«Об опеке и попечительстве»). В традиционном исламском праве подобные 
нормы отсутствуют, но существует институт вакфа. Вакф – особый вид обще-
ственной собственности, выделяемый в качестве акта благотворительности в 
пользу определенной категории людей. Часть вакфов направляется на под-
держку сирот, а полученные от них средства используются для материальной 
поддержки сирот, предоставления им общежитий и в отдельных случаях для 
покупки сиротам жилья. В последние века существования Османской им-
перии переданное в вакф имущество достигало гигантских масштабов. Так, 
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в XIX в. 30% всех земель империи входили в тот или иной вакф [9, с. 77]. 
По сей день многие мусульмане ратуют за необходимость восстановления ин-
ститута вакфа, однако законодательство Российской Федерации пока не по-
зволяет выделить такой вид собственности.

Другим имущественным правом, предоставляемым Российской Феде-
рацией детям-сиротам, является право на социальные выплаты и льготы. «Де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в соот-
ветствующей организации, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей 
имеют льготы на бесплатное питание, бесплатный комплект одежды, обуви 
и мягкого инвентаря, проживание в жилом помещении без взимания платы 
или возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание медицин-
ской помощи» (ст. 1 Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ, ред. от 
01.05.2017 г., «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»). Помимо этого, сирота 
также имеет право на бесплатные путевки, льготное питание в школе, стра-
ховую пенсию по потере кормильца, пособия и другие выплаты. Данное по-
ложение присутствует и в исламском праве. Сироте назначается опекун, вы-
бираемый обычно из родственников ребенка, он не имеет права использовать 
имущество сироты, и должен обеспечивать его содержание из своих средств. 
Также материальной поддержкой сирот может служить институт вакфа. 

По российскому законодательству, ребенок-сирота имеет право на 
алименты, которые выплачиваются ему биологическими родителями в том 
случае, если ребенок остался без попечения родителей или бывшими усыно-
вителями после отмены усыновления (ст. 143 СК РФ). В исламском праве 
обязанность выплаты алиментов ложится на назначаемого властями опекуна.

Российская Федерация гарантирует детям-сиротам право на получение 
наследства. Ребенок не теряет свое право на наследство в случае лишения ро-
дителей родительских прав (ст. 71 СК РФ). Порядок получение наследства 
устанавливается гл. 64 ГК РФ. Также ребенок может быть наследником со-
гласно завещанию и может отказаться от наследства в том случае, если вслед-
ствие получения наследства он будет обременен долгами или не получит 
имущественной выгоды. Исламское право также гарантирует сиротам право 
на наследство. Однако следует отметить, что отказаться от наследства невоз-
можно, так как согласно шариату долги умершего не переходят к его наслед-
никам. Из имущества покойного (тарика) первоначально выплачивают долги, 
а уже потом наследники вступают во владение оставшимся имуществом. Если 
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имущество наследодателя не покрывает размер долга, наследники ничего не 
получают, а кредиторы не имеют права требовать выплаты долга с наследни-
ков покойного [8, с. 342].

Помимо прочих имущественных прав и субсидий Российская Федера-
ция поддерживает сирот выплатой их опекунам материнского капитала. Так 
материнский капитал полагается не только родителям ребенка, но и его усы-
новителям. Если мужчина является единственным усыновителем, он тоже 
имеет право на материнский капитал (Федеральный закон от 29.12.2006 г. 
№ 256-ФЗ, ред. от 28.12.2016 г., «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»). В исламском праве не удалось обнару-
жить схожих положений. Мы не исключаем, что подобного рода выплаты 
могли производиться из вышеупомянутых вакфов, однако соответствующего 
нормативно правого акта нами не обнаружено. 

Помимо имущественных прав, дети-сироты имеют право на получение 
гражданства Российской Федерации (согласно ст. 10 Федерального закона 
от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ, ред. от 29.07.2017 г., «О гражданстве Российской 
Федерации»). В момент рассвета исламского права такое понятие как «гра-
жданство» еще не применялось, однако дети-сироты подобно всем гражданам 
становились субъектами права, что можно рассматривать как аналог совре-
менного понятия «гражданство». Современные законы стран, традиционно 
считающихся исламскими, предоставляют право на гражданство.

Российская Федерация гарантирует детям-сиротам определенные 
личные неимущественные права, например, право на имя (регулируемое 
ст.  58– 59 СК РФ, ст.19 ГК РФ, Федерального закона «Об актах гражданско-
го состояния»). Шариат также считает право на имя одним из неотторжимых 
прав человека. 

В соответствии со ст. 5. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 
ред. от 29.07.2017 г., «Об образовании в Российской Федерации» в Российской 
Федерации гарантируется право каждого человека на образование, которое 
является общедоступным и бесплатным, соответствует федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, среднего профессиональ-
ного образования. Также гарантируется бесплатность (на конкурсной основе) 
высшего образования, если образование данного уровня гражданин получа-
ет впервые. Согласно п. 6 ст. 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
«273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дети-сироты и дети, 
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оставшиеся без попечения родителей пользуются преимущественным правом 
приема в общеобразовательные организации, реализующие образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, интегриро-
ванные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими 
целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной госу-
дарственной службе, в том числе к государственной службе российского каза-
чества [6]. Традиционное исламское законодательство не гарантирует своим 
субъектам право на всеобщее бесплатное образование. Однако на практике в 
исламских страна начальное образование было бесплатным и доступным для 
всех слоев населения. В ранний период мусульмане учились в мечетях, затем 
были созданы специальные школы начального образования – «куттабы» [5].

Всем гражданам Российской Федерации гарантируется право на здоро-
вье. Дети-сироты, как уязвимая группа населения, наделена особыми льгота-
ми, связанными с сохранением здоровья. Им предоставляются путевки в ор-
ганизации отдыха и оздоровления (в санаторно-курортные организации – при 
наличии медицинских показаний), а также оплачивается проезд к месту лече-
ния (отдыха) и обратно [6]. Нам не удалось найти подобных нормативных 
правовых актов в исламском праве, однако подобного рода субсидирование 
могло осуществляться за счет вакфов.

Таким образом, сравнение прав детей-сирот в российском законода-
тельстве и исламском праве, демонстрирует, что большинство правовых по-
ложений обоих систем совпадают, отличия касаются лишь незначительных 
деталей. На наш взгляд, это связано с тем, что любое общество стремит-
ся к гражданской справедливости. Привлекать внимание общественности 
к сравнению исламских правовых основ и гражданского законодательства 
является необходимым и важным, чтобы общество могло противостоять де-
структивным псевдорелигиозным организациям, стремящимся внушить му-
сульманам, что шариат не сочетается со светским законодательством.
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سوا بن إيدووارد سيدورينكا

مفهوم الجهاد في سياق الأحاديث النبوية

الدرجة العلمية: تشتمل هذه المقالة على أهمية دراسة مفهوم الجهاد في سياق الأحاديث النبوية، وكذلك إزالة 
إشكال على كثير من الناس كيفية التعامل مع مصطلح الجهاد وفهم النصوص عنه، وتفسير بعض الأحاديث من 

قبل العلماء المتقدمين في الجهاد لكي يوضح مفهوم الجهاد للناس بشكل صحيح.

مفاتيح الكلمات: الجهاد، الحديث، مفهوم، إسلام، مصطلح.

Понятие «джихад» в контексте хадисов

Сидоренко С.Е.,
магистрант Болгарской исламской академии
e-mail: sidorenko.savva@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена значимости изучения джихада в контексте пророческих 
хадисов. С целью разъяснения понятия джихада общественности в ней обозначены про-
блемы, с которыми люди сталкиваются при работе с этим понятием и со связанными с 
джихадом текстами, а также при интерпретации хадисов о джихаде.  

Ключевые слова: ислам, джихад, хадисы.

Jihad in the context of the hadiths

Sidorenko S.E., 
master's student at the Bоlgar Islamic Academy
e-mail: sidorenko.savva@mail.ru

Abstract. This article includes the importance of studying the concept of jihad in the context of 
the hadiths, as well as removing a problem for many people how to deal with the term jihad and 
understanding the texts about it, and the interpretation of some hadiths by the advanced scholars in 
jihad in order to explain the concept of jihad to people correctly.

Key words:  Islam, Jihad, Hadiths.
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى 
الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين.

أقدم اليوم هذه المقالة التي تتحدث عن مفهوم الجهاد في سياق الأحاديث النبوية.

نصوص السنة النبوية المتمثلة في المدونات الحديثية كبيرة وواسعة جدا وهذا بخلاف النصوص 
القرآنية المحدودة، ويحتل موضوع الجهاد حيزا كبيرا في السنة. وأيضا في الأحاديث التي ورد فيها مصطلح 

الجهاد يمكن أن يحمله على عدة معان، التي سوف نعطي في القديم بإذن الله تعالى جل جلاله.

الأحاديث التي ورد فيها مصطلح "الجهاد" عاما:

مْوَالِهِمْ 
َ
ى أ

َ
اسُ عَل مِنَهُ النَّ

َ
ؤْمِنِ؟ مَنْ أ

ُ ْ
مْ بِالم

ُ
بِرُك

ْ
خ

ُ
 أ

َ
ل

َ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: »أ

هَاجِرُ مَنْ 
ُ ْ
اعَةِ اِلله، وَالم

َ
فْسَهُ فِي ط

َ
جَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ ن

ُ ْ
اسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالم سْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّ

ُ ْ
فُسِهِمْ، وَالم

ْ
ن
َ
وَأ

وبَ«1.
ُ
ن
َّ
ايَا وَالذ

َ
ط

َ
خ

ْ
هَجَرَ ال

يْهِ 
َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ صَل

َ
ق

َ
، ف

ٌ
زَاة

ُ
وْمٌ غ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
دِمَ عَل

َ
عن جابر ر�ضي الله عنه قال: »ق

 
ُ
الَ: مُجَاهَدَة

َ
بَرُ؟ ق

ْ
ك

َ ْ
جِهَادُ الأ

ْ
وا: وَمَا ال

ُ
ال

َ
بَرِ. ق

ْ
ك

َ ْ
جِهَادِ الأ

ْ
ى ال

َ
رِ إِل

َ
صْغ

َ ْ
جِهَادِ الأ

ْ
يْرَ مَقْدَمٍ مِنَ ال

َ
دِمْتُمْ خ

َ
مَ » ق

َّ
وَسَل

عَبْدِ هَوَاهُ«2.
ْ
ال

ا،  بِيًّ
َ
دٍ ن مِ دِينًا، وَبِمُحَمَّ

َ
ِسْلا

ْ
ا، وَبِال بَا سَعِيدٍ، مَنْ رَ�ضِيَ بِاللهِ رَبًّ

َ
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »يَا أ

عَبْدُ 
ْ
عُ بِهَا ال

َ
رَى يُرْف

ْ
خ

ُ
الَ: وَأ

َ
مَّ ق

ُ
فَعَلَ، ث

َ
يَّ يَا رَسُولَ اِلله، ف

َ
عِدْهَا عَل

َ
الَ: أ

َ
ق

َ
بُو سَعِيدٍ ف

َ
هَا أ

َ
عَجِبَ ل

َ
. ف

ُ
ة جَنَّ

ْ
هُ ال

َ
وَجَبَتْ ل

جِهَادُ فِي 
ْ
الَ: ال

َ
الَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اِلله؟ ق

َ
رْضِ. ق

َ ْ
مَاءِ وَالأ مَا بَيْنَ السَّ

َ
لِّ دَرَجَتَيْنِ ك

ُ
ةِ، مَا بَيْنَ ك جَنَّ

ْ
 دَرَجَةٍ فِي ال

َ
ة

َ
مِائ

جِهَادُ فِي سَبِيلِ اِلله«)3(.
ْ
سَبِيلِ اِلله، ال

في هذا الحديث قيل عن الجهاد لأنه من الأعمال التي »يرفع بها العبد مئة درجة في الجنة«.

هِ 
َّ
ةِ: يَا عَبْدَ الل بْوَابِ الجَنَّ

َ
ودِيَ مِنْ أ

ُ
هِ، ن

َّ
فَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الل

ْ
ن
َ
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: »مَنْ أ

هْلِ الجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ، 
َ
انَ مِنْ أ

َ
ةِ، وَمَنْ ك

َ
لا ةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّ

َ
لا هْلِ الصَّ

َ
انَ مِنْ أ

َ
مَنْ ك

َ
يْرٌ، ف

َ
ا خ

َ
هَذ

بُو 
َ
الَ أ

َ
ق

َ
ةِ »، ف

َ
دَق ةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّ

َ
دَق هْلِ الصَّ

َ
انَ مِنْ أ

َ
انِ، وَمَنْ ك يَّ يَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّ هْلِ الصِّ

َ
انَ مِنْ أ

َ
وَمَنْ ك

حَدٌ 
َ
هَلْ يُدْعَى أ

َ
بْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، ف

َ
كَ الأ

ْ
ى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِل

َ
هِ مَا عَل

َّ
ي يَا رَسُولَ الل مِّ

ُ
تَ وَأ

ْ
ن
َ
بِي أ

َ
هُ عَنْهُ: بِأ

َّ
رٍ رَ�ضِيَ الل

ْ
بَك

1  أخرجه المام أحمد في مسنده ]93/ 183/ 85932[. إسناده صحيح. علي بن إسحاق: هو المروزي، وعبد الله: هو ابن 
المبارك، وليث: هو ابن سعد، وأبو هانىء الخولني: اسمه حميد بن هانىء. وهو في »الزهد« لبن المبارك ]628[، ومن طريق ابن 

المبارك أخرجه ابن حبان ]2684[، والبغوي في »شرح السنة« ]41[.
2  أخرج البيهقي في الزهد ]561/ 373[. قال الحافظ البيهقي عقبه: وهذا إسناد فيه ضعف. وقال الحافظ في »تخريج 

الكشاف« 3/ 371: هو من رواية عي�ضى بن إبراهيم عن يحيى بن يعلى عن ليث بن أبي سليم، والثلاثة ضعفاء.
3  أخرجه مسلم في كتاب ]المارة[ باب ]بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات[ صحيح مسلم ]3/ 

.]4881 /1051
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ونَ مِنْهُم«)1(.
ُ
ك

َ
نْ ت

َ
رْجُو أ

َ
عَمْ وَأ

َ
الَ: ن

َ
هَا، ق ِ

ّ
ل
ُ
بْوَابِ ك

َ
كَ الأ

ْ
مِنْ تِل

قوله: »في سبيل الله« أي: في طلب ثواب الله، وهو أعم من الجهاد وغيره)2(.

ضَلُ ؟ فقال رسول الله صلى 
ْ
ف
َ
اسِ أ يُّ النَّ

َ
هِ أ

َّ
أن أبا سعيد الخدري ر�ضي الله عنه، حدثه قال: قيل: يَا رَسُولَ الل

عَابِ  ِ
ّ

الَ: »مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الش
َ
مَّ مَنْ؟ ق

ُ
وا: ث

ُ
ال

َ
هِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ق

َّ
الله عليه وسلم: »مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ الل

رِّهِ«)3(.
َ

اسَ مِنْ ش هَ، وَيَدَعُ النَّ
َّ
قِي الل يَتَّ

الَ: 
َ
ق

َ
جِهَادِ ف

ْ
هُ فِي ال

َ
ن
َ
ذ

ْ
اسْتَأ

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

ى النَّ
َ
عبد الله بن عمرو ر�ضي الله عنهما يقول: »جَاءَ رَجُلٌ إِل

جَاهِدْ«)4(.
َ
فِيهِمَا ف

َ
الَ: ف

َ
عَمْ ق

َ
الَ: ن

َ
حَيٌّ وَالِدَاكَ ق

َ
أ

»ففيهما فجاهد« أي: إن كان لك أبوان فابلغ جهدك في برهما والحسان إليهما فإن ذلك يقوم لك مقام قتال 
العدو)5(.

اعَةِ اِلله«. و قال ابن حجر العسقلاني في 
َ
فْسَهُ فِي ط

َ
أيضا يوجد باب في صحيح البخاري إسمه »مَنْ جَاهَدَ ن

»فتح الباري شرح صحيح البخاري«: »قوله، أي قول إما البخاري، »باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز 
وجل«: يعني بيان فضل من جاهد والمراد بالمجاهدة كف النفس«)6(.

اعتمادا على شروح هذه الأحاديث ممكن أن نقول بأن هذه الأحاديث تتكلم عن الجهاد في سبيل الله 
بمفهومه العام و ل يمكن حملها مثلا على القتال فقط. حيث ورد الجهاد في أحد من الأحاديث بمعنى »جهد« 

في بر الوالدين و في الأخرى جاء هذا المصطلح بمعنى طاقة في طاعة الله.

الأحاديث التي ورد فيها مصطلح »الجهاد« خاصا:

و أغلبية أحادسث باب الجهاد يكون من هذا النوع و من أمثلتها حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
وْ 

َ
، أ

َ
ة هُ الجَنَّ

َ
نْ يُدْخِل

َ
لِمَاتِهِ بِأ

َ
صْدِيقُ ك

َ
 الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَت

َّ
رِجُهُ إِل

ْ
 يُخ

َ
نْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، ل

َ
هُ لِم

َّ
لَ الل فَّ

َ
ك

َ
قال: »»ت

نِيمَةٍ«)7(.
َ
وْ غ

َ
جْرٍ أ

َ
الَ مِنْ أ

َ
رَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا ن

َ
ذِي خ

َّ
نِهِ ال

َ
ى مَسْك

َ
يَرْجِعَهُ إِل

1  أخرجه البخاري في كتاب ]الصوم[ باب ]الريان للصائمين[ صحيح البخاري ]3/ 52/ 7981[.
2  أبو محمد محمود بن أحمد بن مو�ضى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى. عمدة القاري شرح صحيح 

البخاري. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 9002 م. ج61. 381 ص.
3  أخرجه البخاري في كتاب ]الجهاد و السير[ باب ]أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه و ماله في سبيل الله[ صحيح 

البخاري ]4/ 51/ 6872[.
4  أخرجه البخاري في كتاب ]الجهاد و السير[ باب ]الجهاد بإذن الأبوين[ صحيح البخاري ]4/ 95/ 4003[.

5  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. فتح الباري شرح صحيح البخاري. بيروت: دار المعرفة. 7591 م. 
ج01. 304 ص.

6  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. فتح الباري شرح صحيح البخاري. بيروت: دار المعرفة. 7591 م. 
ج11. 733 ص.

7  أخرجه البخاري في كتاب ]فرض الخمس[ باب ]قول النبي صلى الله عليه وسلم: »أحلت لكم الغنائم«[ صحيح البخاري 
.]3213 /581 /4[
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ى عَمَلٍ 
َ
نِي عَل

َّ
الَ: دُل

َ
ق

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
أن أبا هريرة ر�ضي الله عنه حدثه، قال: »جَاءَ رَجُلٌ إِل

رَ، 
ُ
فْت

َ
 ت

َ
تَقُومَ وَل

َ
لَ مَسْجِدَكَ ف

ُ
دْخ

َ
نْ ت

َ
جَاهِدُ أ

ُ
رَجَ الم

َ
ا خ

َ
سْتَطِيعُ إِذ

َ
الَ: »هَلْ ت

َ
جِدُهُ« ق

َ
 أ

َ
الَ: »ل

َ
يَعْدِلُ الجِهَادَ؟ ق

تَبُ 
ْ
يُك

َ
نُّ فِي طِوَلِهِ، ف

َ
يَسْت

َ
جَاهِدِ ل

ُ
رَسَ الم

َ
: »إِنَّ ف

َ
بُو هُرَيْرَة

َ
الَ أ

َ
لِكَ؟، ق

َ
الَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذ

َ
فْطِرَ؟«، ق

ُ
 ت

َ
صُومَ وَل

َ
وَت

هُ حَسَنَاتٍ«)1(.
َ
ل

في ضوء هذا التقسيم للأحاديث، تنكشف لنا ظاهرة مهمة برزت بالنسبة إلى مفهوم الجهاد في عصر النبي 
صلى الله عليه و سلم، و هي غلبة المعنى القتالي للجهاد على سائر مصاديق هذا المصطلح، فكما أشرنا قبل 
قليل، إلى أن أغلبية أحاديث باب الجهاد يكون على هذا النوع، على العكس من استخدام مصطلح الجهاد 
في القرآن الكريم الذي كان في أغلب الأعم في معناه العام و هو داءما بحاجة إلى القرائن لصرفه إلى القتال. 
نلاحظ في الأحاديث المروية في باب الجهاد أنه استخدم في اغلبيتها بمعنى »القتال في سبيل الله«، و هذا 

التعمال واضح بحيث إننا ل نحتاج إلى القرينة الصارفة لفهم ذلك.

و تشير بعض الروايات إلى أن »الجهاد« يراد به »القتال« في كلام الصحابة ر�ضي الله عنهم، إذ أنهم استخدموا 
رَى 

َ
في هذا المعنى في عدة المواضع، مثلا عن عائشة أم المؤمنين ر�ضي الله عنها أنها قالت: »يَا رَسُولَ اِلله، ن

جِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ«)2(، استخدمت »الجهاد« بمعنى 
ْ
ضَلَ ال

ْ
ف
َ
كِنَّ أ

َ
، ل

َ
الَ: ل

َ
جَاهِدُ؟ ق

ُ
 ن

َ
لا

َ
ف
َ
عَمَلِ، أ

ْ
ضَلَ ال

ْ
ف
َ
جِهَادَ أ

ْ
ال

»القتال« في استفسارها من النبي صلى الله عليه و سلم بخصوص مشاركة.

الَ: 
َ
مِ، ق

ْ
أ ى الشَّ

َ
هَاجِرَ إِل

ُ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
ي أ ِ

ّ
تُ لِبْنِ عُمَرَ رَ�ضِيَ اُلله عَنْهُمَا: إِن

ْ
ل
ُ
و أيضا مثال على ذلك رواية عن مجاهد: »ق
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المصطلح بمعنى الرجل أن يجاهد بعرض نفسه لقتال العدو في جبهة الشام.

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: »طولُ القيام« قيل: فأيُّ الصدقة أفضل؟ 
مَ اُلله عليه« قيل: فأيُّ الجهاد أفضلُ؟  « قيل: فأيُّ الهِجرة أفضلُ؟ قال: »مَن هَجَرَ ما حَرَّ قِلِّ

ُ
قال: »جُهدُ الم

هْرِيقَ دَمه وعُقِرَ جَوَادُه«)4(.
ُ
؟ قال: »من أ

ُ
قال: »مَنْ جاهد المشركينَ بماله ونفسه«، وقيل: فأيُّ القتلِ أشرف

خلاصة:

على ما سبق، يصبح واضحا لنا بأن حمل »الجهاد« على القتال في جميع الأحاديث التي ورد فيها ذكره غير 
ممكن. إذ هناك أحاديث يصعب على الدارس تخصيص مفهوم الجهاد فيها، أما التي توجد إمكانية حملها 

على القتال، يحتاج الدارس فيها

1  أخرجه البخاري في كتاب ]الجهاد و السير[ باب ]فضل الجهاد و السير[ صحيح البخاري ]4/ 51/ 5872[.
2  أخرجه البخاري في كتاب ]الحج[ باب ]فضل الحج المبرور[ صحيح البخاري ]2/ 331/ 0251[.

3  أخرجه البخاري في كتاب ]المغازي[ باب ]و قال الليث حدثني يونس[ صحيح البخاري ] 5/ 251/ 9034[.
4  أخرج أبو داود في سننه في كتاب ]الصلاة[ باب ]تفريع أبواب الوتر[ سنن أبي داود ]2/ 185/ 9441[. إسناده قوي من 
أجل علي الأزدي - وهو ابن عبد الله البارقي - فهو صدوق ل بأس به، ولكن الصحيح في لفظه ما سنورده من روايتي أحمد 

والنسائى.
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Аннотация. Цель нашей работы – исследовать основную функцию и суть Священного 
Божественного писания, феномен неподражаемости Корана, опираясь на труды ученых: 
Ибн Халдуна, Усама Сеид аль-Азхари, Абу Абдуллах аль-Куртуби, Джалаледдин ас-Сую-
ти и других. В исследовании подробно рассмотрены четыре основных стержня Священ-
ного Корана: Познание Всевышнего, Руководство, Неподражаемость и Законодательство. 
В результате проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что основной функ-
цией и сутью Священного Корана являются коранические стержни, олицетворяющие 
Божественное наставление, которое напрямую связанно с неподражаемостью Корана. 
Данный вывод открывает перед нами совершенно иной, нестандартный взгляд на вопрос 
о феномене неподражаемости Корана и нам еще предстоит наблюдать множество новых 
открытий, подтверждающих его бесконечность. 

Ключевые слова: Священный Коран, коранические стержни, Познание Всевышнего, ру-
ководство, неподражаемость, законодательство, аль-Хидая.

Fundamentals of divine instruction

Shayazdanov А.А.,
master's student at the Bоlgar Islamic Academy,
head of education department Chistopol mukhtasibat
e-mail: anas8686@mail.ru

Abstract. The purpose of our work is to investigate the main function and essence of the Holy 
Divine Scripture, the phenomenon of the inimitability of the Koran, based on the works of 
scientists: Ibn Khaldun, Osama Seyid al-Azhari, Abu Abdullah al-Kurtubi, Jalaladdin al-Suyuti 
and others. The study examines in detail the four main pillars of the Holy Quran: Cognition of 
the Almighty, Leadership, Inimitability and Legislation. As a result of our research, we came 
to the conclusion that the main function and essence of the Holy Quran are the Koranic rods, 
personifying the Divine instruction, which is directly related to the inimitableness of the Quran. 
This conclusion opens before us a completely different, non-standard view of the phenomenon 
of the inimitableness of the Koran, and we still have to observe many new discoveries confirming 
its infinity.

Key words: Holy Quran, Koranic rods, knowledge of the almighty, guide, inimitable, legislation, 
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Коран является Священным Божественным писанием, которое вобра-
ло в себя вопросы, связанные с вероубеждением, правовыми нормами, нрав-
ственной этикой, порядком и повествованием поучительных историй. Все это 
изложено настолько удивительным и неподражаемым образом, что ни один 
человек не сможет все это повторить, даже малую его часть. Всевышний Ал-
лах так говорит об этом в Коране: «Если вы сомневаетесь в том, что ниспосла-
ли Мы Нашему рабу [Мухаммаду], то [сочините и] принесите суру, подоб-
ную этой [ведь вы обладаете даром слова и красноречием], и призовите своих 
свидетелей [предводителей, помощников и тех, кому вы доверяете], кроме 
Аллаха, если вы говорите правду, [что Посланник Аллаха якобы выдумал до-
сточтимый Куръан]!

Если вы [несмотря на все ваши старания] этого не сделаете [не прине-
сете подобную суру] – а [ведь] вы никогда этого не сделаете – то побойтесь 
Огня, топливом которого будут люди и камни, [побойтесь Ада, уже] приго-
товленного [Нами] для неверующих» [1, с. 34].

Цель нашей работы – исследовать основную функцию и суть Священ-
ного Божественного писания, феномен неподражаемости Корана.

Всевышний оберегает последнее писание, избрав для этой высокой мис-
сии арабский язык, который сохраняет его первозданный смысловой облик во 
все времена до наступления страшного суда.

Толкователь Корана имам аз-Замахшари писал: «Поистине, арабский 
язык – а особенно Куръан – способен выразить такие глубокие и тонкие 
смыслы, какие не в состоянии выразить ни один язык» [1, с. 10].

В свою очередь все это доказывает, что Коран является божественным 
словом, переданным пророку Мухаммаду посредством Джибриля, а не словом 
поэта, которое является лишь выдумкой и фантазией. Аллах говорит в Кора-
не: «Это [Куръан] – слова благородного посланника [Джибриля, переданные 
им от Аллаха пророку Мухаммаду]. Это не слова поэта» [1].

Коран включает в себя основы божественного наставления на прямой 
путь (аль-Хидая), поэтому не стоит рассматривать его лишь как книгу ис-
торий, медицины и проповедей. Являясь открытой системой и первоисточ-
ником, Священный Коран ведет обращение ко всему человечеству (как бы 
этот человек не был разнообразен, и где бы он не находился, включая и место, 
и временное пространство) ко всем нациям и уровням понимания в отличие 
от других писаний. Если мы взглянем на предыдущие писания, то поймем, что 
они являлись закрытыми первоисточниками, которые обращались к отдель-
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ному народу, нации и времени. Они служили своего рода подготовкой челове-
чества к завершающему писанию, которым является Священный Коран. Это 
подчеркивает величественность Корана, его разносторонность, нескончаемую 
неподражаемость и актуальность, отличающую его от всех предыдущих свя-
щенных писаний. В Коране заложены все принципы и сущность восприятия 
текста в соответствии со временем и умственным пределом восприятия чело-
века.

Вся глубина восприятия, исследования и интерпретации Священного 
Корана основаны на правильно выверенном понимании вышеизложенного. 
Поэтому поиск в Коране только лишь математических совпадений, рецептов 
излечения, скрытых знаков, шифров в историях или ответов на самые мел-
кие вопросы будет не совсем верным. Человек следуя подобного рода знанию 
о Коране, обречен на потерю той самой важной связи между его повседневной 
бытовой жизнью и основной функцией Священного Корана, функции аль-
хидая (Божественного наставления). Он будет являться лишь источником 
религиозной практики, эмоций и успокоения. Большая часть всех проблем 
в  религии заключается в том, что человек понимает Коран с точки зрения той 
философии, в которой он воспитывался и вырос. Задумывается ли кто-либо 
из нас, читая коранические истории о пророках, о том, что каждая из них под-
ходит и актуальна к нашему времени, политической и философской системе?!

Давайте попытаемся ответить на волнующий нас вопрос: что же являет-
ся основами Божественного наставления, аль-Хидая?!

Коран, являясь стержнем верующего человека в его повседневной жиз-
ни, имеет четыре основополагающих принципа, можно сказать, внутреннюю 
основу коранического текста. Все суры и аяты Священного Корана крутятся 
вокруг них, представляя собой основы божественного наставления, которое 
так важно на пути формирования нестандартного мышления, с помощью ко-
торого человек сможет увидеть и прочувствовать безграничность смыслов 
коранического текста. Об этом упоминали выдающиеся мусульманские уче-
ные, например, Ибн Халдун, который так охарактеризовал неподражаемость 
Корана: «Это чудо, которое разум не может постичь, но только часть его вос-
принимается тем, кто ощущает вкус арабского языка и наличие способностей, 
поэтому он воспринимает свое чудо согласно своему вкусу» [4, с. 551].

Таким образом, Священный Коран содержит в себе основы, очерчиваю-
щие его цели. Раскрывая общие и частные смыслы, подкрепляя их, а где-то 
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обобщая, они раскрывают все тонкости Божественного писания. Именно 
об этом упоминают ученые в трудах по коранистике, назвав данные основы 
стержнями Корана (                         .

Четыре основных стержня Священного Корана [5, с. 19–20]:
1) Познание Всевышнего. Первым стрежнем Священного Корана яв-

ляется знакомство человека с Творцом. Коран разъясняет основные тезисы, 
связанные с Божественностью Творца, раскрывает Его совершенные каче-
ства, суть происхождения этого мироздания, возможности и инструменты, 
дарованные человеку для достижения его главной цели, цели от сотворения, 
исхода и обязанности человека.

2) Руководство. Коран содержит в себе разную методологию преподне-
сения информации человеку [5, с. 19–20]. Коранический текст является при-
мером того, как Всевышний приближает человека к высоким, глубоко нрав-
ственным вопросам и ценностям, используя в сурах и аятах разнообразные 
обороты речи. При этом нужно понимать, что данное руководство не ограни-
чивается только лишь устами верующих. Напротив, оно является руковод-
ством для всех людей во все времена, охватывая все уровни человеческого 
познания и мышления.

3) Неподражаемость. Сущность неподражаемости невозможно понять
в полной мере, так как это есть что-то недосягаемое. Нужно учесть важней-
шую, на наш взгляд, тонкость, а именно исключительность коранического 
текста. Исключительности проявляется в том, что он вне времени, места, объ-
ектов и рамок привычных для нас законов. Это делает Коран абсолютивным. 
И если бы Священое Писание не было бы таковым, то его фундаментальные 
ценности были бы шаткими за счет той относительности, которой были бы 
наполнены смыслы коранического текста.

Именно абсолютность коранического текста, являясь одной из сторон 
неподражаемости Корана, делает его последнюю бесконечной. Несмотря на 
огромное мусульманское наследие, раскрывающее и толкующее стороны не-
подражаемости Корана, она только увеличивается. После более чем 1400 лет 
Коран продолжает дарить все новые и новые смыслы и открытия. Челове-
чество не знает подобной книги, которая была бы так подробно разъяснена. 
Ученые писали о его толкованиях, правовых положениях, смыслах, разъяс-
нении терминов, методах обращения, тонкостях, иносказательностях, пропи-
сях, тайнах и скрытых вещах, неподражаемости, повествованиях и историях, 
полемике и дискуссиях, синтаксическом разборе, правильном чтении, науках, 

)المحاور القرآنية   
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связанных с ним, методологии понимания, фиксировании, чтецах, географии 
толкований и их методике, классификации Корана, клятвах Всевышнего, 
секретах букв, открывающих сурах, взаимосвязях аятов и сур, местах нис-
посланий, достоинствах Корана и его обладателей, этике носителей Корана, 
истории его и т.д. Такое огромное количество комментариев (тафсиров) Ко-
рана связано с тем, что каждый толкователь разъяснял его с позиии, в которой 
он был специалистом. Например, существуют комментарии с точки зрения 
права, грамматики, хадисов, истории, красноречия, мудрости, рациональных 
вопросов, истории пророков, вероубеждения и научной неподражаемости Ко-
рана и т.д. Джалаледдин ас-Суюти в книге «Ал-Иткан фи улум ал- Ку’ран» 
пишет: «Ибн Сурака сказал: все наследие и то, чего люди добились в вопросе 
изучения неподражаемости Корана, все это составляет одну часть из десяти 
десятин» [2, с. 321]. В другой книге «Му’тарак ал-Акран» он писал: «Более до-
стоверно то, что у Корана нескончаемые стороны неподражаемости» [3, с. 5].

4) Законодательство. Коран несет в себе закон, ниспосланный Всевыш-
ним Аллахом своему Пророку (да благословит его Аллах и да приветствует), 
в котором он призывает, побуждает и запрещает. Шариат, в первую очередь, 
направлен на урегулирование человеческой жизнедеятельности, включение 
ее в русло исполнения божественного замысла. Таким образом, все действия 
человека становятся богоугодными.

Мы приходим к выводу о том, что основной функцией и сутью Священ-
ного Корана является коранические стержни, олицетворяющие Божественное 
наставление, которое напрямую связанно с неподражаемостью Корана. Дан-
ный вывод открывает перед нами совершенно иной, нестандартный взгляд на 
вопрос о феномене неподражаемости Корана. Нам еще предстоит наблюдать 
множество новых открытий, подтверждающих его бесконечность.
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На территории современной России проживают представители разных 
наций и конфессий. К сожалению, не всегда им удавалось жить в мире и со-
гласии, случалось, что конфликты на почве нетерпимости по отношению к че-
ловеку другой культуры нередко переходили в конфликты государственного 
масштаба. С учетом современной глобализации вопросы межнационального 
и межконфессионального диалога становится еще более актуальными. 

По статистике на 2021 г. в Татарстане проживает 3894507 человек, из 
которых татар – 48%, русских – 43%, чуваш – 5%, удмуртов – 1%, мордвы – 
1,5%, марийцев – 0,5%, украинцев – 0,12%, башкир – 0,07%, белорусов – 0,02% 
[1]. Зарегистрировано 1428 мечетей и 319 храмов, а также 61 молитвенный 
дом других конфессий. Самыми распространенными религиями являются ис-
лам и православное христианство [2].

Ислам суннитского направления начал развиваться на территории со-
временного Татарстана уже в VIII в. Он был принят в качестве официальной 
религии Волжской Булгарией в 922 г. А в 1313 г. хан Узбек установил ислам 
государственной религией Золотой Орды. Сегодня его исповедует значи-
тельная часть татар России [3]. Христианство (православие) распространи-
лось в Поволжье в середине XVI в. после присоединения Казанского ханства 
к Русскому государству. Последователями этой религии сегодня являются, 
главным образом, русские, чуваши, марийцы, мордва, удмурты и татары-кря-
шены. В республике имеются общины и других направлений христианства: 
старообрядцы, католики, лютеране, баптисты, адвентисты Седьмого дня, 
евангельские христиане, христиане веры евангельской и др. [4]

Основной и единственной централизованной религиозной организаци-
ей мусульман Татарстана является Духовное управление мусульман респуб-
лики. Оно создано в 1992 г. решением съезда мусульман РТ. Первым предсе-
дателем ДУМ РТ был муфтий Габдулла хазрат Галиуллин. III съезд ДУМ РТ, 
прошедший в Казани 14 февраля 1998 г., названный впоследствии объедини-
тельным, позволил объединить ДУМ РТ и Региональный ДУМ Татарстана, 
которые в начале 1990-х гг. вели деятельность параллельно. Председателем 
объединенного муфтията был избран муфтий Гусман хазрат Исхаков. 

Сегодня муфтият осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституциями РФ и РТ, Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. № 
125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», иными норма-
тивно-правовыми актами и уставом организации. С апреля 2013 г. ДУМ РТ 
возглавляет муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин [5]. 
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Структура управления ДУМ РТ состоит из отделов: образования, юри-
дического, регистрации приходов-мечетей, проповеднической деятельности, 
международных связей, по работе с общественностью и средствами массовой 
информации, по благотворительным вопросам, по работе с силовыми струк-
турами, по работе с молодежью, медицинского. 

Одним из направлений работы ДУМ РТ является развитие четырехсту-
пенчатой системы исламского образования. 

Первая ступень начинается со школы. Среди ее успешных примеров 
реализации можно назвать частные образовательные учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа «Усмания» в г. Казани, «Средняя общеобразова-
тельная школа с татарским языком обучения «Нур» в г. Альметьевск, школа-
интернат в с. Бурбаш Балтасинского района, где дети параллельно с общей 
образовательной программой по стандарту ФГОС изучают в базовой форме 
исламскую этику. 

Частное общеобразовательное учреждение (ЧОУ) «Средняя общеоб-
разовательная школа «Усмания» г. Казани была открыта в 2004 г. в Авиа-
строительном районе г. Казани. Она входит в число инновационных школ. 
Это единственная в Поволжье общеобразовательная школа, где в станах об-
щеобразовательного государственного учреждения можно изучить таджвид, 
Коран, арабский язык, мусульманское право и вероучение. Отличительными 
особенностями образовательного процесса школы являются: преподавание на 
татарском и русском языках; наличие высшего светского и религиозного об-
разований у преподавателей; наполняемость классов до 20 человек; расписа-
ние с учетом времени молитв; большой блок религиозных предметов (акыйда 
матрудтской школы (вероубеждение), фикх ханафитской школы (исламское 
правоведение), Коран, адап (этика), хадис, тафсир), раздельные занятия по 
физической культуре для мальчиков и девочек (обучение совместное); халяль 
питание. Школа сотрудничает с Казанским медресе «Мухаммадия» и Россий-
ским исламским университетом [8]. По окончании 9 класса выпускник шко-
лы обладает базовыми знаниями для поступления в медресе, а после 11 клас-
са может продолжить образование в высших учебных заведениях, каких как 
Российский исламский институт и Казанский исламский университет. 

Школа-интернат в с. Бурбаш открылась в 2018 г. Она ориентирована 
дать детям духовное воспитание, подготовить их для дальнейшего получения 
образования в религиозной сфере. Школа расчитана на 30 учеников мужско-
го пола 5–11 классов из многодетных и малоимущих семей. Все дети школы-
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интерната получают общее образование в Бурбашской средней школе, после 
занятий в которой дальнейшее обучение продолжают в стенах мечети села [7]. 
Преподавание ведется на татарском языке [6], в программу также включены 
английский, турецкий и арабские языки.

Второй ступенью образования являются медресе. Одним из наиболее 
успешных является медресе «Мухаммадия». В нем функционируют днев-
ное, вечернее и заочное отделения. Дневное принимает детей с 15 лет (обо-
его пола), закончивших 9 или 11 классов общеобразовательных школ. Срок 
обучения составляет 8 лет, 3 из которых занимает санавия (базовое образо-
вание), а 5 – галия (повышенное). По окончании ученикам присваивается 
квалификации имам-хатыйб, преподаватель основ ислама и арабского языка, 
преподаватель и переводчик арабского языка. На вечернее и заочное отделе-
ния принимают мужчин и женщин (вне зависимости от возраста), имеющих 
среднее общее, среднее профессиональное или высшее образования. Срок об-
учения – 4 года. По окончании присваиваются квалификации: имам-хатыйб, 
преподаватель основ ислама [9]. Обучение в медресе ориентировано на право-
вую школу имама Абу Ханифы и на школу имама Аль-Матуриди в вопросах 
вероубеждения, традиционных для Поволжья.

Третьей ступенью являются высшие учебные заведения, такие как 
Российский исламский университет (РИУ). Это негосударственное высшее 
профессиональное учебное заведение. Оно ставит целью формирование со-
временной мусульманской интеллигенции посредством подготовки спе-
циалистов в области исламской теологии, специалистов в области истории, 
права, языка, исламской экономики. Университет осуществляет образова-
тельную деятельность на основе государственных образовательных стандар-
тов высшего профессионального образования по программам бакалавриата и 
магистратуры, проводит научные исследования в области исламской теоло-
гии, осуществляет повышение квалификации и профессиональную перепод-
готовку по реализуемым образовательным программам [10].  РИУ является 
первым исламским учебным заведением в России, получившим в 2007 г. го-
сударственную аккредитацию от Министерства образования и науки РФ. С 
2009 г. входит в состав Федерации университетов исламского мира (FUIM) 
при Организации по вопросам образовании, науки и культуры (ISESCO) Ор-
ганизации исламского сотрудничества (OIC)  и исполкома ФУИМ (с марта 
2013 г.) [11]. Сегодня в РИУ обучается более 600 студентов из 30 регионов 
России, а также стран СНГ. Выпускники работают имам-хатыбами во многих 
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мечетях России, преподавателями исламских высших и средних профессио-
нальных учебных заведений России и стран СНГ, специалистами Духовного 
управления и государственных учреждений, а также в научных и экспертных 
организациях.

Четвертой ступенью является Болгарская исламская академия, создан-
ная по инициативе трех российских централизованных исламских религиоз-
ных организаций – ДУМ РФ, Центрального духовного управления мусуль-
ман России и ДУМ РТ. Она призвана стать высшей ступенью отечественного 
исламского образования, подготовить новые современные кадры для татар-
ских религиозных организаций. Структура академии предусматривает:

1. Болгарский совет улемов (Всероссийский союз мусульманских бого-
словов).

2. Научно-образовательный центр, включающий в себя высшее профес-
сиональное образование для подготовки кандидатов наук (магистров) и док-
торов наук и дополнительное образование. 

3. Центр изучения татарского богословского наследия.
4. Центр межрелигиозного диалога.
5. Всероссийскую библиотеку ислама.
Особую роль играет центр богословского наследия. Его основная задача 

– это организация и проведение фундаментальных и прикладных научно-ис-
следовательских работ в области изучения исламских рукописей татарских 
богословов. Он содействует профилактике религиозного радикализма путем 
популяризации традиционного исламского наследия народов России, а также 
популяризация научных знаний [12].

Центр межрелигиозного диалога ориентирован на сохранение и разви-
тие традиционных духовных ценностей, к его задачам относятся: изучение 
международного опыта гармонизации общественных отношений в области 
религии и культуры; участие в мероприятиях по профилактике радикализ-
ма и экстремизма в сфере межконфессиональных отношений; обеспечение 
эффективного взаимодействия с религиозными, государственными, образо-
вательными, научными, общественными организациями и институтами гра-
жданского общества по вопросам межрелигиозных отношений; расширение 
диалога религий с участием магистрантов и докторантов Болгарской ислам-
ской академии, молодежных объединений, ученых теологов и представителей 
научных, общественных и деловых кругов, светских и религиозных СМИ в 
научно-образовательной сфере [13].
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По мнению доктора философских наук, профессора Дагестанского го-
сударственного университета А.М. Буттаевой, межрелигиозный диалог мо-
жет быть решен только при соблюдении основных принципов диалога: миро-
творчество, сотрудничество, демонстрация солидарности и др. Этого нельзя 
достичь, не имея хороших квалифицированных специалистов в области ре-
лигиозных познаний, умеющих учитывать факторы мировой глобализации, 
потерю духовной идентичности: «Религия и глобализация находятся в диаме-
трально противоположных позициях по отношению к мироустройству. Гло-
бализация – глубоко противоречивый процесс, не тождественный вестерни-
зации, хотя, безусловно, многое к чему ведут глобализационные изменения 
связано с ценностями Запада. Очевидно, глобализация, диктующая контуры 
нового миропорядка, может иметь немало негативных последствий, приводя-
щих к разрушению самобытных культур и искажению образа религии в глазах 
мирового сообщества. Она создает образ человека – манкуртиста, лишенного 
веры и исторической памяти, оторванного от корней своего этноса, своей ре-
лигии, не помнящего своей истории, равнодушного к своей малой и большой 
Родине и мн. др.» [14]. На этом фоне БИА представляет собой важнейший 
центр подготовки кадров для всей страны. 

По мнению арабиста и исламоведа, доктора исторических наук 
Е.А. Резвана, во всех мировых религиях лежит исламская парадигма меж-
религиозного диалога. «Проект однополярного мира в западном его по-
нимании в значительной степени дезавуирован. В качестве альтернативы 
выступает многополярный мир, состоящий из нескольких цивилизаций, 
которые на основе консенсуса должны будут определять судьбу человече-
ства. Отдельные цивилизации должны с одной стороны, обладать способ-
ностью вовлекать в свою орбиту людей и целые народы, а с другой – обла-
дать иммунитетом от социокультурных инноваций, порождаемых другими 
цивилизациями (например, от абсолютизации разрушения традиционной 
семьи и пропаганды однополых браков). На место одной из таких циви-
лизаций претендует Россия, как единство народов, близких друг другу по 
культуре, ментальности и духовным представлениям, во многом основан-
ным на традиционных ценностях» [15]. Новая эпохи будет означать обост-
рение борьбы между цивилизациями, борьбу против традиционных основ 
цивилизации российской. Именно эти обстоятельства и будут определять 
особенности диалога религий в новую эпоху, с которыми придется столк-
нуться выпускникам БИА.
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Подводя хотелось бы отметить следующие положения:
1. Исламское образование может лечь в основу решения вопросов, свя-

занных с межнациональной и межконфессиональной терпимостью россий-
ских регионов.

2. Полиэтничное население Республики Татарстан живет в согласии во
многом благодаря ориентиру духовенства на традиционную для Поволжья 
«либеральную» школу имама Абу Ханифы.

3. На фоне мировой глобализации духовная составляющая жизни об-
щества становится положительным инструментом влияния на его моральные 
устои, а следовательно требует со стороны государства большего внимания к 
исламскому образованию. 
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Аннотация.  Одной из наиболее важных и актуальных задач современной российской науки 
является изучение культурного и научно-богословского наследия народов страны. XVIII в. 
является эпохой расцвета и развития научно-богословской мысли в социокультурном про-
странстве Дагестана. Ислам к этому времени стал не только религией, он вошел в культуру 
и образ жизни дагестанских народов. Этим объясняется активность дагестанских ученых в 
создании новых произведений на арабском языке и перевода на него иноязычной литерату-
ры. В крупных центрах развития богословской науки (в г. Дербенте, сел. Кумухе, Согратле, 
Акуша, Хунзахе, Ахты) развиваются гуманитарные и естественные науки. В статье приво-
дится биография и анализ научно-богословского наследия Махди Мухаммада ас-Сугури. 
Большая часть трудов ученого на арабском языке, а также написана автором на очень слож-
ном для восприятия языке, поэтому остается не доступной для широкого круга читателей. 
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Abstract. One of the most important and urgent tasks of modern Russian science is the study of 
the cultural and educational heritage of the peoples of our great country. The XVIII century is the 
era of flourishing and development of scientific and theological thought in the socio-cultural space 
of Dagestan. Islam by this time was thoroughly entrenched, it became not only a religion, but also 
a culture and way of life of the Dagestan peoples. The activity of Dagestani scholars in creating 
their works in Arabic and translating foreign language literature into Arabic was very high. At this 
time, in the major centers of development of theological science (Derbent, Kumukhe, Sogratle, 
Akusha, Khunzakhe, Akhty), the humanities and natural sciences are being thoroughly developed. 
This article attempts to investigate the biography and scientific and theological heritage of Mahdi 
Muhammad al-Suguri. Most of his works, due to the fact that they have not been translated from 
the Arabic language and not published, remain to this day not accessible to a wide range of readers. 
The range of translated written treatises of this author in Arabic is very limited.
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Введение

Согратль – родина многих ученых-богословов и государственных дея-
телей. «Селение Согратль – родник ученых, благочестивых, поклоняющихся, 
смельчаков, ювелиров, потомственных кузнецов. В Дагестане во всех этих де-
лах нет селения равного ему», – так писал о с. Согратль Абдурахман из Гази-
кумуха в «Книге воспоминаний» [2]. Именно здесь находились популярные 
в Дагестане медресе Шапи-Гаджи и медресе Махди Мухаммада и Абдурахма-
на-хаджи, в которых обучалось в среднем по 150–200 человек в год [3].

В плеяду самых высокообразованных ученых и мыслителей Дагестана 
входит Махди Мухаммад ас-Сугури, который был не только ученым в обла-
сти исламского богословия, но и талантливым педагогом-воспитателем. Он 
работал преподавателем в селениях Акуша, Цудахар, Казикумух и в др. [1] 
Назир из Дургели – известный ученый-арабист, энциклопедист, автор биб-
лиографического сочинения о дагестанских алимах всех времен («Услада 
умов в биографиях дагестанских ученых» («Нузхат ал-азхан фи тараджим 
‘улама’ Дагистан»), характеризует Махди Мухаммада, как тонкого исследо-
вателя, редкость для своей эпохи. По мнению видного дагестанского шейха 
Абдурахмана из Газикумуха, Махди Мухаммад ас-Сугури – «Один из веду-
щих дагестанских ученых и правоведов» [5].

Биография Махди Мухаммад ас-Сугури

Махди Мухаммад ас-Сугури родился в селении Согратль, находивше-
гося в составе Гунибского округа. К сожалению, год рождения богослова пока 
остается не известным. Он имел большую семью, где воспитывалось четверо 
детей (сыновья Абдурахман и Мухаммад и дочери Зайнаб и Патимат).

Классическое мусульманское образование Махди Мухаммад получил у 
себя в селении. Несмотря на то, что в Согратле были мусульманские школы, 
где преподавали выпускники университета ал-Азхар, сильное желание улуч-
шить познания в области философии привело Махди Мухаммада к крупному 
знатоку арабо-мусульманских наук в Дагестане Хасану ал-Кудали и к Махаду 
ал-Чухи, так как они имели всеобщую известность как философы-богословы. 
Махад ал-Чухи хорошо знал арабо-мусульманскую культуру и естественные 
науки. Получив базовое образование в области арабской филологии и бого-
словия у дагестанских ученых, в частности у Абубакра из Аймаки, Махад впо-
следствии отправился в Египет, Иран и Карабах, где обучался арифметике 
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(хесаб), геометрии, философии, космографии, астрономическим таблицам 
(зидж) и пр. По возвращении в родное село он открыл медресе. 

Махди Мухаммад ас-Сугури сумел достичь в исламском богословии 
значительных успехов. Он стал преподавать мусульманские право, филосо-
фию, логику, догматику и пропагандировал греческую философию в Дагеста-
не. Одновременно он увлекся написанием богословских трудов, среди кото-
рых известны: «Тамхид ал-улум» (Введение к наукам), «Рисала фи т-тавхид» 
(Послание о единобожии), «Куррат айн шарх исм ал-айн» (по грамматике 
арабского языка) и др. Он был одним из самых известных дагестанских муал-
лимов и самым упорным в постижении наук среди них [6].

Со слов потомка Махди Мухаммада, по каким-то причинам Махди Му-
хаммаду пришлось оставить родное село и переселиться в Кумух, где некото-
рое время он преподавал в медресе. Затем он уехал в Акуша, где тоже обучал 
мутаалимов. По просьбе имама Гази-Мухаммада вскоре он вернулся в свое 
родное село Согратль. Умер Махди Мухаммад 1840 г. (1255 г. х.). На момент 
смерти было 75–80 лет. Похоронен в родном селе Согратль, место захороне-
ния сохранилось.

Научно-богословское творчество Махди Мухаммада

Многогранно научно-богословское творчество Махди Мухаммада. Он 
прекрасно разбирался в физике, математике, геометрии, астрономии. Совре-
менные исследователи высоко оценивают заслуги Махти-Мухаммеда и как 
популяризатора естественных наук. Он изучал и хорошо знал работы древ-
негреческих философов. Известный дагестанский ученых Халим Эфенди Ка-
рахский писал: «Если бы не было Махди Мухаммада, то в Дагестане филосо-
фия не оставила бы следов», – настолько значительной была популярность 
Махди Мухаммада в области философии [1].

Дискуссировал Махди Мухаммад с Саидом Араканским, знатоком 
арабского языка, арабской литературы, духовной культуры мусульманского 
мира, автором научных работ по истории, грамматике арабского языка, араб-
ской поэзии. Али Каяев по этому поводу пишет: «В устных дискуссиях побе-
ду одерживал Саид Араканский, а в письменных Махди Мухаммад» [1]. Рас-
сказывают, что Саид Араканский оставлял свободное место в своих письмах, 
говоря, что это место для ас-Сугури. Рассказывают, что однажды Саид Ара-
канский написал письмо к Мадхи Мухаммаду: «Я отправляюсь в Казикумух, 
если у тебя хватит смелости приходи на Салтинский мост для дискуссии». 



45

Исубилаев М.А.
Махди Мухаммад ас-Сугури (1255/ 1840) и его богословское наследие

Махди Мухаммад ждал Араканского трое суток. Саид, узнав что Махди Му-
хамммад ждет его на мосту, пошел по другому пути, чтобы не встретиться с 
ним. А по прибытии в Казикумух Араканский отправил Махди Мухаммаду 
письмо: «Видешь, как я обманул тебя?!», – это очень сильно расстроило Мах-
ди Мухаммада.

Махди Мухаммад был влиятельным общественным деятелем, интере-
совался социально-политическими вопросами. Последние его годы жизни 
пришлись на период освободительной борьбы горцев Дагестана и Чечни, од-
нако не известно его отношение к этому.

Махди Мухаммад ас-Сугури оставил после себя обширное наследие по 
логике. Будучи прекрасным знатоком греческой философии, в особенности 
учения Аристотеля, он глубоко осмыслил ее традиционную логику. Также он 
имеет сочинения по искусству врачевания и догматике.

«Тамхид ал-‘улум» и «Ал-Аврак фи тавхид ал-Малик ал-Халак»

Из многочисленного научно-богословского наследия Махди-Мухамма-
да, мы остановимся на анализе двух его книг: «Тамхид ал-‘улум» и «Ал-Аврак 
фи тавхид ал-Малик ал-Халак». 

В «Тамхид ал-‘улум» Махди Мухаммад знакомит читателей с науками и 
отраслями знаний, с их целями и значением. Книга (рукопись) из 34 страниц 
переписана Саид ал-Хараки в 1290 г. х. Разъясняя науку вероубеждения Мах-
ди Мухаммад пишет следующее: «Наука вероубеждения – это наука, изучаю-
щая мусульманское верование ссылаясь на неопровержимые доказательства. 
Объект исследования – любые знания, связанные с Всевышним Аллахом, 
предмет исследования – сущность и атрибуты Всевышнего Аллаха».

В книге «Ал-Аврак фи тавхид ал-Малик ал-Халак» Махди Мухаммад 
разъясняет вопросы единобожия, отвечая на вопросы человека по имени Му-
хаммад ас-Салти. Рукописная копия объемом 51 м.п.с. написана человеком 
по имени Шуайб ал-Ури. Автор затрагивает такие вопросы как: «познание 
Бога», «первое, что обязан изучить человек» и т.д. Он приводит аргументиро-
ванные доводы в доказательство существования Всемогущего Творца, един-
ства Всевышнего, того, что Аллах – творец всего сущего, отрицает наличие 
подобия у Аллаха. Терминология, используемая автором в этом труде и ло-
гическая последовательность изложения мыслей, демонстрируют высокий 
уровень знаний Махди Мухаммада в области философии, догматики, логики 
и других наук. 
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Заключение

Изучение наследия Махди Мухаммада ас-Сугури обусловлена повыше-
нием интереса исследователей дагестанской богословской мысли и осмысле-
нию рукописных трудов ученых. Анализ и обобщение трудов ученого позво-
лит представителям исламской уммы расширить пердставление об истории 
становления и развития исламского богословия в Дагестане. 
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Аннотация. При изучении истории ислама в средневековом Дагестане большое внимание 
уделяется письменным источникам на арабском языке, в том числе местного происхожде-
ния. Статья посвящена исследованию исторического сочинения «Блеск дагестанских ша-
шек в некоторых Шамилевских битвах», составленного Мухаммад Тахиром аль Карахи 
на арабском языке. 
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Abstract. Written sources in Arabic play an extremely important role in the study of the history 
of Islam in medieval Dagestan. A special place among these sources is occupied by historical 
texts of Dagestan origin. The article is devoted to the study of the historical essay «The Shine 
of Dagestan Checkers in Some Battles of Shamil», compiled by Muhammad Tahir al Karakhi 
in Arabic.
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Одним из наиболее актуальных направлений научных исследований 
является изучение культурного наследия народов нашей страны. В этом на-
правлении Дагестан, со своей самобытной историко-культурной традицией, 
не стал исключением. Литература народов Дагестана на арабском языке явля-
ется огромной важности культурным пластом, воплотившим в себе как заим-
ствованную из других стран, так и оригинальную местную литературу.

Говоря о научной интеллигенции Дагестана XIХ в., на наш взгляд, осо-
бого внимания заслуживает личность Мухаммада Тахира аль-Карахи. Даге-
станский ученый Мухаммед Тахир аль Карахи начал составлять произведе-
ние «Блеск дагестанских шашек в некоторых Шамилевских битвах» вскоре 
после того, как Шамиль назначил его своим секретарем (1850–1851 гг.). Эта 
работа является наиболее объективной и полной информацией о Кавказской 
войне. Это и более полный очерк о жизни и деятельности имама Шамиля с 
1830 г. до начала 1870-х гг. Книга была завершена в 1872 г. Но не была издана 
в той форме, в которой ее написал автор.

Основными источниками сочинения служили устные рассказы самого 
Шамиля или приближенных его деятелей – непосредственных участников 
описываемых в книге событий. Основная часть книги была составлена в пе-
риод между 1851–1856 гг. Дополнения и детали вносились автором вплоть до 
его смерти (1882 г.). Затем книга досталась в наследство его сыну Хабибул-
лаху, который, в свою очередь, до 1904 г. продолжал дополнять ее собранны-
ми им рассказами, заимствованиями из других сочинений и сложившимися 
к тому времени легендами и преданиями. В 1904 г. Хабибуллах пытался из-
дать сочинение, для чего старательно его отредактировал и при посредстве 
владельца типографии в Темир-хан-шуре Мирзы Мавраева представил для 
цензуры. Цензура печатать книги не разрешила, и рукопись была похоронена 
в архивах.

Вновь она появилась на свет только через 30 лет – в 1934 г.: ее переда-
ли в Институт востоковедения Академии наук СССР наследники профессо-
ра Санкт-Петербургского университета В.Д. Смирнова, бывшего одно время 
цензором мусульманских изданий.

В послесловии к рукописи Хабибуллах поясняет причины, побудившие 
его отца взяться за составление этой книги, также он кратко характеризует ее 
источники и характер своей редакторской деятельности. Он пишет: «Имам 
Шамиль неоднократно говорил Мухаммеду Тахиру: «Я хотел бы собрать рас-
сказы о событиях, случившихся в мое время, однако я не могу найти досу-
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га для этого по занятости всякими делами и войнами». Затем, зимой одного 
года, он поселил его в своем доме в Дарго, они сходились в сумерки в одной 
комнате, и Шамиль диктовал и рассказывал про случившееся на неарабском 
языке, а Мухаммед Тахир переводил на арабский и записывал днем то, что 
рассказывал ему Шамиль. Для события, при котором сам Шамиль не был, он 
призывал явиться того, кто был при нем, чтобы он рассказал и записал. Так он 
составил книгу до конца главы о возвращении Джемаль ад-Дина, сына имама, 
к нему из рук неверных. Затем, оттуда до конца он собрал ее сообразно с тем, 
что узнал и услышал от людей, за исключением того, что добавил я из посла-
ний имама или царя, или изменил в интересах дела».

Описание событий со слов непосредственных их участников, к тому 
же лицом, которое само в какой-то мере принимало участие в ряде событий, 
придает данному произведению исключительную ценность и ставит его в ряд 
воспоминаний. Особая ценность источника очевидна, несомненно, для иссле-
дования военной и государственной деятельности Шамиля и вообще истории 
Дагестана первой половины XIX в. Это подтверждает обсуждение рукописи 
в Арабском кабинете Института востоковедения Академии наук СССР, пред-
полагавшем издать сочинения Мухаммеда Тахира не только в арабском под-
линнике, но также и в русском переводе.

Книга Мухаммеда Тахира получила широкую известность еще задолго 
до ее окончания. Многочисленные копии с рукописи ходили по рукам среди 
жителей не только Дагестана, но и всего Кавказа, а иногда переправлялись 
и за его пределы. В сумках паломников, отправлявшихся в хадж, копии по-
падали в Турцию, Египет и арабские страны. В 1899 г. дагестанец Али, сын 
Абд ал-Хамида ал-Гумуки, снял копию с этой рукописи для астраханского 
ученого Абд ар-Рахмана, сына Абд ал-Ваххаба. Институтом востоковедения 
Академии наук СССР в 1939 г. приобретена копия, снятая около 1872–1873 
гг., т. е. еще при жизни автора. В 1909 г. в Стамбуле изданы некоторые стихи 
из этого произведения под одноименным названием. Там же в 1914 г. издан 
турецкий перевод, сделанный с арабской рукописи, находившейся в Медине. 
Копии этого сочинения до сих пор можно встретить в различных городах и 
селениях Дагестана и Кавказа.

О существовании произведения Мухаммеда Тахира и его популярно-
сти среди горцев русским властям стало известно, очевидно, сразу же после 
пленения Шамиля. Пристав Пржецлавский, находясь при Шамиле в Калуге 
уже в 1860–1862 гг. занимался переводом этого сочинения на русский язык. 
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Он пользовался не списком Шамиля, а рукописью, которую он добыл от ка-
кого-то «летописца-муллы» [1]. И.Н. Захарьин-Якунин, говоря о предпри-
нятом Пржецлавским переводе, сообщает: «Перевод этот он дал Шамилю, 
прося засвидетельствовать своею подписью верность фактов, изложенных в 
рассказе. Шамиль, не видя в глаза подлинника и не читая вовсе по-русски, 
категорически отказался подписать перевод» [2, с. 50]. Этот перевод-сочине-
ние, датированное «1 ноября 1860 г., Калуга», был найден профессором Н.И. 
Покровским в архиве Академии наук СССР среди бумаг историка кавказских 
войн Н. Дубровина, которому он был передан самим Пржецлавским. О суще-
ствовании некоего перевода знал и кавказовед Волконский [1].

Сразу же после пленения Шамиля, а может быть и раньше, начальник 
Среднего Дагестана генерал Лазарев уже имел в своих руках список арабской 
рукописи произведения Мухаммеда Тахира, который он передал известно-
му кавказоведу того времени – А.П. Берже во время посещения последнего 
в 1860 г. Гуниба. Берже взялся за перевод рукописи, но перевел только три 
главы, а затем, отдав рукопись кому-то другому, не получил ее обратно, и она 
исчезла.

Приведенные примеры указывают на большой интерес, проявленный 
русскими историками к данному сочинению. Первыми, к кому попадали 
списки рукописи, были военные деятели, пытавшиеся или самостоятельно 
сделать перевод на русский, или же передать рукописи в руки специалистов. 
Однако вскоре после ознакомления с этим сочинением, полным духа ненави-
сти и презрения к поработителям Дагестана, изобилующим многочисленны-
ми описаниями примеров героизма горцев, вероломства, трусости и бездар-
ности русских генералов, продажности и измен горской знати, ханов и беков, 
ставших после покорения Дагестана опорой царизма, интерес к этому сочи-
нению угасал и о нем «забывали». И это понятно, ибо приводимые в сочине-
нии факты не совпадали ни с описаниями «победоносных» войн на Кавказе 
тогдашних историков, ни с воспоминаниями и мемуарами военных деятелей, 
оперировавших против Шамиля и вообще на Кавказе. Дагестан был оконча-
тельно покорен, Шамиль взят в плен и сослан в Калугу. Генералы получили 
повышения и ордена, писали мемуары, историки в многотомных описаниях 
Кавказских войн с успехом обходились без местных источников. 

Цензура зорко следила за содержанием литературы, издаваемой в «му-
сульманских» типографиях Темир-хан-шуры, Бахчисарая, Казани, Оренбур-
га и др. Ни в одной из этих типографий сочинение Мухаммеда Тахира «Блеск 
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дагестанских шашек в некоторых шамилевских битвах» как «крамольная 
мусульманская книга» не могла быть напечатана. Сочинению суждено было 
тайно от властей и от цензуры ходить по рукам ученых и грамотеев, кропотли-
во переписывавших копии с копий и разносивших их по аулам покоренного 
Дагестана.

Сочинением Мухаммеда Тахира, как источником о военной деятельно-
сти Шамиля, всегда интересовались не только специалисты-историки, но и 
широкие круги читателей. В 1926 г. в г. Махачкала был издан, выполненный 
Г. Маллачи-ханом под редакцией Тахо-годи неполный русский перевод сочи-
нения Мухаммеда Тахира под названием «Три имама» [3, с. 53–192]. Перевод 
крайне неудачен. Переводчик, очевидно, очень плохо знал арабский язык и 
часто компенсировал это фантазией и выдумками. Даже общеизвестные фак-
ты при переводе настолько порой извращены, что читающий часто затрудня-
ется сопоставить их с имевшими место событиями. Собственные имена и гео-
графические названия перепутаны, встречаются случаи превращения одного 
лица в два. Местами добавлена прямая речь Шамиля или других фигурирую-
щих в сочинении лиц, совершенно отсутствующая в оригинале. Личности 
Шамиля как бы сознательно придана сказочная окраска, абсолютно далекая 
от оригинала.

В 1939 г. в г. Махачкала вышла книга молодого местного историка, кан-
дидата исторических наук Расула Магомедова: «Борьба горцев за независи-
мость под руководством Шамиля». Это произведение заслуживает присталь-
ного внимания. Наряду с общеизвестными источниками, автор использовал 
много рукописных материалов из фондов библиотек научных учреждений Да-
гестана. Он по-новому поставил и правильно разрешил ряд неясных вопросов, 
привел важные историко-экономические, биографические и прочие сведения. 
Однако автор не смог критически подойти к использованию «Трех имамов», 
что привело к некоторым ошибкам в изложении событий (взятие русскими 
Гимр, осада Ахульго, свидание Шамиля с генералом Пулло и др.) [1].

Первым поставившим под сомнение качество перевода «Трех имамов» 
и его соответствие арабскому оригиналу был академик И.Ю. Крачковский. 
В 1935 г. исследуя два поступивших в Институт востоковедения Академии 
наук СССР списка рукописи Мухаммеда Тахира, один из которых – упоми-
навшийся выше автограф Хабибуллаха, академик И.Ю. Крачковский пришел 
к выводу: «В 1926 году был напечатан частичный перевод интересующего 
нас произведения по неизвестной рукописи. Для анализа нашего экземпляра 
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(речь идет об автографе Хабибуллаха. – А.Б.) перевод приносит мало пользы; 
он основан на другой версии, дан не полностью, кроме того, в переведенных 
частях сильно сокращен и далеко не всегда удовлетворительно выполнен» [4, 
с. 7–8]. Этот, по мягкому выражению академика, «далеко не всегда удовлетво-
рительно выполненный» перевод в действительности настолько «неудовле-
творителен», что даже его, крупнейшего мирового ученого-арабиста, заставил 
высказать предположение о том, что «он основан на другой версии».

Наибольшее сожаление вызывает тот факт, что авторитетная редакция 
второго издания «Истории XIX века» Лависса и Рамбо включила книгу «Три 
имама» в список библиографии по Кавказу в раздел «Мемуары, труды совре-
менников, позднейшие труды», рекомендовав этот труд без всякой оговорки 
как «мемуары мюрида Шамиля Магомета Тагира из Караха» [5, с. 486].
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Одна из центральных тем, волнующих мусульманское общество, – про-
блема идентичности. Исламские ученые разных периодов затрагивали эту 
тему, отводя ей один из разделов многотомных работ, либо выделяя в отдель-
ное исследование. Не остался в стороне и видный татарский ученый Шихабу 
ад-Дин Марджани (1818–1889). В богатом наследии богослова выделяется 
работа «Вафият ал-аслаф ва тахият ал-ахлаф» («Подробное о предшественни-
ках и приветствие потомкам»). Она написана на арабском языке и состоит из 
двух частей: изданной в 1883 г. «Мукаддима китаб вафият ал-аслаф ва тахият 
ал-ахлаф» («Введение к книге подробное о предшественниках и приветствие 
потомкам») [3; 4] и рукописной части из 6 томов, список которой хранится в 
Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального уни-
верситета. 

Ш. Марджани в своем сочинении в нескольких местах отходит от основ-
ной темы, раскрывая смежную, обозначенную заголовком «фаида» (польза). 
Это позволяет узнать позицию ученого в вопросе идентичности, насколько 
она важна и как ее сохранить в условиях проживания татар рядом с иноязыч-
ным и иноконфессиональным народом. Он выделяет правила, направлен-
ные на комфортное сосуществование: «Знай, является важной обязанностью 
каждого народа, находящегося под чужим покровительством, изучение трех 
вещей: языка тех, под чьим покровительством он находятся, письма, а также 
законов, которые они установили для управления государством. Так как, кто 
изучит язык какого-либо народа, защитится от их вреда, а письмо неотъемле-
мая часть его изучения» [3, с. 390]. Марджани указывает на пути сохранения 
идентичности: «Необходимо избегать трех вещей: заменять свой язык на чу-
жой, облачаться в их отличительные одежды и обольщаться их религией. Для 
этого необходимо одеваться в национальные одежды, хранить свой язык и 
проявлять стойкость в истинной религии» [3, с. 390]. Раскрывая свою мысль, 
богослов дает пояснение: «Мудрость – это то, что ищет верующий, где бы ни 
нашел ее, он вправе ей воспользоваться. За знаниями едут даже в Китай. На 
выше сказанное есть «шариатские» тексты и разъяснения. Ведь изучение че-
го-либо не означает замещения. Как сказал Пророк Мухаммад, да благосло-
вит Его Аллах и приветствует, Адийу ибн Хатиму: «Я более осведомлен твоей 
религией, чем ты сам», два или более раз» [6, т. 15, с. 72; 3, с. 390]. 

Ш. Марджани считает, что связующим человека с религией звеном яв-
ляется родной язык, поэтому необходимо его сохранение. «При постоянной 
речи на другом языке неизбежно пострадает родной язык, сотрется иден-
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тичность, а также скроются религиозные знания, так как каждый народ, по 
обыкновению, изучает религиозные обязанности на родном языке. Если же 
произойдет замена так, что станет преобладать другой язык и установит-
ся языковой барьер, окажутся религиозные положения и законы скрыты и 
перестанут быть общеизвестны» [3, с. 390]. В качестве доказательств своих 
тезисов богослов приводит хадисы: «Передается в хадисе: «Пусть не переси-
лят вас бедуины в названии молитвы ал-‘Иша, поистине она в книге Аллаха 
ал-‘Иша» [5, т. 1, с. 445]. «Кто хорошо знает арабский язык, пусть не говорит 
на персидском» [2, т. 4, с. 98].

В завершении Ш. Марджани поясняет вопрос, связанный с одеждой: 
«Одеваясь в непривычную одежду, которой отличаются другие народы, тем 
самым он отстраняется от своего народа и стирается в другом. Как передано 
от Пророка, да благословит Его Аллах и приветствует, «Кто уподобился како-
му-либо народу, тот из них» [1, т. 6, с. 144; 3, с. 390].

Анализируя текст сочинения Ш. Марджани можно утверждать, что уче-
ный затрагивал проблемы, которые считал актуальными. Он пытался найти 
компромисс между ассимиляцией и непричастностью, но основной его посыл 
был сосредоточен на сохранении идентичности. Хоть богослов и выделяет три 
ее аспекта (родной язык, религия и национальная одежд), основной акцент он 
делает именно на религии, приводя в виде доводов высказывания Пророка 
Мухаммада. Прогрессивность мыслей Ш. Марджани приобретает новое зву-
чание в современном мире, поэтому их изучение и осмысление актуальны и 
сегодня.
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отправились к Пророку и сказали: «О Посланник Аллаха, мы не отрицаем до-
стоинств бану Хашим, которыми Аллах наделил их из-за родства с тобой. Но 
почему ты награждаешь наших братьев бану аль Мутталиб, но не ничего не 
даришь нам, хотя все мы родственники?». Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Мы с бану аль Мутталиб не расходились 
ни во времена невежества, ни в Исламе, мы с ними – одно целое». Сказав это, 
Он (да благословит его Аллах и приветствует) переплел пальцы» [1; 3].

Мухаммад ибн Идрис Шафии родился в 150 по мусульманскому летоис-
числению в г. Газа в Палестине. Примечательным является тот факт, что имам
родился в год, когда умер имам Абу Ханифа. Еще в младенчестве его мать пе-
реселилась с ним Мекку, где Шафии обучался у таких выдающихся ученых,
как муфтий Мекки Халид ибн Муслим Занджи, Фудайль ибн Ияд, Суфьян
ибн Уейна и др. [4] В возрасте 12 лет он поехал в благословенную Медину.
Там он выучил наизусть книгу Муватта имама Малика, готовясь таким обра-
зом постоянно находиться подле него, скоро стал его лучшим учеником. Он
стал муфтием в возрасте 15 лет, был знатоком арабской поэзии и языка [3; 4].
Шафии путешествовал из города в город, впитывая все знания встречавшихся
ему ученых: в Йемене обучался у Мутарриф ибн Мазин, Хишам ибн Юсуф,
Амр ибн Аби Саляма, в Ираке – у Вакиа ибн Джарраха, Мухаммада ибн аль
Хасана Шайбани ученика Абу Ханифы и др. Затем он отправился в Египет,
где пересмотрел свои взгляды по многим вопросам. Здесь он написал книги
«аль Умм» и «ар-Рисаля», став основоположником науки «усуль аль фикх».
Имам покинул мир в Каире в 204 г. хиджры. Он вошел висторию как обнови-
тель (муджаддид) религии второго столетия. Имам Ахмад ибн Ханбал сказал
о Шафии: «Имам Шафии был подобно солнцу для этого мира, и подобно из-
бавлению (от всяких тяг) для тела, разве есть замена для этих двух вещей!?».

История становления школы

Историю становления мазхаба можно условно разделить на пять периодов:
– Основание школы. Период закончился смертью имама Шафии.
– Распространение школы. После смерти Шафии, его ученики и после-

дователи начали распространение положений мазхаба. Одной из самых из-
вестных книг, написанной в этот период, является «Мухтасар аль Музани».

– Запись положений школы и ее расширение. Появляются два филиала
школы: иракский, во главе которого стоял шейх Абу Хамид Исфарайини, и 
хорасанский, который возглавлял аль Каффаль младший. 

«Вестник Болгарской исламской академии»
Российский журнал исламских иследований. №2, 2023

الخلاف بين مصحف المدينة، ومصحف قازان طبعة سنة 1914م، وطبعة سنة 1803م 
في إثبات الألف أو حذفها بعض الكلمات نموذجا

كامل سميع الله إسكندر

ملخــص المقالــة. تناقــش هــذه الورقــة الالتــزام بالرســم العثمانــي فــي حــذف الألــف وإثباتهــا، وعــرض مــا 
تــم مــن ذلــك فــي مصحــف قــازان بطبعتيــه، الطبعــة الأولــى عــام 1803 والثانيــة عــام 1914، ومقارنــة 

ذلــك مــع بقيــة المصاحــف.
الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم، الرسم العثماني، مصحف المدينة، مصحف قازان، قازان بسمة.

Различие между изданиями мединского корана (1914 г.) 
и казанского корана (1803 г.) в вопросе наличия алифа

или его отсутствия в некоторых словах

Самигуллин К.И., 
муфтий Духовного управления мусульман Республики Татарстан
e-mail: dumrt@icloud.com

Аннотация. В статье обсуждается тема коранического расма (правила написания), 
касающаяся употребления «алифа» в популярном издании коранического мусхафа 
Медины Мунавварха и в двух изданиях опубликованного мусхафа «Казан басма» 
(1803 и 1914 гг.).
Ключевые слова: Коран, коранический расм, мусхаф Медины, мусхаф «Казан басма».

Differences in writing or not writing «alif» in mushaf of madinah 
and mushaf published in kazan (1914 and 1803)

Samigullin K.I., 
Mufti of the Spiritual Board of Muslims of the Republic of Tatarstan 
e-mail: dumrt@icloud.com

Abstract. This paper discusses a particular topic of Quranic rasm (rules of writing) 
regarding the «alif» which sometimes is written and sometimes not in the popular edition 
of quranic mushaf of Madinah Munawwaerh and in two editions of «Kazan basma» 
published mushaf, particularly the edition of 1803 and that of 1914.
Keywords: Quran, quranic rasm, mushaf of Madinah, mushaf «Kazan basma».

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله الــذي أنــزل علــى عبــده الكتــاب ولــم يجعــل لــه عوجًــا، والصــلاة والســلام علــى مــن 

أنُــزل عليــه القــرآن وبينّــه، وعلــى آلــه صحبــه أجمعيــن. وبعــد:
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отправились к Пророку и сказали: «О Посланник Аллаха, мы не отрицаем до-
стоинств бану Хашим, которыми Аллах наделил их из-за родства с тобой. Но 
почему ты награждаешь наших братьев бану аль Мутталиб, но не ничего не 
даришь нам, хотя все мы родственники?». Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Мы с бану аль Мутталиб не расходились 
ни во времена невежества, ни в Исламе, мы с ними – одно целое». Сказав это, 
Он (да благословит его Аллах и приветствует) переплел пальцы» [1; 3].

Мухаммад ибн Идрис Шафии родился в 150 по мусульманскому летоис-
числению в г. Газа в Палестине. Примечательным является тот факт, что имам 
родился в год, когда умер имам Абу Ханифа. Еще в младенчестве его мать пе-
реселилась с ним Мекку, где Шафии обучался у таких выдающихся ученых, 
как муфтий Мекки Халид ибн Муслим Занджи, Фудайль ибн Ияд, Суфьян 
ибн Уейна и др. [4] В возрасте 12 лет он поехал в благословенную Медину. 
Там он выучил наизусть книгу Муватта имама Малика, готовясь таким обра-
зом постоянно находиться подле него, скоро стал его лучшим учеником. Он 
стал муфтием в возрасте 15 лет, был знатоком арабской поэзии и языка [3; 4]. 
Шафии путешествовал из города в город, впитывая все знания встречавшихся 
ему ученых: в Йемене обучался у Мутарриф ибн Мазин, Хишам ибн Юсуф, 
Амр ибн Аби Саляма, в Ираке – у Вакиа ибн Джарраха, Мухаммада ибн аль 
Хасана Шайбани ученика Абу Ханифы и др. Затем он отправился в Египет, 
где пересмотрел свои взгляды по многим вопросам. Здесь он написал книги 
«аль Умм» и «ар-Рисаля», став основоположником науки «усуль аль фикх». 
Имам покинул мир в Каире в 204 г. хиджры. Он вошел висторию как обнови-
тель (муджаддид) религии второго столетия. Имам Ахмад ибн Ханбал сказал 
о Шафии: «Имам Шафии был подобно солнцу для этого мира, и подобно из-
бавлению (от всяких тяг) для тела, разве есть замена для этих двух вещей!?».

История становления школы

Историю становления мазхаба можно условно разделить на пять периодов:
– Основание школы. Период закончился смертью имама Шафии.
– Распространение школы. После смерти Шафии, его ученики и после-

дователи начали распространение положений мазхаба. Одной из самых из-
вестных книг, написанной в этот период, является «Мухтасар аль Музани».

– Запись положений школы и ее расширение. Появляются два филиала
школы: иракский, во главе которого стоял шейх Абу Хамид Исфарайини, и 
хорасанский, который возглавлял аль Каффаль младший. 

Самигуллин К.И.
Различие между изданиями мединского корана (1914 г.) и казанского корана (1803 г.)

فــإن القــرآن الكريــم معجــزة ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم الخالــدة، وكتــاب الله الــذي لا 
يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا مــن خلفــه، والــذي تعهــد الله بحفظــه فقــال فــي محكــم تنزيلــه: }إِنَّــا نحَْــنُ 

لْنَــا الذِكّْــرَ وَإِنَّــا لَــهُ لحََافِظُــونَ{.(1) نزََّ
يتعلــق بالمصحــف الشــريف العديــد مــن العلــوم التــي تخدمــه، فبعضهــا يخــدم رســمه وبعضهــا 
تفســيره ومنهــا مــا يتعلــق بأحكامــه وأســباب نزولــه وغيــر ذلــك، ولا يخفــى أن التتــار كان لهــم مــن الفضــل 
والســبق فــي طباعــة المصحــف الشــريف مــا لا يمكــن إنــكاره، ومــن خدمــة العلــوم المتعلقــة بالمصحــف 

الشــريف كعلــم رســم المصحــف مــا لا يمكــن جحــوده.
ــم يســبق  ــم الإســلامي، فل ــي العال ــي طباعــة المصحــف الشــريف ف ــدة ف ــازان رائ ــة ق تعــد مدين
للمصحــف أن طبــع فــي البلــدان الإســلامية قبــل طباعتــه فــي قــازان، وإن لعلمــاء التتــار مجهــودات ســعيدة 
ــة  ــم الميمون ــى، ولمجهوداته ــكلام الله تعال ــةً ل ــا وخدم ــريف، حفظً ــف الش ــاه المصح ــة تج ــة خاص وعناي

ــو الإنســان. بصمــات مشــرقة فــي التاريــخ الإســلامي لا يمكــن أن يمحوهــا الزمــان ولا أن ينكرهــا بن
إن علمــاء قــازان أول مــن اهتــم اهتمامــا بالغـًـا بطباعــة المصاحــف علــى وفــق الرســم العثمانــي، 
ــراء لمراجعــة رســم المصاحــف ونصــوص  ــاء والق ــة العلم ــازان مــن نخب ــة ق ــة بمدين ــث شــكلت لجن حي

العلمــاء فيــه، وعيــن الشــيخ »مــلا محمــد صــادق الإيمــان قلــي« رئيســا للجنــة.
عكفــت اللجنــة علــى دراســة هــذا الموضــوع وأعــرب كل منهــم عــن رأيــه فــي وجوبــه وعدمــه؛ 
فذهــب كثيــر منهــم إلــى أنــه يلــزم اتبــاع رســم المصاحــف الأولــى التــي أمــر بكتابتهــا خليفــة المؤمنيــن 
ــي،  ــر الدان ــو عم ــم: أب ــاء، منه ــه العلم ــص علي ــا ن ــى م ــة عل ــنة متبع ــه س ــه، وأن ــان رضــي الله عن عثم

ــن الجــزري، والشــاطبي، وغيرهــم. والزمخشــري، والســيوطي، واب
ــد  ــه الشــيخ العــز بــن عب ــاع الرســم العثمانــي وتمســكوا بمــا قال ــزم اتب ورأى بعضهــم أنــه لا يل
الســلام حيــث قــال: أمــا الآن فــلا يجــوز كتابــة المصحــف علــى المرســوم الأول خشــية الالتبــاس، ولئــلا 

يقــع فيــه تغييــر مــن الجهــال.
ــرة  ــات كثي ــا مخالف ــا فوجــدوا فيه ــد وغيره ــي مصاحــف مصــر والأســتانة والهن ــم نظــروا ف ث
ــة المذكــورة  ــس اللجن ــي« رئي ــان قل ــك أرســل الشــيخ »مــلا محمــد صــادق الإيم ــي، ولذل للرســم العثمان
رســالة إلــى الشــيخ محمــد رشــيد رضــا صاحــب مجلــة المنــار وكتــب فيهــا بالتفصيــل مــا دار بيــن علمــاء 
قــازان فــي مســألة الرســم العثمانــي، واستفســره فيهــا وطلــب منــه أن يكتــب ملاحظاتــه العاليــة فــي مجلــة 

المنــار.(1)
ومــن بيــن مــن اشــتهر بعنايتــه تجــاه الرســم العثمانــي العلامــة المرجانــي، حيــث كتــب حــول 
ــى  ــي عــدة المواضــع عل ــي هــذه الرســالة ف ــد المهمــة« وأكــد ف موضــوع الرســم رســالة ســماها »الفوائ

ــي ووجــوب مراعــاة هــذا الخــط.(2) ــة الرســم العثمان أهمي
أمــا موســى جــار الله فقــد جمــع علــم القــراءات والرســم وشــرح أمهــات كتبهــا، كمــا كتب رســالة 
فــي تاريــخ القــرآن والمصاحــف، وأكــد فيهــا علــى دراســة كل علــم يتعلــق بالقــرآن، وخَــصَّ علــم وجــوه 
القــراءات ورســم المصحــف، وذكــر أنــه ينبغــي لعلمائنــا أن يعرفــوا رســم الصحابــة ومــا يتعلــق بتاريــخ 
ــرًا مــا نــرى مــن  ــك. وكثي ــم المســلم أن يعــرف ذل ــى العال ــال: وحقيــق عل القــرآن والمصاحــف، حيــث ق
علمــاء الأجانــب مــن يهتمــون ويعتنــون بتاريــخ المصاحــف والقــرآن أكثــر مــن اعتنــاء علمــاء الإســلام بــه 

فــي هــذه القــرون الأخيــرة.(3) 
ــوم  ــن العل ــي أن م ــر ل ــال: )ويظه ــث ق ــوم، حي ــن العل ــا م ــى غيره ــرآن عل ــوم الق ــدم عل ــد ق وق
الإســلامية الواجــب تحملهــا علــى الأمــة وتعليمهــا فــي المــدارس الدينيــة، علــم وجــوه القــراءات بقــدر مــا 
فــي القصيــد للشــاطبي والطيبــة لابــن الجــزري، وعلــم رســم المصاحــف؛ ذلــك لأن ديننــا الإســلامي الــذي 
ضمــن لنــا نيــل الســعادتين وكَفِــل لنــا راحــة الحياتيــن أصلــه القــرآن؛ فمــن الواجــب علينــا وجوبًــا قطعيًــا 
ــا شــرعياً أن نحفــظ وجوهــه، ونعتنــي مــا اســتطعنا بعلــم كل مــا يتعلــق بالقــرآن، وأول شــيء تعلــق  عقليً

بــه رســمه فــي المصاحــف(.(4) 
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отправились к Пророку и сказали: «О Посланник Аллаха, мы не отрицаем до-
стоинств бану Хашим, которыми Аллах наделил их из-за родства с тобой. Но 
почему ты награждаешь наших братьев бану аль Мутталиб, но не ничего не 
даришь нам, хотя все мы родственники?». Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Мы с бану аль Мутталиб не расходились 
ни во времена невежества, ни в Исламе, мы с ними – одно целое». Сказав это, 
Он (да благословит его Аллах и приветствует) переплел пальцы» [1; 3].

Мухаммад ибн Идрис Шафии родился в 150 по мусульманскому летоис-
числению в г. Газа в Палестине. Примечательным является тот факт, что имам
родился в год, когда умер имам Абу Ханифа. Еще в младенчестве его мать пе-
реселилась с ним Мекку, где Шафии обучался у таких выдающихся ученых,
как муфтий Мекки Халид ибн Муслим Занджи, Фудайль ибн Ияд, Суфьян
ибн Уейна и др. [4] В возрасте 12 лет он поехал в благословенную Медину.
Там он выучил наизусть книгу Муватта имама Малика, готовясь таким обра-
зом постоянно находиться подле него, скоро стал его лучшим учеником. Он
стал муфтием в возрасте 15 лет, был знатоком арабской поэзии и языка [3; 4].
Шафии путешествовал из города в город, впитывая все знания встречавшихся
ему ученых: в Йемене обучался у Мутарриф ибн Мазин, Хишам ибн Юсуф,
Амр ибн Аби Саляма, в Ираке – у Вакиа ибн Джарраха, Мухаммада ибн аль
Хасана Шайбани ученика Абу Ханифы и др. Затем он отправился в Египет,
где пересмотрел свои взгляды по многим вопросам. Здесь он написал книги
«аль Умм» и «ар-Рисаля», став основоположником науки «усуль аль фикх».
Имам покинул мир в Каире в 204 г. хиджры. Он вошел висторию как обнови-
тель (муджаддид) религии второго столетия. Имам Ахмад ибн Ханбал сказал
о Шафии: «Имам Шафии был подобно солнцу для этого мира, и подобно из-
бавлению (от всяких тяг) для тела, разве есть замена для этих двух вещей!?».

История становления школы

Историю становления мазхаба можно условно разделить на пять периодов:
– Основание школы. Период закончился смертью имама Шафии.
– Распространение школы. После смерти Шафии, его ученики и после-

дователи начали распространение положений мазхаба. Одной из самых из-
вестных книг, написанной в этот период, является «Мухтасар аль Музани».

– Запись положений школы и ее расширение. Появляются два филиала
школы: иракский, во главе которого стоял шейх Абу Хамид Исфарайини, и 
хорасанский, который возглавлял аль Каффаль младший. 
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كانــت مدينــة قــازان مركــز الطباعــة بالأحــرف العربيــة فــي روســيا إلــى ســنة 1920م تقريبـًـا، 
منــذ أن أسســت فيهــا أول مطبعــة ســنة 1801م، والتــي ألحقــت بجامعــة قازان ســنة 1803م بعد تأسيســها، 
ثــم ظهــرت مطابــع تجاريــة أخــرى. وأكثــر مــا طبــع فــي تلــك المطابــع الكتــب الدينيــة المنهجيــة، وكان من 
أول مــا طبــع فيهــا القــرآن الكريــم، الــذي أعيــدت طباعتــه بعــد ذلــك مــرارًا، واشــتهر المصحــف القازانــي 
فــي العالــم الإســلامي كلــه(6)، قــال محمــد مــراد الرمــزي: )ومبــدأ طبــع القــرآن فــي روســيا قديــم جــداً، 
أعنــي بالنســبة إلــى إســتانبول والهنــد، فإنــه طبــع فــي بطرســبورغ أول مــرة ســنة 1787م، وفــي قــازان 
ســنة 1801م، وكان ينشــر منهــا إلــى الأطــراف، حتــى بــلاد إيــران ومــا وراء النهــر وكاشــغر، فضــلًا 

عــن قريــم وداغســتان وقازاقســتان وتركســتان(.(6) 
وأقــول: قــد نــال أهــل قــازان شــرف أول طباعــة للمصحــف الشــريف الــذي زيــن حواشــيه بإثبات 
القــراءات المتواتــرة والمشــهورة وذكــر أصولهــا وفروشــها كمــا هــو مشــهور عنــد أهلــه، ومنهــا مــا صــدر 
ــة  ــي كل صحيف ــة، وف ــا ســبعة وســبعون وأربعمئ ــة، عــدد صفحاته ــة حجري ــازان ســنة 1848م، طبع بق

ســبعة عشــر ســطرًا وهــو مكتــوب بالرســم العثمانــي.
ولــم ينتــه اهتمــام واعتنــاء أهــل قــازان بطباعــة المصحــف الشــريف، فبعــد توقــف دام حوالــي 
ســبعين ســنة، فــي فتــرة الحكــم الشــيوعي، اهتــم أهــل قــازان مــن جديــد بالمصحــف الشــريف وطباعتــه، 
فمــن ذلــك مــا أصدرتــه الإدارة الدينيــة لمســلمي جمهوريــة تتارســتان، بقــرار مــن رئيســها فضيلــة المفتــي 
إلــدوس فائــز، فــي ســنة 2012م، طبعــة جديــدة للمصحــف الشــريف فــي 570 صحيفــة، وفيهــا فهــرس 
ــه  ــوان »كلامْ شــريفْ«، ولعل ــة خمســة عشــر ســطرًا، تحــت عن ــي الصحيف ــة، وعــدد الأســطر ف وخاتم

انتقــل مــن الفارســية فمعنــاه كلام كريــم، أو الــكلام الشــريف مثــل المصحــف الشــريف. والله أعلــم.
ولا يزالــون يســعون إلــى إصــدار طبعــات جديــدة؛ ففــي ســنة 2016م أصــدرت الإدارة الدينيــة 
الطبعــة الجديــدة، كمــا أصــدرت بعــده بســنتين فــي عــام 2018م طبعــة أخــرى، وقــد تحمّــل العاجــز راقــم 
الحــروف كامــل ســميع الله بــن إســكندر إشــراف هــذا العمــل المبــارك والخطيــر فــي كلا الطبعتيــن. كمــا 
أن الإدارة الدينــة فــي صــدد إصــدارات أخــرى، فــي مقدمهــا إصداريــن، إحداهمــا بالخــط اليــدوي ممزوجــا 

بالعلامــات المعروفــة عنــد أهــل قــازان.
بعض الفروقات بين المصاحف في إثبات الألف وحذفها

بِعهَُمْ{ في البقرة: 19، ونوُح: 7. }أصََٰ
ــي(1)،  ــدوي(4)، والجهن ــاري(3)، والمه ــن الأنب ــتاني(2)، واب ــذا السجس ــي(1) وك ــا الدان ــكت عنه س
ــد  ــف بع ــات الأل ــل بإثب ــى الأص ــم عل ــق(5)، فه ــن وثي ــي(4)، واب ــي(3)، والخوارزم ــي(2)، والكرمان والعقيل

الصــاد.
ولأبي داود(6) وابن الجزري(7) الحذف فيهما.

فــي مصحــف المدينــة بالحــذف، وفــي مصحــف قــازان طبعــة ســنة 1914م بالحــذف، وطبعــة 
ــا. ســنة 1803م بالإثبــات. والراجــح عنــد الباحــث إثباتهــا مطلقً

شًا{ البقرة: 22 ليس غيرها. } فِرَٰ
1 الحجر: 9

2 مجلة المنار.- مصر: مطبعة المنار. 1909م ج12 -. 423ص. 

3 المرجاني. حق المعرفة الفوائد المهمة. 256ص. 

4 موسى جار الله. تاريخ القرآن والمصاحف. 11 - 12ص.

5 موسى جار الله. تاريخ القرآن والمصاحف. 11 - 12ص.

6 أنــس خلــدوف دليــل المطبوعــات العربيــة فــي روســيا مــن 1787 إلــى 1917.- دبــي: مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة والتــراث. 

2008م. 8ص. 

7 الرمزي تلفيق الأخبار. 2ج -. 293ص. 



59

8 

«Вестник Болгарской исламской академии»   
Российский журнал исламских иследований. №2, 2022 

отправились к Пророку и сказали: «О Посланник Аллаха, мы не отрицаем до-
стоинств бану Хашим, которыми Аллах наделил их из-за родства с тобой. Но 
почему ты награждаешь наших братьев бану аль Мутталиб, но не ничего не 
даришь нам, хотя все мы родственники?». Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Мы с бану аль Мутталиб не расходились 
ни во времена невежества, ни в Исламе, мы с ними – одно целое». Сказав это, 
Он (да благословит его Аллах и приветствует) переплел пальцы» [1; 3].

Мухаммад ибн Идрис Шафии родился в 150 по мусульманскому летоис-
числению в г. Газа в Палестине. Примечательным является тот факт, что имам 
родился в год, когда умер имам Абу Ханифа. Еще в младенчестве его мать пе-
реселилась с ним Мекку, где Шафии обучался у таких выдающихся ученых, 
как муфтий Мекки Халид ибн Муслим Занджи, Фудайль ибн Ияд, Суфьян 
ибн Уейна и др. [4] В возрасте 12 лет он поехал в благословенную Медину. 
Там он выучил наизусть книгу Муватта имама Малика, готовясь таким обра-
зом постоянно находиться подле него, скоро стал его лучшим учеником. Он 
стал муфтием в возрасте 15 лет, был знатоком арабской поэзии и языка [3; 4]. 
Шафии путешествовал из города в город, впитывая все знания встречавшихся 
ему ученых: в Йемене обучался у Мутарриф ибн Мазин, Хишам ибн Юсуф, 
Амр ибн Аби Саляма, в Ираке – у Вакиа ибн Джарраха, Мухаммада ибн аль 
Хасана Шайбани ученика Абу Ханифы и др. Затем он отправился в Египет, 
где пересмотрел свои взгляды по многим вопросам. Здесь он написал книги 
«аль Умм» и «ар-Рисаля», став основоположником науки «усуль аль фикх». 
Имам покинул мир в Каире в 204 г. хиджры. Он вошел висторию как обнови-
тель (муджаддид) религии второго столетия. Имам Ахмад ибн Ханбал сказал 
о Шафии: «Имам Шафии был подобно солнцу для этого мира, и подобно из-
бавлению (от всяких тяг) для тела, разве есть замена для этих двух вещей!?».

История становления школы

Историю становления мазхаба можно условно разделить на пять периодов:
– Основание школы. Период закончился смертью имама Шафии.
– Распространение школы. После смерти Шафии, его ученики и после-

дователи начали распространение положений мазхаба. Одной из самых из-
вестных книг, написанной в этот период, является «Мухтасар аль Музани».

– Запись положений школы и ее расширение. Появляются два филиала
школы: иракский, во главе которого стоял шейх Абу Хамид Исфарайини, и 
хорасанский, который возглавлял аль Каффаль младший. 

Самигуллин К.И.
Различие между изданиями мединского корана (1914 г.) и казанского корана (1803 г.)

ســكت عنهــا الدانــي(8)، وكــذا السجســتاني(9)، وابــن الأنبــاري(10)، والمهــدوي(11)، والجهنــي(12)، 
والعقيلــي(13)، والكرمانــي(14)، والخوارزمــي(15)، فهــم علــى الأصــل بإثبــات ألفهــا بعــد الــراء علــى قاعــدة 

وزن فِعــال.
ولأبي داود(16) وابن الجزري(17) الحذف.

ــازان  ــي مصحــف ق ــي بالحــذف، وف ــة والمغرب ــف، والمدين ــات الأل ــي بإثب ــي المصحــف الليب ف
ــا. ــا مطلقً ــد الباحــث إثباته ــف. والراجــح عن ــات الأل ــة ســنة 1803م بإثب ــة ســنة 1914م، وطبع طبع

كُــمْ{: »المتصــل بالضميــر« 5 مــرات، فــي البقــرة: 28، و243. والمائــدة: 32، والحــج:  }فأَحَْيَٰ
66. وفصلــت: 39.

ــي(20)  ــذا المارغن ــاءان، وك ــع ي ــلا يجتم ــاء؛ لئ ــد الي ــف بع ــي(19) رســمها بالأل ــي(18) والعقيل للدان
وصاحبا الخزانة والخلاصة.(21)

ولأبي داود(22) والخراز(23) وابن الجزري الخلاف.
واختار أبو داود الحذف ولم يمنع الإثبات.(24)

8 المقنع. 105-96ص.

9 السجستاني. أبو بكر سليمان بن الأشعث. كتاب المصاحف.- بيروت: دار البشائر. 2002م. ج1.- 427-425ص.

10 الأنبــاري. أبــو بكــر محمــد ابــن القاســم بــن محمــد بــن بشــار. مرســوم الخــط.- دهلــي الجديــدة: المعهــد الهنــدي للدراســات 

الإســلامية. 3-1ص. ذكــر فــي كتابــه مــا تــم حذفــه مــن الألفــات، أمــا مــا أثبــت فقــد ســكت عنهــا لأن الأصــل فيــه الإثبــات.

11 المهدوي. أبو العباس أحمد بن عمار. هجاء مصاحف الأمصار.- الشارقة: دار ابن الجوزي. 1430ه. 70ص.

12  الجهنــي. ابــن معــاذ. البديــع فــي معرفــة مــا رســم فــي مصاحــف عثمــان رضــي الله عنــه.- دار عمــار للنشــر والتوزيــع. 

50-48ص.

13  العقيلــي. إســماعيل بــن ظافــر بــن عبــد الله. مرســوم خــط المصحــف.- مكــة المكرمــة: دار طيبــة الخضــراء. 2009م. -77

99ص. و220ص.

14  الكرمانــي. أبــو القاســم محمــود بــن حمــزة بــن نصــر. خــط المصاحــف.- البحريــن: جمعيــة خدمــة القــرآن الكريــم. 2012م. 

93-68ص.

15  الخوارزمــي. أبــو يعقــوب يوســف بــن محمــد القيــدي. هجــاء المصحــف.- الأردن: جمعيــة المحافظــة علــى القــران الكريــم. 

2019م.

ــاس. 2011م. 43-31ص. و-108 ــن عب ــة اب ــورة: مكتب ــف.- المنص ــم المصح ــي رس ــالة ف ــي. رس ــق الأندلس ــن وثي 16  اب

110ص.

17  أبــو داود. ســليمان بــن نجــاح بــن أبــي القاســم. مختصــر التبييــن لهجــاء التنزيــل.- المدينــة المنــورة: مجمــع الملــك فهــد. 

99ص. ج2.- 

18  نثر المرجان. ج1.- 336ص.

19  المقنع. 105-96ص.

20  كتاب المصاحف. ج1.- 427-425ص.

21  مرسوم الخط. 3-1ص.

22  هجاء مصاحف الأمصار. 70ص.

23 البديع في معرفة ما رسم في مصاحف عثمان رضي الله عنه. 50-48ص.

24  مرسوم خط المصحف. 99-77ص. و220ص.
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отправились к Пророку и сказали: «О Посланник Аллаха, мы не отрицаем до-
стоинств бану Хашим, которыми Аллах наделил их из-за родства с тобой. Но 
почему ты награждаешь наших братьев бану аль Мутталиб, но не ничего не 
даришь нам, хотя все мы родственники?». Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Мы с бану аль Мутталиб не расходились 
ни во времена невежества, ни в Исламе, мы с ними – одно целое». Сказав это, 
Он (да благословит его Аллах и приветствует) переплел пальцы» [1; 3].

Мухаммад ибн Идрис Шафии родился в 150 по мусульманскому летоис-
числению в г. Газа в Палестине. Примечательным является тот факт, что имам
родился в год, когда умер имам Абу Ханифа. Еще в младенчестве его мать пе-
реселилась с ним Мекку, где Шафии обучался у таких выдающихся ученых,
как муфтий Мекки Халид ибн Муслим Занджи, Фудайль ибн Ияд, Суфьян
ибн Уейна и др. [4] В возрасте 12 лет он поехал в благословенную Медину.
Там он выучил наизусть книгу Муватта имама Малика, готовясь таким обра-
зом постоянно находиться подле него, скоро стал его лучшим учеником. Он
стал муфтием в возрасте 15 лет, был знатоком арабской поэзии и языка [3; 4].
Шафии путешествовал из города в город, впитывая все знания встречавшихся
ему ученых: в Йемене обучался у Мутарриф ибн Мазин, Хишам ибн Юсуф,
Амр ибн Аби Саляма, в Ираке – у Вакиа ибн Джарраха, Мухаммада ибн аль
Хасана Шайбани ученика Абу Ханифы и др. Затем он отправился в Египет,
где пересмотрел свои взгляды по многим вопросам. Здесь он написал книги
«аль Умм» и «ар-Рисаля», став основоположником науки «усуль аль фикх».
Имам покинул мир в Каире в 204 г. хиджры. Он вошел висторию как обнови-
тель (муджаддид) религии второго столетия. Имам Ахмад ибн Ханбал сказал
о Шафии: «Имам Шафии был подобно солнцу для этого мира, и подобно из-
бавлению (от всяких тяг) для тела, разве есть замена для этих двух вещей!?».

История становления школы

Историю становления мазхаба можно условно разделить на пять периодов:
– Основание школы. Период закончился смертью имама Шафии.
– Распространение школы. После смерти Шафии, его ученики и после-

дователи начали распространение положений мазхаба. Одной из самых из-
вестных книг, написанной в этот период, является «Мухтасар аль Музани».

– Запись положений школы и ее расширение. Появляются два филиала
школы: иракский, во главе которого стоял шейх Абу Хамид Исфарайини, и 
хорасанский, который возглавлял аль Каффаль младший. 

«Вестник Болгарской исламской академии»
Российский журнал исламских иследований. №2, 2023

وســكت عنهــا السجســتاني(25)، وابــن الأنبــاري(26)، والمهــدوي(27)، والجهنــي(28)، والعقيلــي(29)، 
ــن  ــاع حرفي ــع اجتم ــدة من ــى قاع ــف عل ــو بالأل ــق(32)؛ فه ــن وثي ــي(31)، واب ــي(30)، والخوارزم والكرمان

ــات الألــف لهــذه القاعــدة. ــد رســمه بإثب متماثليــن، وهــو ممــا ينبغــي توحي
ولرأي الجمهور، ولتخيير أبي داود، ولاتفاق الحكم فيها في الإمالة.

مصحــف المدينــة حــذف فأحياكــم وأحياهــم، وأثبــت أحياهــا وأحياكــم وأحياهــا وأثبــت مصحفــا 
ليبيــا والمغــرب الألــف مطلقـًـا، وفــي مصحــف قــازان طبعــة ســنة 1914م، وطبعــة ســنة 1803م بإثبــات 

الألــف. والراجــح عنــد الباحــث إثباتهــا مطلقًــا.
عةٌَ{ »كيف جاء« 13 مرة. } شَفَٰ

ســكت عنهــا الدانــي(33) فهــو بإثبــات الألــف بعــد الفــاء مطلقـًـا علــى قاعدتــه فــي وزن فعَــال، وكــذا 
الإثبــات للسجســتاني(34)، وابــن الأنبــاري(35)، والمهــدوي(36)، والجهنــي(37)، والعقيلــي(38)، والكرمانــي(39)، 

والخوارزمــي(40) لســكوتهم عنه.
وحذفهــا أبــو داود فــي البقــرة: 48، و123. والنســاء: 85 مرتــان. ويــس: 23. والزمــر: 44. 
والزخــرف: (41)86. وذكــر الباقــي تلميحًــا إلا موضــع البقــرة: 254. وســبأ: 23، ســكت عنهمــا، وحذفهــا 

مطلقًــا ابــن الجــزري.(42)
ــنة  ــة س ــنة 1914م، وطبع ــة س ــازان طبع ــف ق ــي مصح ــكل، وف ــذف ال ــة ح ــف المدين مصح

1803م بإثبــات الألــف. والراجــح عنــد الباحــث إثباتهــا مطلقـًـا.
} ٱلْغمََامَ{: ذكرت 4 مرات، في البقرة: 57، 210. والأعراف: 160. والفرقان: 25.

25  خط المصاحف. 93-68ص.

26  هجاء المصحف.

27  مختصر التبيين. ج2.- 102ص.

28  نثر المرجان. 343ص.

29  المقنع. 105-96ص.

30  مرسوم خط المصحف. 99-77ص. و220ص.

ــى مــورد الظمــآن.- القاهــرة: دار الحديــث.  ــران عل ــل الحي ــن ســليمان. دلي ــن أحمــد ب ــم ب ــو إســحاق إبراهي 31  المارغنــي. أب

294ص.

32  نثر المرجان. ج1.- 362ص.

33  مختصر التبيين. ج2.- 68ص.

ــة. 2015م. 5ج.-  ــات القرآني ــير للدراس ــز تفس ــاض: مرك ــي.- الري ــم العثمان ــم الرس ــن. معج ــن حس ــير ب ــري. بش 34  الحمي

2584ص.

35  أبو داود. مختصر التبيين. ج2.- 110ص.

36  السجستاني. كتاب المصاحف. ج1.- 427-425ص.

37  ابن الأنباري. مرسوم الخط. 3-1ص.

38  المهدوي. هجاء مصاحف الأمصار. 70ص.

39  الجهني. البديع في معرفة ما رسم في مصاحف عثمان رضي الله عنه. 50-48ص.

40  العقيلي. مرسوم خط المصحف. 99-77ص. و220ص.

41  الكرماني. خط المصاحف. 93-68ص.

42  الخوارزمي. هجاء المصحف.
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отправились к Пророку и сказали: «О Посланник Аллаха, мы не отрицаем до-
стоинств бану Хашим, которыми Аллах наделил их из-за родства с тобой. Но 
почему ты награждаешь наших братьев бану аль Мутталиб, но не ничего не 
даришь нам, хотя все мы родственники?». Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Мы с бану аль Мутталиб не расходились 
ни во времена невежества, ни в Исламе, мы с ними – одно целое». Сказав это, 
Он (да благословит его Аллах и приветствует) переплел пальцы» [1; 3].

Мухаммад ибн Идрис Шафии родился в 150 по мусульманскому летоис-
числению в г. Газа в Палестине. Примечательным является тот факт, что имам 
родился в год, когда умер имам Абу Ханифа. Еще в младенчестве его мать пе-
реселилась с ним Мекку, где Шафии обучался у таких выдающихся ученых, 
как муфтий Мекки Халид ибн Муслим Занджи, Фудайль ибн Ияд, Суфьян 
ибн Уейна и др. [4] В возрасте 12 лет он поехал в благословенную Медину. 
Там он выучил наизусть книгу Муватта имама Малика, готовясь таким обра-
зом постоянно находиться подле него, скоро стал его лучшим учеником. Он 
стал муфтием в возрасте 15 лет, был знатоком арабской поэзии и языка [3; 4]. 
Шафии путешествовал из города в город, впитывая все знания встречавшихся 
ему ученых: в Йемене обучался у Мутарриф ибн Мазин, Хишам ибн Юсуф, 
Амр ибн Аби Саляма, в Ираке – у Вакиа ибн Джарраха, Мухаммада ибн аль 
Хасана Шайбани ученика Абу Ханифы и др. Затем он отправился в Египет, 
где пересмотрел свои взгляды по многим вопросам. Здесь он написал книги 
«аль Умм» и «ар-Рисаля», став основоположником науки «усуль аль фикх». 
Имам покинул мир в Каире в 204 г. хиджры. Он вошел висторию как обнови-
тель (муджаддид) религии второго столетия. Имам Ахмад ибн Ханбал сказал 
о Шафии: «Имам Шафии был подобно солнцу для этого мира, и подобно из-
бавлению (от всяких тяг) для тела, разве есть замена для этих двух вещей!?».

История становления школы

Историю становления мазхаба можно условно разделить на пять периодов:
– Основание школы. Период закончился смертью имама Шафии.
– Распространение школы. После смерти Шафии, его ученики и после-

дователи начали распространение положений мазхаба. Одной из самых из-
вестных книг, написанной в этот период, является «Мухтасар аль Музани».

– Запись положений школы и ее расширение. Появляются два филиала
школы: иракский, во главе которого стоял шейх Абу Хамид Исфарайини, и 
хорасанский, который возглавлял аль Каффаль младший. 

Самигуллин К.И.
Различие между изданиями мединского корана (1914 г.) и казанского корана (1803 г.)

ســكت عنهــا الدانــي(43) فهــو بإثبــات الألــف بيــن الميمَيــن مطلقًــا علــى قاعدتــه فــي وزن فعَــال، 
ــي(48)، والكرمانــي(49)،  ــاري(45)، والمهــدوي(46)، والجهنــي(47)، والعقيل ــن الأنب وكــذا السجســتاني(44)، واب

والخوارزمــي.(50)
وســكت أبــو داود عــن موضعَــي البقــرة وموضــع الفرقــان، وحذفهــا فــي الأعــراف(51)، وذكــر 
الخــراز أن البلنســي أطلــق الحــذف فــي المنصــف وأيــده المارغنــي(52)، وأطلــق ابــن وثيــق الحــذف، وكــذا 

ابن الجزري(53) لكن بالخلاف في موضعيَ البقرة.
ــه أي إشــارة، وفــي مصحــف قــازان طبعــة  ــان أيضًــا وليــس في ــة حــذف الفرق مصحــف المدين
ــا. ــد الباحــث إثباتهــا مطلقً ــكل. والراجــح عن ــي ال ــات الألــف ف ســنة 1914م، وطبعــة ســنة 1803م بإثب

}الْقوََاعِدَ{: 3 مرات، في البقرة: 127. وفي النحل: 26. والنور: 60.
ــتاني(55)،  ــذا السجس ــى الأصــل، ك ــواو عل ــد ال ــف بع ــات الأل ــو بإثب ــي(54) فه ــا الدان ســكت عنه
وابــن الأنبــاري(56)، والمهــدوي(57)، والجهنــي(58)، والعقيلــي(59)، والكرمانــي(60)، والخوارزمــي(61)، وابــن 

وثيق.(62)
ولأبي داود(63) وابن الجزري الحذف في النور(64)، وسكتا عن الآخرَين.

43  ابن وثيق. رسالة في رسم المصحف. 43-31ص.

44  المقنع. 105-96ص.

45  كتاب المصاحف. ج1.- 427-425ص.

46  مرسوم الخط. 3-1ص.

47  هجاء مصاحف الأمصار. 70ص.

48  البديع في معرفة ما رسم في مصاحف عثمان رضي الله عنه. 50-48ص.

49  مرسوم خط المصحف. 99-77ص. و220ص.

50  خط المصاحف. 93-68ص.

51  هجاء المصحف.

52  مختصر التبيين. ج2.-135 و205 و408ص. ج4.- 1060 و1107ص.

53  نثر المرجان. ج1.- 403ص.

54  المقنع. 105-96ص.

55  كتاب المصاحف. ج1.- 427-425ص.

56  مرسوم الخط. 3-1ص.

57  هجاء مصاحف الأمصار. 70ص.

58  البديع في معرفة ما رسم في مصاحف عثمان رضي الله عنه. 50-48ص.

59  مرسوم خط المصحف. 99-77ص. و220ص.

60  خط المصاحف. 93-68ص.

61  هجاء المصحف.

62  مختصر التبيين. ج3.- 578ص.

63  المارغني. دليل الحيران. 123ص.

64  نثر المرجان. ج1.- 421ص.
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«Вестник Болгарской исламской академии»
Российский журнал исламских иследований. №2, 2022 

отправились к Пророку и сказали: «О Посланник Аллаха, мы не отрицаем до-
стоинств бану Хашим, которыми Аллах наделил их из-за родства с тобой. Но 
почему ты награждаешь наших братьев бану аль Мутталиб, но не ничего не 
даришь нам, хотя все мы родственники?». Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Мы с бану аль Мутталиб не расходились 
ни во времена невежества, ни в Исламе, мы с ними – одно целое». Сказав это, 
Он (да благословит его Аллах и приветствует) переплел пальцы» [1; 3].

Мухаммад ибн Идрис Шафии родился в 150 по мусульманскому летоис-
числению в г. Газа в Палестине. Примечательным является тот факт, что имам
родился в год, когда умер имам Абу Ханифа. Еще в младенчестве его мать пе-
реселилась с ним Мекку, где Шафии обучался у таких выдающихся ученых,
как муфтий Мекки Халид ибн Муслим Занджи, Фудайль ибн Ияд, Суфьян
ибн Уейна и др. [4] В возрасте 12 лет он поехал в благословенную Медину.
Там он выучил наизусть книгу Муватта имама Малика, готовясь таким обра-
зом постоянно находиться подле него, скоро стал его лучшим учеником. Он
стал муфтием в возрасте 15 лет, был знатоком арабской поэзии и языка [3; 4].
Шафии путешествовал из города в город, впитывая все знания встречавшихся
ему ученых: в Йемене обучался у Мутарриф ибн Мазин, Хишам ибн Юсуф,
Амр ибн Аби Саляма, в Ираке – у Вакиа ибн Джарраха, Мухаммада ибн аль
Хасана Шайбани ученика Абу Ханифы и др. Затем он отправился в Египет,
где пересмотрел свои взгляды по многим вопросам. Здесь он написал книги
«аль Умм» и «ар-Рисаля», став основоположником науки «усуль аль фикх».
Имам покинул мир в Каире в 204 г. хиджры. Он вошел висторию как обнови-
тель (муджаддид) религии второго столетия. Имам Ахмад ибн Ханбал сказал
о Шафии: «Имам Шафии был подобно солнцу для этого мира, и подобно из-
бавлению (от всяких тяг) для тела, разве есть замена для этих двух вещей!?».

История становления школы

Историю становления мазхаба можно условно разделить на пять периодов:
– Основание школы. Период закончился смертью имама Шафии.
– Распространение школы. После смерти Шафии, его ученики и после-

дователи начали распространение положений мазхаба. Одной из самых из-
вестных книг, написанной в этот период, является «Мухтасар аль Музани».

– Запись положений школы и ее расширение. Появляются два филиала
школы: иракский, во главе которого стоял шейх Абу Хамид Исфарайини, и 
хорасанский, который возглавлял аль Каффаль младший. 

«Вестник Болгарской исламской академии»
Российский журнал исламских иследований. №2, 2023

مصحــف المدينــة حــذف النــور، وفــي مصحــف قــازان طبعــة ســنة 1914م، بحــذف الــكل، وفــي 
طبعــة ســنة 1803م بالإثبــات فــي الجميــع. والراجــح عنــد الباحــث إثباتهــا مطلقـًـا.

}شَعآَئرِ{ 4 مرات، في البقرة: 158. وفي المائدة: 2. والحج. 32، و36.
ــتاني(66)،  ــذا السجس ــن، ك ــد العي ــف بع ــات الأل ــى الأصــل بإثب ــو عل ــي(65) فه ــا الدان ســكت عنه
وابــن الأنبــاري(67)، والمهــدوي(68)، والجهنــي(69)، والعقيلــي(70)، والكرمانــي(71)، والخوارزمــي(72)، وابــن 

وثيق.(73)
ــرة  ــن البق ــكت ع ــج(74)، وس ــي الح ــع الأول ف ــدة والموض ــي المائ ــذف ف ــو داود الح ــر أب وذك
ــدة، وســكت عــن  ــن الجــزري حــذف البقــرة(75)، وبالخــلاف فــي المائ والموضــع الثانــي مــن الحــج، واب

ــج. ــي الح موضعَ
مصحــف المدينــة أثبتــوا البقــرة فقــط، وفــي مصحــف قــازان طبعــة ســنة 1914م، بحــذف الــكل، 

وفــي طبعــة ســنة 1803م بالحــذف فــي موضعــي الحــج. والراجــح عنــد الباحــث إثباتهــا مطلقـًـا.
}إِصْلَاح{ »كيف جاء« 7 مرات.

ــي(80)،  ــدوي(79)، والجهن ــاري(78)، والمه ــن الأنب ــتاني(77)، واب ــي(76) والسجس ــا الدان ــكت عنه س
ــى  ــلام عل ــد ال ــف بع ــات الأل ــم بإثب ــق(84)؛ فه ــن وثي ــي(82)، والخوارزمــي(83)، واب ــي(81)، والكرمان والعقيل

الأصل.

65  المقنع. 105-96ص.

66  السجستاني. كتاب المصاحف. ج1.- 427-425ص.

67  ابن الأنباري. مرسوم الخط. 3-1ص.

68  المهدوي. هجاء مصاحف الأمصار. 70ص.

69  الجهني. البديع في معرفة ما رسم في مصاحف عثمان رضي الله عنه. 50-48ص.

70  العقيلي. مرسوم خط المصحف. 99-77ص. و220ص.

71  الكرماني. خط المصاحف. 93-68ص.

72  الخوارزمي. هجاء المصحف.

73  ابن وثيق. رسالة في رسم المصحف. 43-31ص.

74  مختصر التبيين. ج4.- 908ص.

75  نثر المرجان. ج10.- 289ص.

76  المقنع. 105-96ص.

77  السجستاني. كتاب المصاحف. ج1.- 427-425ص.

78  ابن الأنباري. مرسوم الخط. 3-1ص.

79  المهدوي. هجاء مصاحف الأمصار. 70ص.

80  الجهني. البديع في معرفة ما رسم في مصاحف عثمان رضي الله عنه. 50-48ص.

81  العقيلي. مرسوم خط المصحف. 99-77ص. و220ص.

82  الكرماني. خط المصاحف. 93-68ص.

83  الخوارزمي. هجاء المصحف.

84  ابن وثيق. رسالة في رسم المصحف. 43-31ص.
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«Вестник Болгарской исламской академии»   
Российский журнал исламских иследований. №2, 2022 

отправились к Пророку и сказали: «О Посланник Аллаха, мы не отрицаем до-
стоинств бану Хашим, которыми Аллах наделил их из-за родства с тобой. Но 
почему ты награждаешь наших братьев бану аль Мутталиб, но не ничего не 
даришь нам, хотя все мы родственники?». Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Мы с бану аль Мутталиб не расходились 
ни во времена невежества, ни в Исламе, мы с ними – одно целое». Сказав это, 
Он (да благословит его Аллах и приветствует) переплел пальцы» [1; 3].

Мухаммад ибн Идрис Шафии родился в 150 по мусульманскому летоис-
числению в г. Газа в Палестине. Примечательным является тот факт, что имам 
родился в год, когда умер имам Абу Ханифа. Еще в младенчестве его мать пе-
реселилась с ним Мекку, где Шафии обучался у таких выдающихся ученых, 
как муфтий Мекки Халид ибн Муслим Занджи, Фудайль ибн Ияд, Суфьян 
ибн Уейна и др. [4] В возрасте 12 лет он поехал в благословенную Медину. 
Там он выучил наизусть книгу Муватта имама Малика, готовясь таким обра-
зом постоянно находиться подле него, скоро стал его лучшим учеником. Он 
стал муфтием в возрасте 15 лет, был знатоком арабской поэзии и языка [3; 4]. 
Шафии путешествовал из города в город, впитывая все знания встречавшихся 
ему ученых: в Йемене обучался у Мутарриф ибн Мазин, Хишам ибн Юсуф, 
Амр ибн Аби Саляма, в Ираке – у Вакиа ибн Джарраха, Мухаммада ибн аль 
Хасана Шайбани ученика Абу Ханифы и др. Затем он отправился в Египет, 
где пересмотрел свои взгляды по многим вопросам. Здесь он написал книги 
«аль Умм» и «ар-Рисаля», став основоположником науки «усуль аль фикх». 
Имам покинул мир в Каире в 204 г. хиджры. Он вошел висторию как обнови-
тель (муджаддид) религии второго столетия. Имам Ахмад ибн Ханбал сказал 
о Шафии: «Имам Шафии был подобно солнцу для этого мира, и подобно из-
бавлению (от всяких тяг) для тела, разве есть замена для этих двух вещей!?».

История становления школы

Историю становления мазхаба можно условно разделить на пять периодов:
– Основание школы. Период закончился смертью имама Шафии.
– Распространение школы. После смерти Шафии, его ученики и после-

дователи начали распространение положений мазхаба. Одной из самых из-
вестных книг, написанной в этот период, является «Мухтасар аль Музани».

– Запись положений школы и ее расширение. Появляются два филиала
школы: иракский, во главе которого стоял шейх Абу Хамид Исфарайини, и 
хорасанский, который возглавлял аль Каффаль младший. 

Самигуллин К.И.
Различие между изданиями мединского корана (1914 г.) и казанского корана (1803 г.)

ــا أو إشــارة(85) إلا فــي موضــع البقــرة: 220، ســكت  ــا إمــا تصريحً ولأبــي داود الحــذف مطلقً
عنهــا، وعمــم الحــذف صاحــب المنصــف(86) وابــن عــاش، أمــا ابــن الجــزري فســكت عــن البقــرة الأول، 
وحــذف البقــرة: 228. والنســاء: 35، و114. والأعــراف: 56 ولــه خــلاف فــي هــذه الآيــة، و85. وهــود: 

(87).88
ــكل،  ــذف ال ــنة 1914م، بح ــة س ــازان طبع ــف ق ــي مصح ــت الأول، وف ــة أثب ــف المدين مصح

ــط. ــاء: 35 فق ــي النس ــذف ف ــنة 1803م بالح ــة س وطبع
}ترَضَواْ{ البقرة: 232 ليس غيرها.

لــم يتعــرض لهــا الدانــي(88) والسجســتاني(89)، وابــن الأنبــاري(90)، والمهــدوي(91)، والجهنــي(92)، 
والعقيلــي(93)، والكرمانــي(94)، والخوارزمــي(95)، وابــن وثيــق(96)، فهــم بإثبــات ألفهــا بعــد الــراء.

وأبو داود(97) وابن الجزري بالحذف.(98)
المصحــف الليبــي علــى الإثبــات والمغربــي علــى الحــذف، وفــي مصحــف قــازان طبعــة ســنة 

ــا. 1914م، وطبعــة ســنة 1803م بإثبــات الألــف. والراجــح عنــد الباحــث إثباتهــا مطلقً
تِلوُاْ{ مرتان، في البقرة: 246. وفي التوبة: 83. }تقَُٰ

ســكت عنهمــا الدانــي(99) والسجســتاني(100)، وابــن الأنبــاري(101)، والمهــدوي(102)، والجهني(103)، 

85  مختصر التبيين. ج3.- 432ص. ج4.- 876ص.

86  نثر المرجان. ج2.- 36ص. ج4.- 67ص.

87  الداني. المقنع. 105-96ص.

88  السجستاني. كتاب المصاحف. ج1.- 427-425ص.

89  ابن الأنباري. مرسوم الخط. 3-1ص.

90  المهدوي. هجاء مصاحف الأمصار. 70ص.

91  الجهني. البديع في معرفة ما رسم في مصاحف عثمان رضي الله عنه. 50-48ص.

92  العقيلي. مرسوم خط المصحف. 99-77ص. و220ص.

93  الكرماني. خط المصاحف. 93-68ص.

94  الخوارزمي. هجاء المصحف.

95  ابن وثيق. رسالة في رسم المصحف. 43-31ص.

96  أبو داود. مختصر التبيين. ج3.- 544ص.

97  المارغني. دليل الحيران. 127ص.

98  نثر المرجان. ج2.- 199ص. و ج3.- 324ص. ج3.- 510ص. ج5.- 245ص. ج5.- 295ص. ج7.- 165ص.

99 الداني. المقنع. 105-96ص.

100  السجستاني. كتاب المصاحف. ج1.- 427-425ص.

101  ابن الأنباري. مرسوم الخط. 3-1ص.

102  المهدوي. هجاء مصاحف الأمصار. 70ص.

103  الجهني. البديع في معرفة ما رسم في مصاحف عثمان رضي الله عنه. 50-48ص.
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«Вестник Болгарской исламской академии»
Российский журнал исламских иследований. №2, 2022 

отправились к Пророку и сказали: «О Посланник Аллаха, мы не отрицаем до-
стоинств бану Хашим, которыми Аллах наделил их из-за родства с тобой. Но 
почему ты награждаешь наших братьев бану аль Мутталиб, но не ничего не 
даришь нам, хотя все мы родственники?». Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Мы с бану аль Мутталиб не расходились 
ни во времена невежества, ни в Исламе, мы с ними – одно целое». Сказав это, 
Он (да благословит его Аллах и приветствует) переплел пальцы» [1; 3].

Мухаммад ибн Идрис Шафии родился в 150 по мусульманскому летоис-
числению в г. Газа в Палестине. Примечательным является тот факт, что имам
родился в год, когда умер имам Абу Ханифа. Еще в младенчестве его мать пе-
реселилась с ним Мекку, где Шафии обучался у таких выдающихся ученых,
как муфтий Мекки Халид ибн Муслим Занджи, Фудайль ибн Ияд, Суфьян
ибн Уейна и др. [4] В возрасте 12 лет он поехал в благословенную Медину.
Там он выучил наизусть книгу Муватта имама Малика, готовясь таким обра-
зом постоянно находиться подле него, скоро стал его лучшим учеником. Он
стал муфтием в возрасте 15 лет, был знатоком арабской поэзии и языка [3; 4].
Шафии путешествовал из города в город, впитывая все знания встречавшихся
ему ученых: в Йемене обучался у Мутарриф ибн Мазин, Хишам ибн Юсуф,
Амр ибн Аби Саляма, в Ираке – у Вакиа ибн Джарраха, Мухаммада ибн аль
Хасана Шайбани ученика Абу Ханифы и др. Затем он отправился в Египет,
где пересмотрел свои взгляды по многим вопросам. Здесь он написал книги
«аль Умм» и «ар-Рисаля», став основоположником науки «усуль аль фикх».
Имам покинул мир в Каире в 204 г. хиджры. Он вошел висторию как обнови-
тель (муджаддид) религии второго столетия. Имам Ахмад ибн Ханбал сказал
о Шафии: «Имам Шафии был подобно солнцу для этого мира, и подобно из-
бавлению (от всяких тяг) для тела, разве есть замена для этих двух вещей!?».

История становления школы

Историю становления мазхаба можно условно разделить на пять периодов:
– Основание школы. Период закончился смертью имама Шафии.
– Распространение школы. После смерти Шафии, его ученики и после-

дователи начали распространение положений мазхаба. Одной из самых из-
вестных книг, написанной в этот период, является «Мухтасар аль Музани».

– Запись положений школы и ее расширение. Появляются два филиала
школы: иракский, во главе которого стоял шейх Абу Хамид Исфарайини, и 
хорасанский, который возглавлял аль Каффаль младший. 
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والعقيلــي(104)، والكرمانــي(105)، والخوارزمــي(106)، وابــن وثيــق(107)، فهــم بإثبــات الألــف بعــد القــاف علــى 
الأصل.

وحذف أبو داود الألف(108) في التوبة، وسكت عنها هنا، وحذفها ابن الجزري.(109)
مصحــف المدينــة حــذف الاثنيــن، وفــي مصحــف قــازان طبعــة ســنة 1914م، بالإثبــات فيهمــا، 

وطبعــة ســنة 1803م بالحــذف فــي البقــرة. والراجــح عنــد الباحــث إثباتهــا مطلقـًـا.
}وَأعَْناَب{ 9 مرات.

ســكت عنهــا الدانــي(110) والسجســتاني(111)، وابــن الأنبــاري(112)، والمهــدوي(113)، والجهنــي(114)، 
والعقيلــي(115)، والكرمانــي(116)، والخوارزمــي(117)، وابــن وثيــق(118)، فهــم بإثبــات الألــف بعــد النــون علــى 

الأصل.
ولأبــي داود الحــذف تصريحًــا أو تلميحًــا(119) إلا فــي البقــرة: 266. والأنعــام: 99. والرعــد: 4. 

والنحــل: 11. ســكت عنهــا، وعمــم الحــذف صاحــب المنصــف وابــن الجــزري.(120)
ــازان طبعــة ســنة 1914م، وطبعــة ســنة  ــي مصحــف ق ــن ، وف ــت الأولي ــة أثب مصحــف المدين

ــا. ــد الباحــث إثباتهــا مطلقً ــكل. والراجــح عن ــي ال ــات ف 1803م بالإثب
الخاتمة

يحــق لنــا أن نقــول أن المصحــف المطبــوع فــي مدينــة قــازان ســنة 1801م أول مصحــف يطبــع 
فــي البلــدان الإســلامية، وبالنظــر فــي المصحــف المطبــوع فــي قــازان ســنة 1803م، والطبعــات اللاحقــة، 
يمكــن لنــا القــول بــأن مصحــف قــازان هــو أول مصحــف يطبــع بالرســم العثمانــي فــي الماضــي القريــب. 
وإن الدعــوة إلــى اســتعمال الرســم العثمانــي فــي كتابــة المصحــف الشــريف وطباعتــه بيــن علمــاء التتــار 
قــد بــدأت مــع طباعــة المصحــف الشــريف، وللعلامــة المرجانــي ومــن معــه دور بــارز فــي هــذا المجــال، 
كمــا أن لموســى جــار الله فيــه دور مهــم ومجهــودات كثيــرة. وأهــل قــازان هــم فرســان طباعــة المصحــف 

104  العقيلي. مرسوم خط المصحف. 99-77ص. و220ص.

105  الكرماني. خط المصاحف. 93-68ص.

106  الخوارزمي. هجاء المصحف.

107  ابن وثيق. رسالة في رسم المصحف. 43-31ص.

108  أبو داود. مختصر التبيين. ج2.- 288ص.

109  نثر المرجان. ج2.- 213ص.

110  الداني. المقنع. 105-96ص.

111  السجستاني. كتاب المصاحف. ج1.- 427-425ص.

112  ابن الأنباري. مرسوم الخط. 3-1ص.

113  المهدوي. هجاء مصاحف الأمصار. 70ص.

114  الجهني. البديع في معرفة ما رسم في مصاحف عثمان رضي الله عنه. 50-48ص.

115  العقيلي. مرسوم خط المصحف. 99-77ص. و220ص.

116  الكرماني. خط المصاحف. 93-68ص.

117  الخوارزمي. هجاء المصحف.

118  ابن وثيق. رسالة في رسم المصحف. 43-31ص.

119  أبو داود. مختصر التبيين. ج2.- 252ص.

120  نثر المرجان. ج6.- 271ص.
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отправились к Пророку и сказали: «О Посланник Аллаха, мы не отрицаем до-
стоинств бану Хашим, которыми Аллах наделил их из-за родства с тобой. Но 
почему ты награждаешь наших братьев бану аль Мутталиб, но не ничего не 
даришь нам, хотя все мы родственники?». Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Мы с бану аль Мутталиб не расходились 
ни во времена невежества, ни в Исламе, мы с ними – одно целое». Сказав это, 
Он (да благословит его Аллах и приветствует) переплел пальцы» [1; 3].

Мухаммад ибн Идрис Шафии родился в 150 по мусульманскому летоис-
числению в г. Газа в Палестине. Примечательным является тот факт, что имам 
родился в год, когда умер имам Абу Ханифа. Еще в младенчестве его мать пе-
реселилась с ним Мекку, где Шафии обучался у таких выдающихся ученых, 
как муфтий Мекки Халид ибн Муслим Занджи, Фудайль ибн Ияд, Суфьян 
ибн Уейна и др. [4] В возрасте 12 лет он поехал в благословенную Медину. 
Там он выучил наизусть книгу Муватта имама Малика, готовясь таким обра-
зом постоянно находиться подле него, скоро стал его лучшим учеником. Он 
стал муфтием в возрасте 15 лет, был знатоком арабской поэзии и языка [3; 4]. 
Шафии путешествовал из города в город, впитывая все знания встречавшихся 
ему ученых: в Йемене обучался у Мутарриф ибн Мазин, Хишам ибн Юсуф, 
Амр ибн Аби Саляма, в Ираке – у Вакиа ибн Джарраха, Мухаммада ибн аль 
Хасана Шайбани ученика Абу Ханифы и др. Затем он отправился в Египет, 
где пересмотрел свои взгляды по многим вопросам. Здесь он написал книги 
«аль Умм» и «ар-Рисаля», став основоположником науки «усуль аль фикх». 
Имам покинул мир в Каире в 204 г. хиджры. Он вошел висторию как обнови-
тель (муджаддид) религии второго столетия. Имам Ахмад ибн Ханбал сказал 
о Шафии: «Имам Шафии был подобно солнцу для этого мира, и подобно из-
бавлению (от всяких тяг) для тела, разве есть замена для этих двух вещей!?».

История становления школы

Историю становления мазхаба можно условно разделить на пять периодов:
– Основание школы. Период закончился смертью имама Шафии.
– Распространение школы. После смерти Шафии, его ученики и после-

дователи начали распространение положений мазхаба. Одной из самых из-
вестных книг, написанной в этот период, является «Мухтасар аль Музани».

– Запись положений школы и ее расширение. Появляются два филиала
школы: иракский, во главе которого стоял шейх Абу Хамид Исфарайини, и 
хорасанский, который возглавлял аль Каффаль младший. 

Самигуллин К.И.
Различие между изданиями мединского корана (1914 г.) и казанского корана (1803 г.)

الشــريف، وهــذا يظهــر مــن الإصــدارات المتتاليــة حتــى الآن. ونــال أيضًــا أهــل قــازان شــرف طباعــة 
أول مصحــف، الــذي زيــن حواشــيه بإثبــات القــراءات المتواتــرة والمشــهورة، وذكــر أصولهــا وفروشــها 

كمــا هــو مشــهور عنــد أهلــه، منهــا مــا صــدر بقــازان ســنة 1848م، طبعــة حجريــة.
هذا وقد أسفر البحث عن نتائج منها:

أن مصحــف المدينــة نــص علــى أن الترجيــح عنــد الخــلاف يكــون بقــول أبــي داود، . 1
ــم يجــد الباحــث  ــى رأي الجمهــور، ول ــا، وليــس خروجهــم إل إلا أنهــم يخرجــون عــن القاعــدة أحيان

ســببا لترجيحهــم.
أن المصحف الليبي يميل غالبا إلى رأي الداني.. 2
أن مصحــف قــازان يميــل إلــى رأي الجمهــور غالبــا ولا يخــرج عنــه إلا فــي النــادر، . 3

ولعــل ذلــك لميلهــم إلــى ترجيــح رأي ابــن الجــزري فــي بعــض المواضــع.
ــدل . 4 ــذا ي ــرة، وه ــازان والمتأخ ــى لمصحــف ق ــات الأول ــن الطبع ــات بي ــود الخلاف وج

علــى الحــرص الشــديد مــن علمــاء التتــار علــى مراجعــة الرســم وتعديــل الأخطــاء والرجــوع إلــى 
ــك. ــن لهــم ذل القــول الراجــح إن تبي

هــذا، ومــا كان مــن الصــواب، فبتوفيــق مــن الله جــل وعــلا، ومــا كان مــن خطــأ، أو ســهو، 
أو نســيان، فمنــي ومــن الشــيطان.

المراجع والمصادر
ابــن أبــي داود. أبــو بكــر عبــد الله بــن ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني الحنبلــي. كتــاب المصاحف.- . 1

بيروت: دار البشــائر الإســلامية. 2002م.
ابن وثيق الأندلسي. رسالة في رسم المصحف.- المنصورة: مكتبة ابن عباس. 2011م.. 2
أبــو داود. ســليمان بــن نجــاح بــن أبــي القاســم. مختصــر التبييــن لهجــاء التنزيــل.- المدينــة المنــورة: . 3

مجمــع الملــك فهــد.
ــدة: . 4 ــي الجدي ــن بشــار. مرســوم الخــط.- دهل ــد ب ــن محم ــن القاســم ب ــد اب ــر محم ــو بك ــاري. أب الأنب

ــلامية. ــات الإس ــدي للدراس ــد الهن المعه
أنــس خلــدوف دليــل المطبوعــات العربيــة فــي روســيا مــن 1787 إلــى 1917.- دبــي: مركــز جمعــة . 5

الماجــد للثقافــة والتــراث. 2008م.
الجهنــي. ابــن معــاذ. البديــع فــي معرفــة مــا رســم فــي مصاحــف عثمــان رضــي الله عنــه.- دار عمــار . 6

للنشــر والتوزيع.
الحميــري. بشــير بــن حســن. معجــم الرســم العثمانــي.- الريــاض: مركــز تفســير للدراســات القرآنيــة. . 7

2015م.
الخوارزمــي. أبــو يعقــوب يوســف بــن محمــد القيــدي. هجــاء المصحــف.- الأردن: جمعيــة المحافظــة . 8

علــى القــران الكريم.
الدانــي. أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد بــن عثمــان بــن عمــر المقنــع فــي رســم مصاحــف الأمصــار.- . 9

القاهــرة: مكتبــة الكليــات الأزهريــة.
الرمــزي. محمــد مــراد الرمــزي. تلفيــق الأخبــار وتلقيــح الآثــار فــي وقائــع قــزان وبلغــار وملــوك . 10

ــار.- بيــروت: دار الكتــب العلميــة. 2002م. التت
السجستاني. أبو بكر سليمان بن الأشعث. كتاب المصاحف.- بيروت: دار البشائر. 2002م.. 11
ــة . 12 ــد الله. مرســوم خــط المصحــف.- مكــة المكرمــة: دار طيب ــي. إســماعيل بــن ظافــر بــن عب العقيل

الخضــراء. 2009م.
الكرمانــي. أبــو القاســم محمــود بــن حمــزة بــن نصــر. خــط المصاحــف.- البحريــن: جمعيــة خدمــة . 13
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отправились к Пророку и сказали: «О Посланник Аллаха, мы не отрицаем до-
стоинств бану Хашим, которыми Аллах наделил их из-за родства с тобой. Но 
почему ты награждаешь наших братьев бану аль Мутталиб, но не ничего не 
даришь нам, хотя все мы родственники?». Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Мы с бану аль Мутталиб не расходились 
ни во времена невежества, ни в Исламе, мы с ними – одно целое». Сказав это, 
Он (да благословит его Аллах и приветствует) переплел пальцы» [1; 3].

Мухаммад ибн Идрис Шафии родился в 150 по мусульманскому летоис-
числению в г. Газа в Палестине. Примечательным является тот факт, что имам
родился в год, когда умер имам Абу Ханифа. Еще в младенчестве его мать пе-
реселилась с ним Мекку, где Шафии обучался у таких выдающихся ученых,
как муфтий Мекки Халид ибн Муслим Занджи, Фудайль ибн Ияд, Суфьян
ибн Уейна и др. [4] В возрасте 12 лет он поехал в благословенную Медину.
Там он выучил наизусть книгу Муватта имама Малика, готовясь таким обра-
зом постоянно находиться подле него, скоро стал его лучшим учеником. Он
стал муфтием в возрасте 15 лет, был знатоком арабской поэзии и языка [3; 4].
Шафии путешествовал из города в город, впитывая все знания встречавшихся
ему ученых: в Йемене обучался у Мутарриф ибн Мазин, Хишам ибн Юсуф,
Амр ибн Аби Саляма, в Ираке – у Вакиа ибн Джарраха, Мухаммада ибн аль
Хасана Шайбани ученика Абу Ханифы и др. Затем он отправился в Египет,
где пересмотрел свои взгляды по многим вопросам. Здесь он написал книги
«аль Умм» и «ар-Рисаля», став основоположником науки «усуль аль фикх».
Имам покинул мир в Каире в 204 г. хиджры. Он вошел висторию как обнови-
тель (муджаддид) религии второго столетия. Имам Ахмад ибн Ханбал сказал
о Шафии: «Имам Шафии был подобно солнцу для этого мира, и подобно из-
бавлению (от всяких тяг) для тела, разве есть замена для этих двух вещей!?».

История становления школы

Историю становления мазхаба можно условно разделить на пять периодов:
– Основание школы. Период закончился смертью имама Шафии.
– Распространение школы. После смерти Шафии, его ученики и после-

дователи начали распространение положений мазхаба. Одной из самых из-
вестных книг, написанной в этот период, является «Мухтасар аль Музани».

– Запись положений школы и ее расширение. Появляются два филиала
школы: иракский, во главе которого стоял шейх Абу Хамид Исфарайини, и 
хорасанский, который возглавлял аль Каффаль младший. 
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