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ПРИЧИНЫ, ОБЪЯСНЯЮЩИЕ ВЫСОКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ИМАМА ИБН ХАДЖАРА АЛ-ХАЙТАМИ
М.Ю. Газимагомедов 
Болгарская исламская академия
Болгар, Российская Федерация
yusupovmuhammad1985@gmail.com 

Имам ибн Хаджар ал-Хайтами – выдающийся ученый и мыс-
литель, добившийся признания в области фикха (исламского 
права). Он оказал значительное влияние на развитие ислам-
ской науки. В статье рассматриваются причины успеха взглядов 
ал-Хайтами среди коллег и последователей, обусловленные глу-
бокими познаниями в исламе и большим вкладом в исламскую 
юриспруденцию.

Ключевые слова: ибн Хаджар ал-Хайтами, биография, ис-
ламская наука, фикх

Для цитирования: Газимагомедов М.Ю. Причины, объяс-
няющие высокое положение имама ибн Хаджара ал-Хайтами // 
Вестник Болгарской исламской академии. 2024. №2 (6). C.7–13.

REASONS EXPLAINING THE HIGH POSITION  
OF IMAM IBN HAJAR AL-HAYTAMI
M.Yu. Gazimagomedov
Bolgar Islamic Academy 
Bolgar, Russian Federation
yusupovmuhammad1985@gmail.com

Imam ibn Hajar al-Haytami is an outstanding scholar and thinker 
who has achieved recognition in the field of Fiqh (Islamic law). He 
had a significant influence on the development of Islamic science. 
The article examines the reasons for the success of al-Haitamiʼs 
views among colleagues and followers, due to deep knowledge of 
Islam and a great contribution to Islamic jurisprudence.



8

Key words: Ibn Hajar al-Haytami, biography, Islamic science, 
fiqh 
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Имам, шейх аль-Ислам Ахмад ибн Мухаммад ибн ‘Али ибн Хаджар 
ал-Хайтами ал-Макки ал-Ансари аш-Шафии ал-Аш‘ари (кунья – Абу 
ал-‘Аббас, прозвище – Шихаб ад-дин) (1503–1566) – выдающийся ис-
ламский ученый, оказавший большое влияние на область фикха, влия- 
тельная фигура в исламском мире. Он оставил неизгладимый след  
в исламской культуре и научном сообществе. Его работы стали важны-
ми руководствами и источниками для понимания и применения ислам-
ского закона. Они продолжают и сегодня вдохновлять ученых, являются 
примером в области исламской науки и права.

Мы выделим несколько причин успеха взглядов имама ибн Хаджар 
ал-Хайтами среди ученых:

1. Глубокие знания и обширная эрудиция ал-Хайтами. Имам был из-
вестен широкими познаниями в различных науках, включая филоло-
гию, логику, теологию и историю. Способность сочетать разные знания 
помогла ему развить глубокое понимание исламского права и обосно-
вывать его применение. Абу Бакр ибн Сейд Мухаммад Шата ад-Димяти 
(1850–1893) в комментарии «И‘анат ат-Талибин» о жизни ибн Хаджара 
ал-Хайтами пишет: «Он родился в конце 909 года по хиджре в местечке 
Абу Хайтам (Египет). Его отец умер, когда он был маленьким, еще при 
жизни его деда. Его воспитывал дедушка, а после смерти дедушки его 
воспитывали два мудреца, полностью образованные и познающие ис-
тину, Шихаб ад-дин ибн Абу ал-Хамаил и Шамс ад-дин Ахмада аш-Ша-
нави. Второй из них отправил его из его родного города в Танту в место  
пребывания могилы (святилища) шейха Ахмада аль-Бадави, где он  
изучал основы наук. Затем его перевели в аль-Азхар, когда ему было  
четырнадцать лет, и он обучался там у многих известных шейхов,  
включая шейх ал-Ислама Закарию ал-Ансари. Ибн Хаджар ал-Хайтами 
говорил: “Каждый раз, когда я встречал кадия Закарию ал-Ансари, он 
делал за меня такое дуа: “Пусть Аллах одарит тебя глубоким понимани-
ем религии”» [2: 30].

2. Выдающиеся способности, трудолюбие и преданность научным 
исследованиям ал-Хайтами. Он начал изучать шариатские науки в мо-
лодом возрасте и достиг больших высот в их изучении. Он был одним 
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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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из самых плодовитых авторов и исследователей в истории исламской 
мысли, написав более 100 книг по различным исламским наукам, вклю-
чая фикх, хадис, тафсир, тасаввуф, историю, акиду и др. Ал-Хайтами 
был известен упорством и стремлением к достижению высоких резуль-
татов в работе.

3. Методологический подход ал-Хайтами к исламскому праву. Он 
разработал строгую методологическую основу исследований, опираю-
щуюся на исторический контекст исламского права. Объединение раз-
личных школ права и учений позволило ему осуществить синтез раз-
личных точек зрения и предложить компромиссные решения.

4. Видения ал-Хайтами, связанные с Пророком. Сказал его ученик, 
шейх-кади Абу Бакр ас-Сайфий (1566 г.) в своих манакибах: «Он видел 
Пророка (мир ему и благословение Аллаха) наяву» [3: 34]. Этот факт 
подтвержден его учениками и последователями, в том числе его учени-
ком Шейхом ас-Сиба‘и. 

5. Голод и лишения на жизненном пути. Ал-Хайтами в молодости 
приехал в Каир, чтобы учиться в аль-Азхаре. Он был беден и часто го-
лодал. Кроме того, он подвергался оскорблениям со стороны некоторых 
студентов. 

Ученик Ибн Хаджара, составитель его фатава Абд ар-Рауф ал-Ваиз 
аз-Замзами пишет в предисловии к «Ал-Фатава аль-кубра ал-фикхийа»: 
«Я слышал, как он говорил: “Я испытал в аль-Азхаре от голода то, что не 
может вынести человеческая природа, если бы не помощь Аллаха и Его 
содействие, так что я просидел там около четырех лет, не отведав мяса, 
кроме как в одну ночь, когда нас пригласили на еду, и оказалось, что 
это мясо, которое жарили, и мы ждали его, пока не стемнело, а затем 
его принесли, и оно было сухим, как финиковая пальма, и я не смог от 
него съесть ни кусочка. Я также подвергался оскорблениям, из которых 
самым жестоким было следующее: некоторые из людей, которые посе-
щали те же уроки что и мы, говорили мне: “Что тебе, да будет доволен 
им Аллах, если ты не доволен самой низкой жизнью при стремлении 
достичь величия и славы, то поспеши к приобретению богатства, ожи-
дая великих бедствий и закрытия очей” и это было тяжелее, чем голод”» 
[6: 5].

6. Принятие Пророком ибн Хаджара ал-Хайтами. Имам Абу Бакр 
аш-Шали Ба‘ляви в книге «Ал-Машри‘у ар-равий фи манакиб» пишет: 
«...Шейх ибн Абдуллах ал-‘Айдарус во время своего пребывания в Мек-
ке посещал могилу Пророка (мир ему и благословение Аллаха), и его 
шейх, шейх Ибн Хаджар, попросил его передать приветствие Пророку 
(мир ему и благословение Аллаха) и помолиться за него возле благород-
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ной гробницы с мольбами, чтобы Аллах исцелил его от геморроя и дал 
ему благосклонность в его книгах. И Аллах ответил на его дуа» [9: 274].  
В этом тексте упоминается, что Ибн Хаджар ал-Хайтами был принят 
Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение Аллаха), и что мо-
литва была услышана, и Аллах отозвался на просьбу ал-Хайтами. 

7. Позиция ал-Хайтами по отношению к Хидру и его роли в исламской 
традиции. Ибн Хаджара ал-Хайтами спросили: «Что следует считать 
достоверным мнением о Хидре? Жив ли он, является ли он пророком,  
а также и Ильяс?». Он ответил: «Следует считать, что они оба живы и 
являются пророками, им было придано особое значение на земле, так-
же как Идрис и Иса, которым было удостоено особое место на небесах»  
[7: 128]. Также в книге «Тухфат ал-Мухтадж фи шарх ал-Минхадж» гово-
рится: «С учетом того, что Хидр – валий (праведник) Аллаха, а если нет, 
то самым правильным мнением будет то, что он является пророком» 
[8: 188]. В книге «Ад-Дур ал-Мандуд фи ас-салат ва ас-салам ‘аля сахиби 
аль-макам ал-махмуд» ал-Хайтами пишет: «...Хотя правильным мнени-
ем является то, что Хидр живой. И одним из ясных доказательств этого 
является то, что Умар ибн Абд ал-Азиз заявил: “что Хидр встречался с 
ним и их видели вместе, и ему был задан вопрос, кто это был? на что 
он ответил: “Это был Хидр”. Я это также упомянул в конце моей книги 
“Пылающие молнии против братьев дьявола, заблуждений, новшеств и 
ереси”» [5: 279–280]. В данном тексте упоминается Ибн Хаджар ал-Хай-
тами, который отвечает на вопрос относительно Хидра. Он говорит, что 
Хидр и Ильяс (пророк Илия) являются живыми и являются пророками. 
Он также упоминает Идриса (Прокопий Иудейский) и Ису (Исуса), кото-
рым также было даровано особое положение на земле и жизнь на небе-
сах. Он отмечает, что, возможно, Хидр является праведником, но, если 
нет, то достоверным мнением будет то, что он является пророком.

8. Сновидение и видение имама ал-Мухасаби (781–857). В своих ма-
накибах ученик ал-Хайтами, шейх-кади Абу Бакр ас-Сайфи пишет: «Он 
увидел во сне женщину необычайной красоты, которая открыла ему 
нижнюю часть живота и сказала: “Напиши комментарий и матн”, и он 
написал строку красными и строку черными чернилами. Ему сказали  
в толковании: “Твои произведения станут известными”. Он обрадовал-
ся и приступил к написанию своего большого комментария на книгу 
“Иршад”… Затем он совершил хадж в 933 году хиджры, и ему пришла  
в голову мысль написать книгу. Но он не спешил, пока не увидел Хари-
са ибн Асада ал-Мухасаби наяву, который велел ему написать книгу»  
[3: 43]. В этом тексте упоминаются две причины, связанные с автор-
ством. В первом фрагменте говорится, что ему пришло сновидение, 
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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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в котором он видел женщину, молящую его написать разъяснение и 
комментарий. Он написал строку красными и черными чернилами.  
В интерпретации этого сна ему сказали, что его произведения станут 
известными. Этот сон вдохновил его на написание комментария к кни-
ге «Иршад». Во втором фрагменте говорится, что ему пришла мысль на-
писать книгу после завершения хаджа, и он увидел Хариса ибн Асада 
ал-Мухасаби, который велел ему приступить к написанию книги.

9. Ал-Хайтами жил в Мекке, где поломники могли с ним встретиться 
и приобщиться к его знаниям. Так его книги и высказывания стали рас-
пространяться. Это прославило ал-Хайтами и привело к распростране-
нию его высказываний.

10. Благочестие и праведность ал-Хайтами. Он был известен своей 
набожностью, скромностью и щедростью. Шейх Мухаммад ибн ‘Али 
аш-Шавкани (1173–1250 гг. х.) писал о нем в книге «Ал-Бадр ат-Тали‘»: 
«Он был аскетом, ограничившись на пути саляфов (праведных предше-
ственников), повелевающим творить благое и запрещающим порицае-
мое, и неотступно следовал всему этому, пока не умер» [10: 109].

Приведем несколько высказывания ученых о статусе ал-Хайтами.
Шейх Ибн ал-‘Имад ал-Ханбали (1623–1679) так описал Ибн Хаджа-

ра ал-Хайтами в книге «Шазарат аз-Захаб»: «Неисчислимое количество 
людей училось у него, и они толпились и теснились, когда слушали его. 
Они хвалились тем, что следовали ему. Одним из тех, кто получил от 
него знания устно был шейх наших шейхов аль-Бурхан ибн ал-Ахдаб.  
В общем, он был шейх ал-Ислам, последним звеном в цепи выдаю- 
щихся ученых, морем знаний, которое ничто не замутит, имам двух 
святынь (ал-харамейн), все с этим согласились. Он был путеводной 
звездой на небесной карте для тех, кто следует по ней (ученых), те, кто 
нашел прямой путь, нашли его благодаря ему, согласно словам Аллаха: 
“А по звездам они находят правильную дорогу”» [4: 543]. 

Шейх ал-Ислам ‘Абдуллах аш-Шаркави (1150–1227 гг. х.) рассуждал о 
ал-Хайтами в книге «Ат-Тухфат ал-Бахийа фи табакат аш-шафи‘ийа»: 
«Великий ученый, исследователь, отшельник, смиренный и великодуш-
ный человек, аскет, шейх Шихаб ад-дин ибн Хаджар, житель почтен-
ной Мекки. Он (да будет доволен им Аллах) получил знания от груп-
пы шейхов ислама в Египте. Они дали ему разрешение издавать фетвы 
и преподавать. Затем он преподавал, издавал фетвы в университете 
аль-Азхар и землях Хиджаза. Благодаря ему множество людей получило 
пользу. Он составил ряд полезных книг по фикху и усулю» [1: 434].

Шейх Юсуф ибн Исма‘ил ан-Набхани (1849–1932) в книге «Шавахид 
ал-Хакк» об Ибн Хаджаре писал: «Все единогласны в том, что он являет-
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ся одним из выдающихся ученых, которого не порицал ни один ученый 
и ни один мазхаб ислама, начиная с того века, когда он жил, до наших 
дней. Никто из них не приписал ему новшеств, противоречий сунне или 
же чего-либо низшего, что могло бы дискредитировать его знания и ре-
лигию и подорвать доверие уммы к нему» [11: 218]. 

Наследие Ибн Хаджара ал-Хайтами продолжает оказывать влияние 
на современных ученых. Его работы являются источником вдохнове-
ния и основой для исламских юридических исследований. Ал-Хайта- 
ми – это не только ученый, но и символ стремления к знанию и поиску 
истины. Его великое положение и признание свидетельствуют о важно-
сти научного подхода и уважения к знанию в исламской культуре. Его 
достижения должны служить вдохновением для всех ученых и студен-
тов, стремящихся к академическому росту и развитию.
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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 (6), 2024

11. Юсуф ибн Исма‘ил ан-Набхани. Шавахид аль-Хакк фи ал-истигасат 
би-сайид ал-халк. Бейрут: Дар ал-Кутуб аль-илмиййа; 2007. 432 с. (на 
арабском)

REFERENCES

1. ‘Abdullah ash-Sharkavi. At-Tukhfat al-Bahia fi tabakat ash-Shafiyya. 
Cairo, 2015, 575 р. (In Arabic)

2. Abu-Bakr al-Bakri ad-Dimyati. Khashiya I‘anat at-Talibin ‘alya khill alfaz 
Fath al-mu‘in. Beirut, 1995, T. 1, 462 р. (In Arabic)

3. Abu Bakr Ba‘amr as-Sayfi. Nafaʼis ad-durar fi tarjamat ibn Khadjar. 
Amman, 2016, 96 р. (In Arabic)

4. Ibn al-‘Imad al-Hanbali. Shazarat az-Zahab fi akhbar man zahab. 
Damascus, Beirut, 1993, T. 10, 712 р. (In Arabic)

5. Ibn Khadjar al-Khaytami. Ad-Dur al-Mandud fi as-salat va as-salam ‘alya 
sahibi al-makam al-mahmud. Beirut, 2021, 448 р. (In Arabic)

6. Ibn Khadjar Al-Khaytami. Al-Fatava al-Kubra al-Fikhiya. Cairo, T. 1, 280 
р. (In Arabic)

7. Ibn Khadjar Al-Khaytami. Al-Fatava al-hadisiyya. Damascus, 241 р. (In 
Arabic)

8. Ibn Khadjar Al-Khaytami. Tukhfat al-Mukhtaj fi sharh al-Minhaj. Kuwait, 
2020, T. 9, 826 р. (In Arabic)

9. Muhammad ash-Shali Ba‘alʼyavi. Al-Mashri‘u ar-ravi fi manakib as-sadati 
al-kiram al-abi-‘Alavi. 1982, T. 2, 611 р. (In Arabic)

10. Muhammad ibn ‘Ali ash-Shavkani. Al-Badr at-Tali‘bi mahasini man ba‘da 
al-karn as-sabi‘. Cairo, T. 1, 538 р. (In Arabic)

11. Yusuf ibn Isma‘il an-Nabkhani. Shavahid al-Hakk fi al-istigasat bi-sayid 
al-halk. Beirut, 2007, 432 р. (In Arabic)

Сведения об авторе: Газимагомедов Магомед Юсупович – докто-
рант Болгарской исламской академии; г. Болгар, Российская Федера-
ция; yusupovmuhammad1985@gmail.com. 

About the Author: Gazimagomedov Magomed Yusupovich – Doctoral 
Student at the Bolgar Islamic Academy, Bolgar, Russian Federation; 
yusupovmuhammad1985@gmail.com.

 © Газимагомедов М.Ю., 2024



14

УДК 297.1

الصور الحديثة للترويح عن النفس وأحكامها في سياق الشريعة الإسلامية
رجبوف يوسف موساييفيتش

أكاديمية بلغار الإسلامية
بلغار، روسيا الاتحادية

aabdulloh223344@gmail.com

يســعى الباحــث مــن خــلال هــذه الأنــواع النموذجيــة أن يلفــت نظــر القــارئ إلــى وضــع أمــر 
الترويــح فــي عالمنــا المعاصــر، ويقــدمَ لــه تصــوراً مــا عــن مكانــة الترويــح فــي حيــاة النــاس 
لــى بيــان مناهــج العلمــاء فــي تعاملهــم مــع هــذه الأنــواع الحديثــة  ومــدى اهتمامهــم بــه، واإ
للترويــح عــن النفــس. وللترويــح فــي العمــوم دور مهــم فــي المجتمعــات البشــرية عامــة وفــي 
حيــاة كل فــرد خاصــة، وهــو يســتحق هــذه الدرجــة مــن الأهميــة لأن فــي آن واحــد يملــك 
ميزتيــن مهمتيــن، الأول أن الترويــح يعتبــر حاجــة طبيعيــة ماســة للإنســان فــي مســتوى 
الــروح والجســد، والثانــي أن الله عــز وجــل جعــل الأنشــطة الترويحيــة فــي ماهيتهــا لذيــذة 
تميــل إليهــا النفــس بســهولة. لذلــك تــرى النــاس جميعــاً صغــاراً وكبــاراً، رجــالًا ونســاء كل 
يحــاول أن يأخــذ حظــه مــن الترويــح، ولــكل واحــد منهــم هــدف وغايــة مــن وراء اشــتغاله 
الــذي  الترويــح  مــن  النــوع  ذلــك  يختــار  الترويحيــة، وكل واحــد  بالنشــاطات  وممارســته 

يناســبه.
الكلمات المفتاحية: ترويح عن النفس، أنواع الترويح، الشريعة الإسلامية، الفقه

للاستشهاد: رجبوف يوسف موساييفيتش. الصور الحديثة للترويح عن النفس 
وأحكامها في سياق الشريعة الإسلامية \\ صحيفة أكاديمية بلغار الإسلامية. 2024. 
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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 (6), 2024

Отдых играет важную роль в жизни человека. Он является 
естественной потребностью человека на уровне духа и 
тела, которого таким сделал Всемогущий Аллах. Все люди –  
молодые и старые, мужчины и женщины – стараются 
получить удовольствие от отдыха, выбирая подходящий 
для себя вид отдыха. В современном мире существуют 
разные пространства для отдыха. Автор рассматривает их, 
соотнося с нормами шариата. 

Ключевые слова: отдых, виды отдыха, исламское право, 
фикх

Для цитирования: Раджабов Ю.М. Современные 
виды отдыха и их правовое регулирование в контексте 
мусульманского права // Вестник Болгарской исламской 
академии. 2024. №2 (6). С. 14–24.

MODERN IMAGES OF RECREATION AND THEIR LEGAL 
PROVISIONS IN THE CONTEXT OF MUSLIM LAW

Y.M. Rajabov
Bolgar Islamic Academy
Bolgar, Russian Federation
aabdulloh223344@gmail.com

Rest plays an important role in human life. It is a natural 
need of a person at the level of spirit and body, who has been 
made so by Almighty Allah. All people – young and old, men 
and women – try to enjoy their holidays by choosing a suitable 
type of recreation for themselves. In the modern world, there 
are different spaces for recreation. The author examines them, 
correlating them with the norms of Sharia.

Key words: recreation, types of recreation, Islamic law, fiqh

For citation: Rajabov Y.M. Modern images of recreation and 
their legal provisions in the context of Muslim law // Bulletin 
of the Bolgar Islamic Academy, 2024, no. 2 (6), pp.14–24. 



16

مقدمة
الحمد لله وحده والصلاة والســلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحســان 

إلــى يــوم الديــن، أمــا بعــد.
إن موضــوع هــذا المقــال هــو الترويــح عــن النفــس الــذي فــي الأصــل ظاهــرة اجتماعيــة شــائعة بيــن 
ــدءُ ظهورهــا لا إلــى بــدء الثــورة  النــاس شــيوع شــؤونهم وحوائجهــم الطبيعيــة الأخــرى، والــذي يرجــع بَ
العلميــة التقنيــة الحديثــة ولا إلــى بــدء ظهــور الإســلام الــذي كان قبــل أربعــة عشــر قرنــا، بــل يرجــع 
إلــى زمــان بعيــد، زمــان آدم عليــه الســلام أول إنســان خلــق. ولا شــك أن الحيــاة الإنســانية فــي القــرون 
الماضيــة كانــت مليئــة بالتغيــرات الصغيــرة والكبيــرة وكان جــزء مــن هــذه التغيــرات يرتبــط بتطــور 
الإنســان فــي مختلــف جوانــب حياتــه التــي منهــا مــا يتعلــق بنشــأة نظــام المجتمعــات، ومــا يتعلــق 
بتنميــة الأمــور الزراعيــة والتجاريــة، ومــا يتعلــق باختراعــات الوســائل لتحســين نوعيــة الحيــاة. فعــادة 
مــا غيــر مباشــرة – لإيجــاد فرصــة مناســبة  كل خطــوة موضوعــة إلــى الأمــام قابلــة – إمــا مباشــرة واإ
لابتــكار مــا يؤخــذ وســيلة للترويــح  عــن النفــس، فيــدل ذلــك علــى كــون هــذه الظاهــرات الاجتماعيــة 
صالحــة للتطــور و التغيــر و الانقــراض. فليــس مــن العجيــب بعــد ذلــك أن نطلــع علــى وجــود أشــياء 
كان يــروح النــاس بهــا عــن أنفســهم فــي الســابق غيــر موجــودة فــي أيامنــا هــذه مــن جانــب، ووجــود 
أمــور يتوصــل النــاس بهــا للترويــح عــن النفــس فــي زماننــا وغيــر موجــودة فــي الماضــي مــن جانــب 
آخــر. بنــاء علــى هــذا قــد عــزم الباحــث أن يدخــل فــي موضــوع الترويــح عــن النفــس مــن جانــب تغيــر 
وســائله فــي العصــر الحديــث الــذي يختلــف ويمتــاز كثيــرا عمــا كان مــن العصــور فــي الماضــي بســبب 

حــدوث التكنولوجيــات وتطورهــا الســريع.
أهمية المقال 

يتبيــن مــدى أهميــة المقــال مــن خــلال نشــأة الأنــواع والصــور الجديــدة للترويــج التــي لــم تكــن 
موجــودة مــن قبــل والتــي يجــب أن يكــون لهــا حكمهــا مــن الشــرع، ومعرفــة أحــكام هــذه الصــور الجديــدة 

للنــاس تســاعدهم فــي معرفــة كيفيــة المعاملــة الصحيحــة معهــا.
 أهداف المقال

الأهداف التي يهدف إليها المقال هي ما يأتي:
بيان صورة واضحة لمعنى مفهوم الترويح عن النفس لغة و اصطلاحا؛	 
عرض عدة مظاهر نموذجية حديثة للترويح عن النفس؛	 
وبيان الأحكام الشرعية للصور المذكورة من الترويح.	 

تعريف الترويح عن النفس لغة واصطلاحاً
الترويح عن النفس لغة

إن عبــارة »الترويــح عــن النفــس« متألفــة مــن كلمتيــن همــا »الترويــح« و »النفــس« ولــكل واحــد 
منهمــا معنــى خــاص لــه يرتبطــان بعضهمــا مــع بعــض مــن جانــب ولا يرتبطــان مــن جانــب آخــر. 
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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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ــلُ( – تَرْوِيْحًــا )تَفْعِيْــلًا( ومــن حيــث الأصــل  ــلَ( – يُــرَوِّحُ )يُفَعِّ فالترويــح مصــدر مــن فعــل رَوَّحَ )فَعَّ
المعنــوي يرجــع إلــى الراحــة والاســتراحة. [1:461] فعلــى مــا ذكــر فــي المعجــم عــن الترويــح نســتطيع 

أن نقــول أن الترويــح فــي اللغــة يعنــي:
 إدخال الفرح في النفس و إخراج التعب و إبعاده منها؛	 
إرجاع النشاط إلى النفس بعد التعب؛	 
الاشتغال بما تشعر به النفس بالسرور و الراحة.	 

وأمــا النفــس فتطلــق علــى ذات الإنســان وعينــه الــذي يتكــون مــن الجســد الــذي يتركــب فــي دوره 
مــن اللحــم والعظــام والعــروق وغيــر ذلــك؛ ومــن الــروح والميــزات الباطنيــة الأخــرى كالعقــل والذهــن 
والذاكــرة. ومصــداق هــذا الــكلام قولــك: جائنــي فــلان نفســه [2:316]  ووجــه الارتبــاط الــذي مــر 
ذكــره بيــن الترويــح والنفــس يظهــر فــي أمريــن أولهمــا أن العلاقــة بيــن الترويــح والنفــس كالعلاقــة بيــن 
الينبــوع والمــاء، فالينبــوع أصــل يخــرج منــه المــاء والمــاء فــرع للأصــل وعلــى هــذا همــا مرتبطــان، 
وكذلــك الارتبــاط بيــن الترويــح والنفــس فكمــا يحــدث المــاء مــن الينبــوع يحــدث الترويــح مــن النفــس 
لأنــه فعــل تقــوم بــه النفــس. والأمــر الثانــي الــذي يظهــر فيــه الارتبــاط بينهمــا هــو أن الترويــح هــو 
فعــل يقــوم بــه الإنســان مــن أجــل نفســه هــو، أي الإنســان يعمــل فعــلا ليتمتــع بنتيجــة هــذا الفعــل هــو 
نفســه. فكــون الترويــح مقصــودا مــن البدايــة للنفــس يجعلهمــا مرتبطيــن. وأمــا الوجــه الــذي لا علاقــة 
بينهمــا فيــه فهــو يتمثــل فــي الجانــب الجوهــري لهمــا أي الترويــح مــن جهــة الماهيــة هــو عبــارة عــن 
عمليــة يــؤدي فيهــا الإنســان حــركات محــددة التــي نســميه أولا فعــلا ثــم ترويحــا لتمييــزه مــن أفعــال 
أخرى، والتي وجودها نســبي، بينما الإنســان ماهيته عبارة عن شــيء ذي بُعدين، مادي وهو يشــمل 
الخصوصيــات الخَلقيــة الظاهريــة للإنســان التــي فــي الجســد، ومعنــوي وهــو يشــمل القــدرات والميــزات 
ضافــة إلــى هــذا حيــاة الإنســان ثابتــة وليســت نســبية  الباطنيــة للإنســان كالعقــل والشــعور والذهــن، واإ

لذلــك هنــا الترويــح والتفــس يختلفــان.

الترويح عن النفس اصطلاحاً
قــد عرفــوا أهــل العلــم مفهــوم الترويــح عــن النفــس مــن الناحيــة الاصطلاحيــة بعــدة تعريفــات يختلــف 
معنــى بعضهــا عــن بعــض فــي شــيء ويتفــق فــي شــيء آخــر. فمثــلا مــن التعريفــات مــا يقــول فــي 

الترويــح عــن النفــس أنــه:
الاشــتراك الاختيــاري فــي نــوع النشــاط الــذي يزاولــه الإنســان فــي أوقــات فراغــه، ليحصــل 	 

علــى مــا يحتاجــه مــن انتعــاش وبهجــة نفســية وتجديــد نشــاط لقــواه الجســمية[3:192-213]  
ذلــك النشــاط الواعــي الــذي يمارســه الفــرد يصــورة تلقائيــة فــي الوقــت الحــر وقــت الفــراغ 	 

والــذي يســتهدف تلبيــة الحاجــات الجســمية والعقليــة والروحيــة والتــي تعــود عليــه بالســرور والرضــى 
فــي الإطــار المجتمعــي وفــي ظــل القيــم الاجتماعيــة والروحيــة البنــاءة.[4:50-74] 

نشــاط تلقائــي مقصــود لذاتــه وليــس للكســب المــادي، يــزاول فــي أوقــات الفــراغ؛ لتنميــة ملــكات 	 
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الفرد رياضيا واجتماعيا و ذهنيا[5:15]  
هنــاك تعريفــات أخــرى مــن العلمــاء للترويــح ولكــن يكفــي لنــا هــذا الثلاثــة لنــرى مثــال الاختــلاف 
الموجــود فــي التعريفــات. فعلــى أســاس التعريــف الثانــي و الثالــث الترويــح ليــس مجــرد عمــل يقصــد 
بــه العامــل تجديــد النشــاط فــي نفســه، بــل هــو كمــا يقــول التعريــف الثانــي يجــب أن يكــون فــي حــدود 
القيــم الاجتماعيــة و الروحيــة ولا خارجــا منهــا؛ والتعريــف الثالــث يقــول أن الترويــح لــه أهــداف خاصــة 
يقــوم بــه الإنســان مــن أجلهــا وهــي تنميــة ملــكات ومهــارات الفــرد رياضيــا واجتماعيــا وذهنيــا. وأمــا 
التعريــف الأول بخــلاف الثانــي والثالــث لا يجعــل للترويــح عــن النفــس حــدودا مــن ناحيــة الأهــداف 
غيــر الحصــول علــى النشــاط و البهجــة النفســية، ومــن ناحيــة كونــه حامــلا للقيــم الاجتماعيــة والروحيــة 
أو غيــر حامــل. فهــو يقــول أن الترويــح هــو ممارســة يقــوم بهــا الفــرد ليحــدد نشــاطه ويشــعر فــي نفســه 

بالســرور والقــوة الجســمية. ونحــن نــرى أن التعريــف الأول للترويــح أدق وأقــرب للواقــع.

الصور الحديثة للترويح وآراء العلماء الفقهية فيها
ســيدور الــكلام فــي هــذا البنــد حــول الصــور الترويحيــة الحديثــة وأحكامهــا الفقهيــة؛ تلــك الصــور 
التــي أخــذت حظــا كبيــرا مــن المجتمــع البشــري المعاصــر بــأن نــرى الأفــراد أنهــم بجانــب اهتمامهــم 
بممارســة الترويــح عامــة يهتمــون بشــكل خــاص بتلــك الصــور منــه التــي تملــك لونــا عصريــا مــا يجعلها 
أكثــر جاذبيــة لــدى الإنســان المتربــى فــي المجتمــع المعاصــر بيــن الإمكانيــات العديــدة الرفاهيــة. بحثنــا 
فــي هــذه الصــور الحديثــة للترويــح ليــس حامــلا معنــى الحصــر لصــور الترويــح الحديثــة، إنمــا هــو 
يأتــى مــن ناحيــة البيــان الوصفــي الإجمالــي لبعــض منهــا راجيــا تقديــم أمثلــة نموذجيــة فــي هــذا المجــال 

و ذكــر أحكامهــا الشــرعية.
نقصــد »بالصــور الحديثــة« أنــواع الممارســات الترويحيــة الحديثــة الوجــود التــي لــم تكــن موجــودة 
إلــى قــرن الثــورة العلميــة و التقنيــة أصــلا، أو كانــت موجــودة إلا أنهــا قــد تغيــرت و أخــذت لونــا جديــدا.

• المسألة الأولى: الترويح الرياضي: الكرة الطائرة	
مفهــوم الترويــح الرياضــي شــامل واســع يدخــل ضمنــه عــدد كثيــر مــن الأنشــطة البدنيــة التــي هــي 
مــن جانــب مفيــدة للبــدن ومقويــة لــه ومــن جانــب آخــر وســيلة للترويــح عــن النفــس يقصدهــا النــاس 
بممارســتها. وبيــن هــذه الأنشــطة الرياضيــة الترويحيــة نجــد أنواعــا لــم تكــن موجــودة فــي الســابق 
وحدثــت منــذ زمــان قريــب. مــن هــذه الأنشــطة ركــوب الدراجــات الهوائيــة أو الناريــة، والتنــس الأرضــي، 
والجولــف. [17-6:16] ومنهــا كذلــك الكــرة الطائــرة التــي ســنقف عندهــا مــع شــيء مــن التفصيــل.

الكــرة الطائــرة مــن أشــهر أنــواع الأنشــطة الرياضيــة المرغوبــة فيهــا عنــد النــاس فــي أيامنــا هــذه، 
وكفــى لشــهرته فــي المســتوى العالمــي دليــلا وجــود العديــد مــن المســابقات العالميــة التــي تقــام ســنويا 
فــي مختلــف أنحــاء الأرض. والكــرة الطائــرة عبــارة عــن لعبــة يلعــب فيهــا فريقــان فــي ملعــب ينقســم إلــى 
قســمين كل واحــد منهمــا يعتبــر منطقــة  لــكل مــن الفريقيــن. ويطلــب مــن كل منهمــا ضــرب الكــرة فــوق 
الشــبكة لمنطقــة الفريــق المنافــس وفــي الوقــت نفســه الفريــق المنافــس يمنــع الكــرة مــن الســقوط واللمــس 
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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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فــي منطقتــه . يســمح لــكل فريــق ثــلاث محــاولات لضــرب الكــرة. ويرجــع تاريــخ نشــأة الكــرة الطائــرة 
إلــى ســنة 1895 م، حيــث قــام فيهــا رجــل بأمريــكا واختــرع هــذه اللعبــة ووضــع لهــا مــن القواعــد مــا 
كان يراهــا مناســبا لهــا آنــذاك، وبمــرور الأيــام والســنين تطــورت اللعبــة إلــى الحــد الــذي نراهــا اليــوم 
فيــه. [7:17] يمــارس النــاس هــذه اللعبــة فــي مســتوايات مختلفــة مــن الأهميــة لهــا بــدء مــن الممارســة 
لهــا بيــن فريقيــن مــن الزمــلاء فــي قريــة ونهايــة إلــى الممارســة لهــا بيــن الفــرق العديــدة فــي المســتوى 

العالمــي.
وأمــا ترويــح النــاس مــن خــلال الكــرة الطائــرة فهــو يتحقــق بطريقتيــن اثنتبــن همــا ممارســة الكــرة 
الطائــرة والمشــاهدة لهــا. هنــاك كثيــر مــن النــاس الذيــن يحبــون الكــرة الطائــرة فيقومــون بممارســتها إمــا 
مــا غيــر حرفــي ويكتفــون  حرفيــا ويلتحقــون فيمــا بعــد بالفــرق الرســمية ويشــاركون فــي المســابقات، واإ
بممارســتها فــي حيــن إلــى حيــن، وهــؤلاء يروحــون عــن أنفســهم بعمليــة اللعــب فــي الكــرة الطائــرة. 
وكذلــك هنــاك جمــع كثيــر مــن النــاس الذيــن يحبــون الكــرة الطائــرة ولكنهــم يقتنعــون بمشــاهدتها فقــط 

دون الممارســة لهــا، والمشــاهدة نفســها تعتبــر لهــؤلاء وســيلة للترويــح عــن أنفســهم.
وأمــا الحكــم الشــرعي للكــرة الطائــرة فــي حــد ذاتهــا كنشــاط رياضــي مــع اعتبــار كونــه لعبــة يتخذهــا 
النــاس وســيلة للترويــح عــن أنفســهم، فأكــد فيــه العلمــاء والباحثــون المعاصــرون بجــواز الممارســة بهــا. 
[8:79] ولإثبــات موقعهــم يســتدلون بدليليــن أصليــن أولهمــا أنــه كــون الكــرة الطائــرة مــن المســتجدات 
الحديثــة التــي لــم يــرد فــي شــأنها نــص معيــن خــاص بــه يمكِّننــا مــن إلحاقهــا إلــى قاعــدة »الأصــل 
فــي الأشــياء الإباحــة« والقــول بجوازهــا علــى هــذا الأســاس، وثانيهمــا أنــه لا يوجــد فــي ممارســة الكــرة 

الطائــرة نفســها محظــور شــرعي فــلا مانــع لجوازهــا. [8:77]
• المسألة الثانية: الترويح بالسياحة	

مفهــوم الســياحة فــي معنــاه المعاصــر يعنــي التنقــل مــن بلــد إِلَــى بلــد طلبــا للتنــزه أو الاســتطلاع 
والكشــف.[9:467] الســياحة تعتبــر ظاهــرة معاصــرة حديثــة [10:15] انتشــرت فــي زماننــا بيــن 
النــاس بشــكل كثيــر وخاصــة يمكننــا أن نــرى كثــرة القيــام بهــا بيــن تلــك الطبقــة مــن النــاس الذيــن 
يتمتعــون بحــظ وافــر مــن المــال والإمكانيــات الماديــة حيــث يصــل الأمــر عنــد بعضهــم إلــى أن 
الســياحة أصبحــت أمــرا عاديــا لهــم يقومــون بهــا بشــكل مســتمر متــداول. مــن الجديــر بالذكــر أن 
للســياحة عــدة أبعــاد منهــا البعــد الاقتصــادي حيــث تــؤدي الســياحة اليــوم دورا مهمــا فــي اقتصــاد كثيــر 
مــن الــدول، لا ســيما تلــك الــدول التــي فيهــا توجــد الأماكــن والإمكانيــات الســياحية المتطــورة، فعلــى 
ســبيل المثــال مــن جملــة هــذه الــدول تركيــا، مصــر وتايلانــد التــي يزورهــا ملاييــن مــن النــاس ســنويا. 
وطبقــا لمــا تذكــره المصــادر فــي عــام 2022 م، زار تركيــا أربعــة وأربعــون مليونــا مــن الســياح الذيــن 
جلبــوا ســتة وأربعيــن مليــار دولار مــن الأربــاح لاقتصــاد تركيــا[1]، وفــي الوقــت نفســه عــدد الســياح 
فــي مصــر فــي هــذه الســنة )2022( بلــغ إلــى إحــدى عشــرة مليــون[2] مــن الســياح الذيــن فــي دورهــم 
تســببوا لوصــول نســبة الإيــرادات الســياحية فــي مصــر إلــى أكثــر مــن عشــرة مليــارات دولار[3]. وأمــا 
تايلانــد فقــد زارهــا نحــو إحــدى عشــرة مليــون[4] مــن الســياح الأجانــب، والإيــرادات الســياحية التــي 
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أضيفــت إلــى اقتصــاد تايلانــد بســبب الســياح الأجانــب والســياح مــن تايلانــد نفســه ثلاثــة وأربعــون 
مليــار دولار[5]. لا شــك أن هــذه الإحصائيــات المرتفعــة العاليــة تــدل علــى أهميــة هــذه الظاهــرة 
الاجتماعيــة العالميــة، أهميتهــا أولا مــن حيــث كونهــا نشــاطا يقــوم بــه أنــاس كثيــرون، و ثانيــا مــن 
حيــث كونهــا مــن أهــم المــوارد الاقتصاديــة لبعــض الــدول. وترويــح النــاس بالســياحة يظهــر فــي أنهــم 
يتمتعــون بخروجهــم إلــى الأماكــن التاريخيــة القديمــة، والأماكــن الســياحية فــي الطبيعــة، والأماكــن 
الســياحية فــي المدينــة، والســواحل والأنهــار،  وزيارتهــم المطاعــم، والمكتبــات، والأســواق وغيــر ذلــك. 

يتغــذون بذلــك كلــه روحــا وجســدا وثقافــة.
وأما حكم السياحة ففيه:

يقــول البعــض بعــدم جوازهــا عمومــا ويعتبرهــا عمــلا منكــرا، وأصحــاب هــذا الــرأي دليلهــم أن . 	
الســياحة الترويحيــة ليــس فيهــا أي خيــر ومصلحــة للمســلم لــذا لا يجــوز القيــام بهــا. [11:29]

ويقــول البعــض الآخــرون بــأن الســياحة للترويــح جائــزة وأصحــاب هــذا الــرأي يســتدلون بــأن . 	
الأصــل فــي الأشــياء الإباحــة والســفر فــي أصلــه مبــاح فمــن هنــا الســياحة للترويــح فــي حــد ذاتهــا 

جائــزة مباحــة لأنهــا ســفر. 
• المسألة الثالثة: الترويح بمشاهدة البرامج التليفزيونية والبرامج على الشبكات الاجتماعية	

اليــوم عالمنــا المعاصــر مليئــة بأمــور وظاهــرات نعتبرهــا مــن الأشــياء العاديــة بينمــا هــذه الظاهــرات 
نفســها قبــل قــرون ليســت بعيــدة كانــت تعتبــر مــن عجائــب مســتحيلة. ومــن هــذه الظاهــرات العجيبــة 
المعاصــرة الأجهــزة الإلكترونيــة القــادرة علــى إراءة المــواد المســجلة علــى الشاشــات الخاصــة لهــا، 
لــى هــذه الجملــة تلحــق التليفزيونــات، والحواســب، والهواتــف الذكيــة وغيــر ذلــك. تملــك هــذه الأجهــزة  واإ
الإمكانيــات الكثيــرة المتنوعــة التــي منهــا وجــود الشاشــة عليهــا التــي بهــا يمكــن للإنســان مشــاهدة 
البرامج المســجلة ذات الأقســام المختلفة من ناحية المحتوى، فمنها الأفلام، والمسلســلات، والبرامج 
الترفبهيــة، والسياســية، والدينيــة، والأخلاقيــة ومــا هنالــك مــن هــذا القبيــل. لا شــك أن النــاس يشــتغلون 
كثيــرا بمشــاهدة هــذه البرامــج قاصديــن أهدافــا مختلفــة مــن وراء ذلــك، ومــن النــاس مــن يشــاهد هــذه 
البرامــج مــن أجــل الدراســة والتعلــم، ومــن يشــاهد ليطلــع علــى أمــور يريدهــا، ومــن يشــاهد ويهــدف بهــذا 
إلــى تثقيــف نفســه، وبجانــب هــؤلاء هنــاك مــن يشــاهد ويريــد بذلــك الترويــح عــن النفــس وعــدد هــؤلاء 
كثيــر. ليــس مــن الصعــب للمريــد اليــوم أن يتيقــن علــى غايــة أهميــة أمــر الترويــح مــن خــلال مشــاهدة 
البرامــج للترويــح عــن النفــس، يكفيــه إلقــاء النظــر إلــى قائمــة برامــج التليفزيونــات ليــرى تنــوع تلــك 
لــى الشــبكات الاجتماعيــة فيــرى إلــى أي درجــة وصــل أمــر النــاس فــي الترويــح  البرامــج وكثرتهــا، واإ
بمشــاهدة تلــك البرامــج لمــا يجــد مــن أعــداد مرتفعــة لهــذه البرامــج. فــكل ذلــك يؤكــد تأكيــدا مــدى أهميــة 

الترويــح بواســطة البرامــج المحــددة خاصــة البرامــج الترفيهيــة بيــن المجتمعــات المعاصــرة.  

حكم البرامج
ــم فــي مســألة حكــم مشــاهدة البرامــج التليفزيونيــة مالــوا إلــى منعــه . 	 الفريــق الأول مــن أهــل العل

وعــدم جــوازه عمومــا بدليــل أن البرامــج المحرمــة فــي التلفــاز شــائع جــدا واحتمــال وقــوع الإنســان 
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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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نفســه أو أعضــاء أســرته فــي النظــر إلــى الحــرام كبيــر، لــذا يجــب التجنــب منهــا أصــلا. [13:5]
والفريــق الثانــي قالــو أن مشــاهدة برامــج التلفــاز فــي حــد ذاتهــا التــي هــي النظــر إلــى شاشــة . 	

التلفــاز الــذي يمــر عليــه محتــوى مــا مبــاح أصــلا، ولكــن الــذي يعيــن جــواز المشــاهدة وعــدم 
ن كان فيــه شــيء  جوازهــا هــو المحتــوى الجــاري علــى شاشــة التلفــاز الــذي يقــع عليــه النظــر، واإ
ن لــم يكــن فــلا بــأس بالمشــاهدة. علــى هــذا الــرأي يجــوز  مــن المحظــورات فتمنــع المشــاهدة، واإ
للمســلم أن يشــتغل بالترويــح عــن النفــس مــن خــلال البرامــج علــى وســائل الإعــلام التــي منهــا 
التلفــاز والشــبكات الاجتماعيــة. ولكــن أصحــاب هــذا الــرأي إضافــة إلــى ذلــك يؤكــدون علــى أن 
الترويــح يجــب أن يكــون علــى الاعتــدال حتــى لا يــؤدي إلــى تضييــع الوقــت.[15:329-349]  

• المسألة الرابعة: الترويح بالألعاب الإلكترونية	
إلكترونــي  جهــاز  أي  باســتخدام  تُشــغل  تفاعليــة  ألعــاب  بهــا  يقصــد  الإلكترونيــة  الألعــاب  إن 
التلفــاز، كمــا يُمكــن تشــغيلها  مُتخصــص؛ كأجهــزة الحاســوب، وأجهــزة الهواتــف الذكيــة، وأجهــزة 
مــن خــلال الشــبكات المُعتمــدة علــى وجــود خــوادم خاصــة[6]. الألعــاب الإلكترونيــة مــن أحــدث 
الظاهــرات المعاصــرة وذلــك لأن أول لعبــة الكترونيــة فــي العالــم ظهــرت فــي تاريــخ 1952 م[7]، 
فــي أمريــكا، ومــن هــذا التاريــخ بــدأت الظاهــرة تتطــور شــيئا فشــيء وتنتشــر فــي العالــم حتــي وصلــت 
إلــى مــا وصلــت إليــه اليــوم مــن التطــور واختــلاف الأنــواع وكثرتهــا. بخــلاف الألعــاب الرياضيــة 
التــي تعتمــد ممارســتها علــى بــذل القــوة الجســمية والتحــركات البدنيــة، الألعــاب الإلكترونيــة غالــب 
اعتمادهــا يقــع علــى القــدرات الذهنيــة العقليــة والســماع والبصــر. واليــوم هــذه الألعــاب منتشــرة بيــن 
النــاس بشــكل كبيــر ودليــل هــذا الانتشــار إنتاجهــا مــن قبــل المبرمجيــن بحجــوم كبيــرة وأنــواع كثيــرة، 
ودليــل أهميتهــا علــي المســتوى العالمــي إقامــة المســابقات العالميــة التــي يشــارك فيهــا اللاعبــون مــن 
الــدول المختلفــة[8]. مــع أن أغــراض اللاعبيــن فــي هــذه الألعــاب يمكــن أن تكــون مختلفــة بعضهــا 
عــن البعــض إلا أننــا ســنجد بيــن هــذه الأغــراض الترويــح عــن النفــس فــي الدرجــة الأولــى مــن القائمــة، 
والنــاس فــي كثيــر مــن الأحيــان يلعبــون للترويــح بهــا، فيتمتعــون بتعلمهــم لهــا ونجاحهــم فيهــا وذلــك 

ينشــطهم ويعطــي لهــم الثقــة بالنفــس.
و أما حكم اللعب بالألعاب الإلكترونية:

 فعلى ما يبدو من أقوال معظم أهل النظر والتحقيق أن اللعب بهذه الألعاب:
مبــاح. [16:232] وينبنــي الحكــم المذكــور علــى مبــدأ أنــه كل أمــر ليــس فــي تحريمــه و منعــه . 1

نــص يرجــع بــه إلــى الحالــة الأصليــة للأشــياء وهــي الإباحــة. فانطلاقــا مــن هنــا يمكــن القــول 
بجــواز الترويــح عــن النفــس بالألعــاب الإلكترونيــة فــي حــد ذاتهــا كنشــاط مــن الأنشــطة التــي 
يقــوم بهــا الإنســان. ويجــب كذلــك اعتبــار مــا يؤكــده أهــل العلــم فــي هــذه المســألة مــن أن المســلم 

اللاعــب لهــذه الألعــاب يجــب أن يبتعــد عــن الإســراف للوقــت والمــال وأمثالهمــا. 
ممنــوع[9]. وهنــاك مــن ذهــب إلــى ممنوعيــة هــذه الألعــاب مســتدلا بــأن كل مــا يشــغل فكــر . 2

الإنســان لا يجــوز الاشــتغال بــه، فكــذا هــذه الألعــاب.
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النتائج
قد تبين من خلال ما مضى الأمور الآتية:

 - يشــير حــدوث هــذه الصــور المذكــورة للترويــح إلــى كــون ظاهــرة الترويــح عــن النفــس متغيــرا 
وقابــلا لأن يأخــذ ألوانــا عصريــة جديــدة؛

 - قابلية الشريعة الإسلامي للإجابة عن المستجدات الحديثة التي لا نص لها؛
 - يتبيــن بوضــوح أهميــة تطبيقيــة عاليــة لمبــدأ مــن مبــادئ أصــول الفقــه وهــو »الأصــل فــي 

الإباحــة«؛ الأشــياء 
 - بعــض مــن صــور الترويــح الحديثــة - الســياحة - يخــرج تأثيرهــا مــن دائــرة المســتوى الفــردي 
و يصــل إلــى المســتوى الدولــي والعالمــي، فبإحســان المعاملــة مــع مثــل هــذه الصــور الترويحيــة يمكننــا 

مــن تحقيــق أحــد الأهــداف الأصليــة لخلقتنــا علــى الأرض وهــو تعــارف بعضنــا علــى البعــض؛
- وبعــض آخــر مــن الصــور الحديثــة للترويــح - الترويــح بممارســات الرياضيــة - بجانــب كونهــا 
شــيئا مروحــا عــن النفــس ومرغوبــا فيــه فــي آن واحــد هــي مــن عوامــل تحســين الصحــة الجســمية 
والروحيــة، وجــواز ممارســة هــذه الصــور مــن الناحيــة الشــرعية يــدل علــى أن الإســلام يستحســن تلــك 

النــوازل التــي هــي مفيــدة وليســت فيهــا شــيء محــرم.
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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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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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В статье рассматривается вопрос внутреннего шариат-
ского контроля, применяемого в банках, предлагающих 
исламские финансовые продукты, такие как мурабаха, 
иджара, мушарака, салам и др. Объясняется концепция 
внутреннего шариатского контроля, его виды, важность 
и основы, поскольку внутренний шариатский контроль  
в банках стал важнейшим стандартом надлежащего управ-
ления. Его позиция вытекает из консенсуса справочных 
учреждений исламских банков во всем мире, таких как 
AAOIFI, IFSB и CIBAFI, необходимости его существования, 
независимости и обязательности решений, из положения 
об организационной структуре банка, подчиняемого об-
щему собранию, а не исполнительному руководству бан-
ка. Основное внимание уделяется этапам шариатского 
надзора в свете принципов и стандартов, установленных 
эталонными учреждениями для исламских финансов, та-
ких как принцип независимости, обязательные решения 
шариатского наблюдательного совета и двойной надзор, 
сопровождающий деятельность банка до, во время и после 
операций.
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applied in banks that offer Islamic financing products such as 
Murabaha, Ijara, Musharakah, Salam, and others. It explains 
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and the foundations upon which it is based, as internal Sharia 
control in banks has become the most important standard of 
good governance in banks. Its position is derived from the 
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world, such as (AAOIFI), (IFSB), and (CIBAFI), on the necessity 
of its existence, independence, and the binding of its decisions. 
It also derives from its position within the organizational 
structure of the bank, as it reports directly to the general 
assembly of the bank, not to the executive management. This 
article also focuses on the most important stages that Sharia 
supervision processes go through in light of the principles and 
standards decided by the reference institutions for Islamic 
finance, such as the principle of independence, the binding 
decisions of the Sharia Supervisory Board, and the dual 
supervision accompanying the bank’s activities before, during, 
and after operations.
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В последние годы наблюдается увеличенный интерес к ислам-
ским банкам как на мировом, так и на государственном уровнях. 
Каждый год открываются новые банки, специализирующиеся на 
предоставлении услуг исламского финансирования. Также тради-
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ционные банки часто начинают адаптироваться под исламскую 
модель. Глобальный финансовый кризис, начавшийся в 2008 г., 
подчеркнул структурные недостатки в мировой финансовой сис- 
теме, стимулируя поиск альтернативных и безопасных способов 
обеспечения стабильности и надежности финансов. Многие стра-
ны, включая исламские, западные и азиатские, прибегли к ислам-
скому банкингу для достижения этих целей и расширения доступа 
к финансовым услугам.

Однако локализация исламского банкинга предполагает со-
блюдение определенных требований и условий, особенно в части 
управления, основанного на шариатской системе контроля бан-
ковской деятельности. Это считается важным условием обеспече-
ния качества, контроля и управления, включая соответствие меж-
дународным стандартам (например, Базель 2, 3), рекомендациям 
(например, COSO) и принципам шариатских стандартов, таким 
как те, которые разрабатываются Организацией по бухгалтерско-
му учету и аудиту исламских финансовых институтов (AAOIFI) и 
Советом по исламским финансовым услугам (IFSB). В данной ста-
тье мы рассмотрим концепцию внутреннего шариатского кон-
троля в банках, описав его компоненты, виды и правила практики  
в соответствии с последними обновлениями шариатских стандар-
тов AAOIFI.

Внутренний контроль и его развитие.
Внутренний контроль представляет собой совокупность мето-

дов, средств и процедур, принятых руководством организации, 
экономического подразделения или банка с различными целями. 
Эти цели включают защиту активов и ресурсов, а также обеспече-
ние следования всех аффилированных лиц установленной адми-
нистративной политике и планам, разработанным для достиже-
ния основных и дополнительных целей. Современное понимание 
системы внутреннего контроля не ограничивается только финан-
совым учетом. Оно также включает в себя аспекты администра-
тивной и технической деятельности и направлено на повышение 
общей эффективности. Рассматривая эти элементы, можно от-
метить, что внутренний контроль в контексте его современного 
применения представляет собой систему контроля организаци-
онного плана и всех последующих методов и мер, принятых уч-
реждением для защиты своих активов. Эта система также направ-
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лена на проверку точности данных бухгалтерского учета, степени 
зависимости от них и повышение эффективности производства. 
Кроме того, она способствует соблюдению установленной адми-
нистративной политики. Таким образом, система внутреннего 
контроля имеет несколько целей, которые определяются основ-
ными принципами контроля.

Цели внутреннего контроля могут быть сформулированы сле-
дующим образом:

1. Защита активов и предотвращение случаев мошенничества и 
ошибок, а также обеспечение точности и полноты бухгалтерских 
записей.

2. Обеспечение эффективности и достаточности операций, про-
водимых отделами предприятия (учреждения) и его сотрудника-
ми.

3. Соблюдение законов, постановлений, инструкций и политик, 
установленных администрацией, с целью достижения целей уч-
реждения.

Однако здесь возникает вопрос: является ли концепция кон-
троля с самого начала зрелой или она прошла несколько этапов 
развития, приобретая постепенно свои современные коннота-
ции?

Можно утверждать, что концепция внутреннего контроля фор-
мировалась и эволюционировала вместе с увеличением масштаба 
проектов и административных функций, связанных с ними. Мож-
но выделить три основных этапа, через которые прошла данная 
концепция [7: 85–116; 6: 327–381].

Этап первый. В период, когда доминировали индивидуальные 
проекты, а интересы владельцев проектов сосредотачивались 
на защите денежных средств, концепция внутреннего контроля 
ограничивалась набором мер, направленных на предотвращение 
кражи или растраты денег. Позднее эти меры были расширены и 
включали в себя защиту других активов, в частности товарных за-
пасов.

Этап второй. С увеличением масштабов проектов и разнооб- 
разия их деятельности концепция внутреннего контроля разви-
валась, расширялся комплекс мер и процедур, направленных на 
обеспечение точности и чистоты бухгалтерских данных, заре-
гистрированных в бухгалтерских книгах и записях, а также на  
предотвращение ошибок и мошенничества.
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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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Этап третий. С ростом интереса к эффективному использова-
нию ресурсов, доступных предприятию, развивалась и концепция 
внутреннего контроля, включавшая в себя методы повышения 
эффективности производства в дополнение к сохранению акти-
вов в целом и обеспечению математической точности того, что 
ограничено бухгалтерскими книгами.

Американская Ассоциация дипломированных сертифициро-
ванных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) 
предоставляет исчерпывающее определение внутреннего кон-
троля в его широком смысле: это контроль, который охватывает 
организационный план и все средства и процедуры, связанные с 
ним, используемые в учреждении с целью защиты активов, обе-
спечение точности выбора бухгалтерских данных, фиксируемых в 
бухгалтерских книгах, и определение степени зависимости от них,  
а также достижение максимально возможной эффективности про-
изводства и поощрение соблюдения административной политики 
[3: 58–74; 4: 20–31]. Исходя из данного определения, внутренний 
контроль можно разделить на три основных направления:

1. Внутренний административный контроль. Он включает орга-
низационный план, все средства и процедуры, направленные на 
достижение двух целей: во-первых, предотвращение расточитель-
ности и ненужного расхода ресурсов, имеющихся на предприятии, 
с целью достижения максимальной эффективности производства; 
во-вторых, это обеспечение исполнения административной по-
литики в соответствии с установленным планом, например, поли-
тики финансирования, производства, закупки и распределения,  
с учетом их влияния на достижение целей предприятия. Приме-
рами методов внутреннего административного контроля явля-
ются: планирование бюджетов, установка стандартных затрат, 
анализ времени и движения, составление периодических отчетов  
о достаточности, методы контроля качества производства, а также 
программы обучения сотрудников и технических специалистов.

2. Бухгалтерский учет. Он включает организационный план и все 
средства и процедуры, направленные на обеспечение точности и 
правильности бухгалтерских данных, занесенных в бухгалтерские 
книги и записи, а также на установление степени доверия к ним. 
В рамках данного направления находятся все средства, обеспе-
чивающие точность и правильность записи, классификации, ана-
лиза и представления данных бухгалтерского учета. Примерами 
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методов внутреннего бухгалтерского учета являются следующие: 
применение метода двойной записи при регистрации операций  
в бухгалтерских книгах, использование общих контрольных сче-
тов (например, расчет общей суммы дебиторов, суммы креди-
торов), ежемесячное составление пробных балансов, внедрение 
системы непрерывной инвентаризации, применение системы со-
гласования с дебиторами и кредиторами и др.

3. Внутренний надзор. Он включает средства и процедуры, на-
правленные на защиту активов предприятия от кражи, потери 
или незаконного использования. Среди основных методов вну-
треннего надзора следует выделить следующие: разделение обя-
занностей таким образом, чтобы одному сотруднику не поручался 
весь процесс от начала до конца; правильное распределение задач 
и обязанностей для того, чтобы каждая функция сотрудника про-
верялась другим сотрудником; ограничение времени пребывания 
сотрудника на одной должности; использование методов парно-
го контроля, например, наличие двух ключей от каждого сейфа и 
двух подписей на выписываемых чеках; наличие системы безо-
пасности на входе, будь то в магазине, на фабрике или выставоч-
ных площадках, принадлежащих предприятию [12: 64].

Из вышесказанного следует, что:
1. Внутренний контроль представляет собой комплексную си-

стему, включающую административный контроль, бухгалтерский 
контроль и внутренний надзор.

2. Внутренний контроль не представляет собой отдельного не-
зависимого подразделения в физическом виде, а, скорее, набор 
средств и рабочих процедур, которым следуют специалисты на 
различных административных уровнях внутри учреждения.

3. Внутренний контроль не является самоцелью, он, скорее, слу-
жит средством достижения конкретных целей. Он направлен на 
повышение эффективности производства, поддержку прогресса 
в соответствии с разработанной административной политикой, 
обеспечение точности бухгалтерских данных и защиту активов 
предприятия от кражи, потери или неправомерного использова-
ния.

В завершении данной главы исследования можно отметить сле-
дующее:

1. Концепция внутреннего контроля в инвестиционных и фи-
нансовых учреждениях не возникла в зрелом виде с самого мо-
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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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мента ее создания. Скорее всего, она развивалась постепенно, 
интегрируя аспекты организационной, бухгалтерской и админи-
стративной политики учреждений.

2. Развитие концепции внутреннего контроля привело к воз-
никновению трех его форм: внутренний административный кон-
троль, бухгалтерский учет и внутренний надзор. Эти формы ос-
нованы на разделении труда, использовании двойных методов 
контроля и наличии эффективных процедур.

3. Внутренний контроль не является самоцелью, скорее он 
представляет собой эффективное средство обеспечения надле-
жащего функционирования учреждения и контроля над его дея-
тельностью. Целью является улучшение деятельности и оценка ее 
результатов, предотвращение ошибок и совершенствование, что 
является одной из важнейших задач любого учреждения, банка 
или подразделения.

Компоненты и принципы системы внутреннего контроля
1. Основные компоненты системы внутреннего контроля.
Система внутреннего контроля включает в себя пять основных 

элементов [10: 117–127; 15: 59–62].
а) Контрольная среда.
Контрольная среда считается основой для других компонентов. 

В ее рамках ведется деятельность для создания эффективной си-
стемы контроля. Контрольная среда состоит из множества факто-
ров, но все эти факторы зависят от позиции высшего руководства 
в отношении концепции и важности контроля, а также этических 
убеждений, связанных с концепцией контроля.

Таким образом, факторы, составляющие контроль, можно раз-
делить на факторы, связанные непосредственно с управлением, и 
другие, связанные с организацией самого учреждения.

Связанные с управлением факторы выражаются в степени до-
бросовестности сотрудников на разных административных уров-
нях; этических ценностях, преобладающих среди сотрудников и 
руководства; применяемых поведенческих стандартах и спосо-
бах их реализации на практике, чтобы поощрять этическую дея-
тельность и избегать неэтичного поведения; а также в философии 
управления при разработке стандартов поощрения этического 
поведения и производительности. Что касается факторов, состав-
ляющих контрольную среду и связанных с организацией самого 
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учреждения, то они проявляются в эффективной организацион-
ной структуре и степени определения полномочий и ответствен-
ности. Однако следует отметить, что одним из наиболее важных 
факторов, составляющих контрольную среду, является степень 
понимания руководством и сотрудниками учреждения этических 
ценностей, а также их честность [8: 89–98; 13: 207–221].

б) Оценка рисков.
Это выявление и анализ рисков, связанных с достижением це-

лей предприятия, а также с определением возможности их воз-
никновения и попытками снизить серьезность их последствий до 
приемлемых уровней. Далее будет представлено более подробное 
описание оценки рисков контроля.

в) Контрольные мероприятия.
Они представляют собой политику, процедуры и правила, обе-

спечивающие разумный уровень уверенности в отношении до-
стижения целей внутреннего контроля и позволяющие эффектив-
но управлять рисками. Эти действия относятся к операционному 
контролю, финансовой отчетности и надзору за соблюдением 
нормативных требований.

Действия по операционному контролю связаны с управлением 
и мониторингом деятельности учреждения, в то время как кон-
трольные мероприятия по финансовой отчетности направлены 
на обеспечение ее надежности. Мероприятия по контролю со-
блюдения требований направлены на обеспечение соответствия 
законодательству и нормативным требованиям, применяемым в 
учреждении.

г) Информация и связь.
Данный компонент обеспечивает определение необходимой 

информации для достижения целей учреждения, доступ к ней, 
управление и передачу на различные административные уровни 
через открытые каналы связи. Эти каналы позволяют проводить 
аудит информации и подготовить финансовые отчеты.

д) Мониторинг.
Он связан с постоянным контролем и оценкой различных ком-

понентов системы внутреннего контроля. Частота и объем оценки 
зависят от результатов постоянного контроля и рисков, связанных 
с системой внутреннего контроля.

Согласно отчету COSO (Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission), эти компоненты являются мерами, на 
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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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основе которых можно оценить эффективность системы внутрен-
него контроля. Они также включают практическое руководство по 
факторам, которые могут быть учтены при оценке эффективности 
системы внутреннего контроля в учреждении. Необходимо отме-
тить, что руководство реализацией не включает исчерпывающий 
перечень всех этих факторов, служит лишь отправной точкой. Не-
которые из этих факторов субъективны и требуют высокого уров-
ня личной оценки [14: 8–11; 9: 22–29].

2. Важность системы внутреннего контроля.
Существование надежной системы внутреннего контроля на 

предприятии считается важным вопросом как для руководства 
объекта, так и для аудитора. Что касается руководства, мы счита-
ем, что оно связано с системой внутреннего контроля по следую-
щим причинам:

1) Большой размер предприятий, разнообразие их операций, а 
также их сложность делают невозможным для руководства личное 
ознакомление с различными аспектами деятельности и результа-
тами работы. Следовательно, лица, ответственные за управление 
объектом, вынуждены полагаться на другие методы эффективно-
го управления. Именно в отчетах, статистических данных и бух-
галтерской отчетности руководство находит лучший способ пла-
нирования и контроля выполнения задач.

2) Рост ответственности и специализации, возложенных на ад-
министрацию предприятия, включая защиту активов от кражи, 
утраты или неправомерного использования, а также обеспечение 
точности бухгалтерских записей привели к делегированию части 
функций различным подразделениям, таким как департамент за-
купок, финансовый департамент и др.

3) Существование целого ряда государственных органов, таких 
как агентство по делам компаний, центральная аудиторская служ-
ба и министерство планирования, которым необходимы точные 
данные о деятельности предприятий, подтолкнуло администра-
цию уделять больше внимания системам внутреннего контроля. 
Это обеспечивает уверенность в выполнении обязательств перед 
указанными структурами с точки зрения точности предоставляе-
мых данных [5: 169–187].

3. Принципы внутреннего контроля.
В зависимости от характера деятельности предприятия, его 

размера, типа, местоположения и страны, а также регулирующих 
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его деятельность законов процедуры внутреннего контроля могут 
различаться от одного учреждения к другому. Существует четыре 
основных принципа, представляющих собой основу внутреннего 
контроля на любом предприятии и основу его структуры [1: 19–
24; 2: 84–85]. Эти принципы необходимы для того, чтобы можно 
было говорить о существовании внутреннего контроля.

1. Разделение функций.
Это один из наиболее эффективных принципов внутреннего 

контроля, который опирается на выполнение работы с примене-
нием метода распределения задач между более чем одним отде-
лом или департаментом внутри предприятия, чтобы роли каждо-
го из них дополняли друг друга. Это позволяет повысить качество 
работы и исключить ошибки и злоупотребления, которые могут 
возникнуть по естественным причинам или преднамеренно. При-
мером этого является продажа продукции отделом продаж, в то 
время как выполнение торговых операций и обновление записей 
осуществляется оперативным отделом.

2. Двойной контроль.
Он осуществляется двумя людьми или двумя и более департа-

ментами при выполнении операций или соблюдении обязательств 
с разными полномочиями. Принцип двойного контроля может 
применяться во всех видах операций, поскольку способствует по-
вышению качества продукции. Его важность особенно возрастает 
в операциях, связанных с финансовыми аспектами или ценны-
ми и важными приобретениями. Например, один сотрудник за-
нимается перечислением денежных средств, другой проверяет и 
утверждает этот перевод, а третий проверяет операцию и удосто-
веряется в том, что она правильно зафиксирована в архиве.

3. Определение полномочий и ответственности.
Руководство предприятия устанавливает, документирует и 

разъясняет полномочия каждому сотруднику в соответствии с его 
должностным положением и практическим опытом посредством 
письменных процедур и инструкций. Это способствует плавному 
и эффективному ведению повседневной деятельности, предот-
вращая недопонимание или двусмысленность в полномочиях и 
обязанностях, а также снижая риски ошибок и злоупотреблений. 
Примером является создание внутреннего списка, в котором ука-
заны лимиты полномочий для утверждения сумм финансирова-
ния клиентов или специальных цен и скидок для клиентов.
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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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4. Постоянный и эффективный контроль.
Процедура контроля выполняет стратегическую задачу под-

держания низкого уровня рисков за счет реализации программы 
непрерывного мониторинга. Она основывается на оценке рисков 
независимыми специалистами, использовании новых и эффек-
тивных процедур и систем, а также анализе и устранении причин 
выявленных ошибок.

Внутренний контроль на любом предприятии – это стратеги-
ческая проблема, которую подразделения предприятия могут 
ошибочно упускать из виду и игнорировать, но последствия этого 
очень серьезны и влияют на устойчивость роста и прямо или кос-
венно повышают стоимость продукта. Это должно приниматься 
во внимание каждым отделом перед составлением какого-либо 
стратегического плана или административного изменения [11: 
4–5; 16: 36].

В завершении данной главы исследования можно отметить сле-
дующее:

1. Система внутреннего контроля состоит из нескольких ком-
понентов: контрольная среда, оценка рисков, контрольные ме-
роприятия, информация и коммуникация, а также последующие 
действия. В отчете COSO изложена общая структура стандартов 
внутреннего контроля, а детали оставлены на усмотрение стран и 
их финансовых учреждений.

2. Важность системы внутреннего контроля не ограничивает-
ся только учреждением, банком или предприятием, она включает  
в себя все, что с ними связано – от учреждений до аудиторов, кли-
ентов или правительства.

3. Наиболее важными принципами внутреннего контроля  
в свете современных стандартов являются: разделение задач для 
обеспечения прозрачности, наличие двойного контроля, опреде-
ление полномочий и ответственности, а также непрерывный и 
эффективный контроль. Посредством этих принципов учрежде-
ние гарантирует эффективность управления и рационализацию 
расходов, а также исправление ошибок и отклонений, которые 
могут повлиять на его репутацию, рентабельность, доходы и ка-
чество продукции.

Шариатский надзор в исламских банках представляет собой 
особую систему, которая возникла вместе с появлением таких 
банков. Он обусловлен требованиями управления, которые пред-
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писывают соответствие их деятельности принципам и мораль-
ным ценностям шариата. Учитывая, что принципы и нормы ша-
риата в области финансов, контрактов и коммерческих операций 
являются весьма строгими, международные институты исламских 
финансов настаивают на наличии внутреннего шариатского на-
блюдательного совета в каждом исламском банке. Из всего выше-
сказанного можно сделать следующие выводы:

1. Шариатская система надзора основана на принципе незави-
симости членов наблюдательного совета от вмешательства испол-
нительного руководства и давления со стороны любого другого 
административного органа. Она основана на обязательности ре-
шений наблюдательного совета для руководства банка.

2. Процесс шариатского надзора за исламскими операциями 
и деятельностью банка проходит в три этапа: предварительный 
надзор, который предшествует финансовым операциям и про-
является в подготовке необходимых контрактов, соглашений и 
форм документов; одновременный надзор, который осуществля-
ется во время осуществления этих операций и сопровождает их; и 
последующий надзор, который происходит после осуществления 
операций с целью их оценки.

3. Система шариатского надзора является инструментом, спо-
собствующим повышению доверия клиентов и инвесторов к ис-
ламским банкам. Она стимулирует клиентов к сотрудничеству  
с этими банками и поддерживает следование принципам ислам-
ского финансирования, включая запреты на начисление процен-
тов (риба), на обман и запрещенную деятельность. Кроме того, 
система шариатского надзора укрепляет доверие к исламским 
банкам, поскольку обеспечивает принцип разделения прибыли, 
убытков и рисков.
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тель (муджаддид) религии второго столетия. Имам Ахмад ибн Ханбал сказал 
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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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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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Труд «Хазинат ал-уляма ва зинат ал-фукаха» (Сокровищ-
ница ученых и украшение правоведов) золотоордынского 
богослова XIV в. Мухаммада ал-Булгари ранее не изучался 
и не переводился на русский язык. В нем содержатся исто-
рические факты, географические заметки, религиозные 
наставления золотоордынского периода истории. Статья 
посвящена современному прочтению рукописи в контек-
сте духовно-нравственных и культурных ценностей обще-
ства. 

Ключевые слова: Мухаммад ал-Булгари, ислам, руко-
пись, традиции, этика, мораль, культура поведения, духов-
но-нравственные и культурные ценности
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дователи начали распространение положений мазхаба. Одной из самых из-
вестных книг, написанной в этот период, является «Мухтасар аль Музани».
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Kazan Federal University
Kazan, Russian Federation
atb-999@mail.ru 

The book “Hazinat al-ulama wa zinat al-fuqaha” (Treasury of 
scholars and decoration of jurists) by the 14th century Golden 
Horde theologian Muhammad al-Bulgari has not been studied 
or translated into Russian before. It contains historical facts, 
geographical notes, and religious instructions from the Golden 
Horde period of history. The article is devoted to the modern 
reading of the manuscript in the context of the spiritual, moral 
and cultural values of society.
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and cultural values
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Духовно-нравственные ценности человека – это те идеалы, жиз-

ненные ориентиры, эталоны человеческого поведения, которые 
направляют человека в жизни, служат основой его деятельности и 
поведения. От того, насколько нравственно развит человек, какие 
приоритеты и цели он ставит перед собой, зависит благополуч-
ное развитие как общества, в котором он живет, так и государства 
в целом. С момента формирования нашего государства основой 
нравственности в нем была и остается вера.

Любая религия, будь то ислам, христианство или буддизм, име-
ют в своей основе общие для всех конфессий моральные принци-
пы. Своды религиозных законов и заповедей, такие как не убей, 
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не укради, не обмани, отражены и в светских законах. Взгляды, 
мироощущение, дела и поступки человека связаны также с кон-
кретной исторической эпохой [3: 101]. 

После распада СССР на территории бывших союзных республик 
началось религиозное возрождение, в том числе стал распростра-
няться ислам. Однако прискорбно, что этот процесс привел и к 
росту радикализма в религиозной среде. В этих условиях возрас-
тает актуальность популяризации трудов классиков наиболее рас-
пространенного в Поволжье ханафитского мазхаба. Необходимо 
всеми методами демонстрировать привлекательность нашего ду-
ховного наследия и его превосходство над радикальными направ-
лениями. Изучение рукописного наследия одного из ученых ха-
нафитского мазхаба золотоордынского периода XIV в. Мухамма-
да ал-Булгари, в частности его труда «Хазинат ал-уляма ва зинат 
ал-фукаха», актуально в этом плане [1: 182].

Мухамммад ал-Булгари, о жизни которого сохранилось мало 
сведений, умер в 821 г. х. (1418 г.). Как видно из его нисбы «Бул-
гари», он относил себя к болгарам, жившим на территории между 
Волгой и Камой. Ал-Булгари был последователем учения Абу Ха-
нифы. Труд «Хазинат ал-улама уа зинат ал-фукаха» является кни-
гой наставлений и проповедей, содержащей хадисы и предания 
[2: 132].

Мухаммад ал-Булгари пишет о себе, используя выражение  
«аль-абд» (раб), и обращается к читателям в форме «Йа ихвани» 
(братья мои).

Араб.:
فــي بيــان فضــل التســمية مــا جــاء فيــه مــن الأخبــار والروايــات والآيــات والحكايــات، قــال العبــد 

رضــي الله عنــه....
Перевод: «Объясняя достоинство именования того, что пришло 

в нем из вестей, легенд, аятов (стихов Корана) и рассказов, сказал 
раб, да будет доволен им Всевышний…».

Через любовь к Всевышнему прививаются уважение к роди-
телям, почитание старших, дружба, взаимопомощь, любовь к 
труду, гостеприимство, в первую очередь по отношению к стар-
шему поколению, которое является хранителем традиций.  
В Коране содержатся призывы почитать родителей: «И решил 
твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, 
и к родителям – благодеяние. Если достигнет у тебя старости 
один из них или оба, то не говори им – тьфу! И не кричи на них,  
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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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а говори им слово благородное» (Коран, сура «Ночной перенос», 
аят 23).

Именно любовь к Всевышнему как основа религиозного миро-
воззрения пронизывает весь труд ученого. Достоинства осново-
полагающих исламских принципов приводятся в аятах и хадисах,  
а ценность и значимость этих знаний в повседневной жизни опи-
саны в следующей части трактата: 

Араб.: 
 ... قــال لديــن مــن مســند أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
لــو كانــت ألأشــجار أقلامــا، والبحــار، مــدادا، واجتمعــت الجــن والإنــس والملائكــة كتابــا وكتبــوا 

معنــى بســم الله الرحمــن الرحيــم ألفــا، ألفــا ســنة مــا قــدروا علــى كتابــة عشــر عشــيره...
Перевод: «…передает от авторитетного источника Анас ибн 

Малика, да будет доволен им Аллах: “Пророк да благословит его 
Аллах сказал: “Если бы все деревья стали перьями, все моря и оке-
аны – чернилами, и все люди, джинны и ангелы собрались бы и 
стали писать смысл выражения “Бисмиллях”, и за тысячу лет они 
не смогли бы написать десятую часть смысла “Бисмиллях”».

В своей рукописи Мухаммад ал-Булгари демонстрирует любовь 
к Всевышнему, используя следующие выражения:

Араб.:
إن الرحمــان عنــد نــزع الأنفــاس أن الرحيــم عنــد الميــزان والقســطاس بســم الله كلمــة الحمــد والثنــاء 

والعــزة والبهــاء والنــور والضيــاء والجــود والســناء والمنــة والعطــاء ….
Перевод: «Воистину, Всевышний милосерден к рабу, когда душа 

его отходит в мир иной и милостив к ней в день ее суда. Выраже-
ние “Бисмиллях” заключает в себе хвалу Всевышнего, Его величие 
и красоту, Его сияния и свет, Его щедрость и милость». 

Среди духовно-нравственных ценностей Мухаммад ал-Булга-
ри особо выделяет милосердие и великодушие, умение прощать: 
«Всевышний милосерден в прощении грехов, добр в пропитании 
как праведникам, так и нечестивцам и милостив к верующим,  
в частности». Ал-Булгари демонстрирует ценность этих качеств  
в повседневной жизни. Искренность (ихлас), доброта, терпимость, 
преданность и любовь к Отечеству, к народу, великодушие – имен-
но этими чертами характера должен обладать любой человек.

Одним из механизмов эффективного формирования духов-
но-нравственных и культурных ценностей народов России явля-
ются знания, основанные на вере, религиозных догмах, содержа-
щих в себе большой нравственный потенциал. Механизмом фор-
мирования нравственных ценностей, морали, этики поведения  
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в обществе могут быть описания примеров осмысления бого- 
угодных деяний, повышение уровня нравственности, исправле-
ние возможных ошибок и прегрешений, искреннее покаяние.

Мухаммад ал-Булгари писал: «У них (нечестивых) есть милость, 
которой они не заслуживают. Аллах, милосердный, любит Своих 
рабов, обеспечивает средствами к существованию, откуда они и не  
ожидают. Оберегает их от бед и несчастий, которых они и не ждут. 
Прощает им грехи, если они покаются». Покаяние (тауба) прямо 
или косвенно служит одним из механизмов укрепления тради-
ций, ведь осознание плохого поступка – это путь к раскаянию.

Убеждения Мухаммада ал-Булгари связаны с исламом и духов-
но-нравственными и культурными ценностями. Его рукопись но-
сит назидательный характер, учит основам веры через любовь и 
милосердие. 
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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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К ВОПРОСУ О МУСУЛЬМАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ (ПО 
МАТЕРИАЛАМ КНИГИ Ш. МАРДЖАНИ «МУКАДДИМА 
КИТАБ ВАФИЯТ АЛ-АСЛАФ ВА ТАХИЯТ АЛ-АХЛАФ»)

Р.Г. Хуснутдинов
Болгарская исламская академия
Болгар, Российская Федерация 
husnutdin73@mail.ru

Статья посвящена изучению отношения Ш. Марджани к 
вопросу мусульманской идентичности на основе отрывков 
из книги «Мукаддима китаб вафият ал-аслаф ва тахият ал-
ахлаф» (Введение к книге «Подробное о предшественни-
ках и приветствие потомкам»).

Ключевые слова: Шигабутдин Марджани, ислам, иден-
тичность

Для цитирования: Хуснутдинов Р.Г. К вопросу о му-
сульманской идентичности (по материалам книги Ш. Мар-
джани «Мукаддима китаб вафият ал-аслаф ва тахият ал-
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TO THE QUESTION OF MUSLIM IDENTITY (BY THE 
MATERIALS OF THE BOOK OF SH. MARJANI “MUKADDIMA 
KITAB VAFIYAT AL-ASLAF VA TAHIYAT AL-AHLAF”)

R.G. Khusnutdinov
Bolgar Islamic Academy
Bolgar, Russian Federation
husnutdin73@mail.ru

The article is devoted to the study of the relationship of  
Sh. Marjani on the issue of Muslim identity based on excerpts 
from the book “Muqaddima kitab wafiyat al-aslaf wa tahiyat  
al-ahlaf” (Introduction to the book “Detailed information 
about predecessors and greetings to descendants”).
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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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Идентичности мусульманского общества – одна из тех акту-
альных тем, что волнуют общество и исламских ученых. Видный 
татарский ученый Шигабутдин Марджани (1818–1889) также не 
обощел эту тему стороной. Его труд «Вафият ал-аслаф ва тахият 
ал-ахлаф» («Подробное о предшественниках и приветствие по-
томкам») написан на арабском языке и состоит из двух частей: из 
изданной в 1883 г. «Мукаддима китаб вафият ал-аслаф ва тахият 
ал-ахлаф» (Введение к книге «Подробное о предшественниках и 
приветствие потомкам») [2; 3] и из неизданной рукописной части, 
состоящей из 6 томов, единственный список которой хранится  
в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского Казанского (При-
волжского) федерального университета. На основании отрывков 
из произведения, обозначенных заголовком «фаида» (польза) рас-
смотрим позицию Ш. Марджани к вопросу идентичности мусуль-
ман.

Ш. Марджани обозначает основные правила комфортного со-
существования разных наций: «Знай, является важной обязанно-
стью каждого народа, находящегося под чужим покровительством, 
изучение трех вещей: языка тех, под чьим покровительством он 
находится, письма, а также законов, которые они установили для 
управления государством. Так как кто изучит язык какого-либо 
народа, защитится от их вреда, а письмо – неотъемлемая часть его 
изучения» [2: 390]. Ш. Марджани указывает на пути сохранения 
идентичности: «А также необходимо избегать трех вещей: заме-
нить свой язык на чужой, облачаться в их отличительные одеж-
ды и обольщаться их религией. Для этого необходимо одеваться в 
национальные одежды, хранить свой язык и проявлять стойкость  
в истинной религии» [2]. Далее он поясняет: «Мудрость – это то, 
что ищет верующий, где бы ни нашел ее, он вправе ею восполь-
зоваться. За знаниями едут даже в Китай. На вышесказанное есть 
шариатские тексты и разъяснения. Ведь изучение чего-либо не 
означает замещения. Как сказал Пророк Мухаммад, да благосло-
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вит Его Аллах и приветствует, Адийу ибн Хатиму: “Я более осве-
домлен твоей религией, чем ты сам”, два или более раз» [2; 4: 445]. 

Ш. Марджани считает, что связующим звеном между челове-
ком и религией является родной язык: «При постоянной речи на 
другом языке неизбежно пострадает родной язык, сотрется иден-
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 пре-
обладать другой язык и установится языковой барьер, окажут-
ся религиозные положения и законы скрыты и перестанут быть 
общеизвестны» [2]. В качестве доказательств богослов приводит 
хадисы: «Передается в хадисе: “Пусть не пересилят вас бедуины 
в названии молитвы ал-‘Иша, поистине она в книге Аллаха ал-‘И-
ша”» [4]; «Кто хорошо знает арабский язык, пусть не говорит на 
персидском» [1: 98].

Ш. Марджани также 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 какому-либо народу, тот из них”» 
[1: 98; 2: 390].

Ш. Марджани пытается найти компромисс между ассимиляци-
ей и непричастностью, но основной посыл сосредоточен на сохра-
нении идентичности. Выделяя три ее аспекта (родной язык, рели-
гию и национальную одежду), Ш. Марджани делает акцент именно 
на религиозную составляющую идентичности.
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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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КОНЦЕПЦИЯ «АЛЬ-ИСТИХСАН» И ОБЪЯСНЕНИЕ ЕЕ 
ОШИБОЧНОГО ПОНИМАНИЯ ОППОНЕНТАМИ

М.М. Икромов 
Болгарская исламская академия
Болгар, Российская Федерация 
m.icromow@yandex.ru

Согласно ханафитской правовой школе истихсан отно-
сится к методу рассуждения, основанному на аналогии. 
Этот метод используется для вынесения правовых реше-
ний исходя из существующих прецедентов. Однако другие 
исламские группы неверно толкуют этот термин как озна-
чающий «то, чего желает сердце». Несмотря на различия 
в терминологии все исламские группы используют мето-
дологию истихлах. Автор приводит определение термина 
истихсан, рассуждает о понимании термина различными 
исламскими группами, сравнивает понятия истихсан и ис-
тислах.
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THE CONCEPT OF “AL-ISTIKHSAN” AND EXPLANATION OF 
ITS ERRONEOUS UNDERSTANDING BY OPPONENTS

M.M. Ikromow 
Bolgar Islamic Academy
Bolgar, Russian Federation
m.icromow@yandex.ru

According to the Hanafi school of law, istihsan refers to a 
method of reasoning based on analogy. This method is used to 
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make legal decisions based on existing precedents. However, 
other Islamic groups misinterpret the term as meaning “what 
the heart desires”. Despite differences in terminology, all 
Islamic groups use the istihlah methodology. The author gives 
a definition of the term istikhsan, discusses the understanding 
of the term by various Islamic groups, compares the concepts 
of istikhsan and istislah.
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На заре ислама существовало несколько причин, факторов и 
обстоятельств, которые приводили к расхождениям во мнениях 
между учеными по определенным вопросам. Эти разногласия 
провоцировали споры и недоразумения, что приводило к враж-
дебности между учеными. Одной из таких проблем была концеп-
ция истихсана, которая подразумевает вынесение решений по 
шариату ханафитскими учеными на основе личных предпочте-
ний. Претензии, выдвигаемые их критиками, основаны на невер-
ных представлениях об истинном значении истихсана и его роли 
в правовой теории ханафитов.

В арабском языке слово «истихсан» имеет значение «одобре-
ние». В контексте исламского права оно приобретает два основ-
ных значения:

– в узком смысле: отступление от одной аналогии (кияс) к дру-
гой, более сильной.

– в широком смысле: отступление от аналогии к скрытой ана-
логии или к исключению из общего правила в силу какой-либо 
причины [2].

Основные определения истихсана:
1. Инструмент для корректировки аналогии. Истихсан является 

методом, позволяющим юристам (муджтахидам) оспаривать 
или корректировать решения, выведенные по аналогии (кияс).

2. Переход к скрытой аналогии. Фокусировка на возможности ис-
пользовать истихсан для применения менее очевидных, но бо-
лее целесообразных решений вместо явной аналогии.
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отправились к Пророку и сказали: «О Посланник Аллаха, мы не отрицаем до-
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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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Если бы определение истихсана было таким, как его сформули-
ровал Ибн Хазм, то есть стремлением души к чему-либо, то споры 
вокруг этой темы были бы неуместны. Однако ни один факих не 
высказывал такого понимания истихсана. Среди сторонников кы-
яса нет тех, кто бы не практиковал истихсан в том смысле, кото-
рый вкладывают в этот термин ханафиты. Однако формат статьи 
не позволяет нам раскрыть все детали того, как разные факихи 
практиковали истихсан. Что касается имама Шафии, то его мне-
ние о недействительности истихсана можно объяснить опиской. 
Его доводы против истихсана справедливы и для кияса, закон-
ность которого он признавал до своих слов об истихсане. Но оба 
источника – и кияс, и истихсан – законны. Ни один из них не был 
отвергнут в том смысле, который вкладывают в них их сторонни-
ки. Разногласия у людей кияса в отношении истихсана лишь сло-
весные. Для разъяснения этого вопроса мы хотим привести неко-
торые слова Абу Бакра ар-Рази из работы «Аль Фусуль». Эта книга 
содержит самое лучшее и подробное изложение темы истихсана 
из того, что нам известно. В разделе об истихсане Абу Бакр ар-Ра-
зи пишет: «Все, что говорят наши ученые на основе истихсана, 
основано на доводах, а не на страстях. Разные доказательства 
законности истихсана находятся в книгах, которые основаны на 
толкованиях книг наших ученых» [1]. Те, кто спорят о законности 
истихасана, спорят либо о самом слове, либо о его смысле. Если 
они спорят о самом слове, то это приемлемо. Если спор о смысле, 
то оппонент не примет смысл, кроме как на основе довода. Смыс-
лы слова истихсан, которые мы упомянем, будут сопровождаться 
доводами на его достоверность и законность. 

Слово истихсан включает в себя два основных смысла:
1. Совершение иджтихада и суждение в определении неко-

торых мер исчисления. Например, размер подарка разведенной 
женщине. Сказал Всевышний Аллах: «Одарите их разумным об-
разом, и пусть богатый поступит по мере своих возможностей,  
а бедный – по мере своих. Такова обязанность творящих добро» 
(Коран, сура 2, аят 236) [3]. Размер подарка связан с бедностью или 
богатством мужчины, но размер для каждого не установлен, кро-
ме как через размышление и суждение. К этому же виду относится 
обеспечение жен. Сказал Всевышний Аллах: «А тот, у кого родился 
ребенок, должен обеспечивать питание и одежду матери на раз-
умных условиях» (Коран, сура 2, аят 233) [3]. И нет никакого дру-
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гого способа для определения этого, кроме как через иджтихад. 
Также сказал Всевышний Аллах: «Если кто-нибудь из вас убьет ее 
(скотину) преднамеренно, то воздаянием за это будет скотина, по-
добная той, что он убил. Выносят решение о ней (о жертвенной 
скотине) двое справедливых мужей из вас, и эта жертва должна 
достичь Каабы. Или же для искупления этого следует накормить 
бедняков или соблюсти равноценный пост» (Коран, сура 5, аят 95) 
[3]. Это может означать либо стоимость, либо схожее по размеру 
животное. У факихов в этом вопросе есть разногласия, в обоих 
случаях решение принимается на основе суждения двух справед-
ливых людей. Ханафитские ученые этот вид иджтихада назвали 
истихсаном. Между факихами нет разногласий в дозволенности 
этого значения, и никто из них не может высказать какое-то иное 
мнение в этом вопросе.

2. Оставление кияса в пользу того, что более предпочтительно. 
Например, какой-то вопрос находится между двумя основами, ко-
торые одновременно подходят для него, но необходимо выбрать 
одну из этих основ на основе довода, указывающего на это. Уче-
ные назвали это истихсаном. Потому что если бы у этого вопроса 
не было бы сходства со второй основой, то его следовало бы сразу 
отнести к первой. Самые глубокие и сложные вопросы фикха – это 
вопросы, относящиеся к этому виду истихсана, потому что необ-
ходимо установить одну основу, оставив другую для суждения, 
размышления и обдумывания. Например, мужчина, который хо-
чет развод, сказал своей жене: «Когда у тебя у тебя начнется хайд, 
ты разведена», она ответила: «Мой хайд начался». В данном случае 
кияс указывает на то, что ее слова о начале хайда не действитель-
ны, кроме как при наличии довода или подтверждения мужа, что 
означает недействительность развода. Но ханафитские правове-
ды совершили в этом вопросе истихсан, согласно которому развод 
состоялся. Нельзя опираться на слова женщины для установления 
факта развода без приведения доказательств, например, если муж 
говорит жене: «Если ты войдешь в этот дом, то ты разведена или 
если ты заговоришь с тем человеком, то ты разведена». Если жена 
скажет после этой клятвы мужа: «Я зашла в этот дом», либо: «Я за-
говорила с тем человеком», и муж ей не поверил, то на ее слова не 
опираются, и развод не происходит, пока не будет доказательств 
с ее стороны, либо подтверждения мужа. Кияс этой основы в том, 
что на слова женщины о начале ее хайда, который ее муж сделал 
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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 (6), 2024

условием развода, не опираются. Есть также вторая основа, кото-
рая помешала отнести этот вопрос к первой основе, а именно сло-
ва Всевышнего: «Не позволительно им скрывать то, что сотворил 
Аллах в их утробах» (Коран, сура 2, аят 228). Толкователи Корана 
считают, что речь идет о хайде и беременности [3]. Предшествую-
щий аят становится основой в принятии слов женщины, которая 
скажет: «У меня начался хайд», и будет запретом вступать с ней  
в половую близость в этом состоянии. То же самое, если она будет 
в выжидании идды, и скажет, что идда закончилась, то ее слова 
в этом вопросе будут приняты, и у мужа исчезнет возможность 
ее вернуть из-за окончания супружеской связи между ними. Это 
из-за того, что окончание идды через окончание хайда относит-
ся исключительно к женщине, и об этом нельзя узнать, кроме как  
от нее. И на основе этого, если муж скажет: «Когда начнется у тебя 
хайд, то ты разведена», а она затем скажет: «Мой хайд начался»,  
то будут опираться на ее слова о факте развода, также и на ее сло-
ва об окончании идды, даже при отрицании мужа, потому что это 
то, что относится только к ней. Но ее слова о начале хайда не будут 
приняты, если с этим будет связан развод другой жены, потому  
что ее слова являются доказательством только в вещах, касающих-
ся только ее и никого другого. Подобно тому, что если муж скажет: 
«Она сообщила мне об окончании своей идды, и я хочу женится 
на ее сестре», то он имеет на это право, и ее слова о том, что у нее 
все еще продолжается идда, не будут приниматься, если это бу-
дет касаться другого человека, а если это касается ее, то идда бу-
дет считаться незаконченной, и обязанность мужа обеспечивать  
жену не снимется. Слова жены: «Мой хайд начался» имеют два 
хукма:

1. То, что относится только к ней и связано только с ней, а это 
ее развод, окончание ее идды и все, что с этим связано. И ее слова 
будут доводом в этих вопросах.

2. Развод другой женщины. В этом вопросе ее слова подобны 
свидетельству, как ее сообщение о вхождении в дом, либо раз-
говор с каким-либо человеком, если с этим будет связан раз- 
вод.

Исходя из вышеперечисленных доводов становится очевидно, 
что истихсан не может быть отвергнут ни одним из ученых, так 
как истихсан – это совершение иджтихада и суждение в опреде-
лении некоторых мер исчисления, которые оставлены на личное 
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суждение и мнение. Ханафитские ученые этот вид иджтихада на-
звали истихсаном. 

Ученые из числа шафиитов предпочли не обозначать опреде-
ленной терминологией процесс иджтихада в первостепенном вы-
боре, который находится между двух или более основ, пришедших 
из Корана и Сунны. Они решили отнести такой процесс к ответ-
влениям кияса, обозначив это термином истислах, который озна-
чает общественные интересы. 

Общественные интересы рассматриваются в шариате как одна 
из основ права. Факихи различных школ применяют для обозна-
чения этого понятия различные арабские термины. Ханафиты на-
зывают его истихсан, что означает справедливое предпочтение, 
ведущее к правильному решению. Шафииты предпочитают назы-
вать истислах, что означает стремление к пользе.

Рассмотрим несколько хукмов, выведенных на основе истисла-
ха или на общественных интересах:

1. Байу аль-вафа, или продажа с возможностью последующего 
выкупа. Этот вид залога был разрешен ввиду потребности в таких 
сделках с точки зрения общественного благосостояния.

2. Одежда женщины. Некоторые части тела женщины не дозво-
лено видеть мужчинам кроме мужа. Но в случае необходимости 
врачу может быть разрешено обследовать женщину и поставить 
диагноз для спасения ее жизни.

3. Развод, данный во время смертельной болезни, даже если это 
неотменимый талак, не лишает разведенную жену ее доли в на-
следстве. Это развод с целью уклонения (талак аль-фар). 

4. Наказание хадд в виде отсечения руки за кражу не применя-
ется в период голода, когда нет пищи и приходится воровать, даже 
при наличии свидетелей.

5. Употребление в пищу мяса животного, которое не было заре-
зано согласно исламскому ритуалу (забиха), разрешено в том слу-
чае, когда нет другой дозволенной пищи.

6. Уничтожение дозволенной пищи без какой-либо особой при-
чины не разрешается.

7. Второй призыв азана к пятничной молитве не практиковался 
во времена Пророка и двух Праведных халифов. Сайидна Усман 
бин Аффан, третий халиф, ввел его как напоминание для обще-
ственного блага.
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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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Большинство этих правил соответствует истихсану согласно ха-
нафитам или киясу (истислаху) согласно шафиитам. Ученые пра-
воведы приводят еще множество примеров, когда один вопрос 
связан с двумя основами. Они приводят различные примеры, ко-
торые так или иначе связаны со вторым видом истихсана, а имен-
но ограничением хукма при наличии причин для этого.
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التقليد في أصول الدين عند الإمام القرطبي

كاتييف أليسخان بن مصطفى
الأكاديمية بلغار الإسلامية 
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يلفــت هــذا المقــال الانتبــاه إلــى أهميــة خــروج المســلم مــن التقليــد فــي أصــول 
الديــن. ويبيــن ســبب وجوبــه. يلفــت هــذا المقــال الانتبــاه إلــى رأي العلامــة الشــهير 
الإمــام القرطبــي، وآرائــه فــي ثــلاث مســائل: الإيمــان الأعمــى فــي أصــول الديــن، 
ومكانــة المقلــد أمــام الله، ومــا هــو أول الواجــب. تــم أيضًــا ســرد وجهــات النظــر 

المختلفــة حــول هــذه القضايــا وتــم توضيــح وجهــة النظــر المفضلــة. 
الكلمــات المفتاحيّــة: الإيمــان الأعمــى، المعرفــة، أساســيات الديــن، الإيمــان، 

عــدم الإيمــان، العقيــدة

للاستشــهاد: كاتييــف أليســخان بــن مصطفــى. التقليــد فــي أصــول الديــن عنــد 
الإمــام القرطبــي \\ صحيفــة أكاديميــة بلغــار الإســلامية. 2024. رقــم 2 )6(.

ПОЗИЦИЯ ИМАМА АЛЬ-КУРТУБИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
СЛЕПОЙ ВЕРЫ В ОСНОВАХ РЕЛИГИИ

А.М. Котиев
Болгарская исламская академия
Болгар, Российская Федерация
cotievec99@gmail.com

Статья посвящена важности отхода от позиции слепого 
следования в вопросах основ ислама. Автор обращается 
к мнению имама аль-Куртуби в вопросах: слепая вера  
в основы религии, положение слепо верующего перед 
Богом, первая шариатская обязанность. Перечисляются 
разные точки зрения по этим вопросам.

Ключевые слова: ислам, основы религии, вопросы 
веры, неверие
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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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The article is devoted to the importance of moving away from 
the position of blind following in matters of the fundamentals 
of Islam. The author refers to the opinion of Imam al-Kqurtubi 
on the following issues: blind faith in the foundations of 
religion, the position of a blind believer before God, the first 
Sharia duty. The different points of view on these issues are 
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بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله الــذي أرســل إلينــا رســلا مبشــرين ومنذريــن، نحمــده ونســتعينه 
ونســتغفره ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا، مــن يهــد الله فهــو المهتــد، ومــن يضلــل فلــن 
تجــد لــه وليــا مرشــدا، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله 

صلــى الله عليــه وآلــه وســلم.
وبعــد: التقليــد فــي أصــول الديــن مــن أهــم المســائل فــي زماننــا خاصــة، لأن الإلحــاد والشــبهات 
انتشــرت فــي كل مواضــع كالمــدارس والجامعــات والتلفزيــون والإنترنــت وغيــر ذلــك. ونســي النــاس 
هــذه المســألة، أصبــح العــوام لا يعرفــون مــا هــو التقليــد ومــا هــي المعرفــة حتــى العلمــاء تركــوا ذكرهــا 

والإهتمــام بهــا.
تعريف التقليد لغة واصطلاحا

التقليد لغة: : قلدتها قلادة: جعلتها في عنقها.
التقليد اصطلاحا: قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل.
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حكم التقليد وحكم إيمان المقلد:
ــمَآءَ بِنَــآءٗ  قــال الإمــام القرطبــي فــي تفســير قولــه تعالــى: }ٱلَّــذِي  جَعَــلَ  لَكُــمُ ٱلأَۡرضَۡ فِــرَٰشٗا وَٱلسَّ
ِ أَنــدَادٗا وَأَنتــُمۡ تَعۡلَمُــونَ{ [ســورة  تِ رِزقۡٗا لَّكُــمۡۖ فَــلَا تَجۡعَلُــواْ لَِّ ــمَآءِ مَــآءٗ فَأَخۡــرَجَ بِــهۦِ مِــنَ ٱلثَّمَــرَٰ وَأَنــزَلَ مِــنَ ٱلسَّ
البقــرة:22] »)...( فــإن قيــل:  كيــف  وصفهــم  بالعلــم وقــد  نعتهــم  بخــلاف  ذلــك  مــن  الختــم والطبــع 
والصمــم والعمــى. فالجــواب مــن وجهيــن: أحدهمــا »وأنتــم تعلمــون« يريــد العلــم الخــاص بــأن الله تعالــى 
خلــق الخلــق وأنــزل المــاء وأنبــت الــرزق، فيعلمــون أنــه المنعــم عليهــم دون الأنــداد. الثانــي أن يكــون 
المعنــى وأنتــم تعلمــون وحدانيتــه بالقــوة والإمــكان لــو تدبرتــم ونظرتــم، والله أعلــم. وفــي هــذا دليــل علــى 
بطــال التقليــد. وقــال ابــن فــورك: يحتمــل أن تتنــاول الآيــة المؤمنيــن،  الأمــر باســتعمال حجــج العقــول واإ
فالمعنــى لا ترتــدوا أيهــا المؤمنــون وتجعلــوا لله أنــدادا بعــد علمكــم الــذي هــو نفــي الجهــل بــأن الله 

واحــد«. [ 7، ج:1، ص:231]
تِ وَٱلأَۡرضِۡ وَمَــا خَلَــقَ ٱلَُّ  وَٰ ــمَٰ وقــال أيضــا فــي تفســير قولــه تعالــى: }أَوَلَــمۡ يَنظُــرُواْ فِــي مَلَكُــوتِ ٱلسَّ
مِن شَــيۡءٖ وَأَنۡ عَسَــىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقۡتَرَبَ أَجَلُهُمۡۖ فَبِأَيِّ حَدِيثِۭ بَعۡدَهۥُ يُؤمِۡنُونَ{ [ســورة الأعراف: 185] 
»)...( الثالثــة- ذهــب بعــض المتأخريــن والمتقدميــن مــن المتكلميــن إلــى أن مــن لــم يعــرف الله تعالــى 
بالطــرق التــي طرقوهــا والأبحــاث التــي حرروهــا لــم يصــح إيمانــه وهــو كافــر، فيلــزم علــى هــذا تكفيــر 
أكثــر المســلمين، وأول مــن يبــدأ بتكفيــره آبــاؤه وأســلافه وجيرانــه. وقــد أورد علــى بعضهــم هــذا فقــال: 
لا تشــنع علــي بكثــرة أهــل النــار. أو كمــا قــال. قلــت: وهــذا القــول لا يصــدر إلا مــن جاهــل بكتــاب الله 
وســنة نبيــه، لأنــه ضيــق رحمــة الله الواســعة علــى شــرذمة يســيرة مــن المتكلميــن، واقتحمــوا فــي تكفيــر 

عامة المســلمين«. [ 7، ج:7، ص:330]
وفي هذه المسألة أقوال:

الأول: لا يصح إيمان المقلد لعدم صحة التقليد
الثاني: يصح إيمانه من غير عصيان مطلقا أي النظر والإستدلال شرط لكمال الإيمان.

لا فلا. الثالث: يصح إيمانه مع العصيان إن كان هو أهلا للنظر واإ
إلــى هــذا القــول الأخيــر ذهــب الإمــام القرطبــي. أوجــب الله علــى كل مكلــف مــن إنــس وجــن وذكــر 
ــهۥُ لَآ  ــمۡ أَنَّ ــه تعالــى } فَٱعۡلَ وأنثــى وجوبــا عينيــا معرفــة كل عقيــدة بدليــل ولــو إجماليــا. ودليــل ذلــك قول
ــهَ إِلاَّ ٱلَُّ { [ســورة محمــد: 19]. والقــول الأول اختــاره السنوســي فــي شــرح العقيــدة الكبــرى [5،  إِلَٰ
ص:147] ورجــع عنــه فــي كتبــه المتأخــرة، وقــد نُســب هــذ القــول للإمــام الأشــعري، قــال العطــار: 
»)قولــه: مكــذوب عليــه( فيــه نظــر فــإن النقــل عنــه مشــهور، وقــد قــال فــي المقاصــد ومنهــم مــن قــال 
لا بــد مــن ابتنــاء الاعتقــاد فــي كل مســألة مــن الأصــول علــى دليــل عقلــي لكــن لا يشــترط الاقتــدار 
علــى التعبيــر عنــه وعلــى محاولــة الخصــوم ودفــع الشــبه وهــذا هــو المشــهور عــن الشــيخ أبــي الحســن 
 الأشــعري حتــى حكــي عنــه أن مــن لــم يكــن كذلــك لــم يكــن مؤمنــا، لكــن ذكــر عبــد القاهــر البغــدادي 
ن لــم يكــن عنــد  الأشــعري مؤمنــا علــى الإطــلاق فليــس بكافــر لوجــود التصديــق لكنــه عــاص  أن هــذا واإ
بتركــه النظــر والاســتدلال اهـــ«. [ 6، ج:2، ص:445 ] والقــول الثانــي قــول لجماعــة مــن العلمــاء، 
ن كان عريــا عــن  قــال الإمــام السنوســي: »أن التقليــد الجــازم المطابــق فــي عقائــد الإيمــان كاف، واإ
الدليــل. وقــد رجــح هــذا القــول )ابــن رشــد(، وزاد أن النظــر مســتحب لا واجــب، ومــال إليــه حجــة 



61

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. 
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الإســلام )الغزالــي(. والشــيخ الولــي العــارف بــالله تعالــى )ابــن أبــي جمــرة(«. [ 3، ص:49 ]. هــذا 
القــول الثانــي شــاذ غيــر المعتبــر عنــد العلمــاء لمخالفتــه للإجمــاع، ممــن نقــل الإجمــاع شــيخ الإســلام 
أبــو يحــي زكريــا الأنصــاري الشــافعي: » ســئل عــن معرفــة وجــود البــاري هــل تثبــت بالدليــل العقلــي 
أو بالدليــل الشــرعي أو بهمــا؟ فأجــاب بــأن معرفــة الله تعالــى واجبــة بالإجمــاع، وكــذا النظــر فيهــا 
لتحصيلهــا، لكــن الوجــوب عنــد الأشــاعرة بالشــرع للنصــوص الــواردة فيــه، والإجمــاع المنعقــد عليــه، 

واســتناد جميــع الواجبــات إليــه، وعنــد المعتزلــة« [ 8، ص:464 ]
أول الواجبات على المكلف

تِ وَٱلأَۡرضِۡ وَمَــا  وَٰ ــمَٰ قــال الإمــام القرطبــي فــي تفســير قولــه تعالــى: }أَوَلَــمۡ يَنظُــرُواْ فِــي مَلَكُــوتِ ٱلسَّ
خَلَــقَ ٱلَُّ مِــن شَــيۡءٖ وَأَنۡ عَسَــىٰٓ أَن يَكُــونَ قَــدِ ٱقۡتَــرَبَ أَجَلُهُــمۡۖ فَبِــأَيِّ حَدِيــثِۭ بَعۡــدَهۥُ يُؤمِۡنُــونَ{ [ ســورة 
الأعــراف: 185 ] »)...( وقــد اختلــف العلمــاء فــي أول الواجبــات، هــل هــو النظــر والاســتدلال، 
أو الإيمــان الــذي هــو التصديــق الحاصــل فــي القلــب الــذي ليــس مــن شــرط صحتــه المعرفــة. فذهــب 
القاضــي وغيــره إلــى أن أول الواجبــات النظــر والاســتدلال، لأن الله تبــارك وتعالــى لا يعلــم ضــرورة، 
لــى هــذا ذهــب البخــاري رحمــه الله  نمــا يعلــم بالنظــر والاســتدلال بالأدلــة التــي نصبهــا لمعرفتــه. واإ واإ
ــم أنــه لا إلــه إلا الله(. قــال  ــم قبــل القــول والعمــل لقــول الله : فاعل حيــث بــوب فــي كتابــه )بــاب العل
القاضــي: مــن لــم يكــن عالمــا بــالله فهــو جاهــل، والجاهــل بــه كافــر. قــال ابــن رشــد فــي مقدماتــه: وليــس 
هــذا بالبيــن، لأن الإيمــان يصــح باليقيــن الــذي قــد يحصــل لمــن هــداه الله بالتقليــد، وبــأول وهلــة مــن 
الاعتبــار بمــا أرشــد الله إلــى الاعتبــار بــه فــي غيــر مــا آيــة. قــال: وقــد اســتدل الباجــي علــى مــن قــال 
إن النظــر والاســتدلال أول الواجبــات بإجمــاع المســلمين فــي جميــع الأعصــار علــى تســمية العامــة 

والمقلــد مؤمنيــن. )...( قلــت: هــذا هــو الصحيــح فــي البــاب«. [ 7، ج:7، ص:331 ]
اختلــف العلمــاء فــي أول الواجــب، هــل هــو النظــر والاســتدلال، أو الإيمــان الــذي هــو التصديــق 

الحاصــل فــي القلــب الــذي ليــس مــن شــرط صحتــه المعرفــة.
ذكر العلماء فيه اثني عشر قولا:

- ذهــب إمــام أهــل الســنة أبــو الحســن الأشــعري إلــى أن أول شــيء يجــب علــى المكلــف هــو: 
معرفــة الله تعالــى.

- وذهــب الأســتاذ أبــو إســحاق الإســفراييني إلــى أنَّ أول شــيء يجــب علــى المكلــف هــو: النظــر 
الموصــل إلــى معرفــة الله تعالــى، وينســب هــذا القــول إلــى الأشــعري أيضــا.

- وذهــب أبــو بكــر الباقــلان ي إلــى أن أول شــيء يجــب علــى المكلــف المقدمــة الأولــى مــن 
ليــل الموصــل لمعرفــة الله تعالــى. الدَّ

- وذهــب إمــام الحرميــن الجوينــي الله إلــى أنَّ أول شــيء يجــب علــى المكلــف هــو: القصــد إلــى 
النظــر.

- وذهــب قــوم إلــى أن أول شــيء يجــب علــى المكلــف هــو: التقليــد، ثــم يجــب عليــه النظــر 
المعرفــة. إلــى  الموصــل 

- وذهــب قــوم إلــى أن أول شــيء يجــب علــى المكلــف هــو: النطــق بالشــهادتين، ثــم يجــب عليــه 
البحــث عــن طريــق إثبــات مضمــون هاتيــن الشــهادتين. 
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- وذهب أبو هاشم وطائفة من المعتزلة إلى أن أول شيء يجب على المكلف هو: الشك.
- وذهب قوم إلى أن أول شيء يجب على المكلف هو الإيمان.

- وذهــب قــوم إلــى أن أول شــيء يجــب علــى المكلــف هــو الإســلام. والقــولان الأخيريــن متقاربــان، 
أو متحــدان إن قلنــا: الإيمــان والإســلام واحــد، ومــع هــذا فهمــا مــردودان بــأن كلا مــن الإيمــان 

والإســلام محتــاج إلــى المعرفــة.
- وذهــب قــوم إلــى أن أول شــيء يجــب علــى المكلــف هــو: أن يعتقــد أن النظــر الموصــل إلــى 

المعرفــة الله تعالــى واجــب عليــه، فــإذا اعتقــد ذلــك نظــر، فــإذا نظــر وصــل إلــى المعرفــة 
- وذهب قوم إلى أن أول شيء يجب على المكلف هو: فريضة الوقت الذي كلف فيه.

ــا تقليــد،  مَّ - وذهــب قــوم إلــى أن أول شــيء يجــب علــى المكلــف واحــد مــن أمريــن: إمــا المعرفــة واإ
فيكــون مخيــرًا بيــن هذيــن الأمريــن، وأيهمــا فعــل أجــزاء. [ 9، ص:163-164 ]

رجّــح الإمــام القرطبــي القــول بــأن أول الواجــب هــو الإيمــان. لكــن الراجــح فــي هــذه المســألة مــا 
ذهــب إليــه الإمــام الأشــعري بــأن أول الواجــب هــو المعرفــة. 

قبــل أن نــرد علــى قــول الإمــام القرطبــي لا بــد مــن جــواب علــى الســأال: هــل يكفــر مــن قلّــد فــي 
أصــول الديــن؟ فيــه قــولان: الأول أنــه يكفــر فهــو ضعيــف لمــا أورده الإمــام القرطبــي. والثانــي هــو قــول 
الاشــاعرة بأنــه لا يكفــر فهــو الصــواب. قــال إبراهيــم اللقانــي: »)فقــال( أي ذلــك البعــض: )إن يجــزم( 
المقلــد اعتقــاده )بقــول الغيــر( دون حجــة )...( )كفــى( إيمانــه عنــد أهــل الســنة الأشــعري وغيــره فــي 
إجــراء الأحــكام الدنيويــة والأخرويــة، فيناكــح ويــرث ويــورث ويصلــى عليــه ويدفــن فــي مقابــر المســلمين 
ولا يخلــد فــي النــار، بــل يعاقــب فيهــا علــى قــدر جرمــه إن أراد الله تعذيبــه لذلــك فيهــا، ثــم يخــرج 
بالشــفاعة أو بأصــل الإيمــان أو غيرهمــا ويدخــل لجنــة، أمــا إجــراء أحــكام الإســلام عليــه فــي الدنيــا 
فوفــاق، وأمــا إجــراء أحكامــه عليــه فــي الآخــرة فعنــد المحققيــن خلافــا لكثيريــن مــن المبتدعــة فــي أنــه 
فــي الآخــرة يعاقــب عقــاب الكفــار.)...( فائــدة: قــال الســعد : )اعلــم أن القائليــن بــأن إيمــان المقلــد ليــس 
بصحيــح أو ليــس بنافــع اختلفــوا، فمنهــم مــن قــال: لا يشــترط ابتنــاء الاعتقــاد علــى اســتدلال عقلــي فــي 
كل مســألة، بــل يكفــي ابتنــاؤه علــى قــول مــن عــرف رســالته صلــى الله عليــه وســلم بالمعجــزة مشــاهدة 
أو تواتــرا، أو علــى الإجمــاع، فيقبــل قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم بحــدوث العالــم وثبــوت الصانــع 
ووحدانيتــه عــز وجــل. ومنهــم مــن قــال: لا بــد مــن ابتنــاء الاعتقــاد فــي كل مســألة مــن الأصــول علــى 
دليــل عقلــي، لكــن لا يشــترط الاقتــدار علــى التعبيــر عنــه ولا مجادلــة الخصــوم ودفــع الشــبه، كمــا 
هــو المشــهور عــن الشــيخ أبــي الحســن الأشــعري، حتــى حكــي عنــه أن مــن لــم يكــن كذلــك لــم يكــن 
ن لــم يكــن عنــد الأشــعري مؤمنــا علــى الإطــلاق  مؤمنــا، لكــن ذكــر عبــد القــادر البغــدادي أن هــذا واإ
فليــس بكافــر لوجــود التصديــق، لكنــه عــاص بتــرك النظــر والاســتدلال، فيعفــو الله عنــه أو يعذبــه بقــدر 
ذنبــه وعاقبتــه الجنــة، وهــذا يشــعر بــأن مــراد الأشــعري أنــه لا يكــون مؤمنــا علــى الكمــال كمــا فــي تــرك 
لا فهــو لا يقــول بالمنزلــة بيــن المنزلتيــن، ولا بدخــول غيــر المؤمــن الجنــة، وعنــد هــذا  الأعمــال، واإ

يظهــر أنــه لا خــلاف معــه علــى التحقيــق(. 
قلــت: وهــذا هــو التأويــل لــكلام الأشــعري الــذي وعدنــاك بــه، وممــا يؤنســك بوجــوب تأويــل كلامــه 
أن القــول بوجــوب الاقتــدار علــى تقريــر الأدلــة ودفــع الشــبه عنهــا ليــس إلا لأبــي هاشــم الجبائــي، 

كمــا مــر آنفــا. 
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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 (6), 2024

ثــم قــال: ومنهــم مــن قــال: لا بــد مــن ابتنــاء الاعتقــاد علــى الدليــل مــن الاقتــدار علــى مجادلــة 
ليــه ذهــب المعتزلــة، ولــم يحكمــوا بإيمــان مــن عجــز  الخصــوم وحــل مــا يــورد عليــه مــن الإشــكالات، واإ
عــن شــيء مــن ذلــك، بــل حكــم أبــو هاشــم بكفــره، فــإن بنــوا ذلــك علــى أن تــرك النظــر كبيــرة يخــرج مــن 
الإيمــان إذا طــرأت وتمنــع مــن الدخــول فيــه إذا قارنــت فهــي مســألة صاحــب الكبيــرة، وســيأتي الــكلام 
ن أرادوا أن مثــل هــذا التصديــق لا يكفــي فــي الإيمــان، أي لا ينفــع، فهــي مســألة أخــرى علــى  فيهــا، واإ
مــا تشــعر بــه تمســكاتهم الســابقة، فبطــلان مــا ذهبــوا إليــه فيهــا يــكاد يلتحــق بالضروريــات مــن ديــن 

الإســلام.« [ 1، ج:1، ص:179 ]
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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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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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The article is devoted to the importance of namaz, namely 
about jumga namaz, the hadiths of the Prophet Muhammad 
relative to him are given. The conditions of the obligation and 
validity of jumga namaz are described, the opinions of early 
theologians of the Shafiʼi madhhab are given from sources: 
“Hashiya Shirvani ‘ala tuhfat almukhtaj”, “al-ikna‘”, “Khil al-
‘usur‘ala ‘ulama al-‘usur”, as well as modern scholars: “‘Abd al-
Fattah”, “Muhammad Salih ar-rais”.
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مقدمة: 
الحمــد لله الــذي فقــه مــن عبــاده الذيــن أراد بهــم خيــرا وســماهم بآخذيــن مــن حبيبنــا المصطفــى 
)صلــى الله عليــه وســلم( إرثــا. وأفضــل الصّــلاة والسّــلام علــى نبيّــه محمّــد خاتــم الأنبيــاء وعلــى آلــه 

وصحبــه أجمعيــن ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الدّيــن. 
أهمية المقال: 

الصــلاة عمــاد الديــن وصــلاة الجمعــة فضــل مــن فضائــل ربنــا تعالــى إلــى عبــاده بكونهــا مهمــة 
مــن حيــث وقوعهــا فــي يــوم أقــام الله فيــه ســاعة إجابــة الدعــاء، وروي عــن الترمــذي أنــه اختلــف رجــل 
إلــى ابــن عبــاس  -رضــي الله عنهمــا - يســأله عــن رجــل مــات لــم يكــن يشــهد جمعــة ولا جماعــة، 
فقــال: )فــي النــار(، فلــم يــزل يتــردد إليــه شــهرا يســأله عــن ذلــك وهــو يقــول )فــي النــار(، وتلفــت نظرنــا 
وعقولنــا هــذه الحكايــة علــى أهميــة الصــلاة جماعــة وأهميــة الجمعــة شــهودا ولذلــك عزمــت علــى بيــان 
بعــض المســائل المتعلقــة بصــلاة الجمعــة حســب مذهــب الإمــام الشــافعي، منهــا ذكــر شــروط الجمعــة 

مــن حيــث الوجــوب والصحــة وذكــر آراء الفقهــاء فــي فقــد شــرط منهــا حســب المذهــب. 
 هيكل المقال: 
المطلب الأول:

الفرع الأول: تعريف الجمعة لغة: 
لغــة: الجُمُعــة والجُمْعــة والجُمَعــة وهــو يــوم العروبــة، ســمّي بذلــك لاجتمــاع النــاس فيــه ثــم أضيــف 

إليــه »يــوم« [210/2 :1].
الفرع الثاني: تعريف الجمعة اصطلاحا: 

اصطلاحاً: ركعتان تُؤَدّيتان وقت الظّهر في اليوم المعروف [234 :2].
 الفرع الثالث: حكم الجمعة ومشروعيتها:

تجب وجوب عين، وقيل: وجوبها وجوب كفاية [417/1 :3]، ومشــروعيتها لحديث: »الجمعة 
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حــقّ واجــب علــى كلّ مســلم فــي جماعــة إلّا أربعــة: عبــد مملــوك أو امــرأة أو صبــيّ أو مريــض« رواه 
أبو داود وغيره.[381/1 :4].

المطلب الثاني:
الفرع الأول: شروط وجوب الجمعة.

الإسلام: بخلاف كافر فلا تجب عليه وجوب مطالبة في الدّنيا لعدم صحّتها منه، لكن تجب  1-
عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة.

البلوغ: بخلاف صبيّ لعدم تكليفه. 2-
العقــل: بخــلاف المجنــون لعــدم تكليفــه، والمغمَــى عليــه كالمجنــون، بخــلاف السّــكران فإنّــه يلزمــه  3-

قضاءهــا ظهــرًا كغيرهــا.[225/1 :3].
الحرّيّــة: بخــلاف العبــد فــلا يجــب عليــه لحديــث: »مــن كان يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر فعليــه  4-

الجمعــة إلّا امــرأة أو مســافر أو عبــد أو مريــض« رواه الدارقطنــي وأبــو داود.
الذّكورة: بخلاف المرأة لحديث تقدّم ذكره. 5-
الصحة: بخلاف المريض لحديث تقدّم ذكره. 6-
 الإقامة: بخلاف المسافر لحديث تقدّم ذكره.[417/1 :3]. 7-

الفرع الثاني: شروط صحة الجمعة.
وقت الظّهر. 1-
أن تقام في خطّة أبنية أوطان المجمّعين. 2-
أن لا يســبقها ولا يقارنهــا جمعــة فــي بلدتهــا إلّا إذا كبــرت وعســر اجتماعــم فــي مــكان فيجــوز،  3-

وقيــل لا يســتثتى هــذه الصــورة.
الجماعــة وشــرطها: أن تقــام بأربعيــن مكلّفــا، حــرّا، ذكــرًا، مســتوطنًا لا يظعــن شــتاءً و لا صيفــاً  4-

إلّا لحاجــة، والصّحيــح: انعقادهــا بمرضَــى وأنّ الإمــام لا يشــترط كونــه فــوق الأربعيــن.
خطبتان قبل الصّلاة:  5-

أركانهمــا خمســة: 1- حمــد الله تعالــى، 2- والصّــلاة علــى رســول الله، ولفظهمــا معــروف، 3- 
والوصيّــة بالتّقــوى ولا يتعيّــن لفظهــا علــى الصّحيــح، وهــذه الثّلاثــة أركان فــي خطبتيــن، 4- قــراءة آيــة 

فــي إحداهمــا، 5- مــا يقــع اســم دعــاء للمؤمنيــن فــي الثّانيــة.
يشــترط كونهــا: عربيّــة مرتبــة الأركان الثّلاثــة الأولــى، وبعــد الــزّوال، والقيــام فيهمــا إن قــدر، 
ســماع أربعيــن كامليــن، قلــت: الأصــح أنّ ترتيــب الأركان ليــس بشــرط، والأظهــر  والجلــوس بينهمــا، واإ

اشــتراط المــوالات، وطهــارة الحــدث والخبــث، والسّــتر.[167-162 :5].
الفرع الثالث: آراء الفقهاء الشافعية في فقد شرط صحة الجمعة. 

- انقضاء وقت الظهر:
فــإن فاتــت وقــت الظهــر فــلا تقضــى جمعــة بــل تقضــى ظهــرًا، فلــو ضــاق الوقــت عنهــا بــأن لــم 
يبــق مــا يســع خطبتيــن وركعتيــن يقتصــر فيهمــا علــى مــا لا بــدّ منــه صلّــوا ظهــرا، ولــو خــرج الوقــت 

وجــب الظهــر بنــاء [422/1 :3].
- الصلاة في الصحراء:

ولــو انهدمــت أبنيــة البلــدة أو القريــة فأقــام أهلهــا علــى العمــارة لزمتهــم الجمعــة فيهــا، لأنّهــا وطنهــم، 
وســواء كانــوا فــي مظــال أو لا، ولــو لازم أهــل الخيــام الصحــراء أبــدا فــلا جمعــة عليهــم فــي الأظهــر 
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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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إذ ليــس لهــم أبنيــة المســتوطنين.
- تعدد الجمعة:

لا يجــوز تعــدد الجمعــة فــي بلــد واحــد لامتناعهــا، إذ لــم تفعــل فــي عصــر النبــي )صلّــى الله عليــه 
وســلّم( والخلفــاء الرّاشــدين إلّا فــي موضــع واحــد مــن البلــدة، إلّا إذا كبــرت وعســر اجتماعهــم فــي 

مــكان واحــد فيجــوز تعددهــا حينئــذ،
إن تعــدد الجمعــة بــلا عــذر: فلــو ســبقها جمعــة فالصحيحــة الســابقة مطلقــا و المعتبــر ســبق 
ن  التحــرم، فلــو وقعتــا معًــا أو شــك فــي المعيــة اســتؤنفت الجمعــة لتدافــع الجمعتيــن فــي المعيّــة، واإ
ســبقت إحداهمــا ولــم تتعيّــن، كأن ســمع مريضــان خــارج المســجد أو تعيّنــت و نســيت، صلّــوا ظهــرا 

لالتبــاس الصحيحــة بالفاســدة [424-423/1 :3].
وقــال عبــد الحميــد الشــرواني فــي ))حاشــيته علــى تحفــة المحتــاج((: لــو طــوّل الخطيــب بحيــث 

يــؤدّي إلــى ســبق غيــر هــذه الجمعــة ولــو ظنّــا حــرم عليــه ذلــك [311/3 :6].
وقــال ابــن قاســم العبــادي1 فــي )حاشــيته علــى التحفــة( عــن شــيخه الشــهاب الرملــي: حيــث تعــدّدة 
الجمعــة طلــب الظّهــر وجوبــا إن لــم يجــز التعــدد، وندبــا إن جــاز التعــدّد، خروجــا مــن خــلاف مــن منــع 

التعــدّد مطلقًــا أي: ســواء كان بقــدر الحاجــة أو زائــدا عليهــا [316/3 :6].
وقــال الخطيــب2: وظاهــر النــص منــع التعــدّد مطلقــا، فالاحتيــاط لمــن صلّــى جمعــة ببلــد تعــدّدت 

فيــه الجمعــة بحســب الحاجــة ولــم يعلــم ســبق جمعتــه أن يعيدهــا ظهــرًا [460/1 :7].
روى خليل أفندي القروشــي3 في )حلّ العســور عن علماء العصور( عن الأجهوري: والحاصل 
أنّ صــلاة الظهــر بعــد الجمعــة إمّــا واجبــة أو مســتحبّة أو ممنوعــة، فالواجبــة – فــي مصــر إن تعــدّدت 
فيــه الجمعــة لغيــر حاجــة ولــم يعلــم أســبقت أم لا، والمســتحبّة – فيمــا إذا تعــدّدت لحاجــة، والممنوعــة 

– فيمــا إذا أقيمــت جمعــة واحــدة بالبلــد فيمتنــع فعــل الظهــر [192 :8].
- الجمعة بجماعة دون أربعين:

لــو انفــضّ الأربعــون الحاضــلاون أو بعضهــم فــي الخطبــة لــم يحســب المفعــول مــن أركانهــا فــي 
غيبتهم لعدم ســماعهم له المشــروط، ويجوز البناء على ما مضى منها إن عادو قبل طول الفصل 
ومرجعــه العــرف، وكــذا بنــاء الصــلاة علــى الخطبــة إن انفضّــوا بينهمــا، فــإن عــادوا بعــد طولــه فــي 
مســألتين وجــب الاســتئناف فيهمــا للخطبــة فــي الأظهــر لانتفــاء المــوالاة فــي ذلــك، وان انفضّــوا فــي 
الصــلاة بطلــت، نظــرا إلــى اشــتراط العــدد فــي دوامهــا، وفــي قــول لا تبطــل إن بقــي اثنــان مــع الإمــام 

اكتفــاء بــدوام مســمّى الجمــع.
ن لــم يكونــوا ســمعوا الخطبــة ،  ولــو لحــق أربعــون قبــل انفضــاض الأوّليــن تمــت بهــم الجمعــة واإ
وقــال الإمــام: لا يمتنــع عنــدي اشــتراط بقــاء أربعيــن ســمعوها فــان لــم يســمعها اللاحقــون لا تســتمرّ 

الجمعــة ولــو لحــق الأربعــون قبــل الاتصــال بانفضــاض الأوّليــن [428-427/1 :3].
1  ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير الأزدي السجســتاني، أبــو داود: إمــام أهــل الحديــث فــي زمانــه. ولــه )لســنن( وهــو 

أحــد الكتــب الســتة، و)كتــاب الزهــد(. رحــل رحلــة كبيــرة وتوفــي بالبصــرة ســنة )275 هـــ(. ينظــر: )الإعــلام(.
2  علــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي، أبــو الحســن الدارَقُطنــي الشــافعي: إمــام عصــره فــي الحديــث، وأول مــن صنــف القــراآت 

وعقــد لهــا أبوابــا، ولــد بــدار القطــن ورحــل إلــى مصــر، فســاعد ابــن خنزابــة علــى تأليــف مســنده، وعــاد إلــى بغــداد وتوفــي بهــا. مــن 
تصانيفــه: كتــاب ))الســنن(( و ))العلــل الــواردة فــي الأحاديــث النبويــة((. توفــي ســنة )285 هـــ(، ينظــر: )الأعــلام(. )بتصــرف 

يســير(
3  تقدّمت ترجمته )تعليق 4(.
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قــال خليــل أفنــدي القروشــي4 فــي كتابــه تقــدّم ذكــره مــا نصــه: إنّ إقامــة الجمعــة فــي يومنــا مــن 
قامــة الجمعــة عمــلا بقــول الشــافعي6ّ القديــم  أعظــم شــعائر الإســلام، ففــي التقليــد فــي ديارنــا هــذه،5 واإ
مثــلا – الموافــق لقــول الإمــام مالــك وأبــي ثــور مــن الاعتقــاد بثلاثــة قــرّاء أو أمّيّيــن غيــر مقصّريــن – 

ســعة وراحــة ومصلحــة دينيّــة. 
وقــد صــرّح بمثلــه الإمــام الفقيــه الناشــري7 فــي فتاويــه حيــث قــال: ومــا رأينــا أحــدا يســتغني عــن 
تقليــد إمــام آخــر فــي وقــت الضــرورة، فالخطيــب الشــافعي يقلّــد مالــكا ويصلّــي الجمعــة بالعشــرة والثلاثــة 
ونحوهــا لأجــل الضــرورة، وهــذا قــول قديــم للشّــافعي، واختــلاف الأمــة رحمــة، ولا معنــى للرحمــة إلّا 

هــذا. انتهــى [189 :8].
قــال الشــرواني8 فــي حاشــيته علــى تحفــة المحتــاج: ســئل البلقينــي9 عــن أهــل قريــة لا يبلــغ عددهــم 
ــون الظهــر علــى  ــون الجمعــة أو الظهــر؟ - فأجــاب رحمــه الله تعالــى بأنهــم يصلّ أربعيــن هــل يصلّ

مذهــب الشــافعيّ.
وقــد أجــاز جمــع مــن العلمــاء أن يصلّــوا الجمعــة - وهــو قــويّ - فــإذا قلّــدوا - أي: جميعُهــم – 
ن احتاطــوا فصلّــوا الجمعــة ثــمّ الظهــر كان حســنًا. مــن قــال هــذه المقالــة فإنّهــم يصلّــون الجمعــة، واإ
وفــي )رســالة الجمعــة( للشــيخ عبــد الفتّــاح الفارســي: ســئل الشــيخ محمّــد بــن ســليمان الكــرديّ ثــمّ 
المدنــي10ّ رحمــه الله تعالــى: أنّ الجمعــة إذا لــم تســتوف الشــروط وصليــت بتقليــد أحــد المذاهــب وأراد 
المصلــون إعادتهــا ظهــرا هــل يجــوز ذلــك أم لا؟ - وأجــاب بــأنّ ذلــك جائــز لا منــع منــه بــل هــو 
الأحــوط خروجــا مــن الخــلاف، ومــا فــي )الإمــداد(: )ولا يجــوز إعــادة الجمعــة ظهــرا وكــذا عكســه لغيــر 
المعــذور( فمحلّــه عنــد الاتّفــاق علــى صحّــة الجمعــة، لا عنــد وجــود خــلاف قــويّ فــي عــدم صحّتهــا، 
لّا فــلا تصــحّ  نعــم كمذهــب الغيــر فــي صحّــة الجمعــة شــروط لا بــدّ فــي جــواز تقليــده مــن وجودهــا، واإ
ــل العلــوم فــي بــلاده ثــم رحــل إلــى الإســتانبول،  4  العالــم العلّامــة الفقيــه عبدالحميــد بــن حســين الشّــروانيّ الدّاغســتانيّ المكّــيّ، حصَّ

ومصــر، ومكــة، أخــذ العلــم عــن: الشــيخ المصطفــى الودينــي، والشــيخ إبراهيــم الباجــوري، ولــه ))حاشــية علــى تحفــة المحتــاج((، 
توفّــي رحمــه الله تعالــى عليــه ســنة )1302 هـــ(.

5  أحمــد بــن قاســم الصبّــاغ العبــادي ثــم المصــري الشــافعي الأزهــري، شــهاب الديــن، عاضــل مــن أهــل مصــر. لــه حاشــية علــى 

شــرح ))جمــع الجوامــع(( فــي أصــول الفقــه مجلــدان ، و))شــرح الورقــات للإمــام الحرميــن(( ، و ))حاشــية علــى تحفــة المحتــاج شــرح 
المنهــاج((. مــات رحمــه الله تعالــى ســنة )992 هـــ( بمكــة مجــاورا. ينظــر: )الأعــلام(. )بتصــرف يســير(

6  الشــيخ الإمام العالم العلامة الهمام شــمس الدين محمد بن أحمد الشــربيني القاهري الشــافعي، أخذ عن: الشــيخ أحمد البرلســي 

والشــيخ شــهاب الديــن الرملــي والشــيخ ناصــر الطبــلاوي والشــيخ نورالديــن المحلــي وأجــازه بالإفتــاء والتدريــس. مــن مؤلَّفاتــه: ))مغنــي 
المحتــاج(( و ))الســراج المنيــر(( و ))الإقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــي شــجاع(( وغيرهــا . توفــي بعــد العصــر يــوم الخميــس ثامــن شــعبان 

سنة )977 هـ(. )الطبقات الصغرى(.
7  هــو العلامــة فــي العقليــات والنقليــات خليــل القروشــي القراخــي رحمــة الله تعالــى عليــه. ولــد رحمــه الله تقريبــا ســنة )1273 هـــ( فــي 

قريــة قــروش وهــي قريــة مــن ناحيــة قــراخ فــي داغســتان. درس علــى أيــدي كبــار علمــاء داغســتان ومــن أشــهرهم الشــيخ محمــد طاهــر 
القراخــي وصهــره أبــو بكــر القراخــي رحمهمــا الله تعالــى. مــن مصنفاتــه: )حــل العســور علــى علمــاء العصــور( و )عــدة الــدروس فــي 

تطهيــر ســكر الــروس( وغيرهمــا. مــات رحمــه الله فــي ســنة )1310 هـــ(. 
8  تقدمت ترجمته )تعليق 19(.

9  يعني: الداغستان.

10  محمــد بــن إدريــس بــن عبــاس بــن عثمــان بــن شــافع الهاشــمي القرشــي المطلبــي، أبــو عبــد الله: أحــد الأئمــة الأربعــة عنــد أهــل 

ليــه نســبة الشــافعية كافــة. ولــد فــي غــزة بفلســطين وحمــل منهــا إلــى مكــة وهــو ابــن ســنتين، وزار فــي بغــداد مرتيــن و  الســنة. واإ
قصــد مصــر ســنة )199 هـــ( فتوفــي بهــا. ولــه تصانيــف كثيــرة أشــهرها كتــاب ))الأم(( فــي الفقــه، و ))المســند(( فــي الحديــث، و 

))الرســالة(( فــي أصــول الفقــه. توفــي ســنة )204 هـــ(. ينظــر: )الأعــلام(. )بتصــرف يســير(
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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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الجمعــة علــى مذهبــه أيضــا فــرارا مــن التلفيــق الممنــوع إجماعــا، ومــن الشــروط المعتبــرة فــي مذهــب 
المالــك القائــل بانعقادهــا باثنــي عشــر رجــلا: طهــارة الثــوب، والبــدن، والمــكان عــن المنــي، والوضــوء 
بالشــك فــي الحــدث، ومســح جميــع الــرأس فــي الوضــوء، والمــوالاة بيــن أعضــاء الوضــوء، والدلــك فــي 
الوضــوء والغســل، ووضــع الأنــف علــى الأرض فــي الســجود ووضــع يديــن مكشــوفين علــى الأرض 
فيــه، ونيــة الخــروج مــن الصــلاة ، وأن يكــون الإمــام بالغــا، وأن لا يكــون فاســقا مجاهــرا، وأن يكــون 

الخطيــب هــو الإمــام، وأن تكــون الصــلاة فــي المســجد الجامــع.
وســئل رحمــه الله تعالــى إذا فقــدت شــروط الجمعــة عنــد الشــافعي11 فمــا حكمهــا؟ - وأجــاب بأنّــه 
يحــرم فعلهــا حينئــذ لأنّــه تلبّــس بعبــادة فاســدة، نعــم إن قــال بصحّتهــا مــن يجــوز تقليــده وقلّــده الشــافعي 
تقليــدا صحيحــا مجتمعــا لشــروطه جــاز فعلهــا حينئــذ بــل يجــب، ثــمّ إذا أرادوا إعادتهــا ظهــرا خروجــا 
مــن الخــلاف فــلا بــأس بــه، بــل هــو مســتحبّ حينئــذ ولــو منفــردا، وقولهــم: )لا تعــاد الجمعــة ظهــرا( 

محلّــه فــي غيــر المعذوريــن ومنهــم مــن وقــع فــي صحّــة جمعتــه خــلاف.
وســئل الشــيخ محمــد صالــح الرئيــس مفتــي الشــافعية فــي مكّــة المشــرّفة رحمــه الله تعالــى: هــل 
يســنّ إعــادة الجمعــة ظهــرا إذا كان إمامهــا مخالفــا؟ - وأجــاب بقولــه: نعــم تســنّ إعادتهــا ظهــرا حينئــذ 
ولــو منفــردا لقولهــم: )كل صــلاة جــرى فيهــا الخــلاف تســنّ إعادتهــا ولــو فــرادى( ولا شــكّ أنّ هــذه ممــا 

جــرى الخــلاف فــي صحّتهــا، كمــا نبّــه علــى ذلــك )التحفــة( فــي بــاب صــلاة الجمعــة.
وســئل رحمــه الله تعالــى عــن أهــل قريــة دون الأربعيــن يصلّــون الجمعــة مقلّديــن للإمــام مالــك فــي 
العــدد مــع جهلهــم بشــروط الجمعــة عنــده، وقــال لهــم إمامهــم: )صلّــوا ويكفــي ذلــك التقليــد(؟ - وأجــاب 
بقولــه: نعــم حيــث نقصــوا عــن الأربعيــن جــاز التقليــد للإمــام مالــك لكــن مــع العلــم بالشــروط المعتبــرة 
عنــده والعمــل بــه أيضــا وتســنّ الإعــادة وأمّــا قــول إمامهــم لهــم )ويكفــي الــخ...( فــإن أراد أنّــه لا يشــترط 

العلــم بالشــروط فهــو قــول غيــر صحيــح. انتهــى [322-321/3 :6].
- فقد شرط من شروط الخطبتين:

إن لــم يكــن فــي المصلّيــن مــن يحســن العربيّــة خطــب أحدهــم بلســانه، ويجــب أن يتعلّــم واحــد منهــم 
الخطبــة العربيّــة، فــإن مضــت مــدّة إمــكان التعلّــم ولــم يتعلّمهــا أحــد منهــم عصــوا كلّهــم بذلــك ولا جمعــة 

لهــم، بــل يصلّــون الظهــر [432/1 :3].
لــو جــاز تقديمهــا – يعنــي: الخطبــة قبــل الــزوال – لقدّمهــا النبــي )صلّــى الله عليــه وســلّم( تخفيفــا 

يقاعــا الصــلاة فــي أول الوقــت [318/2 :9]. علــى المبكريــن واإ
فــإن عجــز عــن القيــام فالأولــى أن يســتنيب، ولــو خطــب قاعــدا جــاز كالصــلاة، ويجــوز الاقتــداء 
بــه، ســواء قــال: )لا أســتطيع القيــام( أم ســكت، لأنّ الظاهــر: أنّــه إنّمــا قعــد لعجــزه، فــإن بــان أنّــه كان 

قــادرا فهــو كمــا لــو بــان الإمــام جنبــا [434/1 :3].
ولا بــد مــن الطمأنينــة فــي الجلــوس بينهمــا كمــا فــي الجلــوس بيــن الســجدتين، ولــو خطــب جالســا 

لعجــزه وجــب الفصــل بينهمــا بســكتة، ولا يكفــي الاضطجــاع [394/1 :4].
إن لم يســمع الأربعون الكاملون الخطبةَ لبعدهم أو إســراره لم تصحّ، ولو كانوا كلّهم أو بعضهم 

صمّا لم تصحّ في الأصحّ، والمشروط إسماع أركانها فقط [434/1 :3].
11  عثمــان بــن عمــر بــن أبــي بكــر الناشــري، عفيــف الديــن: فقيــه يمانــي شــافعي، لــه مشــاركة فــي الأدب والشــعر. درس بمــدارس 

زبيــد، وانتقــل إلــى إبّ فــي ســنة وفاتــه باســتدعاء ملكهــا أســد الديــن أحمــد بــن الليــث الســيري الهمدانــي، فتصــدر للفتــوى والإقــراء، 
فلــم يلبــث أن مــات بالطاعــون. لــه ))الهدايــة فــي تحقيــق الروايــة(( وغيرهــا . توفــي ســنة )848 هـــ(. ينظــر: )الإعــلام(. )بتصــرف 

يسير(
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- سبق الحدث وقت الخطبة:
ن  لــو ســبقه حــدث لــم يعتــد بمــا يأتــي بــه منهــا حــال الحــدث، فلــو تطهّــر وعــاد وجــب اســتئنافها واإ

لــم يطــل الفصــل فــي الأصــحّ [437-436/1 :3].
وعبارة شرح المنهج وجمعة كظهر شرح المنهج. 

قولــه: وجمعــة كظهــر حاصلــه أن الجمعــة إن أغنــت عــن الظهــر ســن قبلهــا أربــع وبعدهــا أربــع 
ن لــم تغــن عنهــا ســن قبلهــا أربــع لا بعدهــا وســن قبــل الظهــر أربــع وبعدهــا أربــع اهـــ حاشــية  كالظهــر واإ

ســليمان الجمــل. 
وعبــارة فتــاوى الرملــي ســئل عمــا إذا تعــددت الجمعــة فــي البلــد لغيــر حاجــة ولــم تعلــم الســابقة 
وتعــذرت إعادتهــا جمعــة كمــا هــو معلــوم مــن ... العامــة ذلــك وعــدم انقيادهــم لــه فهــل تجــب صــلاة 
الظهــر أم لا وهــل تســن راتبــة الجمعــة المؤخــرة فــي هــذه الحالــة أم لا فأجــاب بأنــه إن علــم المصلــي 
أن جمعتــه فعلــت قبــل انتهــاء عــدد الجمــع المحتــاج إليهــا فــي ذلــك البلــد لــم يجــب عليــه فغــل الظهــر 

لا وجــب وجــب والراتبــة المتأخــرة حينئــذ للظهــر اهـــ فتــاوى الرملــي.( واإ
الخاتمة:

أســأل الله تعالــى أن يثبّــت قلوبنــا علــى دينــه، ولا يزيغــه بعــد هدايتــه، ويعصمنــا عــن الغوايــة فــي 
الديــن، ويوفقّنــا للإقتــداء برســول الله )صلّــى الله عليــه وســلمّ( وأصحابــه والتابعيــن

مراجع المقال :
الإقنــاع فــي حــلّ ألفــاظ أبــي شــجاع، لشــمس الديــن محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــربيني القاهــري . 1

الشــافعي )977 هـــ(، تحقيــق بســا عبــد الوهــاب الجابــي. دار لبــن حــزم، بيــروت، لبنــان. ط 1. 
2013 مـ.

تحفــة المحتــاج بشــرح المنهــاج، لشــيخ الإســلام شــهاب الديــن أبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن . 2
علي ابن حجر الهيتمي )974 هـ(. تحقيق عبد الله محمود محمد عامر. دار الكتب العلمية. 

بيــروت. لبنــان. ط 6. 2017 مـــ.
حــل العصــور عــن علمــاء العصــور )تذكــرة الإخــوان(، للعلامــة خليــل أفنــدي القروشــي )1310 . 3

هـــ(، تحقيــق موســى الكــوادي. الإدارة الدينيــة لمســلمي داغســتان. داغســتان. محــاج قلعــة. ط 1. 
2017 مـ.
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العزيــز الخالــدي. دار الكتــب العلميــة. بيــروت، لبنــان. ط 2. 2007 مـــ.
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مغنــي المحتــاج إلــى ألفــاظ شــرح المنهــاج، للشــيخ شــمس الديــن محمــد بــن محمــد الخطيــب . 8
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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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الشــربيني )977 هـــ(، تحقيــق الشــيخ علــي محمــد معــوض والشــيخ عــادل أحمــد الموجــود. دار 
الكتــب العلميــة. لبنــان. بيــروت. ط 1. 2006 مـــ.

منهــاج الطالبيــن، للإمــام محيــي الديــن أبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي الشــافعي )676 هـــ(، . 9
تحقيــق عبــد الحميــد ســكحال وأميــن خرقــي. دار الهدايــة. دمشــق. حلبــون. 2002 مـــ.

نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج ومعــه حاشــية أبــي الضيــاء الشــبراملي وحاشــية أحمــد بــن عبــد . 10
الــرزاق المشــهور بالمغربــي الرشــيدي، لشــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن أحمــد بــن شــهاب الديــن 

الرملــي )1004 هـــ(. بــدون طبــع. بــدون تاريــخ. دار الكتــب العلميــة. بيــروت. لبنــان.
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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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مسألة تجديد نكاح المطلقة، من خلال فتاوى الشمغودي وتحفة المحتاج

كمرزايوف أبتي علي
الأكاديمية بلغار الإسلامية 

بلغار، الإتحاد الروسي 
kamurzoevapti464@gmail.com

هــذا المقــال مخصــص لمســألة حكــم تجديــد نــكاح المطلــق بائنــا بــلا محلــل علــى 
»فتــاوى الشــمغودي« بالمقارنــة مــع عالــم المذهــب الشــافعي ابــن حجــر هيتمــي. 
وكذلــك تبحــث هــذه المقالــة فــي حكــم مــا إذا ادعــى الــزوج فســاد النــكاح قبــل وقــوع 
طــلاق بائــن أو توافــق الزوجــان وأقامــا، أو الــزوج يبيــن بفســاد النــكاح بذلــك أو 

بغيــره.   
الكلمــات المفتاحيــة: محمــد الشــمغودي، نــكاح، ابــن هجــر الهيتمــي، فتــوى، 

طــلاق

 للاستشــهاد: كمرزايــوف أبتــي علــي. مســألة تجديــد نــكاح المطلقــة، مــن خــلال 
فتــاوى الشــمغودي وتحفــة المحتــاج \\ صحيفــة أكاديميــة بلغــار الإســلامية. 2024. 

رقــم  2 )6(.
 

ВОПРОС О ВОЗОБНОВЛЕНИИ БРАКА РАЗВЕДЕННОЙ 
ЖЕНЩИНЫ ПОСРЕДСТВОМ ФЕТВ АЛ-ШАМГУДИ И 
ТУХФАТА АЛ-МУХТАДЖА
А.А. Камурзоев
Болгарская исламская академия
Болгар, Российская Федерация
kamurzoevapti464@gmail.com

Мухаммад ал-Шамгуди издал фетву о недопустимости 
возобновлении безотзывного брака без законного раз-
вода. Автор исследует вопрос возобновления брака по-
сле безвозвратного развода на основе фетв ал-Шамгуди  
в сравнении с ученым шафиитской школы Ибн Хаджаром 
Хайтами.
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THE ISSUE OF RENEWING THE MARRIAGE OF DIVORCED 
WOMAN THROUGH THE FATWAS OF AL-SHAMGOUDI  
AND TUHFAT AL-MUHTAJ
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Muhammad al-Shamgoudi issued a fatwa on the 
inadmissibility of extending marriage without a legal divorce. 
The author explores the issue of resuming marriage after an 
irrevocable divorce based on the fatwas of al-Shamgoudi in 
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المقدمة:
سَــاۤءِ(  ــنَ ٱلنِّ الحمــد لله رب العالميــن القائــل فــي كتابــة الكريــم َ)ٱنكِحُــوا۟ مَــا طَــابَ لَكُــم مِّ
والصــلاة و الصــلام علــى ســيدنا محمــد القائــل فــي الحديــث الصحيــح )لَا  تُنْكَــحُ  الْمَــرْأةَُ إِلاَّ بِــإِذْنِ 
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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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ــلْطَانِ(1 و علــى الــه و صحبــه أجمعيــن. وَلِيِّهَــا، أَوْ ذِي الــرَّأْيِ مِــنْ أهَْلِهَــا أَوِ السُّ
أهمية المقال:

تظهــر أهميــة المقــال مــن حيــث انتشــار الطــلاق البائــن بيــن النــاس ويريــدون تجديــد النــكاح 
المطلقــة بائنــا بــلا محلــل، وهــذا يحتــاج إلــى بيــان حكــم الطــلاق المطلقــة بائنــا بــلا محلــل وأقــوال 
العلمــاء فــي تلــك القضيــة علــى مذهــب الشــافعية مــع المقارنــة بيــن حــاج محمــد الشــمغودي 

وابــن حجــر الهيتمــي وأقــوال علمــاء مــن علمــاء مذهــب الشــافعي
 المطلب الأول: تعريف النكاح لغة واصطلاحاً

النــكاح فــي اللغــة: يكــون بمعنــى عقــد التزويــج ويكــون بمعنــى وطء الزوجــة قــال أبــو علــي 
القالــي: »فرقــت العــرب فرقــا لطيفــا يعــرف بــه موضــع العقــد مــن الــوطء، فــإذا قالــوا: نكــح فلانــة 
ذا قالــوا: نكــح امرأتــه أو زوجتــه لــم يريــدوا إلا الجمــاع  أو بنــت فــلان أرادوا عقــد التزويــج، واإ

والوطء«.
ومعنــى النــكاح فــي الطــلاح: »تعاقــد بيــن رجــل وامــرأة يقصــد بــه اســتمتاع كل منهمــا 

بالآخــر وتكويــن أســرة صالحــة ومجتمــع ســليم«.
 المطلــب الثانــي: رأي الشــمغودي فــي مســألة حكــم تجديــد نــكاح المطلقــة بائنــا بــلا محلــل 

بعــد ادعــاء الــزوج فســادَ النــكاح.
سُــئل حــاج محمــد الشــمغودي: طلــق فــلان زوجتــه ثــلاث بائنــا عمــدا وأنــه عالــم معنــى 
الطــلاق ثــم إدعــى ثانيــا انمــا طلقــت لوقــوع نكاحــه لهــا فاســدا، فهــل يجــوز تجديــد نكاحهــا بــلا 

محلــل أم لا.
وأجــاب: عــدم الجــواز تجديــد نكاحهــا بــلا محلــل ولا تقبــل بينتهمــا بــا لفســاد مــا لــم تقــم حســبة 
ووقــوع طلاقهــا الثــلاث بائنــا بــا لبينونــة الكبــرى ولأنــه إقدامهمــا علــى العقــد الأول يقتضــي 
اعترافهمــا بوقوعــه صحيحــا ولأنــه لا يتقبــل إقرارهمــا فيمــا يتعلــق بحــق الله تعلــى بــل فيمــا يتعلــق 

بحقهمــا، والتحليــل حــق الله 
المطلــب الثالــث: رأي ابــن حجــر فــي مســألة حكــم تجديــد نــكاح المطلقــة بائنــا بــلا محلــل 

بعــد ادعــاء الــزوج فســادَ النــكاح.
وقــال ابــن حجــر الهيتمــي فــي التحفــة المحتــاج: 	أو اتفــاق الزوجيــن علــى فســقهما عنــد 

1 المؤلــف: أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي الســعدي الأنصــاري الكتــاب: تحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج/. 1
كتــاب النــكاح/ الجــزء 7 /الصفحــة 232/ الناشــر: المكتبــة التجاريــة الكبــرى بمصــر لصاحبهــا مصطفــى محمــد بــدون طبعــة 

عــام النشــر: 1357 هـــ - 1983 م عــدد الأجــزاء: 10
المؤلف:أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي الســعدي الأنصــاري، شــهاب الديــن شــيخ الإســلام، أبــو العبــاس [ت . 1

٩٧٤هـــ]، الفتــاوى الفقهيــة الكبــرى/ الجــزء 4/ الصحفــة 156 جمعهــا: تلميــذ ابــن حجــر الهيتمــي، الشــيخ عبــد القــادر بــن 
أحمــد بــن علــي الفاكهــي المكــي [التوفــى ٩٨٢ هـــ] الناشــر: المكتبــة الإســلامية عــدد الأجــزاء: ٤

5 المؤلف:أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي الســعدي الأنصــاري، شــهاب الديــن شــيخ الإســلام، أبــو العبــاس . 2
[ت ٩٧٤هـــ]، الفتــاوى الفقهيــة الكبــرى/ الجــزء 4/ الصحفــة 156 جمعهــا: تلميــذ ابــن حجــر الهيتمــي، الشــيخ عبــد القــادر بــن 

أحمــد بــن علــي الفاكهــي المكــي )التوفــى ٩٨٢ هـــ( الناشــر: المكتبــة الإســلامية عــدد الأجــزاء: ٤
2 7 المؤلــف: ســليمان بــن محمــد بــن عمــر البُجَيْرَمِــيّ المصــري الشــافعي [ت 1221هـــ] حاشــية البجيرمــي علــى الحطيــب . 3

تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب/ كتــاب النكاح/الجــزء 3/الصفحــة 336، الناشــر: دار الفكــر بــدون طبعــة تاريــخ النشــر: 
1415هـــ - 1995م عــدد الأجــزاء:4
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العقــد ســواءا أعلمــا بــه عنــده أم بعــده إلــى اخــره، ثــم بطلانــه بــا تفاقهمــا إنمــا هــو فيمــا يتعلــق 
بحقهمــا دون حــق الله تعلــى فلــو طلقهــا ثلاثــا ثــم توافقــا و أقامــا، أو الــزوج بينــة بفســاد النــكاه 
بذالــك أو بغيــره لــم يلتفــت لذلــك بالنســبة لســقوط التحليــل لأنــه حَــق الله تعالــى فــلا يرتفــع بذلــك؛ 
ولأن إقدامــه علــى العقــد يقتضــي اعترافــه باســتجماع معتبــر وخــرج بأقامــا أَو الــزوج مــا لوقامــت 

حســبة ووجــدت شــروط قيامهــا فتســمع كمــا نقلــه صاحــب الأنــوار وغيــره واعتمــده.
 والفتاوى الفقهية الكبرى:

ــقَ  وْرِ فَطَلَّ ــدَّ ــا بِتَصْحِيــحِ ال ــا إذَا قُلْنَ ــانِ صُورَتُهَ ــانِ مُخْتَلِفَ ــا جَوَابَ ــعَ فِيهَ ــأَلَةٍ وَقَ ــئِلَ عَــنْ مَسْ وَسُ
وْرِ قَبْــلَ الطَّــلَاقِ يُرِيــدُ دَفْــعَ  عَــى أَنَّــهُ كَانَ عَلَّــقَ عَلَيْهَــا مَسْــأَلَةَ الــدَّ رَجُــلٌ زَوْجَتَــهُ ثَلَاثًــا ثـُـمَّ ادَّ
وْرِ أَمْ  قَتْــهُ الْمَــرْأةَُ عَلَــى ذَلِــكَ فَهَــلْ يُقْبَــلُ قَوْلُــهُ فِــي دَعْــوَاهُ مَسْــأَلَةَ الــدَّ الطَّــلَاقِ الثَّــلَاثِ بِذَلِــكَ وَصَدَّ

لَا فَيَقَــعُ عَلَيْــهِ الطَّــلَاقُ الثَّــلَاثُ.[٤:١56] 
قَتْــهُ  نَتـُـهُ وَيَقَــعُ عَلَيْــهِ الطَّــلَاقُ الثَّــلَاثُ وَلَــوْ صَدَّ أجــاب: فَقَــالَ: لَا يُقْبَــلُ قَوْلُــهُ وَلَا تُسْــمَعُ بَيِّ

الْمَــرْأةَُ لِأَمْرَيْــنِ:
عَــى  وْجَ إذَا ادَّ ــلَامِ ذَكَــرَ فِــي كِتَابِــهِ الْمُسَــمَّى بِالْغَايَــةِ أَنَّ الــزَّ مَــامَ ابْــنَ عَبْــدِ السَّ أَحَدُهُمَــا أَنَّ الْإِ
ــلَاقُ بِذَلِــكَ إذْ لَا  عَــاهُ لَــمْ يَرْتَفِــعْ الطَّ قَتْــهُ الْمَــرْأةَُ فِيمَــا ادَّ مَــا لَا يُقْبَــلُ فِــي الْحُكْــمِ وَيَدِيــنُ فِيــهِ فَصَدَّ

ِ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَــى أَثَــرَ لِمُصَادَفَتِهَــا عَلَــى مَــا يَتَعَلَّــقُ بِحَــقِّ اللَّ
الْأَمْــرُ الثَّانِــي لِلْمَسْــأَلَةِ الْمَسْــئُولِ عَنْهَــا نَظَائِــرُ قَالُــوا فِيهَــا بِعَــدَمِ قَبُــولِ قَــوْلِ الْمُطَلِّــقِ فِيمَــا 
مَــامِ الْخُوَارِزْمِــيِّ - رَحِمَــهُ اللَُّ تَعَالَــى - مِــنْ غَيْــرِ مُخَالَفَــةٍ  ــةَ نَقَلُــوا عَــنْ الْإِ عَــاهُ، مِنْهَــا أَنَّ الْأَئِمَّ ادَّ
ــهُ  ــكَاحِ بِسَــبَبٍ مِــنْ الْأَسْــبَابِ وَصَادَقَتْ عَــى فَسَــادَ النِّ ــا ثُــمَّ ادَّ ــهُ ثَلَاثً وْجَ إذَا طَلَّــقَ زَوْجَتَ ــهُ أَنَّ الــزَّ لَ
نَتُهُمَــا وَلَا يَجُــوزُ أَنْ يُوقِعَــا نِكَاحًــا جَدِيــدًا إلاَّ  وْجَــةُ عَلَــى دَعْــوَاهُ لَــمْ يُقْبَــلْ قَوْلُهُمَــا وَلَا تُسْــمَعُ بَيِّ الزَّ

ِ تَعَالَــى ــلٍ لِكَوْنِهِمَــا مُتَّهَمَيْــنِ فِــي حَــقِّ اللَّ بِمُحَلِّ
قَتْــهُ  و عبــارة فتــاوى الفقهيــة الكبــرى إذا  ادعــى الــزوج  مــا  لا يقبــل فــي الحكــم وَيَديّــن فيــه فَصَدَّ
المــرأةُ فيمــا ادّعــاه لــم يرتفِــع الطــلاق بذلــك إذْ لا أثــر لِمُصَادَفَتِهَــا علــى مــا يتعلــق بحــق اّلل 

َتعالــى.
وقــد صــرح الأئمــة بقبــول  قولهمــا  فيمــا  يتعلــق بحقهمــا لا  فيمــا  يتعلــق بحــق اّلل تعالــى كمــا 
مَــام الْأَزْرَقِــيّ وَبِنَحْــوِهِ أَجَــابَ الْمَحَلِّــيُّ وَغَيْــرُهُ  يــنِ الْمُنَــاوِيُّ قَــالَ الْإِ صــرح بــه الشــيخ شَــرَفُ الدِّ
رِيــنَ فقــال لا يُقبَــلُ قولُــه وَلَا تُسْــمَعُ بَيِّنَتــُه لــو  وْرِ أَجَــابَ بَعْــضُ الْمُتَأَخِّ عَــى تَعْلِيــقَ الــدَّ فِيمَــا إذَا ادَّ
ــةَ - رضــي اّلل تعالــى عنهــم - نَقَلُــوا عــن الإمــام  أقامهــا علــى ذلــك لأمــور أَحَدُهَــا3 أَنَّ الْأَئِمَّ
الْخُوَارِزْمِــيِّ مــن غيــر مخالفــةٍ لــه أن الــزوج إذا طلّــق زوجتَــه ثلاثــا ثــمّ ادّعــى فســاد النــكاح 
ــل  قولهمــا ولا تُســمعُ بَيِّنَتُهمــا فــلا  ــم يُقْبَ ــهُ الزوجــةُ علــى دعــواه ل بســبب مــن الأســباب وصادَقَتْ

8 المؤلــف: زيــن الديــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن زيــن الديــن بــن علــي بــن أحمــد المعبــري المليبــاري الهنــدي [ت 987هـــ] فتــح 
المعيــن بشــرح قــرة العيــن بمهمــات الديــن463/ الناشــر: دار بــن حــزم الطبعــة: الأولــى عــدد الصفحــات: 673

9 المؤلف:أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي الســعدي الأنصــاري، شــهاب الديــن شــيخ الإســلام، أبــو العبــاس [ت 
٩٧٤هـــ]، الفتــاوى الفقهيــة الكبــرى/ الجــزء 4/ الصحفــة 156 جمعهــا: تلميــذ ابــن حجــر الهيتمــي، الشــيخ عبــد القــادر بــن أحمــد بــن 

علــي الفاكهــي المكــي [التوفــى ٩٨٢ هـــ] الناشــر: المكتبــة الإســلامية عــدد الأجــزاء: ٤
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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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يجــوز أن يُوقِعــا نكاحــا جديــدا إلا بِمُحَلِّــلٍ لكونهمــا مُتَّهَمَيْــنِ فــي حــقّ اّلل تعالــى وذكــره أيضــا 
الشــيخ القفــال ونقلــه فــي الأنــوار عــن القاضــي حســين والبغــوي وغيرهمــا وصححــه الشــيخ تقــيُّ 
الديــن الســبكي قــال الَأذْرَعِــيّ ومــا ذكــره الْخُوَارِزْمِــيُّ مــن عــدم ســماع البيّنــةِ فهــو جــارٍ علــى 
فْعَــة فــي المطلــب والمشــهورُ  طريقــة البغــوي فــي بــاب الْمُرَابَحَــةِ وغيــره قــال الإمــام ابــن الرِّ
المنصــوصُ أنهــا لا تُسْــمَعُ وعبــارةُ غيــره أَطْلَــقَ الشــافعيُّ والأصحــابُ عــدمَ الســماع، ولــم يفرّقــوا 
بيــن المعــذور وغيــره ويــدلّ علــى أنّ الأكثريــن لا يفرّقــون بيــن المعــذور وغيــره أنهــم ردّوا علــى 
ــةِ قــال أعنــي الْأَذْرَعِــيُّ وفيــه مــا يُشــعر  نَ أبــي إســحاق حيــث فرّقــوا فــي التحليــف وأَلْزَمُــوهُ بالبيِّ
بالاتّفــاق علــى عــدم ســماعِها مطلقًــا فَعُلِــمَ مــن هــذا أن مــا ذكــره الإمــام الْخُوَارِزْمِــيُّ هــو المذهــب 
عَــى كلُّ مطلّــقٍ ثلاثــا أراد دفــعَ  المعتمــدُ لِلتُّهْمَــةِ فــي حــق اّلل تعالــى إذ لــو فتــح هــذا الْوَكَالَــةَ لَادَّ
العــار عنــه بتحليــل زوجتــه ثــمّ تجديــد نكاحِهــا أن يتوافقــا علــى فســاد نكاحهــا لدفــع ذلــك كــذا 

قــال الشــيخُ الْبَكْــرِيّ فــي بعــض أجوبتــه
بِيلِــي ذكــر فــي أدب القضــاء أنــه لــو حلــف بالطــلاق الثــلاث أنــه  الأمــر الثانــي أن الإمــام الدَّ
لا يُكلِّــم فلانــا فــي هــذا اليــوم ثــم قــال إن نكاحــي كان فاســدا وأريــد أن أكملــه فــي هــذا اليــوم ثــم 

أعَْقِــدُ نكاحــا صحيحــا فكلمــه لــم يقبــل قولــه فــي فســاد نكاحــه.
الأمــر الثالــث أنــه لــو قــال أنــت بائــن ثــم قــال بعــد مــدة أنــت طالــق ثلاثــا وقــال أردت بالبائــن 

الطــلاق، فلــم تقــع الثــلاث لمصادفتهــا البينونــة لــم يقبــل قولــه لأنــه متهــم بــه.
الأمــر الرابــع أن القاضــي جمــال الديــن بــن ظَهِيــرَةَ سُــئِلَ أيضــا عــن رجــل طلــق امرأتــه 
ثلاثــا ثــم ادعــى أنــه كان خالعهــا قبــل ذلــك وأراد دفــع الثــلاث بالخلــع ووافقتــه الزوجــة علــى 
ذلــك فهــل تقبــل دعواهمــا ا الخلــعَ ولا يقــع الطــلاق أم لا تقبــلان فيقــع الطــلاق فأجــاب فقــال 
نقــل فــي الروضــة فــي أواخــر الطــلاق تبعــا للرافعــي عــن فتــاوى البغــوي أنــه لــو طلقهــا ثلاثــا 
ثــم قــال كنــت حرمتهــا علــى نفســي قبــل هــذا فلــم يقــع الطــلاق لــم يقبــل قولــه. اهـــ قالالْأَقْفَهْسِــيُّ 

ولــو أقــام بينــة لــم تســمع.
ــمْهُودِيّ ســئل عــن رجــل طلــق زوجتــه ثلاثــا ثــم  الأمــر الخامــس أن الشــيخ نــور الديــن السَّ
قــال كنــت وكلــت فلانــا بطلاقهــا وكنــت عولــت طلاقهــا علــى فــلان لا وَلَّيْتهَــا فلانــا فهــل يقبــل 

قولــه أم لا؟
فأجــاب فقــال ذكــر فــي العزيــز ممــا يتعلــق بهــذه المســألة نقــلا عــن فتــاوى البغــوي أنــه لــو 
طلقهــا ثلاثــا ثــم قــال كنــت حرمتهــا قبــل هــذا فلــم يقــع الثــلاث لــم يقبــل قولــه وهــو شــامل لدعــوى 
ســبق التحريــم بواســطة وكيلــه فيــه بخلــع ونحــوه مــا فــي فتــاوى القاضــي حســين أنــه لــو طلقهــا 
ثلاثــا ثــم ادعــى أن وليهــا كان قــد وكّل بتزويجهــا منــه بألــف وخمســمائة ولــم يزوجهــا الوكيــل 
إلا بألــف فالعقــد لــم ينعقــد، فالطــلاق لــم يقــع وصدقتــه المــرأة لــم يقبــل قولــه ولــو أقــام بينــة 
لــم تســمع وحكــم بوقــوع الطــلاق الثــلاث قــال الزركشــي فــي الخــادم وهــذا تفريــع علــى بطــلان 
النــكاح للمخالفــة فــي الصــداق قــال ولا يختــص بهــذه الصــورة أيضــا بــل يطــرد فــي كل صــورة 

ادعيــا فيهــا الفســاد قبــل الطــلاق والله ســبحانه وتعالــى أعلــم. اهـــ جــواب الشــيخ الســمهودي.
وعبــارة شــرح المنهاج:ويتبيــن  بطلانــه أي النــكاح بحجــة فيــه  أَي  فــي  النــكاح مــن بينــة، أو 



80

علــم حاكــم فهــو بإقــرار الزوجيــن فــي حقهمــا بمــا يمنــع صحتــه كفســق الشــاهد، ووقوعــه فــي 
الــردة لوجــود المانــع، وخــرج بزيادتــي فــي حقهمــا حــق اّلل تعالــى كأن طلقهــا ثلاثــا، ثــم اتفقــا 
علــى عــدم شــرط فــلا يقبــل إقرارهمــا للتهمــة فــلا تحــل إلا بمحلــل، كمــا فــي الكافــي للخوارزمــي 

قــال: ولــو أقامــا عليــه بينــة لــم تســمع قــال الســبكي: وهــو صحيــح إذا أراد نكاحــا جديــدا.
وعبــارة شــرح قــرة العيــن: وبــان  بطلانــه أي النــكاح بحجــة فيــه أي فــي النــكاح مــن بينــة أو 
علــم حاكــم أو بإقــرار الزوجيــن فــي حقهمــا بمــا يمنــع صحتــه كفســق الشــاهد أو الولــي عنــد 
العقــد والــرق والصبــا لهمــا وكوقوعــه فــي العــدة، وخــرج بفــي حقهمــا حــق الله تعالــى كأن طلقهــا 
ثلاثــا ثــم اتفقــا علــى فســاد النــكاح بشــيء ممــا ذكــر وأراد نكاحــا جديــدا فــلا يقيــل إقرارهمــا بــل 
لا بــد مــن محلــل للتهمــة ولأنــه حــق الله تعالى،ولــو أقامــا عليــه بينــة لــم تســمع أمــا بينــة الحســبة 
فتســمع نعــم محــل عــدم قبــول إقرارهمــا فــي الظاهــر أمــا فــي الباطــن فالنظــر لمــا فــي نفــس اه 

شــرح قــرة العيــن.
وعبــارة فتــاوى الكبــرى فــي بــاب الطــلاق إذا  ادعــى الــزوج  مــا  لا يقبــل فــي الحكــم وَيَديّــن 
قَتْــهُ المــرأةُ فيمــا ادّعــاه لــم يرتفِــع الطــلاق بذلــك إذْ لا أثــر لِمُصَادَفَتِهَــا علــى مــا يتعلــق  فيــه فَصَدَّ

بحــق اّللَ تعالــى.[4:140]

نتائج المقال: 
1 عنــد الشــمغودي حكــم تجديــد نــكاح المطلقــة بائنــا بــلا محلــل بعــد ادعــاء الــزوج فســادَ 

النكاح.عــدم جــواز تجديــد النــكاح 
2 عنــد ابــن حجــر الهيتمــي حكــم تجديــد نــكاح المطلقــة بائنــا بــلا محلــل بعــد ادعــاء الــزوج 

فســادَ النــكاح. عــدم جــواز تجديــد النــكاح
 

مراجع المقال : 
 سور النساء: الاية 1.3. 

 مالــك بــن أنــس المحقــق: محمــد مصطفــى الأعظمــي [ت ١٤٣٩ هـــ] »موطــأ مالــك . 2
- روايــة يحيــى« . 749 هـــ. مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان للأعمــال الخيريــة 
والإنســانية . أبــو ظبــي . الإمــارات. الطبعــة الأولــى. ١٤٢5 هـــ - ٢٠٠٤ م، عــدد 

الأجــزاء: ٨
 أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي الســعدي الأنصــاري الكتــاب: تحفــة . 3

المحتــاج فــي شــرح المنهاج/كتــاب النــكاح. ج 7. ص 232. المكتبــة التجاريــة الكبــرى 
.مصــر. بــدون طبعــة .1357 هـــ - 1983 م.

 أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي الســعدي الأنصــاري، شــهاب الديــن شــيخ . 4
الإســلام، أبــو العبــاس [ت ٩٧٤هـــ]، الفتــاوى الفقهيــة الكبــرى. جمعهــا: تلميــذ ابــن حجــر 
الهيتمــي، الشــيخ عبــد القــادر بــن أحمــد بــن علــي الفاكهــي المكــي [التوفــى ٩٨٢ هـــ]. 

المكتبــة الإســلامية . ج 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. 

«Вестник Болгарской исламской академии»
Российский журнал исламских иследований. №2 (6), 2024

الشــافعي [ت 1221هـــ] حاشــية . 5 المصــري  البُجَيْرَمِــيّ  بــن عمــر  بــن محمــد   ســليمان 
البجيرمــي علــى الحطيــب تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب/ كتــاب النكاح/الجــزء 3/
الصفحــة 336، الناشــر: دار الفكــر بــدون طبعــة تاريــخ النشــر: 1415هـــ - 1995م 

عــدد الأجــزاء:4
 زيــن الديــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن زيــن الديــن بــن علــي بــن أحمــد المعبــري المليبــاري . 6

الهنــدي [ت 987هـــ] فتــح المعيــن بشــرح قــرة العيــن بمهمــات الديــن463/ الناشــر: دار 
بــن حــزم الطبعــة: الأولــى عــدد الصفحــات: 673

 أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي الســعدي الأنصــاري، شــهاب الديــن شــيخ . 7
الإســلام، أبــو العبــاس [ت ٩٧٤هـــ]، الفتــاوى الفقهيــة الكبــرى/ الجــزء 4/ الصحفــة 156 
جمعهــا: تلميــذ ابــن حجــر الهيتمــي، الشــيخ عبــد القــادر بــن أحمــد بــن علــي الفاكهــي 

المكــي [التوفــى ٩٨٢ هـــ] الناشــر: المكتبــة الإســلامية .
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Шафии путешествовал из города в город, впитывая все знания встречавшихся 
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Хасана Шайбани ученика Абу Ханифы и др. Затем он отправился в Египет, 
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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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مفهوم الإيمان عند شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي

نلغييف بشير بن عثمان 
أكاديمية بلغار الإسلامية
بلغار، الإتحاد الروسي

bashir8192@gmail.com
 

أهميــة المقــال فــي أن الآن اشــتدت الحاجــة إلــى مثــل هــذه المقالــة التــي توضّــح مســألة 
مفهــوم الإيمــان عنــد الإمــام الآلوســي. تحلــل هــذه المقالــة مفهــوم »الإيمــان« مــن وجهــة 
نظــر أســس الإيمــان، كمــا تحــدد المعنــى اللغــوي والمصطلحــي للإيمــان عنــد شــهاب الديــن 
الألوســي. اعتمــدت فــي كتابــة هــذا المقــال علــى كتــاب »روح المعانــي« للآلوســي، الــذي 
يعــد تفســيرا موســوعيا شــاملا لمؤلفــات التفاســير الســابقة لــه، إن مــن أبــرز الجوانــب التــي 
ركــز عليهــا الآلوســي فــي »تفســيره« هــي أمــور العقيــدة، فقــد ألفتــت مناقشــاته وردوده 
اهتمامــا كبيــراً علــى »تفســيره«. و الآلوســي رحمــه الله مــن العلمــاء المتأخريــن الذيــن لهــم 
أثــر كبيــر فــي العلــوم الإســلامية. ولــذا ينبغــي لنــا أن نُكْثِــرَ مثــلَ هــذه المقــالات بيانــا 
لمفهــوم الإيمــان عنــد الإمــام الآلوســي و حفاظــا علــى تراثــه، ردا علــى أقــوال المحقريــن 
والمســتهينين والمشــككين بعقيــدة الإمــام، ومســتدلا علــى ذلــك بالآيــات الكريمــة والســنة 
الشــريفة مــع إيــراد الأدلــة الواضحــة والأمثلــة الملائمــة مــن كتــب العقيــدة والتفســير الــخ. 

الكلمات المفتاحية: الإمام الآلوسي، العقيدة، »روح المعاني«، الاسلام، الإيمان
 

ــة: نلغييــف بشــير بــن عثمــان. مفهــوم الإيمــان عنــد شــهاب الديــن  الكلمــات المفتاحيّ
محمــود بــن عبــد الله الحســيني الألوســي مجلــة أكاديميــة بلغــار الإســلامية. 2024. رقــم 
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المقدمة
، ثــم  ، وأظهــرَ الباطــنَ بالحَــقِّ ، وأرســلَ رســوله بالحَــقِّ ــقَ الحــقَّ بالحَــقِّ إن الحمــد لله الــذي حقَّ

الصــلاو والســلام علــى نبينــا وعلــى آلــه وأصحابــه الهاديــن المهتديــن. 
أمــا بعــد: فــإن نعمــة الإيمــان أعظــم نعمــة علــى العبــد، فإنــه بهــا تتحقــق ســعادة الدنيــا والآخــرة، 
وميَّــز الله تعالــى الإنســان بالإيمــان والعقــل عــن ســائر مخلوقاتــه، وأن مــن حكمــة الله تعالــى أن 
يعطــي للإنســان الإيمــان والعقــل، وبهمــا يتوصــل ويبصــر الطريــق المســتقيم، ويثبــت وجــود الخالــق 

عــز وجــل. 
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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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ونســال الله العليــم الحكيــم أن يجعــل هــذه المقالــة خالصــة لوجهــه الكريــم، وينفــع بهــا القارئيــن، 
ولــه الحمــد أولا وآخــرا.

المطلب الأول: تعريف الإيمان عند شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي:
مــن المعلــوم أن الألفــاظ باعتبــار مدلولهــا تنقســم إلــى المعنــى اللغــوي والاصطلاحــي؛ فعملُنــا فــي 
هــذا المطلــب عــرضُ معانــي كلمــة »الإيمــان« لغــة واصطلاحــا، وتعريفــات العلمــاء للإيمــان كثيــرة، 

كل منهــم عرفّــه علــى حســب فهمــه وعلمــه بــه، نجملهــا فيمــا يلــي:
الفرع الأول: تعريف الإيمان لغةً وشرعًا: 

قــد اجتهــد الإمــام الآلوســي رحمــه الله تعالــى وبحــث فــي تعريــف الإيمــان، ومــا يتعلــق بــه، عنــد 
ــا رَزَقْناهُــمْ يُنْفِقُــونَ﴾، فقــد قــال الإمــام  ــلاةَ وَمِمَّ قــول الله تعالــى: ﴿الَّذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ بِالْغَيْــبِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ
الآلوســي بــأن الإيمــان لغــةً: التصديــق، أي:  إذعــان  حكــم  المخبــر وقبولــه وجعلــه صادقــا وهــو إفعــال 
مــن الأمــن كأن حقيقــة آمــن بــه آمنــه التكذيــب والمخالفــة ويتعــدى بالــلام، كقــول الله تعالــى: ﴿أَنُؤْمِــنُ 
لَــكَ وَاتَّبَعَــكَ الْأَرْذَلُــونَ﴾، وبالبــاء كمــا أخــرج الإمــام مســلم فــي صحيحــه، قولــه صلــى الله عليــه وســلم: 

بــأن »الإيمــان أن تؤمــن بــالله«، وقــد يطلــق بمعنــى: الوثــوق مــن حيــث إن الواثــق صــار ذا أمــن. 
وأمــا فــي الشــرع: فهــو: »التصديــق بمــا علــم مجــيء النبــي صلــى الله عليــه وســلم بــه ضــرورة 

جمــالا فيمــا علــم إجمــالا«.1  تفصيــلا فيمــا علــم تفصيــلا واإ
وذكر الإمام الآلوسي بأن هذا هو مذهب جمهور المحققين. 

الفرع الثاني: الإيمان الذي هو مناط الأحكام الأخروية:
وبعــد أن ذكــر الإمــام الألوســي تعريــف الإيمــان لغــةً وشــرعًا، وقــد بَيَّــن الخــلاف بيــن العلمــاء فــي 

حقيقــة الإيمــان الــذي ينفــع فــي الآخــرة. نجمــل الآراء فيمــا يلــي:
أولًا: مذهب الأشاعرة:	 

وهــو: »أن مجــرد هــذا المعنــى كاف، لأنــه المقصــود، والإقــرار إنمــا هــو ليعلــم وجــوده، فإنــه أمــر 
باطــن ويجــري عليــه الأحــكام، فمــن صــدق بقلبــه وتــرك الإقــرار مــع تمكنــه منــه كان مؤمنــا شــرعا فيمــا 

بينــه وبيــن الله تعالــى ويكــون مقــره الجنــة«.3 
ثانيًا: مذهب الماتريدية: 

وقــال مــلا علــي القــاري4: وذهــب جمهــور المحققيــن إلــى أن الإيمــان هــو: »التصديــق بالقلــب، 
نمــا الإقــرار شــرط لإجــراء الأحــكام فــي الدنيــا« وهــذا هــو اختيــار الشــيخ أبــي منصــور الماتريــدي5،  واإ

1  سورة البقرة، الآية:3. 

2  سورة الشعرى، الآية:111. 

3  النيســابوري. أبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــيري النيســابوري. المحقــق: أحمــد بــن رفعــت بــن عثمــان حلمــي 

القــره حصــاري - محمــد عــزت بــن عثمــان الزعفــران بوليــوي - أبــو نعمــة الله محمــد شــكري بــن حســن الأنقــروي. الجامــع الصحيــح 
يمَــانِ].  »صحيــح مســلم«. دار الطباعــة العامــرة - تركيــا١٣٣٤ هـــ. ج/1. رقــم الحديــث:8. ص:28. [  كِتَــابُ الْإِ

4  الألوســي. شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني الألوســي )ت ١٢٧٠هـــ(. المحقــق: علــي عبــد البــاري عطيــة. روح 

المعانــي فــي تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثانــي. دار الكتــب العلميــة – بيــروت. ط/1 - ١٤١5 هـــ. ج/1. ص:113. 
5  الألوســي. شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني الألوســي )ت ١٢٧٠هـــ(. المحقــق: علــي عبــد البــاري عطيــة. روح 

المعانــي فــي تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثانــي. دار الكتــب العلميــة – بيــروت. ط/1 - ١٤١5 هـــ. ج/1. ص:113.
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وذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أن: »الإقرار كإشارة الأخرس، لا بد منه«.6
ثالثًا: ما ذهب إليه الكرامية:(7) أن الإيمان شرعاً: »إقرار اللسان بالشهادتين لا غير«.8

رابعًا: رأي الخوارج(9) والمعتزلة: أن كل طاعة إيمان، فرضاً كانت أو نفلًا.
ثم قال الإمام الألوسي: » وأوضح المذاهب أنه: »التصديق«.10

والحاصــل: أن المعانــي اللغويــة والاصطلاحيــة للإيمــان تُكمّــلان بعضهمــا بعضًــا، فالعلاقــة 
بينهمــا علاقــة تكامليــة، وعلِمْنــا مــن التعريفــات المذكــورة أنّ:

الإمــام الآلوســي ذكــر قــول الكراميــة أثنــاء ســرده للأقــوال فــي منــاط الأحــكام الأخرويــة، 	 
والصحيــح أن مــا أورده مــن كلامهــم، إنمــا هــو لإثبــات إيمانــه فــي الدنيــا، أمــا فــي الآخــرة فعندهــم أن 

مــن لــم يوافــق قولــه مــا فــي قلبــه مــن الاعتقــاد الصحيــح فهــو مخلــد فــي النــار.11
كذلــك لــم يذكــر إلا قــولًا واحــداً عــن أبــي الحســن الأشــعري ، وهــو التصديــق، والصحيــح: أن 	 

لــه قــولًا آخــر فــي المســألة، وهــو أن الإيمــان: قــول وعمــل واعتقــاد، فقــد ذكــره فــي »المقــالات« ضمــن 
مقالــه أصحــاب الحديــث وأهــل الســنة، وقــال إنــه بــكل مــا قالــوه يقــول.12

الفرع الثالث: أدلة الآلوسي على ما ذهب إليه.	 
هذا وقد أيد الآلوسي مذهبه بما يلي من الأدلة:)13(	 
اســتدل ببعــض الآيــات التــي فيهــا نســبة الإيمــان إلــى القلــب مثــل قولــه تعالــى:  ))أُوْلَٰٓئِــكَ  كَتَــبَ 	 

ــنُ  فِــي  قُلُوبِكُــمۡۖ((14 يمَٰ ــا  يَدۡخُــلِ  ٱلإِۡ ــنَ((  وقولــه ســبحانه وتعالــى:  ))وَلَمَّ يمَٰ  فِــي قُلُوبِهِــمُ ٱلإِۡ

6 الأشــاعرة: هــم: أصحــاب أبــي الحســن علــي بــن إســماعيل الأشــعري؛ المنتســب إلــى أبــي موســى الأشــعري رضــي الله عنهمــا، 

وســمعت مــن عجيــب الاتفاقــات أن أبــا موســى الأشــعري رضــي الله عنــه كان يقــرر عيــن مــا يقــرر الأشــعري أبــو الحســن فــي 
مذهبــه، ومــن أشــهر علمائهــم، الــرازي والغزالــي والجوينــي، والآمــدي وغيرهــم مــن علمــاء المســلمين. انظــر: الملــل والنحــل. لأبــي 
الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أبــى بكــر أحمــد الشهرســتاني )ت 5٤٨هـــ(. دار مؤسســة الحلبــي – مصــر. ج/1. ص:94. 
7  الألوســي. شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني الألوســي )ت ١٢٧٠هـــ(. المحقــق: علــي عبــد البــاري عطيــة. روح 

المعانــي فــي تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثانــي. دار الكتــب العلميــة – بيــروت. ط/1 - ١٤١5 هـــ. ج/1. ص:114.
8  الإمام الأعظم. أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي )ت ١5٠هـ(. شرح كتاب الفقه الأكبر. للإمام ملا علي القاري الحنفي. 

دار الكتب العلمية – دمشق. ص:125 وما بعدها. 
9  التفتازانــي. بعــد الملــة والديــن العلامــة ســعد الديــن التفتازانــي الهــروي الحنفــي الأشــعري )792-722هـــ(. شــرح العقائــد النســفية 

علــى العقائــد النســفية. لأبــي حفــص نجــم الديــن مفتــي الثفليــن عمــر بــن محمــد النســفي الحنفــي الماتريــدي )461 – 537هـــ(. دار 
إدارة الصديــق دابيــل، غجــرات – الهنــد. ص: 89. 

10  الألوســي. شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني الألوســي )ت ١٢٧٠هـــ(. المحقــق: علــي عبــد البــاري عطيــة. روح 

المعانــي فــي تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثانــي. دار الكتــب العلميــة – بيــروت. ط/1 - ١٤١5 هـــ. ج/1. ص:114.
11  الكراميــة: هــي طائفــة مــن المرجئــة أصحــاب محمــد بــن كــرام )ت 255هـــ(، مــن أهــل سجســتان، وهــم يثبتــون صفــات الله إلا 

أنهــم ينتهــون فيهــا إلــى التجســيم، والمنافقــون عندهــم مــن المؤمنيــن، لأنهــم يقــرون بألســنتهم. انظــر: المقــالات. للأشــعري. ج/1. 
ص:250. و الفــرق بيــن الفــرق. للبغــدادي: ص:202. 

12  الألوســي. شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني الألوســي )ت ١٢٧٠هـــ(. المحقــق: علــي عبــد البــاري عطيــة. روح 

المعانــي فــي تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثانــي. دار الكتــب العلميــة – بيــروت. ط/1 - ١٤١5 هـــ. ج/1. ص:114.
13  الخــوارج: فرقــة خرجــت علــى أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب عــام 37هـــ. بســبب مســألة التحكيــم فــي موقعــة صفيــن، 

وصــاروا يكفــرون مرتكــب الكبيــرة، وقــد قاتلهــم علــي وأصحابــه، انظــر: مقــالات الإســلاميين. لأبــي الحســن الأشــعري. ج/1. 
ص:167. والملــل والنحــل. للشهرســتاني. ج/1. ص:114. والفــرق بيــن الفــرق. للبغــدادي. ص: 72.

14 سورة المجادلة، الآية:22.
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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 (6), 2024

فدلــت هــذه الآيــات ونظائرهــا علــى أن الإيمــان فعــل القلــب، وليــس فعــل القلــب ســوى 	 
التصديــق.
مــا ورد مــن عطــف الأعمــال علــى الإيمــان، كمــا فــي قولــه تعالــى: )) إِنَّ  ٱلَّذِيــنَ  ءَامَنُــواْ 	 

ــتِ((15 ، فــدل علــى مغايــرة الإيمــان للأعمــال. لِحَٰ  وَعَمِلُــواْ  ٱلصَّٰ
ــتِ  وَهُــوَ 	  لِحَٰ جعــل الإيمــان شــرط صحــة الأعمــال، كقولــه عــز وجــل: )) وَمَــن  يَعۡمَــلۡ  مِــنَ  ٱلصَّٰ

 مُؤمِۡــن((16 ، مــع القطــع بــأن المشــروط لا يدخــل فــي الشــرط، لامتنــاع اشــتراط الشــيء لنفســه، إذ 
جــزء الشــرط شــرط.

المطلب الثاني مسألة الإيمان بالأنبياء والرسل عند الإمام الألوسي
إن الإيمان بالأنبياء والرســل أحد أصول الإيمان التي لا يتم إيمان المرء إلا بها، فهم الواســطة 

قامــة حجتــه علــى خلقــه. بيــن الله ســبحانه وتعالــى، وبيــن خلقــه فــي تبليــغ شــرعه، واإ
والأدلة على وجوب الإيمان بهم:

ِ  وَرُسُلِهۦِۚ.17   اَمِنُواْ  بِٱلَّ قوله تعالى: فَٔـ
ِ وَمَلَٰٓئِكَتِــهۦِ وَكُتُبِــهۦِ  بِّــهۦِ وَٱلۡمُؤمِۡنُــونَۚ كُلٌّ ءَامَــنَ بِــٱلَّ سُــولُ بِمَــآ أُنــزِلَ إِلَيۡــهِ مِــن رَّ وقولــه تعالــى:  ءَامَــنَ  ٱلرَّ

سُــلِهۦِۚ.18  ــن رُّ قُ بَيۡــنَ أَحَــدٖ مِّ وَرُسُــلِهۦِ لَا نُفَــرِّ
ــلَاۢ بَعِيــدًا  ِ وَمَلَٰٓئِكَتِــهۦِ وَكُتُبِــهۦِ وَرُسُــلِهۦِ وَٱلۡيَــومِۡ ٱلأۡٓخِــرِ فَقَــدۡ ضَــلَّ ضَلَٰ وقولــه عــز وجــل:  وَمَــن  يَكۡفُــرۡ بِــٱلَّ

 19. ١٣6
يمَــانِ: أَنْ  تُؤْمِــنَ  بِــالِله،  وكمــا جــاء فــي حديــث جبريــل، بــأن الرســول ثلــى الله عليــه وســلم قــال: » الْإِ

 وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُــلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، خَيْرِهِ وَشَــرِّهِ«.20 
ن إرســال الرســل مــن نعــم الله علــى البشــرية فــإن النــاس لا يســتقيم لهــم ديــن ولا ينتظــم لهــم حــال  واإ
إلا بهــم، ضــرورة أنهــم يعرفــون النــاس بربهــم، وبمــا ينفعهــم ويضرهــم، وتفاصيــل الأحــكام والشــرائع 

التــي يســتقيم بهــا حالهــم، ونحــو ذلــك مــن أمــور لا ســبيل إلــى معرفتهــا بالعقــل.
 ومــن الإيمــان بالأنبيــاء والرســل أن نؤمــن بهــم جميعــاً دون تفريــق بينهــم. فالأنبيــاء كلهــم متفقــون 

ن كانــوا مختلفيــن فــي الفــروع. علــى أصــول التوحيــد والشــرائع واإ
وقــد وعــد الله مــن كفــر بواحــد منهــم العــذاب الأليــم، وعــده كافــراً بكلهــم، قــال تعالــى:  كَذَّبَــتۡ  قَــومُۡ 

ــلِينَ سجى.21  ــوحٍ ٱلۡمُرسَۡ نُ
وقــال الإمــام الآلوســي: »وتكذيبهــم المرســلين باعتبــار إجمــاع الــكل علــى التوحيــد وأصــول الشــرائع 

التــي لا تختلــف باختــلاف الأزمنــة والأعصار«.22

15  سورة البروج، الآية:11. 

16  سورة طه. الآية:112.

17  سورة المجادلة، الآية:22. 

18  سورة الحجرات، الآية:14. 

19  سورة البروج، الآية:11. 

20  سورة طه. الآية:112. 

21  سورة النساء، الآية: 105. 

22  سورة البقرة، الآية:285. 
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سُــلِهۦِۚ سجى23 وقد فســره الإمام الآلوســي: »أي:  قُ بَينَۡ أَحَدٖ مِّن رُّ وأما قوله تعالى: سمحلَا نُفَرِّ
بالتصديق والتكذيب كما فعل اليهود والنصارى«.24 

قــال الآلوســي: »لا نفــرق بيــن رســل الله تعالــى، بــأن نؤمــن ببعــض ونكفــر ببعــض، كمــا فعــل 
أهــل الكتابيــن، بــل نؤمــن بهــم جميعــاً، ونصــدق بصحــة رســالة كل واحــد منهــم، وقيــدوا إيمانهــم بذلــك، 
تحقيقــاً للحــق وتنصيصــاً علــى مخالفــة أولئــك المفرقيــن مــن الفريقيــن، بإظهــار الإيمــان بمــا كفــروا بــه، 

فلعنــة الله علــى الكافريــن«25
ومــن الإيمــان بهــم؛ أن ننزلهــم منازلهــم التــي أنزلهموهــا الله تعالــى، دون أن ننتقــص مــن أقدارهــم 

شــيئاً، أو أن نفــرط فــي تقديســهم فنرفعهــم أعلــى ممــا يســتحقون. 
ومــن الإيمــان بهــم عليهــم الســلام، أن نؤمــن بمــا علمنــا منهــم علــى التفصيــل، ومــا لــم نعلمــه منهــم 
قُ بَيـۡـنَ  ِ وَمَلَٰٓئِكَتِــهۦِ وَكُتُبِــهۦِ وَرُسُــلِهۦِ لَا نُفَــرِّ علــى الإجمــال. قــال الآلوســي عنــد قولــه تعالــى:»كُلٌّ ءَامَــنَ بِــٱلَّ
سُــلِه«26. »أي مــن حيــث مجيئهمــا منــه تعالــى علــى وجــه يليــق بشــأن كل منهمــا، ويلــزم  ــن رُّ أَحَــدٖ مِّ

الإيمــان التفصيلــي فيمــا علــم تفصيــلًا مــن كل ذلــك، والإجمالــي فيمــا علــم إجمــالًا«.27 
والخلاصة: 

الإيمان بالأنبياء والرسل من أركان الإيمان، إذ يصح به إيمان المؤمن به. 
ونشــهد أنهــم كانــوا علــى الحــق المبيــن، أي: وعــن جميــع مــا يــؤدي إلــى نقــص مراتبهــم العليــة 

معصوميــن. 
ولا نفرق بين رسل الله تعالى، بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض.

النتائج: 
وفــي ختــام عملِنــا فــي هــذا الموضــوع أردْنــا أن نذكــر ملخّــص بعــضِ النتائــج التــي حصلْنــا فيــه، 

وهــي كالتالــي:
أثبت الإمام الألوسي ما ثبت في القرآن والسنة النبوية في المسائل الاعتقادية. 	 
تبيــن أن مذهــب الإمــام الألوســي يــدور بيــن ثلاثــة مذاهــب، هــي التأويــل والتفويــض والإثبــات، 	 

وبهــذا يكــون قــد أخــذ مــن مذهــب الســلف وهــو الإثبــات، ومذهــب الخلــف بالتأويــل أو التفويــض. 
عــرف الإمــام الآلوســي الإيمــان بالتصديــق والصحيــح: الــذي ذهــب إليــه المحققــون مــن أهــل 	 

اللغــة قديمــاً وحديثــاً، أن لا تــرادف فــي اللغــة. 
حصــر الآلوســي التصديــق فــي القلــب فقــط28، والــذي دلــت عليــه الأحاديــث أنــه يكــون بالقلــب 	 

23  سورة النساء، الآية:136. 

24  النيســابوري. أبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــيري النيســابوري. المحقــق: أحمــد بــن رفعــت بــن عثمــان حلمــي 

القــره حصــاري - محمــد عــزت بــن عثمــان الزعفــران بوليــوي - أبــو نعمــة الله محمــد شــكري بــن حســن الأنقــروي. الجامــع الصحيــح 
يمَــانِ].  »صحيــح مســلم«. دار الطباعــة العامــرة – تركيــا. ج/1. رقــم الحديــث:2. ص:28. [  كِتَــابُ الْإِ

25  سورة الشعرى، الآية:105. 

26  الألوســي. شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني الألوســي )ت ١٢٧٠هـــ(. المحقــق: علــي عبــد البــاري عطيــة. روح 

المعانــي فــي تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثانــي. دار الكتــب العلميــة – بيــروت. ط/1 - ١٤١5 هـــ. ج/10. ص:104.
27  سورة البقرة، الآية:285. 

28  الألوســي. شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني الألوســي )ت ١٢٧٠هـــ(. المحقــق: علــي عبــد البــاري عطيــة. روح 

المعانــي فــي تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثانــي. دار الكتــب العلميــة – بيــروت. ط/1 - ١٤١5 هـــ. ج/2. ص:207.
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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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واللســان والجــوارح، والدليــل قولــه عليــه الصــلاة والســلام: »إن الله كتــب علــى ابــن آدم حظــه مــن 
الزنــا، أدرك ذلــك لا محالــة، فزنــا العيــن النظــر، وزنــا اللســان النطــق، والنفــس تمنــى وتشــتهي 
والفــرج يصــدق ذلــك أو يكذبــه«29. فــدل هــذا الحديــث علــى أن التصديــق ليــس فعــل القلــب فقــط، 

نمــا يتعــدى إلــى الجــوارح أيضــاً. واإ
وأدركْنــا أهميــةَ مســألة مفهــوم الإيمــان عنــد الإمــام الألوســي، والمســائلَ التــي تتفــرع منهــا، وشــعرْنا 	 

باحتيــاج هــذه المســائل إلــى تكثيــر الاهتمــام بهــا، والتوسّــعِ والتدقيــق فيهــا.
ولله الحمد أولا وآخرا وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء!
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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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تفسير الإمام أبو الحسن علي المواردي في مسألة المصادر
فرغيف أحمد بن عيسى

الأكادمية بلغار الإسلامية 
بلغار، الإتحاد الروسي

ahmedahmedov48078@gmail.com

يقــدم المقــال دراســة لأعمــال الإمــام المــواردي، اســمه الكامــل أبــو الحســن علــي بــن 
محمــد البصــري المــواردي. ولــد فــي بغــداد )العــراق( عــام 972 وتوفــي عــام 1058. 
اشــتهر المواردي بإســهاماته الهامة في مجال الفقه الإســلامي )الفقه( والفلســفة السياســية 
والعلــوم الاجتماعيــة. ســبب الاهتمــام بشــخصية الإمــام المــواردي أنــه كان مؤلــف التفســير 
الشــهير »تفســير المــواردي«  أو »النكــت والعيــون« وهــو تعليــق علــى آيــات فرديــة مــن 
القــرآن يشــرح فيهــا المــواردي معناهــا وســياقها. هــذا التفســير هــو واحــد مــن العديــد مــن 
المصــادر لدراســة وفهــم القــرآن وتعاليمــه. ســبب الاهتمــام بشــخصية الإمــام المــواردي أنــه 
كان مؤلف التفســير الشــهير »تفســير المواردي«  أو »النكت والعيون« وهو تعليق على 
آيــات فرديــة مــن القــرآن يشــرح فيهــا المــواردي معناهــا وســياقها. هــذا التفســير هــو واحــد 
مــن العديــد مــن المصــادر لدراســة وفهــم القــرآن وتعاليمــه. النــص يشــرح الســؤال: مــن هــم 
العلمــاء اســتخدم الإمــام المــواردي أعمالهــم فــي مدوناتــه؟ نــرى أنــه اعتمــد علــى أعمــال 
علمــاء الإســلام مشــهورين فــي عصــره مثــل أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري وابــن أبــي 
حاتــم ، فــي أعمــال هــؤلاء العلمــاء تــم النظــر فــي تفســير المعانــي »الخفيــة« فــي عــدد مــن 
آيــات القــرآن. تلخيــص وتراكــم تصريحــات العلمــاء، لخــص تصريحــات أســلافه وخلفائــه، 
وأضــاف اســتنتاجاته. يســرد المقــال بالضبــط المصــادر التــي اعتمــد عليهــا الإمــام المــواردي 

عنــد كتابــة التفســيره.
الكلمات المفتاحيّة: الإمام المواردي، السيرة الذاتية، تفسير القرآن 

للاستشــهاد: فرغيف أحمد بن عيســى. تفســير الإمام أبو الحســن علي المواردي في 
مسألة المصادر \\ مجلة أكاديمية بلغار الإسلامية. 2024. رقم 2 )6(.
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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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В статье представлено исследование трудов имама 
Абу-ль-Хасана Али ибн Мухаммада аль-Басри аль-Мавар-
ди. Он был известен своим вкладом в исламскую юриспру-
денцию (фикх), политическую философию и социальные 
науки. Он является автором тафсира «Тафсир аль-Мавар-
ди», который представляет собой комментарии к отдель-
ным аятам Корана. Автор статьи приходит к выводу, что 
Аль-Марвади в тафсире опирался на труды ученых Абу 
Джафара Мухаммада ибн Джарира ат-Табари и ибн аби Ха-
тима, он обобщил высказывания предшественников, доба-
вив к ним свои выводы.

Ключевые слова: имам аль-Маварди, биография, таф-
сир Корана

Для цитирования: Фаргиев А.И. Тафсир имама 
Абу-ль-Хасана Али ибн Мухаммада аль-Маварди: к вопро-
су об источниках // Вестник Болгарской исламской акаде-
мии. 2024. №2 (6). С. 92–100.

TAFSEER OF IMAM ABU-L-HASAN ALI IBN MUHAMMAD 
AL-MAWARDI: ON THE QUESTION OF SOURCES
A.I. Fargiev 
Bolgar Islamic Academy
Bolgar, Russian Federation
ahmedahmedov48078@gmail.com 

The article presents a study of the works of Imam Abu- 
l-Hasan Ali ibn Muhammad al-Basri al-Mawardi. He was known 
for his contributions to Islamic jurisprudence (Fiqh), political 
philosophy, and social sciences. He is the author of the tafsir 
“Tafsir al-Mawardi”, which is a commentary on individual 
verses of the Quran. The author of the article concludes that 
Al-Marwadi in Tafsir relied on the works of scholars Abu 
Jafar Muhammad ibn Jarir al-Tabari and ibn abi Hatim, he 
summarized the statements of his predecessors, adding his 
own conclusions to them.
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بســم الله الرحمــن الرحيــم الحمــد لله رب العالميــن والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلين ســيدنا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن.

زخــر التاريــخ الإســلامي بالعلمــاء الذيــن كانــوا نــورا ســاطعا للحضــارة الإســلامية العظيمــة، والتــي 
تجلــى فيهــا جمــال البنــاء علــى هــدي وحــي الســماء، وكان الإمــام المــاوردي واحــدًا مــن هــؤلاء العلمــاء 
الذيــن واكبــوا مســيرة الحيــاة علــى ذلــك الهــدى، وأســهموا فــي رفــع صــرح الحضــارة الإســلامية، فــكان 

غــرة علــى ناصيــة تاريخنــا الإســلامي. 
مــام فــي الفقــه والأصــول  الامــام المــاوردي رحمــه الله تعالــى كان مــن وجــوه فقهــاء الشــافعية واإ
والتفســير، وبصيــر بالعربيــة. كان مــن رجــال السياســة البارزيــن فــي الدولــة العباســية وخصوصًــا فــي 

مرحلتهــا المتأخــرة.
وقــد احتــل الإمــام المــاوردي مكانــة بــارزة بيــن علمــاء عصــره، حتــى أصبــح إمامًــا للشــافعية فــي 
عهــده، وبلــغ مــن العلــم درجــة الاجتهــاد، وصــار علمــا يشــار إليــه بالبنــان وترقــى بــه الحــال إلــى أن 

صــار رئيــس قضــاة عصــره، وانتفــع بعلمــه خلــق كثيــر.
وقد عاش الماوردي رحمه الله ما بين )٣6٤ - ٤5٠ هـ ( ، وهي الفترة التي بلغت فيها الثقافة 
الإســلامية أزهــى عصورهــا حيــن بلغــت الدولــة العباســية درجــة عاليــة مــن الرقــي والتقــدم العلمــي، 
وظهــر فيهــا كثيــر مــن العلمــاء البارعيــن، ويُعــد الإمــام المــاوردي واحــدًا مــن هــؤلاء، فقــد طــار اســمه 

فــي الآفــاق ســواء مــن الناحيــة العلميــة أو السياســية.
اسمه ولقبه وأسرته

 ، ، المَاوَرْدِيُّ هو الِإمَامُ العَلاَّمَةُ، أَقْضَى القُضَاةِ، أَبُو الحَسَــنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَبِيْبٍ البَصْرِيُّ
، صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ .[1، ج:18،ص:64 ] افِعِيُّ الشَّ

: وهي  نسبة إلى ماء الورد الذي كان يعمل به هو ووالده. المَاوَرْدِيُّ
لقــب المــاوردي بهــذا اللقــب فــي ســنة تســع وعشــرين وأربعمائــة، واســتمر لــه هــذا اللقــب إلــى أن 

مــات .[7، ج:5،  ص: 955]
ذكــر الخطيــب البغــدادي فــي تاريــخ بغــداد: أن لــه ابنــاً اســمه أبــو الفائــز عبــد الوهــاب الشــاهد ، 
ســمع الحديــث بالبصــرة علــى أبــي الحســن علــي بــن القاســم بــن الحســن النجــاد ، وقــدم بغــداد مــع والــده 
واســتوطنها ، وقبــل قاضــي القضــاة ابــن ماكــولا شــهادته فــي بيــت النوبــة احترامــاً لأبيــه ، توفــي فــي 

العاشــر مــن محــرم ، ســنة ) ٤٤١ هـــ ( فــي حيــاة والــده  10] ج:16، ص:218/219]
ولادته ونشأته

ولــد الإمــام أبــو الحســن المــاوردي بالبصــرة ســنة ) ٣6٤هـــ( ، ونشــأ بهــا محبّــاً للعلــم ، وَلُوعــاً بــه 
ــه بهــا علــى أبــي القاســم عبــد الواحــد بــن الحســين الصيمــري ، المتوفــى  ســنة ســت وثمانيــن  ، وتفقّ

وثلاثمائــة، ، تتلمــذ عليــه فــي علــوم الفقــه.
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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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ثم انتقل إلى بغداد، وأخذ الفقه بها على الشيخ أبي حامد أحمد بن محمد الإسفراييني
)ت ٤٠6 هـــ(. وأخــذ الحديــث ببغــداد عــن أبــي علــي الحســن بــن علــي بــن محمــد الجبلــي؛ 

صاحــب أبــي خليفــة الجمحــي، وجعفــر بــن محمــد بــن الفضــل البغــدادي.
تلاميذه

1 الخطيــب البغــدادي أبــو بكــر أحمــد بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي، أحــد أعــلام الحفــاظ ومهــرة 
الحديــث وأحــد الأئمــة المشــهورين، توفــي ســنة 463 هـــ.

2 ابن خيرون أبو الفضل أحمد بن الحسين المعروف بابن الباقلاني، توفي سنة 388هـ.
توفــي ســنة  بالمقدســي،  الهمذاني،المعــروف  أبوالفضــل  أحمــد  بــن  إبراهيــم  بــن  الملــك  3 عبــد 

489هـــ.
4 علي بن الحسين بن عبد الله الربعي، المعروف بابن عربية، توفي سنة 502هـ. 

 5 محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الباقــي بــن الحســين بــن محمــد بــن طــوق أبــو الفضائــل الربعــي 
الموصيلــي، توفــي ســنة 494هـــ.

مؤلفاته
ذكر المؤرخون للإمام الماوردي إثني عشر كتاباً، نذكر منها بعض الكتب وهي:

 .1الأحكام السلطانية ، وهو من أقدم ما طبع من مؤلفاته رحمه الله متداول ومعروف.
 .2الحــاوي الكبيــر: هــو كتــاب عظيــم فــي عشــر مجلــدات، ويقــال أنــه ثلاثــون مجلــدا ، لــم يؤلــف 

فــي المذهــب مثلــه.
 .3كتــاب الإقنــاع: وهــو مختصــر لكتــاب الحــاوي ، قــال المــاوردي رحمــه الله: بســطت الفقــه فــي 
أربعــة آلاف ورقــة واختصرتــه فــي أربعيــن. يريــد بالمبســوط كتــاب: الحــاوي الكبيــر، وبالمختصــر 

كتــاب: الاقنــاع.
قــال ياقــوت الحمــوي فــي كتابــه معجــم الأدبــاء فــي قصــة تأليــف هــذا الكتــاب: قــرأت فــي مجمــوع 
لبعــض أهــل البصــرة: تقــدم القــادر بــالله إلــى أربعــة مــن أئمــة المســلمين فــي أيامــه فــي المذاهــب الأربعــة 
أن يصنّــف لــه كلّ واحــد منهــم مختصــرا علــى مذهبــه فصنــف لــه المــاوردي »كتــاب الاقنــاع« ، 
وصنــف لــه أبــو الحســين القــدوري مختصــره المعــروف علــى مذهــب أبــي حنيفــة، وصنــف لــه القاضــي 
أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن محمــد بــن نصــر المالكــي مختصــرا آخــر، ولا أدري مــن صنّــف لــه علــى 
مذهــب أحمــد، وعرضــت عليــه فخــرج الخــادم إلــى أقضــى القضــاة المــاوردي وقــال لــه: أميــر المؤمنيــن 

يقــول لــك حفــظ الله عليــك دينــك كمــا حفظــت علينــا ديننــا.
قصة مؤلفاته

لمؤلفــات المــاوردي قصــة ذكرهــا الســبكي فــي كتابــه الطبقــات : قيــل إنــه لــم يظهــر شــيئا مــن 
تصانيفــه فــي حياتــه وجمعهــا فــي موضــع فلمــا دنــت وفاتــه قــال لمــن يثــق بــه الكتــب التــي فــي المــكان 
نمــا لــم أظهرهــا لأنــي لــم أجــد نيــة خالصــة فــإذا عاينــت المــوت ووقعــت فــي  الفلانــي كلهــا تصنيفــي واإ
النــزع فاجعــل يــدك فــي يــدي فــإن قبضــت عليهــا وعصرتهــا فاعلــم أنــه لــم يقبــل منــي شــيء منهــا فاعمــد 
ن بســطت يــدي ولــم أقبــض علــى يــدك فاعلــم أنهــا قــد قبلــت وأنــي قــد  إلــى الكتــب وألقهــا فــي دجلــة واإ
ظفــرت بمــا كنــت أرجــوه مــن النيــة قــال ذلــك الشــخص فلمــا قاربــت المــوت وضعــت يــدي فــي يــده 

فبســطها ولــم يقبــض علــى يــدي فعلمــت أنهــا علامــة القبــول فأظهــرت كتبــه بعــده .
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ثناء العلماء عليه
تنوعــت عبــارات الثنــاء علــى الإمــام المــاوردي مــن جلّــة مــن العلمــاء ممــن عاصــره وجــاء بعــده، 
فيهــا بيــان لمنزلتــه ومكانتــه الكبيــرة فمــن عبــارات العلمــاء فــي مدحــه والثنــاء عليــه وتوثيقــه مــا قالــه 
تلميــذه ابــن خيــرون: كان رجــلًا عظيــم القــدر، مقدمــاً عنــد الســلطان، أحــد الأئمــة، لــه التصانيــف 

الحســان فــي كل فــن مــن العلــم. [4، ج :5 ، ص:218]
اتصــف المــاوردي كمــا يقــول بحــق الشــيخ محمــد أبــو زهــرة رحمــه الله بصفــات جعلتــه فــي الــذروة 

بيــن رجــال العلــم عبــر التاريــخ الإســلامي هــي:
1. ذاكرة واعية، وبديهة حاضرة، وعقل مستقيم.

2. اتزان في القول والعمل.
3. الحلم وضبط النفس.

بعاد النفس عن الغرور، وكان حييًا شديد الحياء، وفيه وقار وهيبة.  4. التواضع واإ
5. الإخلاص.

لمــا صنــف »الإقنــاع«. قــال لــه الخليفــة القــادر بــالله: )حفــظ الله عليــك دينــك كمــا حفظــت علينــا 
ديننــا(. [9،5،ص: 956].

 ،  13: ج   ،5] الشــافعيين.  الفقهــاء  وجــوه  مــن  كان  البغــدادي:  الخطيــب  تلميــذه  عنــه  قــال 
.[587 ص:

قــال عنــه الســبكي رحمــه الله: »كان إمامــا جليــلا رفيــع الشــأن لــه اليــد الباســطة فــي المذهــب 
والتفنــن التــام فــي ســائر العلــوم. [5، ج:2، ص:296]

ويقــول عنــه الشــيرازي: درس بالبصــرة وبغــداد ســنين كثيــرة، ولــه مصنفــات كثيــرة فــي الفقــه 
، ص:131] [1، ج:1  للمذهــب.  حافظــا  وكان  والأدب،  الفقــه  وأصــول  والتفســير 

وفاة الماوردي
ــي الإمــام المــاوردي فــي يــوم الثلاثــاء ســلخ شــهر ربيــع الأول مــن ســنة 450هـــ، ودُفِــنَ مــن  توفِّ
الغــدِ فــي مقبــرة بــاب حــرب ببغــداد، وكان قــد بلــغ 86 ســنة، وصلَّــى عليــه الإمــام الخطيــب البغــدادي 

رحمهمــا الله تعالــى. [4، ج:3، ص:284]
التعريف بتفسير الماوردي

هــو تفســير كامــل للقــرآن الكريــم، اقتصــر فيــه الإمــام المــاوردي علــى تفســير مــا خفــي مــن آيــات 
القــرآن الكريــم، الجلــي الواضــح فتركــه لفهــم القــارىء ، وقــد جمــع فيــه بيــن أقاويــل الســلف والخلــف ، 
كمــا أضــاف إلــى ذلــك مــا ظهــر لــه معنــى محتمــل . وربّتــه ترتيبــا بديعــا، فهــو يحصــر الأقــوال الكثيــرة 
فــي تأويــل الآيــة فــي عــدد، ثــم يفصلهــا الأول فالثانــي فالثالث...الــخ. وينســب كل إلــى قائلــه غالبــا، 

مــع توجيــه لبعــض الأقــوال، وترجيــح، كمــا أنــه يتــرك كثيــرا منهــا بــدون توجيــه وترجيــح.
الأمثــال  بضــرب  الكلمــات، ويوضحهــا  أصــول  فيذكــر  اللغويــة،  بالتفســيرات  فيــه  اعتنــى  وقــد 
والاستشــهاد عليهــا بالشــعر، ويربطهــا بالمعنــى المــراد مــن الآيــة فــي عبــارة موجــزة ناصبــة البيــان.

منهجه في التفسير
وقد بين الماوردي شيئاً من منهجه الإجمالي في مقدمة تفسيره، ومنه:

قــال الإمــام المــاوردي رحمــه الله مبينــا لمنهجــه ، فــي مقدمــة تفســيره :«ولمــا كان الظاهــر الجلــي 
مفهومــا بالتــلاوة ، وكان الغامــض الخفــي لا يعلــم الا مــن وجهيــن : نقــل واجتهــاد، جعلــت كتابــي 
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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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هــذا مقصــورا علــى تأويــل مــا خفــي علمــه ، وتفســير مــا غمــض تصــوره ، جعلتــه جامعــا بيــن أقاويــل 
الســلف والخلــف وموضحــا عــن المؤتلــف والمختلــف ، وذاكــرا مــا ســنح بــه الخاطــر مــن معنــى محتمــل 
، عبــرت عنــه بأنــه محتمــل ليتميــز مــا قيــل ممــا قلتــه، ويعلــم مــا اســتخرج ممــا اســتخرجته ، وعدلــت 
عمــا ظهــر معنــاه مــن فحــواه اكتفــاء بفهــم قارئــه وتصــور تاليــة، ليكــون أقــرب مأخــذاً وأســهل مطلبــاً، 
وقدمــت لتفســيره فصــولا، تكــون لعملــه أصــولا، يســتوضح منهــا مــا اشــتبه تأويلــه، وخفــي دليلــه، وأنــا 

أســتمد الله حســن معونتــه، وأســأله الصــلاة علــى محمــد وآلــه وصحابتــه.

مصادر الماوردي من كتب التفسير:
تأثــر الامــام المــاوردى بمــن ســبقه مــن المفســرين ونقــل عنهــم فــي تفســيره نقــولا متفاوتــة كثــرة وقلــة، 
وأكثــر مــن نقــل عنهــم مــن المفســرين ممــن اشــتهروا بالتفســير ولهــم فيــه كتــب مؤلفــة الامــام أبــو جعفــر 
ابــن جريــر الطبــري الــذي أخــذ عنــه أكثــر المفســرين ممــن جــاءوا بعــده، وينقــل أيضــا مــن أقــوال الامــام 
الكبيــر عبــد الرحمــن بــن أبــي حاتــم ، وأبــي بكــر النقــاش، وأبــي زكريــا الفــراء، وأبــي اســحاق الزجــاج 

، ويحيــى بــن ســلام
وينقــل مــن غيرهــم أيضــا الا أن هــؤلاء أكثــر مــن ينقــل عنهــم فــي تفســيره ولهــم كتــب فــي تفســير 

القــرآن أو معانــي القــرآن امــا مطبوعــة ومتداولــة أو مخطوطــة.
مصادر الماوردي في تفسيره

مصادر الماوردي في الأحاديث والاثار:
تفســير المــاوردي يغلــب عليــه لــون التفســير بالمأثــور ولذلــك فهــو يهتــم بنقــل الاحاديــث النبويــة 
عنــد تفســير كثيــر مــن الآيــات القرآنيــة كذلــك ينقــل بعــض آثــار الصحابــة كعلــي ابــن أبــي طالــب، 
وعبــد الله بــن مســعود . وعبــد الله بــن عبــاس ... وغيرهــم، وأحيانــا يتعــرض لنقدهــا والــرد عليهــا. 

القراءات:
اعتمــد المــاوردي رحمــه الله تعالــى علــى كتــب القــراءات التــي كانــت موجــودة فــي عصــره ككتــاب » 
القــراءات الشــاذة« لابــن خالويــه ، وكتــاب » الحجــة فــي علــل القــراءات الســبع » لأبــي علــي الحســن 
بــن أحمــد الفارســي ، وكتــاب المحتســب فــي تبييــن وجــوه شــواذ القــراءات ، والايضــاح عنهــا ، لأبــي 
الفتــح عثمــان بــن جنــي ، ولقــد اســتفاد أيضــا مــن كتــب مكــي بــن أبــي طالــب القيســي ، وكتــب أبــي 

عمــرو عثمــان بــن ســعيد الدانــي .
مصادر اللغوية والنحوية:

اســتمد المــاوردي مادتــه اللغويــة والنحويــة مــن مصــادر كثيــرة ومتنوعــة فنقــل عــن الكســائي، 
والفــراء، والأخفــش، وثعلــب، والمبــرد، والزجــاج، مــن مؤلفاتهــم فــي معانــي القــرآن.
وعن عبيدة من »مجاز القرآن » وعن الرماني من كتاب » الجامع لعلم القرآن«.

كما نقل عن الخليل بن أحمد ، وسبويه ، وعمرو بن العلاء.
مصادره الفقهية:

يتوســع المــاوردي فــي الفقــه الإســلامي عنــد تعرضــه لتقســيم آيــات الأحــكام وينقــل جملــة كثيــرة 
لأقــوال الفقهــاء مــن الصحابــة والتابعيــن لا ســيما مذهــب الشــافعي الــذي ينتســب اليه.ولقــد اصطفيــت 
ثلــة مــن الآيــات القرآنيــة التــي فســرها المــاوردي مــن ذلــك تفســير قولــه تعالــى: ان الصفــا والمــروة مــن 

شــعائر الله فمــن حــج البيــت أو اعتمــر فــلا جنــاح عليــه أن يطــوف بهمــا .
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 قــال المــاوردي: ورفــع الجنــاح مــن أحــكام المباحــث دون الواجبــات، فذهــب أبــو حنيفــة علــى أنّ 
الســعي بيــن الصفــا والمــروة غيــر واجــب فــي الحــج والعمــرة منســكاً بأمريــن: أحدهمــا: قولــه تعالــى: 
فَ بِهِمَــا{ ورفــع الجنــاح مــن أحــكام المباحــات دون الواجبــات. والثانــي: أن  }فَــلَا جُنَــاحَ عَلَيْــهِ أَن يَطَّــوَّ
فَ بِهِمَــا{. وذهــب الشــافعي , ومالــك ,  ــوَّ ابــن عبــاس وابــن مســعود قَــرَء: }فَــلَا جُنَــاحَ عَلَيْــهِ أَن لَاّ يَطَّ
وفقهــاء الحرميــن , إلــى وجــوب الســعي فــي النســكين تمســكاً بفحــوى الخطــاب ونــص الســنة , وليــس 
فــي قولــه: }فَــلَا جُنَــاحَ{ دليــل علــى إباحتــه دون وجوبــه , لخروجــه علــى ســبب , وهــو أن الصفــا كان 
عليه في الجاهلية صنم اســمه إســاف , وعلى المروة صنم اســمه نائلة , فكانت الجاهلية إذا ســعت 
بيــن الصفــا والمــروة طافــوا حــول الصفــا والمــروة تعظيمــاً لإســاف ونائلــة , فلمــا جــاء الإســلام وألغيــت 
الأصنــام تَكَــرَّهَ المســلمون أن يُوَافِقُــوا الجاهليــة فــي الطــواف حــول الصفــا والمــروة , مجانبــةً لمــا كانــوا 
عليــه مــن تعظيــم إســاف ونائلــة , فأبــاح الله تعالــى ذلــك لهــم فــي الإســلام لاختــلاف القصــد فقــال: }فَــلَا 
فَ  فَ بِهِمَا{. وأما قراءة ابن مســعود , وابن عباس: }فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن لَاّ يَطَّوَّ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّ
بِهِمَــا{ , فــلا حجــة فيهــا علــى ســقوط فــرض الســعي بينهمــا لأن )لا( صلــة فــي الــكلام إذا تقدمهــا 
جَحْــد , كقولــه تعالــى: }مَــا مَنَعَــكَ أَن تَسْــجُدَ إِذْ أَمَرْتــُكَ{ [الأعــراف: ١٢] بمعنــى مــا منعــك أن تســجد.

يعنــى المــاوردي خاصــة بأقــوال الشــافعي رحمــه الله فــي المســائل الفقهيــة كمــا تجــده يشــير إلــى 
أئمــة المذاهــب الأخــرى كأبــي حنيفــة ومالــك وداود الظاهــري ، ولــم يتطــرق للأمــام أحمــد بــن حنبــل 

ولعلــه قــد تأثــر بالطبــري الــذي يــرى أن الإمــام أحمــد محدثــا وليــس فقيهــا.
مكانة تفسير الماوردي

المكانة العلمية لهذا التفسير:
تتجلى المكانة العلمية لهذا التفسير في أمرين:

أولا: فــي مكانــة صاحــب هــذا التفســير، فــإن الإمــام المــاوردي كان فقيهــا وقاضيــا ومفســرا ، ولــه 
مؤلفــات عــدة عظيمــة فــي الفقــه والتفســير والقضــاء كمــا ســبق.

ثانيــا : فــي مكانــة التفســير : فــإن كثيــرا مــن المفســيرين جعلــوا تفســيره مرجعــا لتفاســيرهم، فــلا يــكاد 
يخلــو تفســير مــن التفاســير التــي جــاءت بعــده مــن النقــل عنــه. فمنهــم مــن اقتبــس منهجــه فــي حصــر 

الأقــوال فــي عــدد ثــم تفصيلهــا مــع نســبة كل قــول إلــى قائلــه كابــن الجــوزي )ت5٩٧هـــ(.
فقــد نقــل كثيــرا مــن أقــوال المــاوردي، فتــارة ينســبها إليــه، وأخــرى لا يفعــل ذلــك، كمــا اســتفاد منــه 
القرطبــي المتوفــى ســنة )6٧١هـــ( فنقــل كثيــرا مــن آرائــه فــي تفســيره، وممــن نقــل عنــه - أيضــا - ابــن 

عطيــة )ت 5٤١هـــ( والفخــر الــرازي )ت6٠6هـــ( وغيرهــم مــن المفســرين.
هــذه أهــم المصــادر التــي جمــع منهــا المــاوردي تفســيره، وهــي كمــا تلاحــظ مصــادر أصيلــة لقدمهــا، 
وأصالــة هــذه المصــادر تضفــي علــى تفســير المــاوردي أهميــة كبيــرة حيــث إنــه ســطر فــي تفســيره آراء 
نخبــة مــن العلمــاء الأعــلام حتــى أن بعــض هــذه الكتــب قــد فقــدت، أو لــم تحــظ بالتحقيــق والنشــر 
فأصبــح تفســير المــاوردي مصــدرا لهــذه الآراء التــي احتوتهــا تلــك الكتــب، كمــا أن قــدم مؤلــف هــذا 

التفســير حيــث توفــي ســنة )٤5٠هـــ( جعــل تفســيره مصــدرا.

مراجع المقال :
أبــو اســحاق إبراهيــم بــن علــي الشــيرازي، طبقــات الفقهــاء، دار الرائــد العربــي، بيــروت – لبنــان، . 1

1970م، الطبعــة الأولــى، ١٩٧٠.
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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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УДК 297

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ МУСУЛЬМАНСКОГО РЕЛИГИОЗНОГО 
ДЕЯТЕЛЯ В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Р.Р. Яфаров
Болгарская исламская академия
Болгар, Российская Федерация
abdhak@mail.ru

Задача религиозных деятелей – вести общественную 
работу, объектом которой являются люди с разнообраз-
ными убеждениями, интересами и взглядами на жизнь и 
общество. Часто мусульманские проповедники сталкива-
ются с трудностями в работе, связанными с поиском путей 
взаимодействия с представителями власти, других кон-
фессий, общественными, политическими и социальными 
организациями. Это требует от них креативного подхода к 
работе, высокой эрудированности и познаний в вопросах 
социологии, политики, истории и современных техноло-
гий. Кроме того, религиозному деятелю приходится стал-
киваться с ситуациями, которые не прописаны в религи-
озных книгах. Это может стать причиной его внутреннего 
конфликта с собственными убеждениями мусульманина, 
когда необходимостью идти на сделку со своей совестью 
и верой.

Ключевые слова: ислам, мусульманский религиозный 
деятель, конфессии
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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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THE ROLE OF THE PERSONALITY OF A MUSLIM RELIGIOUS 
FIGURE IN EDUCATIONAL WORK

R.R. Jafarov
Bоlgar Islamic Academy
Bоlgar, Russian Federation
abdhak@mail.ru

The task of religious figures is to conduct public work, 
the object of which are people with diverse beliefs, interests 
and views on life and society. Muslim preachers often face 
difficulties in their work related to finding ways to interact 
with government officials, other faiths, and public, political, 
and social organizations. This requires them to have a creative 
approach to work, high erudition and knowledge in matters 
of sociology, politics, history and modern technology. In 
addition, a religious figure has to deal with situations that are 
not prescribed in religious books. This can cause him to have 
an internal conflict with his own beliefs as a Muslim, when he 
has to make a deal with his conscience and faith.

Key words: Islam, religious figure of Islam, confessions

For citation: Jafarov R.R. The Role of the personality of a 
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Религиозные просветители – это люди, заряженные идеей до-
нести до людей свет, спасти их от тьмы невежества, показать им 
дорогу к счастью в мирской жизни, а также спасению в жизни веч-
ной. В своей работе они встречаются с некоторыми проблемами, а 
именно с неправильными толкованиями религиозных текстов, их 
оторванностью от реалий современной жизни, размышлениями о 
том, что должна быть интерпретация контекстов, разъясняющая 
положение религии применительно к современности, способству-
ющая ее прогрессу и облегчению религиозного просвещения.

Ислам является милостью Всевышнего ко всем людям, не только 
к религиозным мусульманам, но и к представителям других рели-
гий. Современная интерпретация контекстов регулирует правила 
поведения и взаимоотношения мусульман в немусульманском 
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сообществе. В связи с этим современный религиозный просве-
титель, который желает быть успешным в своей миссии, должен 
иметь глубочайшие познания в религии, мудрость, ориентиро-
ваться в современной действительности, и, конечно же, обладать 
коммуникативными навыками, чтобы советоваться с учеными, 
коллегами и единомышленниками [1].

К сожалению, некоторые религиозные деятели создают свой 
ограниченный лишь прихожанами мечети микромир, некую зону 
комфорта, живя в которой они не встречают проблем и трудно-
стей. Они апеллируют к консервативности ислама и к тому, что 
он регулирует лишь отношения между верующими и Богом. Часто 
они, по сути, неправильно доносят посылы религии, ограничива-
ют религиозное просвещение масс. В чем же ошибка? Что приво-
дит их к этому? Что они понимают неправильно?

С одной стороны, действительно, Коран призывает мусульман 
к религиозности, соблюдению религиозных обрядов, ограниче-
ниям в мирской жизни. Всевышний говорит: «О, люди, обещание 
Аллаха истинно, пусть же не совращает вас мирская жизнь…» (Ко-
ран, сура Фатыр, аят 5) [5]. Он призывает нас молиться, соблюдать 
пост, совершать паломничество, не обольщаться мирскими бла-
гами: «Рабы милостивого… проводят ночи в земных и поясных 
поклонах…» (Коран, сура ал-Фуркан, аят 64) [5]. Также в других 
аятах Корана сказано: «В домах Аллаха (мечетях) мужи, которых 
не отвлекают торговля и продажа и от поминания Аллаха и вы-
полнения молитв и выплате закята. Они боятся дня, когда будут 
опрокинуты взоры…» (Коран, сура ан-Нур, аяты 36–37) [5]. Пророк 
Мухаммад учил свою общину: «Будь в этой жизни как путник или 
проходящий странник» (ал-Бухари, 6416). Он наставлял свою об-
щину 5 раз в день коллективно молиться, тратить свое имущество 
на пользу религии, много поститься и совершать паломничество к 
святым местам. Но, как развиваться обществу, в котором все явля-
ются аскетами, проводящими большую часть времени в мечетях, 
не желающих богатства? Ответ на этот вопрос в том, что помимо 
этих контекстов есть и другие, которые применимы к современ-
ным реалиям. Всевышний поведал в Коране: «Стремись в том, что 
даровал тебе Аллах будущей жизни, но не забывай своего удела  
в мирской жизни» (Коран, сура ал-Касас, аят 77) [5].

Коран говорит, что целью существования людей является как 
поклонение Аллаху, так и поддержание баланса, порядка на зем-
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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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ле. Аллах сказал: «Я создал джиннов и людей только для покло-
нения Мне» (Коран, сура аз-Зарият, аят 56) [6]. В другом аяте Ко-
рана Всевышний говорит: «Вот возвестил твой Господь ангелам: 
“Я создам на земле наместника”» (Коран, сура Аль-Бакара, аят 30) 
[6]. То есть вместе с поклонением Создателю людям необходимо 
поддерживать порядок, гармонию на земле. Поэтому верующий 
обязан переживать, радеть, работать не покладая рук на благо об-
щества для комфортной жизни на земле.

Для распространения блага проповедник не ограничивает-
ся только мечетью [2]. Он выходит в общество, налаживает связь  
с властью, даже если государство неисламское. Яркий пример это-
му то, как переселенцы в Аббисинию относились к христианскому 
правителю Негусу [4]. Они жили в немусульманской стране, под-
чинялись законам и даже радели за процветание государства.

Сегодня истинный просветитель обязан налаживать связь  
с представителями социальных групп, например, с националь-
ными диаспорами и обществами, с государственными органами 
власти, особенно в области медицины, образования и культуры. 
Нельзя обойти вниманием и поддерживающих сохранение по-
рядка представителей силовых структур, службу миграционного 
учета и др. Если в этом есть польза, объединение с немусульма-
нами допустимо: «Помогайте друг другу в добре, и не помогайте 
в грехе и посягательстве» (Коран, сура аль-Маида, аят 2) [5]. Та-
кие объединения – это не просто политические реверансы, это 
интерпретированная сунна Пророка Мухаммада. Еще до того, 
как он стал пророком, его позвали на союз чести, целью кото-
рого было возвращение владельцам несправедливо присвоенно-
го имущества на территории Священной Мекки. Через какое-то 
время, когда на его плечи уже легла пророческая миссия, он ска-
зал: «Если бы меня позвали на такой союз, когда я стал мусуль-
манином, я бы, несомненно, ответил бы и принял в нем участие» 
[4: 187].

Современный мусульманский религиозный деятель пропаган-
дирует благотворительные акции и сам принимает в них участие, 
даже если акции направлены не на мусульман. В этом случае ин-
терпретируя аяты о милостыне, мы признаем факт, что Пророк 
признавал благотворительность в отношении всех людей вне ре-
лигиозной принадлежности: «Кормите своей едой других людей» 
(Ат-Тирмизи, 2485). Как передается в хадисах, в месяц Рамадан 
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Посланник Бога был щедр как вольный ветер, а ветер касается 
всех без исключения людей.

Как пример положительных взаимоотношений с другими кон-
фессиями, можно рассмотреть спортивные мероприятия [3]. Про-
рок Мухаммад говорил: «Сильный верующий лучше и любимее 
Аллаху, чем верующий слабый, но в каждом из них есть благо» 
(Муслим, 2664). Спорт – это здоровье для тела, сила и способность 
постоять за себя и своих близкий в моменты опасности, а спортив-
ные состязания – это возможность сблизиться с людьми в нефор-
мальной обстановке, обсудить важные вопросы, завести дружбу, 
нужные связи и знакомства. Мусульманский религиозный деятель 
должен активно принимать участие в спортивных мероприятиях.
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