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Аннотация. Обновление (тадждид) исламской образовательной системы 

обусловлено новыми вызовами, которые невозможно преодолеть без совре-

менных методик и их практического применения в учебном процессе. При 

этом переосмысление образовательного процесса может и должно затро-

нуть самые различные теологические дисциплины, включая даже такие 

классические предметы, как «Толкование Корана» (тафсир).
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Актуальность обновления (тадждид) исламской образовательной 
системы обусловлена тем фактом, что современная эпоха ставит 
перед нами вызовы, которые невозможно преодолеть без новых 

методик и их практического применения в условиях новых реалий.
Обозначенная тема не просто актуальна, но и в достаточной сте-

пени востребована, поскольку на данный момент даже сторонники 
консервативного стиля обучения понимают и в определенной мере 
принимают новые стили и методики преподавания в тех или иных тео-
логических дисциплинах.

Особенности понимания тадждида в исламе

Существующее в исламе понятие «обновление» именуется в араб-
ском языке термином тадждид 1. Но часть мусульман, порой, не отли-
чает его от другого понятия, известного как бид‘а «новшество» 2. В свя-
зи с этим имеется насущная необходимость исследовать прежде всего 
именно это понятие.

Однако в отношении бид‘а существуют разные мнения 3, и пока 
не станет ясным, по какой причине между теологами имеются раз-
ночтения по данному вопросу, начинать исследование по тадждиду 
было бы преждевременно.

Две школы мысли

Как известно, в раннем исламе существовал плюрализм мне-
ний, и в первую очередь он ассоциируется с мазхабами (богословско- 
правовыми школами) 4. Но в понимании происхождения самих мазха-
бов у большой части мусульман имеется серьезный пробел, поскольку 
принято считать, что правовые школы в исламе появились исключи-
тельно благодаря их основателям. В действительности же большая 
часть улемов чаще всего брала за основу уже существовавшие теоло-
гические разработки.

Так, Абу Ханифа (ум. 767) придерживался направления своих учи-
телей, которые, в свою очередь, опирались на методы известного 

1 Более подробно об этом см.: Мухетдинов Д. В. Теология обновления. Исламский неомодер-
низм и проблема традиции. М.: ИД «Медина», 2023. 736 с.

2 Обоснованием такого подхода служит хадис: «Худшими из дел являются новоизобретенные 
(мухдасат), а каждое нововведение (бид‘а) есть заблуждение» (Муслим. Мухтасар сахих Муслим. 
Т. 1. Мекка, 1991. С. 308–309, № 867).

3 Более подробно об этом см.: Гайнутдин Р. Ислам: вероучение, поклонение, нравственность, 
закон. М.: ИД «Медина», 2020. С. 743–760.

4 Там же. С. 717–728.
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сподвижника ‘Абдаллаха ибн Мас‘уда (ум. 650). Эту школу часто назы-
вают «иракской». В Медине же многие следовали традиции другого 
известного сахаба — ‘Абдаллаха ибн ‘Умара (ум. 693). Поэтому данную 
школу называют «мединской». Таким образом, мазхабы как в фикхе, 
так и в акиде — это лишь дальнейшее развитие тех методологических 
установок, которые были сформированы уже во время первых поко-
лений мусульман (ахл ас-салаф) 1.

При этом, на наш взгляд, различия между двумя школами связаны 
не просто с разным пониманием тех или иных айатов и хадисов, а с раз-
личием психологических ментальностей, на основе которой в любом 
обществе всегда выделяются традиционалисты/консерваторы и раци-
оналисты/реформаторы 2.

Именно эти два менталитета и легли в основу двух школ мысли 
в исламе:

1) Асхаб ал-хадис (букв. «люди текста»); в акиде их также называют — 

ахл ал-асар (букв. «люди предания»), то есть хадиситы — традиционалисты;

2) Асхаб ар-ра’й (букв. «люди мнения»); в акиде — ахл ал-калам («люди 

диспута»), то есть рационалисты.

В отношении этих двух групп, которые также иногда именуются 
терминами асхаб ан-накл («люди традиции») и асхаб ал-‘акл («люди 
разума»), нередко встречается весьма упрощенное понимание.

В том числе это вызвано и излишней буквальностью при переводе 
названий: одних именуют «людьми хадиса», тогда как других — «людьми 
собственного мнения». Такой перевод не просто буквален, но, по сути, 
вводит в заблуждение, так как приводит к мысли о том, что первые сле-
дуют «исключительно хадисам», а другие — лишь «собственному мне-
нию». Вывод из этого следует соответствующий, но он весьма упрощен, 
поскольку как те, так и другие используют и хадисы, и разум.

Разница же между этими школами состоит в следующем:

— хадиситы пытаются не выходить за рамки буквального смысла тех 

или иных норм и текстов, ограничивая при этом роль разума;

— рационалисты же стараются не ограничиваться одним лишь бук-

вальным смыслом норм и текстов, расширяя поле деятельности для разума.

Традиционалисты часто пытаются следовать буквальному прочте-
нию того или иного текста, не особенно вдаваясь в такие подробности 

1 Гайнутдин Р. И., Баишев Р. И. Ханафитский мазхаб: история становления, классификация 
и обзор основных источников. Ислам в современном мире. 2022. Т. 18. № 4. С. 27–42. 

2 Более подробно об этом см.: Мухетдинов Д. В. Теология обновления. Исламский неомодер-
низм и проблема традиции. М.: ИД «Медина», 2023. С. 24–35.
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как контекст и ситуативность айатов и хадисов. Кроме того, при выве-
дении фетв они надеются обойтись лишь тем запасом мнений, кото-
рые уже были сформулированы в прошлом, и меняют их лишь тогда, 
когда другого выхода не остается.

Что же касается рационалистов, то они, следуя методологии своих 
учителей, изначально стараются проникнуть в суть священных тек-
стов, учитывая их контекст и ситуативность или, напротив, универ-
сальность. Другой важной особенностью асхаб ар-ра’й является их 
стремление не ждать, когда изменения надо будет вводить по необ-
ходимости, для чего иногда они даже придумывали ситуации, кото-
рых еще не возникало, чтобы быть готовыми к тому моменту, когда 
они в итоге появятся.

Тщательное изучение истории развития исламской теологии пока-
зывает, что среди первых поколений мусульман (ахл ас-салаф) было 
немало тех, кто не просто повторял прежнюю практику, но и отвечал 
на новые, иногда весьма специфичные вопросы 1. Об этом свидетель-
ствует вся мусульманская история, начиная с эпохи праведных хали-
фов (хулафа ар-рашидун).

В теории асхаб ал-хадис выглядят предпочтительнее, в связи с чем 
определенная часть мусульман (особенно недавно пришедшие к исла-
му) испытывает больше симпатий именно к этой школе.

Однако на практике именно асхаб ар-ра’й внесли тот самый импульс, 
который обусловил активное и поступательное развитие исламской тео-
логии. Классический пример этого — отношение к Абу Ханифе со сто-
роны современников ученого: несмотря на критику в его адрес, когда 
теологи сталкивались с  каким-то вопросом, на который не могли най-
ти ответ, они говорили: «Позовите Абу Ханифу» 2.

Другой пример — отношение к дополнительным источникам фик-
ха — в частности, к кийасу («суждение по аналогии»). На ранних этапах 
традиционалисты не принимали эту методику, считая ее бид‘а. Но впо-
следствии, осознав, что по-другому дать ответы на некоторые вопросы 
невозможно (как, например, отношение к наркотикам), они призна-
ли кийас четвертым источником фикха, каковым он сейчас и является 
во всех четырех мазхабах фикха.

В XIX–XX веках одним из главных отличий между двумя направ-
лениями стало отношение к изучению в мусульманских учебных заве-
дениях мирских наук: арифметики, географии, языковедения и других 
предметов 3. В Российском государстве это привело к формированию 

1 Мухетдинов Д. В. Феномен обновления в исламской исторической традиции // Ислам в со-
временном мире. 2022. Т. 18. № 3. С. 43–58.

2 Батыр Р. Абу- Ханифа: жизнь и наследие. Н. Новгород–Ярославль: ИД «Медина», 2007. С. 147.
3 Более подробно об этом см.: Мухетдинов Д. В. Исламское образование в России. М.: ИД «Ме-

дина», 2023. 496 с.
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двух методологических групп — кадимиййа (от арабского кадим, т. е. 
«старый») и джадидиййа (от арабского джадид, т. е. «новый») 1.

Озвученное, конечно, не означает, что одна школа является «пло-
хой», а другая — «хорошей». К примеру, довольно часто теологи из числа 
асхаб ал-хадис становились мухаддисами (хадисоведами), а улемы из чис-
ла асхаб ар-ра’й — факихами (правоведами). И это не удивительно, ведь 
хадисоведение в большей степени является теорией, тогда как фикх — 
практикой, извлекаемой из теории, в том числе из хадисов. Некото-
рые хадисоведы прямо говорили, что фикх лучше оставить правове-
дам, и отмечали, что «мухаддисы — это аптекари, а факихи — лекари» 2.

Таким образом, каждая из школ приносит пользу, но по-своему — 
для движения вперед нужен рационализм, а для непересечения «крас-
ных черт» необходим традиционализм.

Следует отметить и тот факт, что одной из главных причин широкого 
распространения школы ар-ра’й стал тот факт, что часть улемов пришла 
к выводу о необходимости более активного использования рационали-
стических методик после того, как они столкнулись с новыми вызова-
ми 3. Среди таковых можно отметить уже упомянутого ‘Абдаллаха ибн 
Мас‘уда (первого кади Ирака) и известного табиита Хасана ал- Басри.

Данный факт является крайне важным и не до конца осознается 
теми мусульманами, которые полагают, что новые подходы в изуче-
нии и понимании различных богословских аспектов стали распростра-
няться среди мусульман якобы исключительно из-за «нововведенцев». 
Такая точка зрения крайне далека от действительности.

История свидетельствует о том, что изменения стали появляться 
сразу после пророка Мухаммада. Так, во время первого праведного хали-
фа Абу Бакра фактически был сформирован прообраз такого источни-
ка фикха, как иджма‘ («согласованное мнение»), одним из результатов 
которого стало решение о собирании Корана в единый свод.

В период правления ‘Умара изменений было еще больше: совмест-
ное чтение молитвы «Таравих», появление налога харадж и т. д. ‘Усма-
ном был введен в обиход дополнительный (первый) азан в пятничном 
намазе (джум‘а). ‘Али начал вести «идеологические сражения» с харид-
житами и кадаритами, проводя с ними богословские диспуты, в том 
числе и направляя на них своих сторонников.

В качестве еще одного примера можно привести упомянутого Хаса-
на ал- Басри, из трактатов которого становится видно, что происходило 

1 Одним из предшественников джадидов считается мулла Хусаин Фаизхани, сочетавший 
в себе и мирские, и теологические знания, и ратовавший за расширение кругозора мусульман-
ского общества. См.: Фаизханов Х. Высшее медресе. М.: ИД «Медина», 2023.

2 Ас- Саади А. А. Нововведения в исламе. Махачкала: «Ихсан», 2010. С. 40.
3 В частности, среди части мусульман стали распространяться разного рода ереси, включая 

антропоморфизм (т. е. уподобление Создателя созданиям), подтверждение которому многие 
черпали из излишнего буквализма.
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внутри мусульманской теологии в те годы. Так, разъясняя в одном 
из своих посланий такую сложную тему, как предопределение, он отме-
чает, что, по сути, становится едва ли не первым, кто открывает дис-
куссии по данной теме.

«Никто из салафов даже не заговаривал на эту тему и тем более 
не дискутировал по ней — просто потому, что их позиция была един-
ственной. Мы же привнесли в этот вопрос калам лишь потому, что 
люди привнесли отторжение к этому постулату веры. Поэтому, ког-
да исказители привнесли в веру изменения, Всевышний Аллах произвел 
для крепко держащихся Его Писания то, посредством чего они смо-
гут опровергнуть рукотворные сочинения антиисламской направ-
ленности и предупредить умму о губящих душу дьявольских кознях» 1.

Таким образом, положение внутри исламской теологической мыс-
ли было неоднородным уже на ранних этапах мусульманской исто-
рии — одни улемы опасались вдаваться в рассуждения относительно 
тех вопросов, ответов на которые ранее они не слышали; другие же, 
напротив, видели в этом необходимость. Именно из этих двух идей-
ных школ и сформировались мазхабы в фикхе и акиде. При этом ино-
гда некоторые улемы пытались совместить признаки как одной, так 
и другой школы, как это сделал, к примеру, аш- Шафии.

Разное понимание бидаатов

Как уже было отмечено, среди мусульманских теологов имеются 
разные подходы к пониманию термина бид‘а. Неоднозначным явля-
ется и буквальный перевод этого слова: с одной стороны, это — «ново-
введение», с другой стороны — «новинка».

Терминологическое понимание, соответственно, также неоднород-
но: одни теологи (прежде всего, из числа традиционалистов) говорят, 
что бид‘а — это всегда  что-то вредное; другие же (в основном рациона-
листы) так не считают. Первые ссылаются на буквальный смысл одного 
из хадисов, где говорится, что «каждое новшество — это заблуждение» 2. 
Вторые отмечают, что данный хадис не следует трактовать буквально.

Так, известный хадисовед и правовед ан- Навави отмечает: «Сло-
ва “каждое новшество — заблуждение” имеют хоть и общий, но специ-
альный (ограниченный) смысл, и суть этих слов в том, что речь идет 
о большинстве новшеств (а не обо всех)… И сказали улемы: “Новшества 

1 Ал- Бути М. С. Р. Салафийа. М.: «Ансар», 2008. С. 38.
2 Муслим. Мухтасар сахих Муслим. Т. 1.  С. 308–309, № 867.
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бывают 5 видов — обязательные, желательные, запретные, порицаемые 
и дозволенные”» 1.

Среди примеров обязательных и желательных новшеств улемы 
приводят изучение арабской грамматики для правильного понима-
ния Корана или обучение науке о диспутах (калам) 2.

На основании подобного подхода сторонники рационального пути 
подразделяют бид‘а как минимум, на 2 вида: «хорошие» (бид‘а хасана) 
и «плохие» (бид‘а саййиа). Такое понимание основывается не только 
на расширенном понимании упомянутого хадиса, но и следует из пря-
мых цитат как самого Пророка, так и праведных халифов.

Так, Посланник Аллаха говорил: «Тот, кто положит в исламе начало 
хорошему обычаю (сунна хасана), получит вознаграждение за него и воз-
награждение, полученное теми, кто практиковал этот обычай после 
него, ничего не убавляя из их наград. Тот же, кто положит в исламе нача-
ло дурному обычаю (сунна саййиа), на того будет возложен грех за него 
и грех тех, кто практиковал этот обычай после него, ничего не убавляя 
из их грехов» 3.

В свою очередь, второй праведный халиф ‘Умар назвал термином 
бид‘а введенный им обычай совместного чтения дополнительного нама-
за во время месяца рамадан (таравих) 4.

Ибн Хаджар, автор одного из самых известных толкований хади-
сов, говорит по этому поводу следующее: «Новшество (бид‘а) означает 
то, что появилось без предыдущих аналогов. В шариате это слово при-
меняют в качестве противоположности Сунны, и потому оно считает-
ся порицаемым. В действительности же если новшество подпадает под 
то, что одобряется шариатом, то оно будет хорошим. А если подпада-
ет под то, что порицается шариатом, то будет плохим. В противном 
случае оно будет считаться из числа дозволенного. В целом же новше-
ство делится на 5 видов» 5.

Примечательно, что среди тех, кто придерживался подобной пози-
ции, помимо Ибн Хаджара, ан- Навави, ас- Суйуты и других улемов, был 
и основатель одного из мазхабов, известный богослов аш- Шафии 6.

По сути разночтения между двумя позициями являются в боль-
шей степени лексическими (лафзиййа), и то, что одни улемы называют 
бид‘а хасана (хорошим новшеством), другие просто не считают бид‘а 7.

1 Ан- Навави. Сахих Муслим бишарх ан- Навави. Т. 6. Каир, б. г. С. 154.
2 Ас- Саади А. А. Нововведения в исламе. Махачкала: «Ихсан», 2010. С. 16–17.
3 Муслим. Мухтасар сахих Муслим. Т. 1. С. 363–364, № 1017.
4 Ал- Бухари. Сахих ал- Бухари. Эр- Рияд, 1997. С. 396, № 2010.
5 Ибн Хаджар. Фатх ал-бари. Т. 4. Эр- Рияд, 2001. С. 298.
6 Там же. Т. 13.  С. 267.
7 Конечно, не по всем вопросам различия между теологами заключаются лишь в лексике, как, 

например, в случае с мавлидом. Тем не менее во многих вопросах лексика действительно имеет 
первостепенное значение.
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Тадждид и муджаддиды

На основании сказанного можно сделать следующий вывод: тад-
ждид — это то, что не является плохим, запретным и порицаемым нов-
шеством.

При этом о правомочности и действительности тадждида свиде-
тельствует известный хадис: «Поистине, Аллах, Свят Он и Велик, будет 
направлять для этой общины в начале каждого столетия того (тех), кто 
будет обновлять для них их религию» 1.

То, что муджаддиды (те, кто осуществляет тадждид) будут действи-
тельно обновлять исламскую мысль, подтверждается и другими слова-
ми Пророка: «Да порадует Аллах того, кто услышит от нас  что-либо 
и передаст это другим так, как он это услышал, ибо может статься, что 
тот, кому это передадут, усвоит лучше слышавшего» 2. А также: «Моя 
община подобна дождю, и не знаешь, начало его будет лучше или конец» 3.

Несмотря на ясный смысл этих хадисов, среди части мусульман 
распространилась несколько иная точка зрения: тадждид был сужен 
до рамок «очищения ислама от нововведений». Данное обстоятель-
ство привело к тому, что это изначально рационалистическое поня-
тие, по большей части, лишилось своего рационализма и в  какой-то 
степени стало препятствием на пути любых, даже полезных и необхо-
димых изменений.

Однако жизнь и наследие многих известных улемов свидетельству-
ют о том, что именно благодаря тадждиду появилось большое число 
новых идей, посредством которых и происходило развитие исламской 
богословской мысли. Именно развитие, а не просто «очищение от нов-
шеств» и «возврат в прошлое».

История развития мусульманской теологической мысли показыва-
ет, что тадждид существовал уже на ранних этапах исламской истории. 
Ранее приводились примеры новых идей и решений, принятых пра-
ведными халифами. Продолжили эту традицию и основатели мазхабов, 
предложившие новые подходы в отношении и старых, и новых вопро-
сов. Об этом свидетельствуют не только их фетвы, но и факт того, что 
именно в эту эпоху были сформулированы и получили широкое хож-
дение такие источники фикха как кийас и истихсан 4.

1 Абу Дауд. Сунан Аби Давуд. Эр- Рияд, б. г. С. 768, № 4291.
2 Ат- Тирмизи. Ал- Джами’ ас- Сахих [Сунан ат- Тирмизи]. Т. 5.  Бейрут, б. г. С. 33, № 2657.
3 Там же. С. 140, № 2869. Данные хадисы свидетельствуют еще и о том, что последующие 

поколения улемов не обязательно хуже, чем предыдущие.
4 Несмотря на то, что истихсан (т. е. «предпочтение наилучшего») присутствует лишь в хана-

фитской традиции, в других религиозно- правовых школах существуют крайне схожие методики: 
истисхаб («поиск связи») — в шафиитском и истислах («стремление к улучшению») —  в маликит-
ском мазхабах. Примечательно, что одним из синонимов тадждида является такое понятие как 
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Помимо основателей четырех мазхабов и их учеников, в качестве 
примеров «развивающего тадждида» можно привести и деятельность 
других улемов:

— ад- Дуали и других специалистов по арабскому языку, сформули-
ровавших нормы арабской лингвистики и грамматики (нахв), в том чис-
ле и правила расстановки в Коране диакритических точек и огласовок;

— ат- Табари, который одним из первых среди муфассиров масштаб-
но использовал в толковании Корана исраилиййат (предания от бану 
Исраиль), а также составил книгу по всеобщей истории (тарих) 1;

— аль- Вахиди и ас- Суйуты, систематизировавших столь важное 
направление в тафсире как асбаб ан-нузул («причины ниспослания 
аятов Корана»);

— аш- Шатыби, благодаря которому была окончательно сформу-
лирована наука о «целях шариата» (макасыд аш-шари‘а), являющая-
ся важнейшей методологической дисциплиной в исламской теологии.

Главным выводом из списка этих и других мусульманских улемов, 
которые развивали и в определенной степени обновляли богословские 
науки, является факт наличия в исламе такого понятия, как «развиваю-
щий тадждид». Оно подразумевает обновление исламской, в том чис-
ле и богословской мысли, в сторону ее развития и движения вперед, 
а не только лишь возврата в прошлое.

При этом следует отметить, что муджаддидами называли различ-
ных богословов, поскольку в шариате нет четкого критерия относитель-
но того, кто заслуживает этого почетного статуса. Но то, что муджад-
диды в исламе были, есть и будут, более чем очевидно. Таким образом, 
тадждид как обновление исламской мысли — это шариатское понятие, 
и отрицать его означает идти против большинства улемов.

В то же время следует признать, что вопрос конкретизации стату-
са в отношении того или иного богослова является предметом дискус-
сий, которые, однако, не должны приводить к фитне, то есть к раздо-
рам. Следовательно, необходимо научиться приходить к компромиссам, 
даже если  кто-либо не согласен с тем или иным мнением.

Именно так старались вести себя сподвижники, которые тоже 
не всегда были согласны друг с другом. Например, когда они «находи-
лись в пути вместе с Пророком, то постившийся не порицал не соблю-
давшего пост, а не соблюдавший пост не порицал постившегося» 2.

ислах («улучшение; исправление»), которое исходит из тех же корней, что и введенное в оборот 
имамом Маликом понятие истислах.

1 Более подробно об этом см.: Зарипов И. А. Традициональное и рациональное в экзегети-
ческой методологии Мухаммада ибн Джарира ат- Табари (839–923). Minbar. Islamic Studies. 2024. 
№ 17(1). С. 82–96.

2 Ал- Бухари. Сахих ал- Бухари. С. 384, № 1947.
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Как видно из этого ривайата, несмотря на разные мнения, сахабы 
уважали выбор друг друга.

Переосмысление мусульманской 
образовательной системы 

в современную эпоху

Одним из важных принципов формирования новых учебных 
программ по той или иной исламской дисциплине является прин-
цип приоритетности, подразумевающий предпочтение более важ-
ных аспектов перед второстепенными, в том числе учитывая совре-
менные реалии.

В частности, это связано с тем фактом, что в изменившихся усло-
виях жизни часть прежних постулатов в определенной степени поте-
ряли свое значение. В то же время ряд аспектов, которые ранее счи-
тались не столь важными, в нынешнюю эпоху, напротив, приобрели 
большую значимость.

В качестве конкретных примеров можно привести вопрос раб-
ства — средневековый фикх буквально заполнен отсылками на это 
явление. Но сегодня вопрос рабства практически закрыт 1. Так 
зачем же заполнять драгоценное учебное время разбором устарев-
ших вопросов?!

Другой пример, теперь уже из области акиды, связан с атеиз-
мом. Именно атеистическо- материалистическое мировоззрение 
на данный момент становится (если уже не стало) все более и более 
доминирующим, причем во всем мире. И одним из его составляю-
щих является т. н. теория эволюции. Однако практически ни одно 
учебное пособие по акиде не содержит в себе никакого разбора 
этой теории 2.

Не менее важным является и принцип — от простого к сложному. 
Именно такой подход позволяет учащимся успешно входить в учеб-
ный процесс. Данная проблема была озвучена еще Хусаином Фаизха-
новым 3, и она не утратила свою актуальность и сейчас. Ведь, согласно 
Сунне, постепенность является залогом успеха, и в пользу этого мож-
но привести немало примеров.

1 Кстати, единственная страна, где до сих пор существует данное явление — мусульманская 
Мавритания, что показывает, насколько исламский мир еще далек от прогресса.

2 Одним из редких исключений в этом плане служит труд председателя ДУМ РФ Р. Гайнут-
дина «Ислам: вероучение, поклонение, нравственность, закон».

3 Фаизханов  Х. Послание (Рисала) // Хусаин Фаизханов. Жизнь и наследие: историко- 
документальный сборник. Н. Новгород, 2008. С. 29–55.
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Так, запрет на употребление хамра, то есть «того, что опьяняет и дур-
манит», произошел не сразу, а в течение нескольких этапов. Смысл это-
го заключался в следующем: «Поистине, из того, что ниспосылалось 
из Корана, первой была ниспослана сура из числа коротких сур, в кото-
рой упоминается о Рае и Аде. Когда же люди пришли к исламу, было ниспо-
слано о разрешенном и запрещенном. И если бы вначале был ниспослан 
запрет на употребление алкоголя, то люди сказали бы, что они не отка-
жутся от него…» 1

Наконец, еще одним важнейшим моментом является сочетание 
в образовательной программе богословских и мирских (светских) зна-
ний. Об этом в свое время говорили такие известные мыслители, как 
Хусаин Фаизханов 2, Шихабуддин Марджани 3, Муса Бигиев 4, Исмаил 
Гаспринский 5, Мухаммад Икбал 6 и в определенной степени даже Абу 
Хамид ал- Газали 7.

Такого рода совмещение можно осуществлять двумя путями:

1) Посредством введения в учебный курс небогословских предметов, 

в частности, географии или литературы (причем программы по этим дис-

циплинам лучше формировать с мусульманским уклоном, например — 

«Страноведение исламского мира», «Особенности мусульманской лите-

ратуры» и т. д.).

2) Посредством использования некоторых отраслей знаний в отдель-

ных богословских предметах, например — астрономии в акиде (теория 

Большого взрыва), медицины и химии в фикхе (в таких темах как соблю-

дение поста или халал и харам в еде), археологии в истории, религиове-

дения в тафсире, и т. д.

Подобный подход позволит, с одной стороны, разнообразить кру-
гозор мусульманского общества, с другой стороны, привести большин-
ство теологических дисциплин к современной действительности, что 
повысит уровень и престиж исламского образования.

В этом контексте важным представляется озвучивание темы, 
связанной с работой богословов, которые занимаются иджтихадом. 

1 Ал- Бухари. Сахих ал- Бухари. С. 1087, № 4993.
2 Фаизханов Х. Высшее медресе. М.: ИД «Медина», 2023. С. 122–123.
3 Марджани Ш. Абу- Мухаммад Хусаин б[ни] Фаизхан (отрывок из сочинения «Вафийат ал-

аслаф ва нахийат ал-ахлаф») // Хусаин Фаизханов. Жизнь и наследие: историко- документальный 
сборник. 2008. С. 108–115.

4 Бигиев М. Концепция исламского научного университета. М.: ИД «Медина», 2024. С. 696.
5 Гаспринский И. Русское мусульманство. Мысли, заметки, наблюдения // Исмаил Гаспринский 

и рождение единства российских мусульман: материалы научно- практической конференции. 
2011. С. 79–97.

6 Икбал М. Реконструкция религиозной мысли в исламе. М.: «Садра», 2020. С. 99–100.
7 Ал- Газали А. Х. Возрождение религиозных наук. М.: «Нуруль Иршад», 2007. С. 35–36.
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Нынешние реалии позволяют поставить вопрос о необходимости 
коренных изменений в методологии вынесения фетв. Речь идет о при-
влечении к деятельности муджтахидов, профильных специалистов 
по тем или иным наукам.

К примеру, при рассмотрении вопросов, связанных с болезнями, 
при которых запрещается (харам) или порицается (макрух) соблю-
дать пост, разумным представляется консультация профессиональ-
ных медиков, причем вне зависимости от их конфессиональной 
принадлежности. Именно такого рода богословско- медицинский 
симбиоз позволит создать список тех болезней, при которых во вре-
мя соблюдения поста могут возникнуть или усугубиться проблемы 
со здоровьем.

Посредством подобного симбиоза можно решать не только совре-
менные вопросы, но и попытаться разрешить давние богословские 
споры.

В частности, таковыми могут стать разногласия относительно раз-
решенности или запрещенности употребления в пищу мяса тех или 
иных животных. Ведь подчас аргументация улемов по данным вопро-
сам носила неактуальный в современную эпоху характер. Так, аргумен-
ты в пользу порицаемости употребления в пищу конины в том числе 
до сих пор базируются на «использовании лошадей в боевых действи-
ях». Однако на сегодняшний день этот аргумент явным образом поте-
рял свою актуальность.

Что же касается консультации специалистов (в данном случае это 
могут быть медики, зоологи, биологи и др.), то они могли бы исследовать 
конину на предмет пользы и вреда для организма человека и выдать 
свое профессиональное заключение относительно этого вопроса. После 
этого свое слово и должны сказать богословы.

Из других аспектов переосмысления мусульманской образователь-
ной системы можно отметить и важность визуализации учебных посо-
бий, поскольку современное мышление все больше становится клипо-
вым, когда человек воспринимает информацию посредством коротких 
текстов и ярких образов. В таких условиях формирование пособий «по 
старинке» уже не будет отвечать веяниям времени.

В связи с этим новые учебные пособия должны представлять собой 
в определенной степени альбомы, которые, однако, не должны быть 
перенасыщены ни текстом, ни картинками, соблюдая в этом плане 
«золотую середину». Среди примеров такого рода книг: «История ислама 
России» (Д. Мухетдинов), «Дербент. Врата к единобожию» (Д. Хайретди-
нов), «Русь татарская» (Д. Хайретдинов), «Мудрость ислама» (Р. Фрэйд-
жер), «1001 изобретение. Бессмертное наследие мусульманской циви-
лизации» (С. ал- Хасани).
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Создание таких пособий не представляется сложной задачей и пото-
му вполне доступно для мусульманских образовательных учреждений — 
от мектебов и медресе до институтов и академий.

Необходимость изменений 
в преподавании тафсира

Тафсир, то есть «толкование Корана», является одной из важней-
ших теологических дисциплин в исламе. Мусульманские богословы 
единодушны в том, что толкование Корана является предписанием 
для уммы (фард аль-кифайа). Не случайно первый праведный халиф 
Абу Бакр говорил, что он «больше был бы доволен изучением айата, чем 
его простым заучиванием» 1.

Без тафсира верующие обречены на ошибочные трактовки и выво-
ды, которые порой могут приводить к самым печальным последстви-
ям. Примером этого служат хариджиты и их идейные наследники — 
«такфиристы».

Среди основных причин необходимости разъяснений айатов Корана:
— многозначность арабского языка (омонимы, синонимы и т. д.2);
— наличие разных уровней понимания (буквальное, переносное, 

научное…);
— наличие отменяющих и отмененных (насих ва мансух) айатов;
— контекст и ситуативность айатов, в том числе «причины их 

ниспослания» (асбаб ан-нузул).
Одним из ярких примеров, свидетельствующих о необходимости 

тафсира, является самая короткая сура «Ал- Каусар». Даже ее подроб-
ный перевод не дает понимания заложенного в ней смысла, посколь-
ку он ускользает от читателя в силу особой причины ее ниспослания. 
К тому же существует несколько вариантов толкования данной суры, 
и все они считаются правомочными, поскольку опираются на досто-
верные предания.

В связи с этим в рамках реформирования исламской образова-
тельной системы одним из основных аспектов при изучении тафси-
ра должно стать четкое понимание ситуативности целого ряда айатов, 
особенно связанных с военной тематикой. В этом плане крайне важ-
ным является отдельное и комплексное изучение причин ниспосла-
ния тех или иных сур и айатов.

1 Ас- Суйути Дж. Ал- Иткан фи ‘улум ал- Кур’ан. Т. 6. «Марказ ад-дирасат аль- Кур’анийя», б. г. 
С. 2271.

2 Зарипов И. А. Однозначность многозначности: к определению корановедческой дисципли-
ны ал-вуджӯх ва-н-на╔ā’ир // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2023. 
№ 6. C. 160–170.
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Еще одной важной составляющей науки о тафсире является 
вопрос «отмены» (насх) айатов. Часть радикальных группировок 
используют данную тему в своих интересах. К примеру, в их иска-
женных трактовках большинство айатов, призывающих к миру, яко-
бы были «отменены» другими айатами, включая т. н. «айат меча» 
(9: 5). Тщательное изучение вопроса «отменяющих» (насих) и «отме-
ненных» (мансух) айатов может способствовать выбиванию этого 
«оружия» из рук радикалов.

Другим важным вопросом является исследование двух важней-
ших категорий, на которые разделяются некоторые айаты: «общая, 
универсальная» (‘амма) и «специальная, ситуативная» (хасса). Дан-
ная тема освещена в учебной литературе крайне слабо, а в русскоя-
зычном пространстве она вообще практически нигде не озвучивает-
ся. Тогда как целый ряд айатов ниспослан конкретным «адресатам», 
в роли которых могут выступать как отдельные люди, так и группы 
людей или целые сообщества.

Одним из примеров этого служат, к примеру, айаты из суры «Аль- 
А‘раф»: «Прочти им историю о человеке, которому Мы (говорит Все-
вышний от Своего имени) даровали Наши знамения, а он отбросил их. 
Так сатана последовал за ним, и он стал заблудшим. Если бы на то была 
Наша воля, Мы бы возвысили его посредством этого. Но он приник к зем-
ле и стал потакать своим желаниям. Он подобен собаке: если ты замах-
нешься на нее, она высовывает язык, и если ты оставишь ее в покое, она 
(тоже) высовывает язык. Такова притча о тех, кто считает ложью 
Наши знамения» (7: 175–176) 1.

Данные айаты явным образом говорят о конкретном человеке, 
вероятнее всего, об упоминающемся в Библии прорицателе Валааме, 
чья история была хорошо известна и иудеям, и христианам 2.

Еще одним примером служит айат из суры «Ат- Тавба»: «Иудеи ска-
зали: “Узайр — сын Аллаха”…» (9: 30). Очевидно, что эти слова были 
адресованы не всем иудеям, а лишь тем, кто действительно считал или 
называл Узайра (Ездру) «сыном Божьим», ведь в отношении Ездры 
(Эзры) ни в Библии, ни в Талмуде подобные утверждения не встре-
чаются.

Однако среди иудеев (особенно аравийских) вполне могла быть 
отдельная секта с такими верованиями. Кроме того, Ездру действи-
тельно могли называть одним из «бене Элохим» (в переводе с иврита 

1 При переводе Корана здесь и далее использовался труд А. Ю. Али «Священный Коран. 
Смысловой перевод с комментариями» с некоторыми изменениями.

2 Примечательно, что историчность Валаама была подтверждена найденным в 1967 г. в Иор-
дании артефактом — т. н. Валаамской надписью, датируемой приблизительно 800 г. до н. э.

Millard A. Authors, Books, and Readers in the Ancient World // The Oxford Handbook of Biblical 
Studies, 2006. P. 554.
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«дети Божьи»), подразумевая при этом не прямое «сыновство», что все 
равно порицается Всевышним в Коране 1.

Таким образом, изучение айатов на предмет их «адресной» направ-
ленности является насущной необходимостью и несет в себе особое 
значение и интересные перспективы. Это связано с тем обстоятель-
ством, что современные религиоведческие исследования, включая 
изучение различных древних артефактов (манускрипты, таблички, 
стелы и т. д.), позволяют совершать новые, порой довольно важные 
открытия.

Заключение

Тематика таждида и его применения в мусульманской образо-
вательной системе крайне актуальна и востребована. В то же время 
большинство трудов по этой теме носит широкий и потому несколько 
абстрактный характер. Такое положение дел сводит попытки обновле-
ния исламских теологических образовательных программ лишь к тео-
ретическому обсуждению.

Отдельные примеры воплощения «образовательного тадждида» 
в жизнь пока не дают большого эффекта, хотя и указывают тот вектор 
направления, по которому могло бы развиваться исламское образование.

В ходе рассмотрения обозначенных в начале статьи проблем 
и вопросов были выяснены следующие аспекты:

1) Понимание тадждида как отдельного явления и его сопостав-
ление с бидаатом следует начинать не с этих понятий как таковых, 
а с предшествующего им формирования двух школ исламской теоло-
гической мысли — традиционализма (консерватизма) и рационализ-
ма (реформаторства).

2) Переосмысление мусульманской образовательной системы 
в целом представляется возможным и актуальным ввиду изменив-
шихся условий жизни, вызвавших смену целого ряда прежних приори-
тетов. Также уже давно назрел вопрос о введении (или в  какой-то сте-
пени даже возврате) в учебный курс т. н. мирских предметов.

3) Применение тадждида в исламских теологических дисципли-
нах, включая толкование Корана (тафсир), более чем реально, приме-
ры чего приведены в тексте данной статьи.

Одним из главных практических выводов может стать форми-
рование новых учебных программ по различным мусульманским 
богословским предметам. Таким образом, представляется возмож-
ным осуществить преобразование всей исламской образовательной 

1 Пиотровский М. Б. Коранические сказания.  М.: «Наука», 1991. С. 132.
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системы в сторону ее актуализации и приведения к современным 
реалиям 1.

Все озвученное позволяет повысить уровень мусульманского обра-
зования и сделать его более престижным, что в свою очередь должно 
отразиться на интеллектуальном уровне уммы в целом, которой на дан-
ном этапе не хватает поступательного движения вперед, чтобы выйти 
из многовекового застоя мысли.
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RENEWAL OF ISLAMIC THOUGHT 
IN THE FIELD OF THE MUSLIM 

EDUCATIONAL SYSTEM

Abstract. The renewal (tajdid) of the Islamic educational system is due 
to new challenges that cannot be overcome without modern methods and 
their practical application in the educational process. At the same time, 
rethinking the educational process can and should aff ect a wide variety of 
theological disciplines, including even such classical subjects as “Interpre-
tation of the Qur’an” (tafsir).
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lamic education, mujaddid, reformation, tajdid, tafsir.
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