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Современный мир стремительно меняется, и мусульман-
ская умма, пробудившись после долгой «спячки», пытается за-
нять достойное место в формирующемся «мировом порядке». 
Но что могут дать современной цивилизации мусульманские 
народы? В чём будет заключена их историческая миссия в но-
вом тысячелетии? В чём причины их нынешней отсталости и 
будут ли они преодолены? Отвечая на эти вопросы, известный  
арабский мыслитель Абу Сулайман даёт собственную интер-
претацию общественно-политических процессов в исламском 
мире и намечает конкретные шаги для преодоления нынешне-
го кризиса. Книга представляет интерес для всех, кто изучает 
идейно-политические течения на мусульманском Востоке.

Абу Сулайман, ‘Абд ал-Хамид. Кризис мусульман- 
ского разума / Пер. с арабского, примечания к ха- 
дисам и послесловие Э.Р. Кулиев.  – СПб.: Изда- 
тельство Litobook, 2022. – 348 с.
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Проблема метафизического статуса ценностей...

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ни для кого не секрет, что мусульманская умма пе-
реживает тяжёлые времена. Она разделена и находит-
ся в упадке. Она потеряла свою самобытность, её ин- 
ституты разрушены, и она не способна выйти из этого  
пагубного состояния. Очевидно, что перемены в умме  
неизбежны, особенно после того, как мусульмане столк- 
нулись с деспотизмом и насильственным внедрением за-
рубежного опыта на протяжении более чем двух столе- 
тий и осознали, что соприкосновение с западной циви-
лизацией в крупных культурных центрах, прежде всего  
в Турции и в Египте, создаёт для них проблемы.

На протяжении длительного периода истории му- 
сульмане слепо перенимали чужой опыт в вопросах  
политики и государственного устройства, культуры и 
управления, норм поведения и общественных отноше- 
ний, науки и искусства. Несмотря на это, они так и  
не добились желаемого. В лучшем случае они топтались 
на месте, а в действительности разрыв между ними и их 
конкурентами стремительно увеличивался. И причина  
этого в том, что мусульманские лидеры не сумели пра-
вильно определить, откуда следует начать преобразова-
ния и двигаться к правильным целям.

После долгих размышлений на эту тему, после рас- 
смотрения разных мнений и изучения предыдущих по-
пыток мусульман преодолеть кризис, а также после точ-
ной и объективной оценки данного опыта мы пришли 
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к заключению, что процесс трансформации уммы дол-
жен начаться с идеи. Идеи всегда естественным обра-
зом предшествуют поступкам, как правильным, так и  
ошибочным. Следовательно, только правильная идея 
может лечь в основу истинного возрождения и вывести  
мусульманскую умму из удушающего кризиса. А по-
скольку мусульманская мысль формируется под влия- 
нием нашей религии, поскольку именно ислам являет-
ся воплощением духа нашей уммы, определяет её внут- 
ренний мир, пробуждает её совесть и разжигает в ней  
способность к созиданию, творчеству, борьбе и сотруд-
ничеству, только исламская идея отвечает её интересам. 
Одним словом, долгожданные перемены в умме долж-
ны начинаться с реформирования мусульманской мыс-
ли и опираться на ислам, на его доктрину, ценности,  
нормы, этические принципы и источники.

Понятие «исламская мысль» имеет общий смысл,  
и его интерпретации сильно различаются. Поэтому мы 
считаем необходимым уточнить его смысл и категори-
ально-понятийный аппарат. Это поможет нам прийти  
к общему знаменателю и свести наши представления  
к общему мнению. И настоящая книга является серьёз-
ным вкладом в разъяснение этой проблемы и путей её  
решения.

Начинается книга с критического изучения и оценки 
традиционной исламской мысли. Вслед за этим рассма-
триваются принципы и источники исламской методо-
логии, разъясняется универсальность данной методоло-
гии, её сферы применения и средств и выявляются её  
общие черты и различия с научной методологией. После  
этого автор приступает к рассмотрению основ социаль-
ных и гуманитарных наук в свете концепции исламиза-
ции знания, а завершается данный труд обсуждением 
двух вопросов: будущего ислама и будущего человече- 
ства. В заключении автор выражает убеждённость в том, 
что соблюдение принципов ислама является важнейшей  
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задачей, стоящей перед уммой. Это её будущее и её судь- 
ба, её цель и средство для выхода из кризиса, для построе- 
ния новой цивилизации и для нового возрождения.

Несомненно, корректировка методологии исламской  
мысли, возвращение к истокам, переход от частностей 
к целому, от внешней стороны вопроса к его сути, вы-
ведение общих принципов и норм в соответствии с ис-
ламским учением – это гарантия успеха и правильности  
процесса преобразования исламской мысли, который 
позволит умме вернуться на прямой путь. И это – глав-
ная цель написания данной книги.

Возможно, некоторые читатели решат, что досточти-
мый автор придаёт этому вопросу больше значения, чем 
оно того стоит. Однако нет никаких сомнений в том,  
что проблема исламской мысли носит фундаменталь-
ный характер и имеет первостепенное значение. С этим 
согласны все мусульманские мыслители. Кроме того,  
помещая данный вопрос на передний план, мы не от-
казываемся от рассмотрения других проблем, потому 
что добиться настоящего подъёма можно при рассмот- 
рении через призму ислама всех актуальных вопросов.

Проблемам кризиса мысли, становления арабско-
го самосознания, перестройки мусульманского мыш-
ления, мусульманской мысли и методологии посвяще- 
но много исследований, однако данный труд занима-
ет среди них особое место и характеризуется особой  
направленностью. Анализируя кризис мусульманской  
уммы, его идеологическое и методологическое измере-
ние и исторические предпосылки, автор предлагает осо-
бое и весьма прозорливое видение проблемы, которое  
едва ли встретишь в других трудах, написанных на эту 
тему. Он замечает связи между частностями, которые  
другие авторы упоминают вскользь или рассматривают  
односторонне, извлекает из них полезные уроки и де-
лает последовательные выводы. Это лишь некоторые  
преимущества целостного и всеобъемлющего подхода,  
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которым известен автор данного труда. Он не отвлека-
ется на второстепенные вопросы, не вступает в акаде-
мические или схоластические дискуссии и не позволяет  
себе занимать ими внимание читателя. Напротив, он бе- 
рёт его за руку и указывает ему прямо на полезный вы- 
вод или назидательный урок. Ввиду этого стиль автора  
может показаться, на первый взгляд, трудным для вос-
приятия. Однако при повторном прочтении текста в све- 
те целей и основных идей автора читатель без труда 
уловит ход его мыслей.

Погрузившись в чтение этой книги, нетрудно заме-
тить, что это не обычный рассказ и не художественное 
сочинение, изобилующее риторическими оборотами и  
стилистическими приёмами. Читатель обнаруживает пе- 
ред собой кладезь мыслей, которые теребят его разум и  
берут его за душу, убеждая в своей правильности. Автор  
книги – упорный борец, который всю свою жизнь вы-
носил трудности исламского призыва, тяготы и бре- 
мя борьбы. Страдания мусульман для него не тема 
для обычного разговора и не предмет художественно-
го вымысла. Это его собственные страдания и пережи-
вания. Это крик его души. Будь он поэтом, очевидно,  
библиотеки были бы переполнены сборниками его уди-
вительных стихов. Будь он профессиональным писате-
лем, библиография его трудов не уместилась бы на не-
скольких листах. Каждая его мысль в руках искусного 
писателя может превратиться в целую книгу или даже 
нечто большее. Он необычный мыслитель. Он движим 
устремлениями уммы и смыслом её существования.  
Иногда в его словах ощущаются грубость воина и твёр-
дость командующего. Он говорит прямо, не уклоняясь 
от цели, не ходя вокруг да около, не обвиваясь вокруг 
читателя в надежде найти путь к его сердцу и разуму.  
Он не выжидает удобного момента, а буквально сотря-
сает читателя своими словами, обращая его внимание 
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на главную цель, чтобы истина, пока ещё не поздно, 
прояснилась.

С момента завершения этого труда до его первой пу-
бликации прошло немало времени. В течение несколь-
ких лет автор выжидал подходящий момент, когда 
мусульманские идеологи и общественные деятели, на-
конец, будут готовы объективно, глубоко и всесторонне 
взглянуть на положение уммы, не предаваясь эмоциям, 
не ища оправданий, не защищая собственные интересы  
и не руководствуясь политическими целями. Эпохаль-
ные события последних лет обозначили важность изда- 
ния этой книги, а также рассмотрения, изучения и пуб- 
личного обсуждения поднятых в ней проблем. Мы на-
деемся, что этот труд и затронутые в нём важные во-
просы вызовут неподдельный интерес у мусульманских  
учёных, интеллигенции и молодёжи.

Мы молим Аллаха, чтобы эта книга стала полезной 
и оправдала наши ожидания. Поистине, Он всемогущ! 
И в заключение воздадим хвалу Аллаху, Господу миров.

Херндон, Вирджиния

раби‘ I, 1412 г. Х./ Сентябрь 1991 г.
таХа джабир ал-‘УлВани
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благослове-
ние нашему господину Мухаммаду, его семье и всем его 
сподвижникам!

Дорогой читатель!
Перед тобой необычная книга. Это не сборник изре-

чений и не художественное произведение. Это исследо-
вание, размышления и анализ, который занимал мои  
мысли на протяжении всей жизни. Предметом этого ис-
следования является проблема мусульманской уммы  
или даже сама мусульманская умма. С того момента, 
как я научился читать, говорить и размышлять, мой 
разум и моя душа были открыты для страданий и пере-
живаний мусульман, выражаемых писателями и поэта-
ми. Я вырос в Мекке, где началось ниспослание Корана 
и восхождение пророка ислама . В классной комнате, 
среди множества книг, перед моими глазами раскрыва-
лись радостные и горькие страницы нашей истории.  
В моём воображении оживали видные мусульманские 
деятели. Время от времени моя душа переполнялась  
болью и сожалением, а осознание глубины нынешнего 
кризиса наполняло моё сердце решимостью изменить  
положение.

За годы своей жизни я накопил опыт и знания, но ни- 
когда не переставал размышлять о бедственном поло-
жении уммы. Я постоянно задавался вопросом о при- 
чинах её неудач, поражений и упадка. Не привыкший 
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бояться и уклоняться от прямоты, мой разум не мог сми- 
риться с неудовлетворительными и неправильными от- 
ветами. Благодаря хорошему образованию и жизнен-
ному опыту мне удалось изучить как исламское насле-
дие, так и современные науки. Это позволило мне вни-
мательно изучить положение уммы, проанализировать  
причины её нынешнего кризиса и настойчиво искать от-
веты на свои вопросы. Я не желал рыдать и причитать, 
гневаться и предаваться эмоциям. Положение уммы ка-
залось мне запутанной проблемой, нуждающейся в глу-
боком осмыслении, изучении и анализе. И для её раз-
решения я мобилизовал все свои внутренние ресурсы,  
использовал все практические навыки, весь свой иссле- 
довательский опыт. И днём, и ночью я изучал историю 
ислама, событие за событием, пытаясь проследить и по-
нять её ход. Моей единственной целью было установить 
истину и найти решение. Я готов был пожертвовать  
всем, чем угодно, чтобы освободить умму и избавить её 
от страданий.

Дорогой читатель!
Я работал над этой книгой, принимая проблемы 

уммы близко к сердцу. Её болезни – мои болезни, а её  
страдания – мои страдания. Исторические события и  
память о прошлом касаются самых глубин моего серд-
ца. Меня не покидают переживание за нынешнее поло-
жение уммы и тревога за её будущее. Вряд ли кто-ли-
бо сможет испытать её боль и ощутить её страдания 
сильнее, чем человек, который изучает болезнь уммы 
и разъясняет способы её излечения. Каждое несчастье, 
бедствие и поражение мусульман я воспринимаю как 
свои собственные. Поэтому написанное мной не следу-
ет рассматривать как грубость, критику или оскорбле-
ние в адрес мусульман, как посягательство на их права.  
Скорее, это изложение моей точки зрения, откровен-
ный разговор, который может уколоть своей правдиво-
стью и обидеть своей прямотой.
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Дорогой читатель!
Несмотря на тон этой книги, я нисколько не забы-

ваю о том благе, которое заключено в мусульманской  
умме, о её достоинствах и способностях, о прекрасных 
качествах мусульман, об их набожности, щедрости и ис-
кренности. Однако я не собираюсь расхваливать нашу 
умму, искать для неё оправдание или утешать её. Всё это  
неплохо, но я всей душой желаю заполнить образовав-
шуюся брешь и избавить мусульман от отсталости, уни-
жения и страданий. И если я не уделил достаточно вни-
мания оценке вклада уммы в мировую цивилизацию и  
восхвалению её выдающихся сынов, учёных, вождей, 
молодёжи и моджахедов, то лишь потому, что в нынеш-
нее непростое время я стремился выявить болезнь и най- 
ти способ её излечения.

Я не настаиваю на том, что всем сказанным в этой 
книге и всеми моими рассуждениями обязательно ру-
ководствоваться, и не опасаюсь того, что некоторые из  
них окажутся ошибочными. Моя единственная цель – 
вовлечь читателей в рассмотрение и обсуждение моего 
видения причин, приведших нашу умму к её нынешнему 
положению. Я буду счастлив, если этот труд станет по-
водом для дискуссий, обсуждений и обмена мнениями, 
которые помогут разобраться в сути проблемы, преодо-
леть препятствия, стоящие перед мусульманами, и раз-
веять их скорбь и печаль. И не имеет значения, совпадёт 
найденное решение с выводами и предложениями авто-
ра или нет. В нашем положении нет ничего лучше слова 
истины, которое произносится с правильным намерени-
ем, затрагивает суть проблемы и направлено на её раз-
решение.

Я стремился к тому, чтобы данная книга стала цен-
ным вкладом в формирование образа сильной и дееспо-
собной мусульманской уммы, не расколотой, не бес-
сильной и не состоящей из больных индивидов, обществ 
и институтов, но олицетворяющей истину, прямой путь  
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и могущество; уммы, на возможности, достижения, идеа- 
лы, положение, цели и средства которой будут равнять- 
ся другие.

Несмотря на скромный объём этого труда, прочте- 
ние его будет нелёгким, потому что предмет данного ис-
следования достаточно сложен и многогранен. Он за-
трагивает многовековую историю необъятной мусуль-
манской уммы, историю многих народов, поколений и  
столетий. Для того чтобы связать воедино отдельные 
фрагменты и правильно понять намёки, тезисы и выво-
ды автора, необходимо иметь определённый багаж зна-
ний в области истории и законов развития этносов и ци-
вилизаций.

Я надеюсь, что читатель найдёт время и проявит долж- 
ное терпение для того, чтобы правильно понять проб- 
лемы, поднятые в этой книге, на изучение которых у ав- 
тора ушли многие годы. Очевидно, быстрое перели-
стывание книги позволит читателю понять лишь неко-
торые мелочи и поверхностные детали. Поняв слова и 
их значения, он не станет задумываться и размышлять  
над ними, и такой подход покроет его путь ещё боль-
шим мраком. Причина этого в том, что из-за обширно-
сти рассматриваемой темы я не вдавался в подробно-
сти, не иллюстрировал свои выводы свидетельствами и 
доказательствами и не оспаривал другие точки зрения  
в той степени, в которой я уделил внимание первосте-
пенным и ключевым вопросам.

Я надеюсь, что академические и культурные круги,  
политики и общественные деятели в мусульманских  
странах с должным вниманием отнесутся к этой книге, 
к содержащимся в ней идеям и взглядам, касающимся 
кризиса мусульманской мысли, потери целостного, ме-
тодологического видения мира и путей выхода из та- 
кого положения. Хочется верить, что она станет нача-
лом серьёзного и откровенного диалога, который под-
толкнёт нас к новым исследованиям и размышлениям.  
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Мы больше не испытываем страха и робости. Настало  
время понять самую суть кризиса, жертвой которого стал  
мусульманский разум, и найти действенные пути и сред-
ства его преодоления.

В своём труде я не стремился умалить значение ка-
кого-либо течения в исламе или кого-либо из улемов.  
Мне хорошо известны вера, искренность, самопожерт-
вование и готовность к джихаду, которые живут в серд-
цах сынов нашей уммы и её учёных и которыми отли-
чались наши предшественники. Этот труд – попытка  
объективного осмысления хода истории мусульманской  
уммы и событий, которые подтолкнули отдельных лю-
дей и целые государства на туманный путь, которым 
трудно идти вперёд и которому трудно найти альтерна-
тиву. Суть не в порицании и не в обвинении, не в утеше-
нии и не в оправдании. Это лишь попытка проследить и 
понять, изучить и проанализировать. И я надеюсь, что  
она приблизит исполнение желаний каждого искрен-
него мусульманина и поможет устранить препятствия  
на пути нашей уммы, даже если они таятся в глубине на- 
ших сердец и в нашем сознании.

Хочется верить, что мусульманские мыслители и ин-
теллектуалы, наши руководители и наша молодёжь при-
ступят к выполнению своей миссии, возьмутся за неё 
самым решительным образом и своими поступками от-
ветят на вызовы современности. Для этого не нужно от-
казываться от своей индивидуальности и самобытности, 
искать дополнительные средства или приносить новые  
жертвы, призывать к уважению ценностей и принципов, 
читать больше проповедей и давать волю пустым эмо-
циям. Добиться этого удастся только изменив способ  
мышления! Это, в свою очередь, сделает возможным из-
менение методов воспитания и перестройки обществен-
ных отношений и институтов. Только так мусульмане  
смогут измениться изнутри и приобрести новые знания, 
умения и навыки.
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Таким образом, тема этой книги и нашей дискус-
сии – выявление болезни мусульманской уммы, нахож-
дение путей её излечения и методов её оздоровления.  
Эта проблема волнует каждого мыслящего мусульма-
нина, каждого интеллектуала, искренне стремящегося  
к истине, независимо от того, на чьей она стороне. Толь-
ко благодаря чистому намерению и объективной кри-
тике можно выработать зрелый подход, при котором 
наши взгляды будут дополнять друг друга, а наши сред-
ства будут объединены для достижения общей цели.

У разрушенной стены

В данной книге собраны лекции и статьи, которые, 
как уже было отмечено, я начал писать со студенческой 
скамьи. Некоторые из них в основе своей содержат под-
робности и разъяснения, которым не было места в этой 
ёмкой работе. Я приступил к объединению этих статей  
и выступлений в черновом варианте в 1984 г., когда 
начал исполнять обязанности генерального директора 
Международного института исламской мысли в США.  
Из-за большой занятости я работал над книгой целых 
два года. В течение этого срока мне привелось прочесть 
лекции по данной проблеме в разных странах и во мно-
гих университетах. Это лишь придало мне уверенности 
в правильности и важности тех предположений, кото- 
рые я делаю в своей книге. Более того, многие авторы  
стали сотрудничать с нашим институтом, исследуя и  
углублённо изучая разные аспекты данной проблемы.  
Поэтому я не спешил с изданием этой книги, желая апро- 
бировать её в ходе лекций и занятий и опустить те дета-
ли, которые интересуют меня лично и отвлекают от ос- 
новных вопросов.

В настоящее время я полон решимости издать кни-
гу и вынести поднятые в ней проблемы на обсужде- 
ние мусульманской интеллигенции, чтобы расширить 
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перспективы исследования, приступить к применению 
на практике его результатов и дополнить его новыми  
теоретическими и практическими вопросами. В этой свя- 
зи считаю необходимым разъяснить важность данной  
книги в свете последних событий, произошедших в мире.

Речь идёт не о разногласиях, войнах и трагедиях 
в арабо-мусульманском мире. Всё это мало отличает- 
ся от трагических событий последних веков, таких как 
уничтожение мусульман в Андалусии или страдания  
мусульман в ЭльКудсе (Иерусалиме) и в целом на па- 
лестинской земле. Я имею в виду развал марксистской  
империи в Восточной Европе и крушение советской по- 
литической и экономической системы. В свете методо- 
логии, предложенной в данной книге, эти события при-
обретают для мусульман не только политическое зна- 
чение, связанное с падением империи, у которой неко-
торые государства без особой пользы искали защиты  
от Запада. Скорее, они имеют идеологическое и циви-
лизационное значение.

Мы не должны забывать, что марксизм, по сути, яв- 
ляется западным реформаторским учением. Карл Маркс  
был одним из крупнейших западных философов, вид-
ным представителем современной западной мысли и  
одним из вождей реформаторского движения. Сути 
этого не изменяет даже информационная война между 
Западом, с одной стороны, и между Россией, восточ-
но-европейскими странами и марксистскими партиями 
в Италии, во Франции, в Греции и в ряде других запад- 
но-европейских стран, с другой стороны. Из-за этого  
противостояния многие полагают, что марксистское дви- 
жение является чуждым и враждебным западной мыс-
ли. В действительности же целью марксизма было очи-
щение и доведение до совершенства основных принци- 
пов западной цивилизации и мысли.

Дело в том, что на определённом этапе западная ци- 
вилизация испытала на себе сильное влияние исламского  
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мира. Европейцы рано поняли, что христианство в его 
средневековых формах полно заблуждений, порока и  
предрассудков и что в нём нет истинного идеологиче-
ского стержня, необходимого для исправления и вы- 
здоровления. Поэтому они объявили разум своим авто-
ритетом, а материальный успех – своей целью. Религию 
же они сохранили на уровне обрядов и традиций вну-
три церквей, не позволяя ей вмешиваться в обществен-
ную жизнь. Опираясь на разум, западная цивилизация 
продвигалась вперёд в различных сферах материальной 
жизни. Между тем её духовная и нравственная энергия, 
источником которой были реформаторские церкви, по-
степенно угасала.

Со временем духовная пустота и социальные поро-
ки, возникшие вследствие такой мифологизации, стали 
заметны, и европейские мыслители стали искать выход  
из сложившегося положения. Деятели Французской рево- 
люции даже попытались обожествить разум и построить  
храмы для его почитания. Одним из самых массовых 
и ярких движений за избавление от мифов и реализа-
цию основных принципов западной цивилизации в их  
чистом виде стал марксизм. Его последователи призна-
вали только материальные формы бытия, и человек был 
предоставлен самому себе. Открыто декларировались  
неверие, безбожие и отказ от религии. В реформатор-
ской идеологии Маркса не было места ни для души,  
ни для откровения, которое направляло бы человека  
к духовно-нравственным идеалам.

Эти принципы легли в основу марксистско-больше-
вистского эксперимента, который на протяжении не- 
скольких десятилетий осуществлялся на разных конти- 
нентах. Вскоре после окончания безнравственной и пре- 
ступной войны в Афганистане этот эксперимент прова- 
лился, завершившись острым общественно-политиче- 
ским, нравственным и экономическим кризисом. Во- 
преки целям, которые ставили перед собой марксисты,  
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всё закончилось с точностью до наоборот. Западные  
средства массовой информации вовсю трезвонили по это- 
му поводу, заявляя о победе над марксизмом и не скры-
вая своего злорадства. Они и сейчас продолжают гово-
рить о выгодах, приобретённых в результате крушения 
марксистской системы под влиянием западного капита- 
лизма. И многие люди восхищаются этим представле-
нием и верят этой пропаганде.

Для того чтобы не очнуться спустя много десятиле-
тий с пустыми руками и разрушенными мечтами, нуж-
но иметь ясное представление о современной цивили- 
зации. Необходимо знать, что не только марксистская 
система оказалась перед лицом краха и социально-эко-
номического и духовного кризиса. Западные общества  
тоже переживают глубокий социально-экономический 
и нравственный кризис, угрожающий их существова- 
нию, и поэтому беспокойство и ощущение отсутствия 
социально-экономических гарантий не покидают лю-
дей на Западе. Ввиду слабости духовного стержня и от-
сутствия божественного руководства западный человек 
полностью предоставлен самому себе и своему ограни-
ченному разуму, и это первопричина пороков совре-
менного западного общества. И чем быстрее остатки  
духовности, божественного послания и доверия к нему 
растворяются в рационализме и материализме запад-
ной цивилизации, тем тяжелее становится её состояние 
и тем острее ощущается её кризис. Крах порочного и 
провального марксистского эксперимента усугубил этот 
кризис, внёс ещё большую неясность в будущее Запада  
и поставил его перед необходимостью начать с нуля.

Нам следует различать между марксизмом как за-
падной реформаторской идеологией, не справившей- 
ся с поставленными перед ней задачами, и между госу-
дарственным планированием экономики. Государство  
не должно вмешиваться во все вопросы и сферы эко-
номики. Но и оставлять частный сектор без контроля и  
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позволять предпринимателям самостоятельно планиро-
вать свою деятельность, руководствуясь законом спро-
са и предложения, тоже неправильно. Государства Азии  
и Африки, попавшие в зависимость от Запада, следо-
вали этим путём несколько столетий, но их положение  
от этого только ухудшилось. И в промышленном, и в тех- 
нологическом отношении они значительно уступают Рос- 
сии и тем странам, которые находились в сфере влия-
ния Советского Союза.

Из этого можно сделать один-единственный вывод: 
только достижение баланса между ролью личности и  
коллектива, к которому призывает ислам во всех сфе-
рах жизнедеятельности, открывает перед личностью воз- 
можности для проявления инициативы и для самоот-
дачи и одновременно обязывает коллектив заботиться  
о слабых, защищать права обездоленных и поддержи-
вать дух братства и солидарности в обществе.

Благодаря вмешательству государства в экономи- 
ку Россия успешно преодолела индустриальную отста- 
лость, которая имела место в ХIХ веке. Она воспри-
няла требования индустриального и технологического  
развития в чрезмерном коллективистском понимании 
и дорого заплатила за это. Россия долго не могла осво- 
бодиться от духа коллективизма и подвинуть людей на про- 
явление личной инициативы в работе, пока, наконец, со- 
циалистический строй не разрушился от царящего в нём  
произвола и бюрократизма.

Подлинная мораль этих событий в том, что кризис 
современной цивилизации продолжает углубляться и  
приобретает всё более угрожающие масштабы и что по-
требность в принятии спасительных мер сегодня ощу-
щается наиболее остро. И поэтому мы обязаны, руко-
водствуясь принципом единобожия и наместничества,  
сделать всё возможное для разъяснения сути ислама,  
его слаженности и стройности. Мы должны привести со- 
временную науку в соответствие с откровением, разумом  
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и человеческой природой и поддерживать гармонию 
между духовной, нравственной и материальной состав-
ляющими нашего бытия, между ролью личности и об- 
щества. Только так мы выполним свой религиозный  
долг, освободим мусульман, поможем человечеству и  
укрепим устои мировой цивилизации.

Основа такого рода начинания – дееспособная и 
здоровая идея, свободно сочетающаяся с правильным  
мировоззрением и духовно-нравственными принципа-
ми. Любая цивилизация в истории человечества подни-
малась и реформировалась только благодаря эффектив-
ному мировоззрению, опирающемуся на рациональные 
принципы, на блистательную идею и на сбалансирован-
ную методологию.

О Аллах, покажи нам истину истиной и надели нас 
способностью следовать ей и покажи нам ложь ложью 
и надели нас способностью сторониться её! Мы мо-
лим Пречистого и Всевышнего Господа о верном руко-
водстве, благоразумии, содействии, помощи и прямоте.  
Поистине, Он – Слышащий и Внимающий мольбам!

‘абд ал-Хамид аХмад абУ СУлайман 
КУала-лУмпУр, малайзия

1991 г./1412 г. Х.
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Проблема метафизического статуса ценностей...

ГЛАВА I 

СОВРЕМЕННАЯ ИСЛАМСКАЯ
АC�ᾹЛА: ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ

1.1. Три подхода к решению проблемы
Каждый, кто изучает современное состояние мусуль-

манской уммы, без труда замечает её культурную отста-
лость, политическое бессилие и гуманитарные пробле-
мы, притом что она располагает огромными людскими 
и материальными ресурсами и обладает высокими цен-
ностями и устоями. В этом заключается самая суть кри- 
зиса, поразившего мусульманский мир во всех его угол- 
ках. Такое отсталое и бесцельное существование не мо-
жет не беспокоить разум мусульман, которые всегда  
были созидательной и целеустремлённой уммой. И впол- 
не естественно, что они жаждут возрождения, реформы,  
обновления и пробуждения.

Для того чтобы устранить системные недостатки в му- 
сульманском мире и создать условия для его успешного 
излечения, необходимо понять причины этих недостат-
ков, причины отсталости и слабости, которые впервые 
за всю историю поставили под угрозу существование 
нашей уммы. Произошло это из-за цивилизационного  
вызова, брошенного Западом образу жизни мусульман, 
их мышлению и их институтам. И для осмысления при-
чин наших недостатков и истоков современного циви-
лизационного кризиса в исламском мире мы нуждаем-
ся в глубоком анализе всех сторон жизнедеятельности 
уммы и причин, из-за которых она погрузилась и про-
должает погружаться в глубокий мрак.
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Вот уже несколько столетий исламский мир топчет-
ся на месте и переживает упадок. Почти все его регио- 
ны, за исключением, пожалуй, некоторых бесплодных, 
труднодоступных и отдалённых областей, были коло-
низированы европейскими государствами. Ещё большее 
сожаление и горечь вызывает то, что исламский мир и 
сегодня остаётся рынком сбыта зарубежных промыш-
ленных товаров и источником дешёвого сырья и неква-
лифицированной рабочей силы. Мировые державы кон- 
курируют между собой за влияние в мусульманских 
странах, которые совершенно неспособны прокормить 
себя и нуждаются в научных знаниях, технологиях, 
производственных мощностях, опытных специалистах, 
современных институтах и всех слагающих сильного  
суверенного государства.

Причины слабости и упадка уммы уходят своими 
корнями в её историю, причём они начали проявлять-
ся не сразу. В начале фазы упадка многие государства  
владеют большими богатствами и продолжают насла-
ждаться плодами былого развития и прогресса. Таким 
было и положение исламского мира. Роскошь, богат-
ство, численность населения и архитектурные сооруже-
ния ещё напоминали о его величии, но уже можно было 
заметить признаки грядущего заката. Владения мусуль-
ман не расширялись, повсюду распространились нече-
стие и коррупция, наступательная политика сменилась  
оборонительной, враги успешно вторгались на земли  
мусульман, были разорены Багдад, Эль-Кудс, Кордова 
и другие города.

Для понимания причин нашей слабости и нашего 
упадка нужно различать между собственно причинами 
и между факторами, которые усиливают их. Например, 
появление различных сект, течений и заблудших групп 
не является чем-то новым. В прошлом ереси испове- 
довали сначала сабаиты, потом – карматы, исмаилли-
ты, нусайриты, друзы и многие другие. В наше время  
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существуют бахаиты, ахмадиты, кадианиты, национа- 
листы, атеисты. Возникновение этих течений было след-
ствием язв, которые появились и стали распространять-
ся на «теле» уммы, когда она из-за угроз со стороны  
Персидской и Византийской империй была вынуждена 
передать руководство армиями Халифата военачальни-
кам из бедуинских племён, лишь недавно обратившихся 
в ислам. Их племенное мышление не было полностью 
трансформировано под влиянием ислама, и очень ско-
ро они спровоцировали «великую смуту» и свержение  
третьего праведного халифа ‘Усмана ибн ‘Аффана (да бу- 
дет доволен им Аллах!). Они положили конец правед-
ному халифату в Лучезарной Медине, столице государ-
ства нашего пророка . Впоследствии это привело к воз- 
никновению нескольких государств, в которых бушева-
ли межплеменные и межэтнические распри, а исламские 
принципы были смешаны с традициями доисламской 
эпохи. Эти государства не идут ни в какое сравнение  
с праведным халифатом, даже несмотря на то, что от-
носительно последнего периода его существования хо-
дят разнотолки, которые, кстати, весьма сомнительны и 
едва ли подтверждаются при тщательном научном рас-
смотрении.

Если мы сумеем понять всю глубину пропасти, в ко-
торую свалилась наша умма, то осознаем тяжесть наше-
го положения и всю серьёзность усилий, которые необ-
ходимо уже сегодня приложить для избавления от тех 
бед и несчастий, которые одно за другим постигают 
наши страны и народы. И если упадок, бессилие и стра-
дания мусульман сегодня являются объективным фак-
том, признаваемым всеми честными и разумными людь-
ми, то относительно путей преодоления этого кризиса  
нет такой же ясности и какого-либо согласия.

Кризис и болезнь уммы усугубляются из-за распро-
странения внутри неё современного вольнодумства, эт-
ноцентристских, националистических, атеистических и  



22

кризис мусульманского разума

анархических группировок, которые практически повсе-
местно заглушают голоса самих мусульман. Мы видим, 
как им помогают мнимые реформаторы, призывающие 
на ложный путь. Они распространяют их взгляды лю-
быми способами, прибегая к хитрости и принуждению,  
расставляя силки и ловушки. Они представляют их по-
явление как признак оздоровления общества и прогрес-
сивный путь развития, хотя в действительности послед-
ствия этих идеологий для уммы ужасны. Они углубляют 
её раны, умножают причины её страданий и слабости и  
позволяют болезням и врагам легко одолевать её.

Поэтому сегодня нас мучает вопрос: с чего же на- 
чинается правильный путь к выходу из этого кризиса?  
Мы постараемся ответить на этот вопрос, но сперва долж- 
ны обозначить возможные пути развития нашей уммы. 
На нынешнем этапе перед нами три возможных пути:

а) зарубежный путь, или просто зарубежное реше-
ние. Оно опирается на современный западный опыт  
во всех его формах и проявлениях (индивидуализм, тота- 
литаризм, секуляризм, атеизм, капитализм, марксизм);

б) традиционалистский путь, или историческое ис-
ламское решение. Оно опирается на исторический опыт 
мусульман без учёта пространственно-временного кон-
текста и его значения;

в) современная исламская аc �āла1, или современ-
ное исламское решение. Оно представляет собой ответ  

1 Теоретически термин аc �āла «самобытность», «подлин- 
ность» не нуждается в дополнительном пояснении, потому  
что он предполагает связь с основой и позитивное отношение 
к реальности. Однако ввиду искажённости и двойственности  
мусульманской культуры его интерпретируют по-разному. 

Традиционалисты понимают под ним возврат к историче-
скому прошлому и замыкание на проблемах и событиях про-
шлых веков. При этом современность в их понимании – это 
не изучение и решение актуальных проблем, а вестернизация и  
отказ от исламских ценностей и принципов. Носители светских
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на вызовы современности, опирающийся на исламские 
принципы.

Если мусульманская умма и её руководители хотят 
вернуть себе былую мощь и благополучие, то они долж-
ны последовательно решить четыре задачи:

– определить верный путь выхода из кризиса;
– обрести полную уверенность в его правильности;
– двигаться твёрдым шагом к намеченным целям;
– обеспечить мусульман средствами, необходимыми 

для достижения успеха, и научить их пользоваться ими.
Учёные, философы и политики, рассматривая дан-

ную проблему, нередко сразу приступают к разъясне- 
нию того решения, которое они считают правильным.  
Для того чтобы убедить других в своей правоте, они 
описывают свой подход во всех деталях, не уделяя вни-
мания альтернативным решениям, пусть даже неверным  
или менее эффективным. Они не разъясняют их оши-
бочность и не подвергают их критике. Из-за этого му- 
сульманам очень трудно дать объективную оценку суще- 
ствующим подходам, сравнить их и найти правильное 
решение. Как следствие, значительная часть уммы продол- 
жает верить пропаганде и следовать неверными путями.

На наш взгляд, самый эффективный и предпочти- 
тельный способ решения данной проблемы – описать  
альтернативные решения и разъяснить основные при-
чины их ошибочности и бесперспективности, а потом 
подробно рассмотреть правильное решение и аргу- 
менты в его пользу. В данной книге мы решили восполь-
зоваться именно этим методом, потому что считаем  

и западных ценностей, наоборот, под словом аc �āла подразу- 
мевают отсталость, а под современностью – западный образ  
жизни. Для того чтобы смысл, который мы вкладываем в эти 
слова был ясен, мы решили объединить оба термина. И это  
значит, что речь идёт о решении проблем современности, ис- 
ходя из ценностей и принципов ислама.
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его наиболее приемлемым для мусульманской уммы, 
подверженной акцентированной идеологической и куль- 
турной экспансии. Мусульмане сбиты с толку, пребыва-
ют в замешательстве и остро нуждаются в знании того, 
почему другие решения и пути преодоления кризиса яв-
ляются ошибочными и бесполезными. И только после  
этого они смогут уверенно встать на правильный путь и  
успешно двигаться по нему, если на то будет воля Аллаха.

1.1.1. Зарубежное решение

Этот подход владеет умами сторонников реформ 
и социального переустройства мусульманского мира  
на протяжении более двух столетий, с тех пор как Ос- 
манское государство под натиском западно-европей-
ских держав осознало их военное превосходство, отста-
лость собственной армии и государственной системы,  
а также свою неспособность ответить на вызовы и до-
стижения Запада. Поэтому в ХVIII веке, в период прав-
ления султана Селима III, османы принялись решитель-
но заимствовать европейский опыт. Они считали такого 
рода подражательство единственным путём к могуще-
ству и возрождению. Но, зациклившись на имитации  
зарубежного опыта и заимствовании научных и техни- 
ческих достижений, они в конечном счёте лишились соб- 
ственного видения мира.

Для подготовки военнослужащих по западному об- 
разцу в Османском государстве были основаны первый 
инженерный колледж и первая военная академия совре-
менного типа. Решимость османских султанов осуще-
ствить этот план и вернуть себе утраченное могущество 
была настолько велика, что целые подразделения тра-
диционной османской армии, состоявшие из янычаров, 
были уничтожены и сожжены в своих казармах за то,  
что выступили против модернизации армии и формиро- 
вания воинских подразделений по европейскому образцу.



25

Современная исламская ас�āла: единственное решение

Стремление османских правителей подражать евро- 
пейцам росло, и они начали отправлять молодёжь для по- 
лучения образования в Европе. По возвращении на ро-
дину, эти образованные люди, перенявшие европейскую 
культуру, инициировали новую волну вестернизации.  
Политические и социальные реформы по европейскому 
образцу рассматривались как условие для возникнове-
ния социокультурной среды, необходимой для преобра-
зований в академической, административной и военной 
сферах, на которые османские правители рассчитыва-
ли для успешного возрождения империи. Результатом  
такого мышления стали многочисленные либеральные 
перемены в политике и в общественной жизни, которые 
во второй половине ХIХ века увенчались принятием так  
называемой «Конституцией Мидхат-паши».

К сожалению, этот план оказался таким же неудач- 
ным, как и предыдущие попытки реформировать устрой-
ство Османского государства. Не менее показательным 
и печальным является опыт модернизации в Египте, ко-
торая началась в ХVIII веке, в годы французского втор-
жения, осуществлялась в период правления Мухаммада 
‘Али и во время английской оккупации и продолжается 
по сей день, а также опыт других арабских и мусуль-
манских стран Азии и Африки. Несмотря на продол-
жающие попытки подражать Западу, мусульманский 
мир в целом остаётся больным, разорванным на части и 
пребывает в упадочном состоянии, а цивилизационная 
пропасть, отделяющая нас от развитых стран, продол- 
жает углубляться и расширяться не в нашу пользу.

Понять объективные причины этих неудач при же-
лании нетрудно. Народы подобны живому организму,  
но устроены они гораздо сложнее, чем отдельно взятый 
индивид. Их труднее привести в движение и мобилизо-
вать на созидательный процесс и на преодоление скры- 
тых препятствий. У каждого народа свои ценности, убеж- 
дения, представления и стимулы, своя психология и  
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своя история. Они формируют не только внутренний мир  
отдельного человека, но и целого народа. И если нет пра- 
вильного понимания этих элементов, формирующих на- 
род и его движущие силы, то мобилизовать его внутрен-
ние ресурсы на борьбу и на созидательную деятельность  
очень трудно.

Факторы, мотивирующие одного человека, могут не ока- 
зывать никакого влияния на другого человека. Это спра- 
ведливо и по отношению к народам. То, что мотивиру-
ет один народ, может совершенно не влиять на другой. 
У каждого народа свои стимулы и приоритеты. Поэто-
му при определении плана действий и реформ нельзя  
слепо имитировать чужой опыт, не имея ясного пред-
ставления об особенностях наций и существующих меж- 
ду ними различиях. В противном случае судьба мусуль-
манской уммы в будущем будет не лучше той участи,  
которая выпала на её долю за столетия имитации и внед- 
рения чужого опыта.

Примеры из недавней истории

Простым и убедительным подтверждением сказан-
ного нами является влияние банковской системы, за-
имствованной мусульманами у Запада. Зародившийся  
в западном мире, этот институт вполне отвечает его эко-
номическим и коммерческим интересам. Когда же бан-
ковская система была импортирована в мусульманские 
страны в том виде, в котором она существует на Запа-
де, её влияние на новую среду и на устои мусульман-
ского общества – ввиду различий между убеждениями  
и ценностями – оказалось пагубным. Появление банков 
стало причиной разделения мусульман, соперничества 
между ними и имело крайне негативные последствия. 
Банки не способствовали экономическому подъёму и  
развитию, а наоборот, лишили мусульманские народы  
сил, мотивации, энтузиазма и облегчили установление  
иностранного владычества над их богатствами.
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Причина того, что западная банковская система не при- 
несла пользы мусульманским обществам, несмотря на её  
успешное развитие на Западе, где она является одним 
из инструментов существующей капиталистической си-
стемы, очевидно, заключается в том, что принципы её 
внедрения и работы чужды исламской экономической  
системе. Появление банков поставило мусульман и ис-
ламскую умму перед трудным выбором: заимствовать 
зарубежный опыт (т. е. принять неисламские принци-
пы и ценности и вступить в ростовщические отношения 
с банками) в надежде на процветание и экономическую 
мощь в этом мире и тем самым обречь себя на вечное 
несчастье и мучения в последней жизни либо согласить-
ся на бедность и унижение в этом мире, сохранив вер-
ность исламским ценностям и законам и отказавшись 
от сотрудничества с банковскими структурами, в надеж- 
де на благополучие и успех в последней жизни.

Религиозное сознание мусульманина побуждает его  
обустраивать свой быт в этом мире и одновременно стре- 
миться к награде, успеху и блаженству в последней жиз-
ни. Оно лишено двойственности и не видит противоре-
чий между тем, что хорошо и приносит пользу в этом  
мире, и между тем, что хорошо и приносит пользу по-
сле смерти. Появление исламских банков в наше вре-
мя – это попытка частично решить проблему и найти  
альтернативное исламское решение. Они позволяют на-
деяться на удовлетворение потребностей современной 
исламской уммы, в том числе на предоставление веру-
ющим финансовых и экономических услуг в той фор- 
ме, которая сочетается с мусульманской индивидуаль-
ностью и мусульманским мышлением.

Мусульманская умма и зарубежное решение

Имитацию зарубежного опыта можно сравнить с теат- 
ральным представлением, в котором мусульманская ум- 
ма выступает в роли зрителя. Мусульмане не участвуют  
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в происходящем на сцене, а само представление не от-
ражает того, что в реальности происходит в мусульман- 
ском мире. Всё, что могут делать мусульмане, – выра-
жать своё неудовольствие посредством криков и возгла-
сов всякий раз, когда этого требует сценарий. Однако 
они не получили роль в этой драме – актёрами в ней 
являются политики и общественные деятели. Поэтому  
всякий раз, когда театральное действие заканчивается, 
когда кто-либо из политических руководителей лишает-
ся власти и уходит со сцены, мусульмане просто отря-
хиваются от него и возвращаются к своей прежней жиз-
ни, словно ничего не произошло. И начинается новое  
действие, новое представление с участием других актё-
ров, наступает очередной виток подражания историче- 
скому или зарубежному опыту.

Разница между мышлением прогрессивных народов, 
их политическим руководством и их институтами, су-
ществующими в родной для себя среде, и между мыш-
лением отсталых народов, их руководителями и ин- 
ститутами заключается в том, что в первом случае они 
органически связаны с сущностью, психологией, ценно-
стями и потребностями этих народов. Благодаря этим 
идеям и установкам власти и народ выступают единой 
командой, созидающей и добивающейся тех целей, ко-
торые стоят перед ними.

Такой фундаментальный подход к проблеме позво-
ляет нам дать правильную оценку «политической ко- 
медии», которая разыгрывается в странах «третьего 
мира», в частности в мусульманском мире. Он объясня-
ет различия между природой власти, политики и управ-
ления в развитых и в отсталых странах. Он также объ-
ясняет, как эти различия сказываются на взаимосвязи  
между действием и взаимодействием, которая характе-
ризует общество и происходящие в нём изменения, ко-
торая произрастает из реальности, неразрывно связана 
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с ней, влияет на неё и одновременно испытывает на себе 
её влияние.

Для того чтобы больше не тратить время на имитацию  
зарубежного опыта и не усиливать страдания и боль му- 
сульманской уммы, мы должны понять идеологическое  
и культурное измерение заимствованных решений. Наша 
умма не заслуживает того, чтобы наши идеологи и по-
литики, будь то националисты, марксисты и прочие се-
куляристы-западники, после нескольких веков неудач и 
провалов продолжали следовать по «заколдованному  
кругу» путём, который ведёт в никуда. После всех этих 
бед и неудач, после беспрецедентных разочарований и 
поражений, их идеи можно охарактеризовать словами  
поэта: «Его лекарство было самой болезнью». Идеи на-
ционалистов, марксистов и прочих сторонников запад-
ного секуляризма строятся на частностях и не имеют  
целостной аргументации. Поэтому они не способны ра-
зорвать тот порочный круг, в котором они оказались,  
ориентируясь на своих западных партнёров и опираясь 
на их источники.

Зрелые мусульманские интеллектуалы и руководите-
ли обязаны последовать единственным правильным пу-
тём, который открыт перед ними, каким бы трудным он 
ни казался вначале. Они должны обрести уверенность  
в том, что источником искомого решения могут быть  
только их религия, их земля и их история. Они долж-
ны найти свой собственный ответ на вызовы времени,  
а не то горький опыт, выстраданный мусульманскими  
народами за последние столетия, покажется им ничем  
по сравнению с новыми проблемами. Конечно, мусуль-
манские лидеры и интеллектуалы, независимо от их  
склонностей и предпочтений, – а вместе с ними и му-
сульманские народы – могут строить иллюзии о спасе- 
нии, прогрессе и могуществе. Но если они не откажут-
ся от нынешних средств, способов и форм мышления и  
не поставят перед собой чёткие цели, то собранные ими  
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плоды будут горче тех, которые мусульмане пожинают  
до сих пор. Мусульманские интеллектуалы и лидеры  
просто обязаны найти собственное решение. Они долж-
ны сформулировать его цели, источники и правильные 
критерии и попытаться извлечь его из недр мусульман-
ской мысли, культуры и истории.

1.1.2. Историческое исламское решение

Традиционалистское решение было испробовано му-
сульманами много веков назад. Оно заключается в том, 
что при определении задач, стоящих перед уммой, и пу-
тей её дальнейшего развития пространственно-времен-
ной контекст не принимается во внимание. В последние 
столетия такой подход вынуждал мусульман пятиться 
перед вызовами современности и перед силами, враж-
дебными по отношению к мусульманскому мышлению  
и разуму. Традиционалистский путь не дал желаемо-
го результата и не вывел мусульман из кризиса. Иначе 
их положение не ухудшилось бы, враги не сумели бы  
одолеть их, и умма не познала бы столько несчастий. 
Какие бы обстоятельства ни помешали традиционали-
стам добиться желаемого результата, они не служат 
для них удовлетворительным оправданием, потому что  
любое правильное решение должно учитывать возмож-
ные трудности и включать в себя способы их преодоле-
ния. Ведь эти трудности, по сути, являются неотъемле-
мой частью проблемы, которую предстоит решить.

Традиционалисты чрезмерно упрощают вопросы,  
пытаясь обосновать правильность собственных принци-
пов и ошибочность всего, что не соответствует, не хочет 
или не может соответствовать им. Мы же считаем не-
приемлемым любое решение, предполагающее сотруд-
ничество с противниками для устранения препятствий  
на нашем пути. Такое решение – лишь часть проблемы, 
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с которой следует разобраться и от которой необходимо  
избавиться.

Традиционалистский подход, который в течение зна- 
чительного периода времени владел умами мусульман, 
заключается в настойчивых попытках вернуть мусуль-
манское общество в «золотой век» ислама, не принимая  
в расчёт исторический и культурный контекст. Это объ-
ясняет, почему традиционалистам не удалось вывести 
умму из кризиса и взять под контроль происходящие  
в ней процессы, несмотря на то, что мусульманские на-
роды исповедуют ислам, а его традиции уходят своими 
корнями глубоко в историю. Это также объясняет, по-
чему в различных концах мусульманского мира зако- 
новеды, следующие традиционным мазхабам, отстра-
нились от вопросов политики и управления, от решения  
актуальных проблем и замкнулись на обрядах поклоне-
ния и личностных аспектах.

Думается, ошибочность данного подхода очевидна 
из заявления выдающегося представителя современно-
го исламского реформаторства Джамал ад-Дина ал-Аф-
гани о том, что мусульманскую умму может исправить 
только «справедливый самодержец». Он пришёл к это-
му ошибочному выводу, получившему большую извест-
ность, из-за неверного истолкования взаимосвязи между  
общественной и политической системами в эпоху пра-
ведных халифов. Между тем хорошо известно, что не-
ограниченная власть противоречит принципам справед-
ливости. Об этом говорится и в одном из самых ранних  
фрагментов Корана:

«Но нет! Человек преступает [границы дозволенного],  
 когда ему кажется, что он ни в чём не нуждается»  

(сура 96 «Сгусток крови», аяты 6–7).
В Коране также сказано:
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«...и советуйся с ними при принятии решений» (сура 3  
«Семейство ‘Имрана», аят 159);

«...принимают решения, посовещавшись» (сура 42 «Со- 
вет», аят 38).

Для того чтобы понять феномен исламского тради- 
ционализма, необходимо в первую очередь проследить  
историю его возникновения и развития. Истоки этого  
подхода восходят к периоду раскола между улемами и  
политическим руководством уммы, наступившим после  
смуты, которая прокатилась по исламскому миру ещё  
при праведных халифах. Эта смута явилась результа- 
том борьбы между правоверными мусульманами и бе- 
дуинскими группировками, «спаянными» племенным  
духом. Эти группировки возглавляли движение отступ-
ничества и политические мятежи. Впоследствии эта борь- 
ба переросла в открытое противостояние между правя-
щей династией и государственными деятелями, которые 
жили в Медине и оставались верными идеалам ислама. 
К ним можно отнести ал-Хусайна ибн ‘Али, ‘Абдаллаха 
ибн аз-Зубайра, Мухаммада «Чистую душу», Зайда ибн 
‘Али и т. д. Постепенно среди мусульман распростра-
нилась ‘аc�абuйа и трайбализм, а описанное выше про-
тивоборство закончилось поражением мусульманской 
интеллигенции в лице улемов и религиозных лидеров, 
которые отстранились от политики и ушли в оппози- 
цию. Со временем их изоляция усиливалась и на про- 
тяжении нескольких веков накладывала отпечаток на ис- 
ламскую мысль, на способ мышления и на интересы  
улемов. Появились школы, основанные на слепом под-
ражании предшественникам и на имитации их опыта.  
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Улемы оказались в плену ограниченного кругозора и изу- 
чали священные тексты в чисто лингвистическом аспекте.

Очевидно, их консерватизм и склонность к подража-
нию были отчасти вызваны опасениями того, что шари-
ат будет искажён некомпетентными и недобросовестны-
ми людьми. И вполне естественно, что за последующие 
столетия исламская мысль не продвинулась вперёд, а со- 
хранила свою историческую форму и затерялась среди  
воспоминаний о прошлом и патетических преувеличе-
ний. Интеллектуальные ресурсы общественного и поли- 
тического руководства уммы были истощены, лидеры  
мусульман были идеологически беспомощны и поли- 
тически неграмотны. В таких условиях мусульмане не- 
избежно должны были оказаться во власти слепого под- 
ражания и косного мышления, навязываемого улема- 
ми, лишёнными возможности участвовать в обществен-
но-политической жизни. С другой стороны, умма ока-
залась в тисках тирании и репрессий и была обречена  
на общественно-политический крах, потому что мусуль- 
манские руководители не имели идеологической осно- 
вы, на которую можно было опереться и наметить аль-
тернативный путь развития.

Таким образом, мусульманская умма была пораже-
на слепым подражанием и идейным застоем, с одной 
стороны, и деспотизмом и автократией, с другой сторо- 
ны. Это объясняет всё, что произошло с исламским ми-
ром в последние века, и объясняет, почему мусульмане  
после монгольского завоевания и крестовых походов  
попали в лапы западных колонизаторов и по сегодняш-
ний день находятся под иностранным игом. Необхо-
димо понимать и то, что закат мусульманской уммы, не- 
состоятельность её институтов и ограниченность её мыш- 
ления традиционалистскими представлениями порож-
дают ещё большую угрозу: мусульмане и их политиче- 
ские лидеры начинают искать выход в заимствовании  
зарубежного опыта. Одни поступают так добровольно,  
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восторгаясь иноземной цивилизацией, а другие – про-
тив своей воли, смиряясь перед жизненными реалиями. 
Такое подражание ещё больше ослабит мусульман и  
повлечёт за собой ещё больший упадок. Исследовате-
ли называют этот феномен растущей цивилизационной 
(экономической, технологической) пропастью между Се- 
вером и Югом, т. е. между индустриально развитыми  
государствами и государствами отсталого «третьего мира»,  
многочисленными и наиболее яркими представителями  
которого являются мусульманские страны.

Один из важнейших уроков, который мы должны 
извлечь из обособления и самоизоляции, заключается  
в несостоятельности традиционалистской школы. Жить 
мечтами об историческом прошлом противоестествен-
но и несовместимо с законами бытия, по которым ме-
няются времена, общества, идеи и возможности. И тот, 
кто настаивает на таком способе мышления и на тра-
диционалистском пути развития, должен помнить о по-
следствиях такого пути, об отсталости, слабости, упад-
ке и отступлении перед лицом внешней идеологической  
экспансии.

Умма должна найти другой путь. Мусульманские  
лидеры и интеллектуалы должны предпринять новую 
серьёзную попытку преодолеть кризис, избегая тупико-
вых путей и безрезультатных методов. Но что это за но-
вый путь? И что это за новый подход? В чём его сущ-
ность и особенности? И как мы можем знать, что этот  
путь будет лучше предыдущих попыток и поможет нам 
добиться того, чего не удавалось добиться по сегодняш-
ний день?

Для того чтобы ответить на эти вопросы, нам необ-
ходимо в первую очередь понять то, что происходит  
с нашей уммой. С чего началось её падение? Когда и 
почему это произошло? И как случилось, что её кри-
зис развился и обострился до такой степени? Для того 
чтобы найти лечение, необходимо установить болезнь,  
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выяснить причины её возникновения и её симптомы, про- 
следить её распространение в «теле» мусульманской ум- 
мы на протяжении всей истории. Только так мы смо-
жем определить, как осуществить необходимые рефор-
мы, с чего начинать и какого плана придерживаться.

1.1.3. Современная исламская аc�āла

Как видно из названия, этот подход опирается на ис- 
ламскую доктрину, на исламские цели, ценности и пред- 
ставления. Верования, ценности и психология мусуль- 
манских народов неразрывно связаны с исламом. Игно-
рируя это важное обстоятельство, невозможно подвиг-
нуть мусульман на развитие и созидательную деятель-
ность, понять их самобытность, их скрытый потенциал  
и их мотивацию, какой бы обезображенной и искажён-
ной она ни была.

Полагаю, обсуждаемый подход недостаточно оха-
рактеризовать как просто исламский, потому что ис- 
ламский фактор присутствует и в традиционалистском, 
и в современном решениях. Поэтому целесообразно  
уточнить те аспекты современного исламского реше-
ния, которые отличают его от остальных путей разви-
тия и обеспечивают его действенность и эффективность. 
С этой целью мы подчёркиваем фундаментальность и 
современность предлагаемого нами решения. Это зна-
чит, что оно опирается на исламские убеждения и цен-
ности и одновременно нацелено на решение насущных 
проблем современной уммы. Кроме того, при осмыс-
лении наследия и опыта первых поколений мусульман 
оно учитывает как пространственно-временной кон-
текст, так и суть количественно-качественных измене-
ний в жизни людей. Это решение отличается от тради-
ционалистского и зарубежного решений тем, что оно  
учитывает реальные потребности мусульман, опирается  
на ценности, представления и цели их религии и является  



36

кризис мусульманского разума

ответом на брошенные им вызовы. Оно подчёркивает 
руководящую роль нашей уммы с её огромным потен-
циалом, а также её способность – благодаря ценностям 
и высоким идеалам ислама – направить человечество  
к лучшему будущему.

Современная аc �āла предполагает взаимодействие 
с реалиями современной жизни с учётом мусульман-
ской индивидуальности. Данный подход характери-
зуется, прежде всего, полнотой. Это означает всесто-
роннее осмысление теории и практики раннего ислама  
с учётом пространственно-временного контекста, выяв-
ление целей шариата и установление взаимосвязи меж-
ду ними. Сформулированные таким образом принципы 
могут быть применены в современных условиях и в со-
временном обществе, что позволит мусульманам занять  
лидирующее положение среди других цивилизаций.

Современная аc �āла требует умения, практических  
навыков и правильной методологии, а также академи- 
ческого и аналитического подхода, основанного на зна- 
нии природы вещей и на опыте. Имеется в виду опыт,  
вытекающий из современных реалий, проблем и воз- 
можностей и опирающийся на исламские принципы,  
цели и ценности. Методология, характеризующаяся на-
учной и практической полнотой, сделает возможным  
интеллектуальный и цивилизованный переход от пат- 
риархальных обществ, основанных на аграрных и при-
митивных торговых отношениях, к миру высоких ком-
муникационных технологий и непрерывного развития.  
Это, в свою очередь, повлечёт за собой появление новых  
ресурсов, возможностей, опыта и ориентиров, транс-
формацию средств производства и способов обогаще-
ния, изменение потребностей и обязанностей индивидов, 
групп, политических, общественных и экономических 
институтов. Только так мусульмане смогут принять вы-
зовы и адекватно оценить возможности современного  
мира и угрозы, с которыми он столкнулся.
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Следовательно, мы должны сформировать целостный,  
всесторонний подход к изучению изменений, происхо-
дящих в мире и затрагивающих общественные отноше-
ния. Для этого необходимы, прежде всего, полное по-
нимание и полная концентрация на целях, принципах и 
ценностях шариата. Это должно стать отправной точ-
кой обновления исламской мысли и создания институ-
тов, направляющих и координирующих её развитие и 
разрабатывающих требуемые для этого критерии. Толь-
ко так мусульманские общества сохранят присущие им 
справедливость, соборность, солидарность, братство и  
другие высокие идеалы, провозглашённые исламом.  
И только так они смогут преодолеть слабость, беспо-
мощность, лишения, разложение, несправедливость и  
негативизм.

Для достижения целей современной исламской аc�āлы  
необходимо разработать новую методологию изучения  
шариатских наук, которая бы опиралась на опыт и ме- 
тоды познания, учитывающие цели и ценности ислама,  
его социальные и цивилизационные принципы. Это озна- 
чает воссоединение ценностного и практического аспек-
тов образовательного процесса на всех уровнях, а так-
же принятие во внимание принципов и философии ис-
лама во всех областях знания, особенно в социальных  
и гуманитарных науках. В конечном итоге современ-
ная исламская аc �āла приведёт к изменению приорите-
тов, к реконструкции исламской методологии и мысли, 
необходимой для правильного исламского воспитания  
и образования, и к реорганизации общественных ор-
ганизаций и политических институтов, необходимой 
для полноценной и последовательной перестройки об- 
щества на основе ценностей и высоких идеалов ислама.

Современная аc �āла должна обладать двумя каче-
ствами, которые непременно должны дополнять друг  
друга, если мы хотим осуществить реформы и добить- 
ся цивилизационного превосходства. Этому нас учит  
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многовековая история развития цивилизаций. Речь идёт 
об импульсе, приобретаемом благодаря созидательно-
му мировоззрению, и об ощутимом интеллектуальном  
превосходстве. И то, и другое присутствовало в раннем 
исламе. Благодаря чистым убеждениям, почерпнутым 
непосредственно из их источника, и интеллектуальному 
превосходству над противниками первые мусульмане  
добились многочисленных успехов. Среди их инициа- 
тив – перекрытие караванных путей курайшитов, воен-
ные и дипломатические усилия во время битвы у рва, 
при заключении Худайбийского мира и при освобож-
дении Мекки, изумительное пересечение Сирийской  
пустыни для оказания помощи мусульманской армии 
в решающем сражении против византийцев при Ярму-
ке, составление различных дӣвāнов, определение поли- 
тического курса, принятие законов, учреждение инсти-
тутов и строительство мечетей, игравших важную роль 
в воспитательно-образовательном процессе и в распро-
странении знаний. Всё это свидетельствует об интел- 
лектуальном превосходстве первых мусульман над их 
соседями – как над цивилизованными обществами, заг-
нивавшими и разлагавшимися, так и над примитивны-
ми племенами бедуинов.

То же можно сказать о стремительном подъёме Ев-
ропе в Новое время. Его созидательный потенциал был 
собран в протестантстве – движении за реформу като-
лической церкви, которое заложило основу для эффек- 
тивного и практичного христианского взгляда на жизнь 
и на роль человека и вытеснившего средневековое хри-
стианское мировосприятие, поражённое домыслами и  
предрассудками. Наряду с религиозными представления- 
ми была реформирована и европейская мысль. Прежде 
ущербная и невнятная, находившаяся в плену вымыш-
ленных рассказов и легенд, многие из которых были  
взяты из иудео-христианских священных писаний, ев- 
ропейская мысль обрела рациональность и стройную 
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научную форму. Одним словом, Европа сумела объеди-
нить созидательное мировоззрение с интеллектуальным 
превосходством над своими соперниками так же, как 
в своё время это удалось исламской и другим цивили-
зациям. Поэтому современная аc�āла должна опираться 
на эти две основы: на созидательное мировоззрение и  
на интеллектуальное превосходство.

Сосредоточение на мировоззренческом аспекте не при- 
несёт пользы исламскому движению, если у него не бу-
дет эффективных механизмов реализации своей про-
граммы. Секуляристы-западники любых мастей тоже  
не добьются успеха, если будут заниматься только идео- 
логическими проблемами и восхищаться достижения-
ми современной мысли. Для осуществления наместни-
чества и построения цивилизации необходимы обе сла-
гающие успеха.

Соединение мировоззренческого и интеллектуаль-
ного аспектов, по сути, является восстановлением свя-
зи между откровением и разумом. Разум используется  
для понимания откровения и связанных с ним вопросов  
и, в свою очередь, озаряется всеобъемлющими и уни-
версальными идеалами откровения, его жизненными и  
цивилизационными ценностями. Соединение этих двух 
составляющих в процессе реформирования общества –  
это мыслительный по форме и по содержанию процесс.  
Следовательно, кризис в современном исламском мире –  
это кризис мысли.

Естественно, пропаганда правильного подхода к раз- 
решению данного кризиса, разъяснение его аспектов,  
определение приоритетов и разработка плана действий –  
это обязанность учёных, политиков и общественных 
деятелей. Они должны разъяснять мусульманам поло-
жение вещей, пробуждать их самосознание и готовить  
почву для того, чтобы посеянное зёрнышко проросло,  
а выросшее из него дерево принесло плоды.
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Намеченный путь может показаться крутым и изви-
листым. Первые шаги нередко оказываются трудными. 
Но разве люди выбирают тот или иной жизненный путь 
только потому, что его легко преодолеть?! Конечно,  
нет. Ими движет желание достичь цели, ради которой  
они собрались в дорогу.

1.2. Исторические корни кризиса

1.2.1. Изменение политической системы:  
бедуины, смута и конец праведного халифата

На предыдущих страницах мы вкратце рассмотре-
ли усилий, приложенные мусульманами для спасения и  
обновления уммы. Эти усилия не прекращаются с тех 
пор, как современная западная цивилизация бросила 
вызов мусульманам и дала им вкусить горечь пораже-
ний, притеснений и унижений. Впервые за свою исто- 
рию умма столкнулась с самой разрушительной из всех 
угроз – с цивилизационным вызовом. И мы убедились  
в том, что все предыдущие попытки преодолеть нынеш-
ний кризис и принять вызов западной цивилизации за-
кончились неудачами.

Наш анализ показал, что только исламское решение 
поможет умме преодолеть раскол и отсталость и вый-
ти из кризиса, который привёл к закату исламской ци-
вилизации. Наши рассуждения и нынешнее положение 
мусульман убеждают нас в том, что современная ислам-
ская аc�āла – это единственный способ разорвать пороч-
ный круг, который крепко сдавливает умму. Мы долж-
ны понять природу нынешнего кризиса и добраться  
до его сути. Вот уже несколько столетий непонимание  
природы кризиса мешает нам следовать собственным 
путём и двигаться вперёд. Поэтому мы не можем доволь- 
ствоваться поверхностным рассмотрением такой важ- 
ной проблемы и просто обязаны добраться до её истоков,  
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невзирая на недостатки нашего воспитания или скла-
да ума и не останавливаясь перед тем, что вызывает  
в нас страх, трепет и благоговение, иногда искреннее,  
но чаще фальшивое. За долгую историю существования 
нашей уммы мы не раз испытали на себе влияние меж- 
этнических, политических и идеологических баталий.  
Их истинное лицо обнажалось нечасто. Тем не менее, 
они посеяли в нас страх и трепет перед тем, что мы счи-
таем святым, и парализовали наши души и наш разум. 
Это мешает нам думать и размышлять, прислушиваться  
к разуму и поступать в соответствии с истиной.

Мы должны внимательно изучить каждый этап на-
шей историей вплоть до настоящего времени. Мы долж-
ны тщательно и скрупулёзно исследовать её, чтобы при-
йти к правильному пониманию происшедшего, избегая 
как фальшивого благоговения перед ней, так и беспо-
лезного, злостного чернения её.

Первым проявлением кризиса в истории уммы стала 
«великая смута», за которой последовала череда кро-
вопролитных гражданских войн. Жертвами этой сму- 
ты стали сначала третий праведный халиф ‘Усман ибн 
‘Аффан, а потом его преемник ‘Али ибн Абу Талиб  
(да будет доволен ими Аллах!). Потом праведный хали-
фат прекратил своё существование, и с приходом к вла- 
сти Омейядов наступила эпоха тирании, царствования 
и ‘аc �абuйи.

Смута и падение праведного халифата имели огром-
ное значение. Эти события нельзя оставлять без внима-
ния, не поняв их сути, причин и последствий, потому 
что они до сих пор влияют на взгляды и ценности му-
сульман. Понять их необходимо для того, чтобы можно 
было внимательно и вдумчиво проследить историю ис-
лама вплоть до Нового времени, которое принесло му-
сульманам столько страданий.

Причиной возникновения смуты и падения правед- 
ного халифата стали перемены, которым в своё время  
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не придали значение или которые нельзя было предот- 
вратить. Изменения коснулись социальной опоры ис- 
ламского государства. При жизни Божьего посланника  

 государство опиралось на его сподвижников, обла- 
давших необходимыми для этого качествами, склон- 
ностями, подготовкой, зрелостью и воспитанием. Спо- 
движники составляли костяк мусульманской армии.  
Такую же функцию они выполняли при праведных ха- 
лифах. Однако в суете событий (а исламскому государ- 
ству угрожали две крупнейшие империи того периода –  
Персидская и Византийская) бедуины из различных кон-
цов Аравийской пустыни, невежественные и «сплочён-
ные» племенным духом, получили возможность влить-
ся в освободительную армию. По мере того как одни  
сподвижники достигали почтенного возраста, а другие 
гибли на полях сражений, их ряды в армии Халифата  
редели. Благодаря этому бедуины упрочили своё поло-
жение в армии, принеся с собой племенные и трайба- 
листские представления – всё то, что было удалено из 
сердец сподвижников благодаря воспитанию, обучению  
и подготовке, которую они прошли за годы проповеди,  
лишений и построения мусульманского общества сна-
чала под руководством посланника Аллаха , а потом –  
праведных халифов.

Доминирующее влияние бедуинов в армии Халифа- 
та сильно отразилось на социальной опоре государства. 
Новая армия и новое политическое руководство боль-
ше не руководствовалось теми ценностями, идеалами,  
целями и критериями, которые вытекали из чистого уче- 
ния пророка Мухаммада . Смута и конец праведно-
го халифата были неизбежны. Наступала эра трайба-
лизма, ‘а�cабuйи, тирании и самодержавия. И нет ничего  
удивительного в том, что политическая система измени-
лась и власть удержали не ‘Усман, ‘Али, ал-Хасан и их 
преемники, а Омейяды.
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Вполне естественно и то, что правление небольшой 
группы благочестивых мусульман в Мекке и в Медине  
продолжалось не более ста лет, и то, что кровопролит-
ные гражданские войны закончились разгромом ал-Ху-
сайна ибн ‘Али, ‘Абдаллаха ибн аз-Зубайра, Мухаммада  
«Чистой души», Зайда ибн ‘Али и торжеством племен-
ных группировок, имевших многочисленных сторонни-
ков. Со временем, когда в ислам обратились персы, гре-
ки, индусы, тюрки и другие многочисленные народы, 
ситуация только ухудшилась. Эти народы объедини-
лись под знаменем ислама, не имея возможности полу-
чить необходимое воспитание и пройти соответствую- 
щую подготовку. Их сердца не закалились в горниле ис-
лама, а их убеждения не были очищены от примеси не- 
вежества, ‘а�cабuйи и доисламских представлений.

Таким образом, уклонение и отдаление от подлин-
ных идеалов ислама, от его чистых убеждений и пра- 
вильной методологии началось с того, что бедуины из 
арабских племён обрели власть и влияние. Это привело 
к ослаблению социальной опоры государства, а ислам-
ские принципы политики и общественного устройства  
смешались с доисламскими элементами.

1.2.2. Отделение религиозной власти  
от политической

Несмотря на то, что доминирующее положение бе-
дуинов в мусульманской армии, конец праведного ха-
лифата и воцарение Омейядов были первопричиной 
уклонения от прямого пути, едва заметные последст- 
вия этих явных изменений оказались ещё более опас-
ными и пагубными. В отношениях между религиозны-
ми лидерами и политическим руководством возникла 
трещина, ставшая одной из основных причин последую- 
щего упадка, раскола и рассеивания той колоссальной 
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энергии, которая бурлила в сердцах людей и народов 
благодаря исламу.

После того как в мусульманском обществе распро- 
странились ‘аc�абuйа, корыстолюбие и тирания, религиоз- 
ные лидеры, проживавшие в Хиджазе и других культур- 
ных центрах Халифата, отказались смириться с изме- 
нившимися устоями и новыми идеалами. Движимые ве-
рой и идеей, а не племенным духом, они выступили про-
тив этих изменений. Однако мятежи и гражданские вой- 
ны, не прекращавшиеся на протяжении более ста лет, 
истощили сторонников исламской идеи. Они не суме-
ли собрать вокруг себя народные массы, разум которых 
находился во власти трайбалистских и этноцентрист-
ских взглядов. В результате они были вынуждены отсту-
пить, отдалиться от политической власти и отказаться  
от тактики открытого противостояния и войны.

Новое политическое руководство пыталось обуздать 
религиозных деятелей, подчинить их собственным ин-
тересам и подавить опорные пункты их сопротивления.  
Великие улемы, в том числе четыре имама-основате-
ля религиозно-правовых школ, подвергались пыткам  
и наказаниям. Имам Абу Ханифа (ум. 150/767) скон-
чался в тюрьме после того, как отказался занять пост  
кади при несправедливом правителе. Имама Малика  
(ум. 179/790), который открыто заявил о недействитель- 
ности развода под принуждением (эта фетва имела по-
литическое значение и могла пошатнуть власть дейст- 
вовавшего тогда политического режима)1, били так жесто- 
ко, что у него была парализована рука. Имам Ахмад  

1 Аббасидские халифы принимали присягу на верность  
от своих подданных, скрепляя её заявлением о разводе с же-
ной в случае нарушения присяги. Поэтому фетва, освобождав-
шая от обязательств, взятых на себя под принуждением, в то 
время имела непосредственное отношение к тем, кто нарушал 
присягу, и освобождала их от клятв, данных в момент прине- 
сения присяги.
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(ум. 241/855) был подвергнут многочисленным пыткам  
и истязаниям за то, что не поддержал политику властей.  
Имам аш-Шафи‘и (ум. 204/820) был вынужден поки- 
нуть Багдад, куда он был доставлен в кандалах из Йеме- 
на, потому что власти опасались его идей и его полити- 
ческой активности. В поисках спасения и спокойной жиз- 
ни он укрылся в Египте, вдали от политического цент- 
ра Халифата. Разрыв между религиозными лидерами  
и политическими руководителями ознаменовал начало  
заката мусульманского могущества, привёл к расколу  
в мусульманском обществе, к системному и идеологиче-
скому кризису. Путь перед коррумпированными сила- 
ми, ведущими умму к упадку и разложению, был свобо-
ден. Фактор мотивации ислама постепенно ослабевал,  
и по прошествии веков от мусульманской цивилизации  
и её достижений сохранились лишь крупицы духовной  
энергии и божественного света в сердцах людей. После  
разорительных походов монголов, крестоносцев и ев- 
ропейцев мусульманские народы вконец отстали в раз-
витии, и сегодня они не имеют цивилизационной альтер-
нативы, что обнажает их недостатки и ставит под угро-
зу их существование.

Трещина между религиозными лидерами и полити- 
ческим руководством стала благодатной почвой для раз- 
вития болезней, поразивших умму впоследствии. Му-
сульманская культура – интеллектуальная и материаль-
ная – задыхается и лишена сил, а современная западная  
цивилизация угрожает её существованию в материаль-
ном и духовном плане.

Во-первых, эта мучительная трещина привела к от-
странению религиозных лидеров от их общественных  
обязанностей и от решения вопросов, имеющих практи- 
ческое значение. Это, в свою очередь, повлекло за собой  
атрофию мусульманского разума. Укрывшись в стенах  
мечетей, среди теоретических и исторических трактатов,  
имеющих, по сути, описательный характер и основанных  
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на лингвистическом исследовании текстов Корана и сун- 
ны, улемы пытались помешать правителям и их приспеш- 
никам использовать священные тексты для оправдания 
и узаконивания собственных заблуждений. Это проти- 
востояние закончилось так называемым «закрытием две- 
рей иджтихāда». В действительности у иджтихāда нет  
двери, которую можно закрыть, и нет дома, который мож- 
но разрушить. Эта метафора указывает лишь на идей-
ный застой, причиной которого было несоблюдение по-
литическими руководителями законов шариата. Прави-
тели чинили произвол и пытались подчинить всё, что 
попадало им под руку, своим интересам, а также инте- 
ресам своих помощников и сторонников. Из-за этого уле- 
мы со своими знаниями укрылись в мечетях, держась  
подальше от происходящих событий и перемен.

Во-вторых, эта трещина привела к тому, что поли- 
тические лидеры мусульман лишились жизнеспособной 
идейной базы, которая служила бы их интересам, реа-
гировала бы вместе с ними на изменяющиеся условия и 
предлагала бы им новые идеи, политические установки  
и альтернативные решения. Поэтому нет ничего стран-
ного в том, что на протяжении почти всей истории ис-
лама формой правления в мусульманских странах была  
тирания. Основанная на угнетении и притеснении, она  
лишала народные массы возможности участвовать в уп- 
равлении делами уммы и направлять её творческую энер- 
гию. Мусульманский мир целиком погрузился в циви-
лизационный кризис, коснувшийся его идентичности,  
его мысли и его институтов.

Читателю не составляет труда представить полити-
ческую разобщённость уммы после эпохи праведных  
халифов. Но мусульманские завоевания продолжались  
и после этого. Поэтому для нас важно понять разницу  
между той созидательной энергией, которая выплеснулась 
благодаря появлению ислама, и между материальными  
богатствами, накопленными благодаря присоединению  
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новых территорий. Последнее, кстати, само по себе было  
результатом первоначального всплеска. Слабость и упа- 
дочное состояние соседних народов позволили мусуль-
манам расширить свои владения, несмотря на то, что  
умма уже начала разлагаться и терять силы. Но сила и 
слабость – относительные понятия. В тот период жиз-
ненная энергия уммы, генерированная исламом, была 
ещё достаточно велика. Поэтому нельзя упускать из виду  
состояние, в котором оказался источник жизненной 
энергии мусульман, сокрытый за накопленными богат-
ствами и внешними проявлениями успеха. Этот источ-
ник был повреждён и угасал. Однако распознать подоб-
ные процессы удаётся только по прошествии времени, 
когда проявляются последствия, обрушивается фасад,  
растрачиваются богатства и обнаруживаются очевид-
ные идеологические и социальные пороки. Всё это мож-
но наблюдать в исламском мире сегодня.

1.3. Суть кризиса и механизмы его преодоления

1.3.1. Кризис мысли, а не кризис вероучения

Несмотря на бесконечную череду тщетных попыток  
найти выход из сложившейся ситуации, обратившись  
к историческому опыту или переняв зарубежный опыт, 
исламский взгляд на проблему остаётся не до конца яс- 
ным. Причина этого в непонимании разницы между ве- 
роучением и мыслью. Эти понятия смешивают так, слов- 
но они оба имеют абсолютную природу и обладают из-
вечной святостью. И происходит это благодаря той лжи,  
которую наши противники, враги и завистники распро-
страняют среди нас, используя средства массовой ин-
формации, различные культурные и образовательные  
программы. Их поддерживают востоковедческие круги, 
служащие интересам западного колониализма и зани-
мающиеся систематическим изучением проблем ислама  
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и мусульманского мира. Ещё одна причина туманности 
современного образа ислама – психологические прегра-
ды, «укрощающие» мусульманский разум. Мусульмане  
не осмеливаются критически взглянуть на своё насле- 
дие, которое они считают святым и неприкосновенным,  
и изучить его достаточно глубоко, чтобы понять его суть.  
Из-за этого они не могут провести грань между универ- 
сальными принципами религии и между временными,  
условными предписаниями. Они не могут отделить то, 
что затрагивает существо дела, от того, что касается  
формы и методов. Страх, малодушие и неуверенность  
в собственных силах, поселившиеся в наших сердцах,  
лишили нас способности объективно изучать наше про-
шлое и находить наши недостатки. По сегодняшний 
день мусульманский разум остаётся в плену тех взгля-
дов и представлений, которые связывают его с ошибка- 
ми и заблуждениями прошлого.

Мусульмане не способны разобраться в происходя-
щем, наметить правильный курс и взяться за решение 
стоящих перед ними проблем, чтобы уверенно шагнуть 
в будущее, а не сидеть в кандалах, с завязанными глаза-
ми, копошась в прахе далёкого прошлого. И пока они  
не откажутся от прежнего способа мышления и не на-
метят правильный подход, они не смогут критически  
и объективно взглянуть на существующую проблему.  
Они будут топтаться на месте, перебирая бесполезные  
решения, которые не принесли успеха предыдущим по- 
колениям, и, скорее всего, эти бесплодные попытки лишь  
усугубят положение уммы, истощив и обессилив её.

Вдобавок ко всему, политические и религиозные дея- 
тели, отчаявшиеся победить в борьбе за единоличное  
лидерство, сознательно или неосознанно терроризиру-
ют измученный мусульманский разум. Политическое  
руководство единолично владеет средствами устраше- 
ния в материальном мире, независимо от того, с каки- 
ми намерениями и с какой целью они используются,  
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а религиозные деятели монополизировали право на сред- 
ства психологического устрашения. Благодаря этому каж- 
дая из сторон сохраняет своё положение, не прекраща- 
ет борьбу и продолжает играть определённую роль в ру- 
ководстве уммой. А тем временем разум мусульман ос- 
таётся бессильным и смиренным. Он остаётся во власти  
этих руководителей, подчинённый их жизненным целям,  
их личным планам и интересам их публичной и конъ- 
юнктурной деятельности. И не имеет значения, какими 
целями и намерениями руководствуется каждая из сто-
рон, как она понимает свою роль и как оправдывает её. 
Политика устрашения достигла той черты, когда ни по-
литическое руководство, ни религиозные лидеры не мо- 
гут уберечься от её губительных последствий. Пара- 
доксально, но слабость политической и цивилизацион-
ной основы уммы стала причиной бессилия тех, кто сто- 
ит во главе её. Они потеряли суверенитет и против сво-
ей воли попали в зависимость от иностранных коло- 
низаторов.

Ввиду туманности образа ислама и оков, наложен- 
ных на мусульманский разум, одни мусульмане прини- 
мают свою историю и своё прошлое со всеми проблема-
ми и заблуждениями, которые оставили след на мусуль- 
манской методологии и мысли, а также на мусульман- 
ских обществах и институтах. Другие, напротив, пол- 
ностью отказываются от своего наследия, от своей исто-
рии и от своих ценностей из-за того, что за последние  
столетия наша умма пришла в упадок и была обезобра-
жена болезнями и пороками. Туманный и мрачный об-
раз ислама мешает провести грань между мыслью и убе-
ждением, между целями и средствами, между религией  
и историей, между идеями и личностями, между ценно- 
стями и явлениями, между учением и традициями.

По сути, мусульманский разум разрывается между 
двумя группами, призывающими принять прошлое це-
ликом или отвергнуть его полностью. Одни не делают  
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различий между религией и историей, между целями и 
средствами, а другие заявляют, что общества и народы, 
переживающие упадок материальной культуры, неиз-
бежно сталкиваются и с духовным кризисом, поражаю- 
щим их основные убеждения, верования и ценности,  
их идентичность и мотивацию. Эти лозунги и воззвания 
так запутали мусульман, что они никак не поймут, куда 
идти и где искать выход и спасение.

Мусульмане должны принять во внимание все фак-
торы без исключения, потому что речь идёт об их суще-
ствовании и их идентичности. Они не могут позволить 
себе оставить без внимания какое-либо обстоятельство.  
Наша религия и наши ценности – это основа. Наша 
история, наши традиции, наши выдающиеся деятели – 
это истина. Всё это реально, и ничто из этого нельзя от-
рицать или сбрасывать со счетов. Если мы откажемся  
от этих истин, если мы не признаем их и не будем пра-
вильно и искренне относиться к ним, то никогда не смо-
жем собрать воедино все составляющие нашей иден-
тичности.

В действительности проблема не в том, что мы долж-
ны принять и от чего должны отказаться. Вопрос в том, 
какое место в наших сердцах и в нашем сознании зани-
мает каждый элемент нашей идентичности. Мы должны 
принять и нашу религию с её убеждениями и принци-
пами, и наши ценности, и наши представления, и наши  
методы, но они не должны смешиваться со случайны-
ми элементами нашей истории и наших традиций, с от-
дельными личностями и заблуждениями, с ‘аc �абuйей и  
доисламскими взглядами, со всем, что ограничено про- 
странственно-временными рамками. Только так мусуль- 
мане сохранят чистое и правильное представление о бо-
жественном послании. Что же касается истории, тра-
диций, личностей и явлений, ограниченных простран-
ственно-временными рамками, то они служат для нас  
назидательным примером и помогают нам лучше понять  
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основополагающие принципы. Они являются ориенти-
ром для наших устремлений и указывают нам на недо-
статки, ошибки, заблуждения и пороки, которые давят 
на нас и сковывают наши руки и ноги.

Мы располагаем большими материальными ресур- 
сами и огромными запасами полезных ископаемых. 
Ни один разумный человек не станет отрицать этого.  
Бескрайние просторы исламского мира раскинулись 
на нескольких материках и пересекают моря и океаны. 
Однако кризис, поразивший умму, затронул духовный  
и психологический аспекты нашего бытия. Выявить, 
какие именно элементы нашей психологии и духовной  
культуры являются источником нашей слабости, совсем 
не просто. Доисламские взгляды и ‘аc �абuйа? Или из-
жившие себя традиции? Или лживые домыслы и народ-
ные байки? Или бесполезные философские учения? 
Или же мистические верования, пришедшие к нам из  
других культур? Всё это распространилось среди му-
сульман. Одни из них сбиты с толку и не ведают исти-
ны, другие питают неприязнь к ней и строят коварные  
планы. Многие просто считают это частью исламской  
доктрины и нашей религии.

Тем, кто искренне заблуждается и не имеет пред- 
ставлений об исламском учении и наследии, хочется 
сказать, что разница между вымыслами, плутовством и 
доисламскими верованиями и между исламом, его цен-
ностями и убеждениями очень велика. Почему тогда  
наши враги питают злобу к нашей религии и к нашим 
убеждениям? Разве что-либо, кроме ислама, когда-ли-
бо приносило пользу мусульманским народам? Разве  
в сердцах мусульман сохранилось что-либо светлое и 
хорошее, кроме исламских верований и ценностей? Ка-
кие из наших убеждений так ненавистны нашим врагам?

Неужели они ненавидят ислам за то, что он призы-
вает к единобожию и к вере в Истинного и Справедли-
вого Бога? Или за то, что он принёс на землю добро,  
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справедливость, веру и порядок? Или они ненавидят  
ислам из-за справедливого воздаяния праведникам и 
грешникам в вечном мире? Или за того, он учит при-
нимать решения сообща и призывает к братству и взаи- 
мовыручке? Или за то, что он ценит достоинство, чи-
стоту, прямоту и стремление к праведности и знаниям?  
Или за то, что он велит бороться против зла, нечестия 
и несправедливости? Или за то, что он велит говорить 
правду, хранить верность, блюсти справедливость, вы-
полнять обязанности наилучшим образом, делать доб- 
ро, проявлять милосердие и поддерживать родствен-
ные связи? Вот основные принципы и ценности ислама. 
В них вся его суть. А всё остальное – это невежество,  
корысть, примесь и вымысел. И как бы ни пытались не-
которые найти лазейку, исказить слова и сформировать 
неправильное представление об исламе, даже беглое 
знакомство с ясными аятами Корана и ёмкими изре-
чениями посланника  позволяет безошибочно понять 
ценности и идеалы ислама.

А. Аяты Корана, в которых упомянуты основопола-
гающие исламские ценности

– О единобожии (признание Аллаха единственным 
Господом и Богом, достойным поклонения)

«Поистине, Аллах – Единственный Бог. Пречист 
Он, и не подобает Ему иметь сына» (сура 4 «Женщины»,  
аят 171);

«Знай же, что нет божества, кроме Аллаха» (сура 47 
«Мухаммад», аят 19);
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«Таков Аллах, ваш Истинный Господь!» (сура 10 
«Иона», аят 32);

«Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, Ви-
дящий» (сура 42 «Совет», аят 11);

«А если бы истина зависела от их желаний, то сгину-
ли бы небеса, земля и те, кто на них» (сура 23 «Верую-
щие», аят 71);

«Поистине, Аллах сострадателен и милосерден к лю-
дям» (сура 22 «Паломничество», аят 65);

«Ваш Бог – Бог Единственный. Нет божества, кроме 
Него, Милостивого, Милосердного» (сура 2 «Корова», 
аят 163);

«Таков Аллах – ваш Господь, Творец всякой вещи. 
Нет божества, кроме Него» (сура 40 «Прощающий», 
аят 62);

«Он – Аллах, и нет божества, кроме Него, Ведающе-
го сокровенное и явное. Он – Милостивый, Милосерд-
ный» (сура 59 «Сбор», аят 22);
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«Ваш Бог – только Аллах, кроме Которого нет иного 
божества. Он объемлет знанием всякую вещь» (сура 20  
«Та ха», аят 98);

«Есть ли наряду с Аллахом другой творец, который 
даёт вам пропитание с неба и земли? Нет божества, кро-
ме Него!» (сура 35 «Творец», аят 3);

«Аллах не обзавёлся сыном, и нет наряду с Ним дру-
гого бога. В противном случае каждый бог унёс бы то, 
что сотворил, и одни из них возвысились бы над други-
ми. Пречист Аллах и далёк того, что они приписывают 
Ему!» (сура 23 «Верующие», аят 91);

«Будь на [небесах и на земле] иные божества наряду 
с Аллахом, они непременно разрушились бы. Пречист 
Аллах, Господь трона, и далёк от того, что они припи-
сывают Ему!» (сура 21 «Пророки», аят 22);

«Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, 
только ради истины» (сура 15 «Хиджр», аят 85);

«Так [происходит], потому что Аллах – это Истина, 
потому что Он оживляет мёртвых и потому что Он все-
могущ» (сура 22 «Паломничество», аят 6).
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– О единстве человечества, смысле его существова-
ния и его ответственности

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотво-
рил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и  
расселил [на земле] много мужчин и женщин, [произо-
шедших] от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Кото-
рого вы просите друг друга, и бойтесь [разрывать] род-
ственные связи. Поистине, Аллах наблюдает за вами»  
(сура 4 «Женщины», аят 1);

«О люди! Поистине, Мы создали вас из мужчины 
и женщины и сделали вас народами и племенами, что-
бы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед 
Аллахом среди вас – самый богобоязненный» (сура 49  
«Комнаты», аят 13);

«Вот твой Господь сказал ангелам: “Я установлю 
на земле наместника”. Они сказали: “Неужели Ты по-
селишь там того, кто будет распространять нечестие и 
проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой 
и славим Твоё совершенство?” Он сказал: “Поистине, 
Я знаю то, чего вы не знаете”.  И Он научил Адама 
всевозможным именам» (сура 2 «Корова», аяты 30–31);
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«Вот твой Господь сказал ангелам: “Поистине, я со-
творю человека из сухой звонкой глины, полученной из 
видоизменённой грязи.  Когда же Я придам ему со-
размерный облик и вдохну в него от Моего духа, па-
дите ниц перед ним”.  Ангелы пали ниц все до еди-
ного,  кроме Иблиса. Он отказался пасть ниц вместе  
с остальными» (сура 15 «Хиджр», аяты 28-31);

«Скажи: “Разве равны те, которые знают, и те, кото-
рые не знают?”» (сура 39 «Толпы», аят 9);

«Они скажут: “Если бы мы прислушались и были  
рассудительны, то не оказались бы среди обитателей  
пламени”» (сура 67 «Власть», аят 10);

«Мы почтили сынов Адама и переносим их по суше 
и по морю. Мы наделили их благами и даровали им яв-
ное превосходство над многими из тех, кого Мы сотво-
рили» (сура 17 «Ночной перенос», аят 70);
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«Аллах – Тот, Кто сотворил для вас землю местом 
пребывания, а небо – кровлей. Он придал вам облик и  
сделал его прекрасным. Он наделил вас благами» (сура 40  
«Прощающий», аят 64);

«Поистине, всё, что есть на земле, Мы сделали укра-
шением для неё, чтобы испытать людей [и выявить], чьи 
деяния окажутся лучше» (сура 18 «Пещера», аят 7);

«Благословен Тот, в Чьей руке власть, Кто всемо-
гущ,  Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать  
вас [и выявить], чьи деяния окажутся лучше» (сура 67  
«Власть», аяты 1–2);

«Нет принуждения в религии. Прямой путь уже от-
личился от заблуждения» (сура 2 «Корова», аят 256);

«Отчего вам не сражаться на пути Аллаха и ради 
слабых мужчин, женщин и детей» (сура 4 «Женщины»,  
аят 75);
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«Аллах не запрещает вам быть добрыми и справед- 
ливыми с теми, которые не сражались с вами из-за ре-
лигии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Поистине,  
Аллах любит беспристрастных.  Аллах запрещает вам 
сближаться только с теми, которые сражались с вами  
из-за религии, выгоняли вас из ваших жилищ и способ-
ствовали вашему изгнанию. А те, которые сближаются  
с ними, суть несправедливые» (сура 60 «Испытуемая»,  
аяты 8–9).

– О справедливости и наведении порядка

«А посредством того, что Аллах даровал тебе, стре-
мись к последней обители, но не забывай о своей доле 
в этом мире! Делай добро, подобно тому как Аллах сде-
лал добро тебе, и не распространяй нечестие на зем- 
ле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие»  
(сура 28 «Рассказ», аят 77);

«Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Ал- 
лаху. Тогда каждый человек сполна получит то, что при- 
обрёл, и с ними не поступят несправедливо» (сура 2 «Ко- 
рова», аят 281);

«Сегодня каждый человек получит то, что он приоб-
рёл! Сегодня не будет несправедливости! Поистине, Ал-
лах скор в расчёте!» (сура 40 «Прощающий», аят 17);
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«Поистине, Аллах ни в чём не проявляет несправед-
ливости к людям, но люди сами несправедливы к себе»  
(сура 10 «Иона», аят 44);

«Поистине, Аллах повелевает блюсти справедливость, 
делать добро и одаривать родственников. Он запреща-
ет мерзости, предосудительные деяния и бесчинства.  
Он увещевает вас, – быть может, вы помянете назида- 
ние» (сура 16 «Пчёлы», аят 90);

«Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте спра-
ведливость, если даже свидетельство будет против вас 
самих, или против родителей, или против близких род-
ственников» (сура 4 «Женщины», аят 135);

«Поистине, Аллах велит вам передавать вверенное 
на хранение тем, кому оно причитается, и, если вы су-
дите людей, судить по справедливости» (сура 4 «Жен-
щины», аят 58);
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«Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспри-
страстно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас 
к несправедливости. Будьте справедливы! Это ближе  
к богобоязненности» (сура 5 «Трапеза», аят 8)

«Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается 
против вас, но не преступайте [границы дозволенного]. 
Поистине, Аллах не любит преступников» (сура 2 «Ко- 
рова», аят 190);

«Пусть из вас появится народ, который призывает 
к добру, повелевает одобряемое и запрещает предосу-
дительное. Они суть преуспевшие» (сура 3 «Семейство  
‘Имрана», аят 104);

«Воздаяние за зло – равноценное зло. Но если кто 
простит и установит мир, то его награда будет за Алла-
хом. Поистине, Он не любит несправедливых» (сура 42  
«Совет», аят 40).

– О запрещении нечестия, несправедливости и рас-
точительства

«Может быть, если вы станете руководить, то рас-
пространите нечестие на земле и разорвёте родственные  
связи» (сура 47 «Мухаммад», аят 22);
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«И не распространяйте нечестия на земле после того, 
как на ней наведён порядок. Так будет лучше для вас, 
если только вы верующие» (сура 7 «Ограды», аят 85);

«Помните о милостях Аллаха и не творите зла на зем- 
ле, распространяя нечестие» (сура 7 «Ограды», аят 74);

«Мы не создали небо, землю и то, что между ними, 
понапрасну. Так думают только те, которые не веруют. 
Горе же тем, которые не веруют, от огня!  Неужели 
Мы уравняем тех, кто уверовал и совершал праведные  
деяния, с теми, кто распространял нечестие на земле?  
И неужели Мы уравняем богобоязненных с грешника-
ми?» (сура 38 «Сад», аяты 27–28);

«[Пророк Шу‘айб] сказал: «О мой народ! Покло-
няйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме  
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Него. Не обмеривайте и не обвешивайте. Я вижу, как вы  
благоденствуете, и боюсь, что вас постигнут мучения  
в объемлющий день.  О мой народ! Наполняйте меру 
и весы по справедливости, не придерживайте имущество 
людей и не творите на земле зла, распространяя нече-
стие.  Для вас лучше [довольствоваться] тем, что Ал-
лах оставил вам, если только вы верующие, и я не ваш  
хранитель» (сура 11 «Худ», аяты 84–86);

«А тем, которые нарушают завет с Аллахом после  
того, как они заключили его, которые разрывают то, 
что Аллах велел поддерживать, и распространяют не-
честие на земле, уготованы проклятие и скверная оби- 
тель» (сура 13 «Гром», аят 25);

«Будь же твёрд на прямом пути, как тебе приказано, 
вместе с теми, кто покаялся наряду с тобой. И не пре-
ступайте [границы дозволенного], ибо Он видит то, что 
вы совершаете» (сура 11 «Худ», аят 112);

«Поистине, для преступивших [границы дозволен-
ного] уготовано скверное место возвращения» (сура 38  
«Сад», аят 55);

«И не подчиняйтесь воле тех, кто излишествует,  
кто распространяет на земле нечестие и ничего не улуч-
шает» (сура 26 «Поэты», аяты 151–152);
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«Поистине, Фараон превознёсся на земле. Поисти-
не, он был одним из тех, кто излишествует» (сура 10  
«Иона», аят 83);

«...и что нам предстоит вернуться к Аллаху, и что 
излишествующие окажутся обитателями огня» (сура 40  
«Прощающий», аят 43);

«Горе же тем, которые поступали несправедливо, 
от страданий в мучительный день!» (сура 43 «Украше-
ния», аят 65);

«Укора заслуживают только те, которые поступа- 
ют несправедливо с людьми и бесчинствуют на земле  
без всякого права» (сура 42 «Совет», аят 42);

«Потом Мы спасём богобоязненных, а несправед-
ливых оставим там стоять на коленях» (сура 19 «Мария»,  
аят 72);

«Несправедливым скажут: “Вкусите то, что вы при-
обретали!”» (сура 39 «Толпы», аят 24);
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«Лица смирятся перед Живым, Вседержителем, и ра- 
зочарование постигнет тех, кто понесёт [бремя] неспра-
ведливости» (сура 20 «Та ха», аят 111).

– О правдивости, верности и добродетели

«Поистине, для мусульман и мусульманок, для ве-
рующих мужчин и верующих женщин, для покорных  
мужчин и покорных женщин, для правдивых мужчин 
и правдивых женщин, для терпеливых мужчин и тер- 
пеливых женщин, для смиренных мужчин и смиренных 
женщин, для подающих милостыню мужчин и подаю- 
щих милостыню женщин, для постящихся мужчин и по-
стящихся женщин, для хранящих целомудрие мужчин  
и женщин и для часто поминающих Аллаха мужчин и 
женщин Аллах уготовил прощение и великую награду»  
(сура 33 «Союзники», аят 35);

«Аллах сказал: “Это день, когда правдивым людям  
принесёт пользу их правдивость”» (сура 5 «Трапеза»,  
аят 119);

«...чтобы Аллах воздал правдивым за их правдивость»  
(сура 33 «Союзники», аят 24);



65

Современная исламская ас�āла: единственное решение

«...которые делают пожертвования в радости и в горе,  
сдерживают гнев и прощают людей» (сура 3 «Семейст- 
во ‘Имрана», аят 134);

«Веруйте в Аллаха и в Его посланника и расходуйте 
из того, что Он дал вам в распоряжение» (сура 57 «Же-
лезо», аят 7);

«Обрадуй же тех, которые накапливают золото и се-
ребро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительны-
ми страданиями» (сура 9 «Покаяние», аят 34);

«А известная доля их имущества предназначалась 
просящим и обездоленным» (сура 51 «Рассеивающие»,  
аят 19);

«...которые отвечают своему Господу, творят молит-
ву, принимают решение, посовещавшись, и расходуют  
из того, чем Мы их наделили» (сура 42 «Совет», аят 38);
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«Поистине, для мужчин и женщин, которые делали  
пожертвования и одолжили Аллаху прекрасный заём, 
[награда] будет увеличена» (сура 57 «Железо», аят 18);

«О вы, которые уверовали! Не делайте ваши подая- 
ния тщетными попрёками и оскорблениями» (сура 2 «Ко- 
рова», аят 264);

«Пусть клятва именем Аллаха не мешает вам делать 
добро, быть богобоязненными и примирять людей» (су- 
ра 2 «Корова», аят 224);

«Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние?  
Это тот, кто гонит сироту  и не побуждает накормить 
бедняка» (сура 107 «Утварь», аяты 1-3);

«Аллах уничтожает лихву и приумножает пожертво- 
вания» (сура 2 «Корова», аят 276);

«...заповедали друг другу [придерживаться] истины  
и заповедали друг другу [проявлять] терпение» (сура 103  
«Предвечернее время», аят 3);
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«...и заповедали друг другу [проявлять] терпение и за-
поведали друг другу [проявлять] милосердие» (сура 90  
«Город», аят 17);

«...которые сохраняют то, что было доверено им,  
и соблюдают договоры» (сура 70 «Ступени», аят 32);

«Скажи: “Придите, и я прочту то, что запретил вам 
Господь ваш”. Никого не приобщайте в сотоварищи  
к Нему и делайте добро родителям. И не убивайте своих 
детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропи-
танием вас вместе с ними. И не приближайтесь к мерз-
ким поступкам – ни к явным из них, ни к сокрытым.  
Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать 
без права на то. Это заповедал вам Аллах, – быть может,  
вы уразумеете.  Не приближайтесь к имуществу сиро-
ты, кроме как с пользой для него, пока он не достигнет 
зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справед-
ливости. Мы не возлагаем на человека сверх его воз-
можностей. Когда вы говорите своё слово, будьте спра-
ведливы, даже если это касается [вашего] родственника. 
Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам  
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Аллах, – быть может, вы помянете назидание» (сура 6  
«Скот», аяты 151–152);

«Если две группы верующих сражаются между со-
бой, то примирите их. Если же одна из них притесняет  
другую, то сражайтесь против той, которая притесня-
ет, пока она не вернётся к велению Аллаха. Когда же  
она вернётся, примирите их по справедливости и будьте 
беспристрастны. Поистине, Аллах любит беспристраст-
ных.  Поистине, верующие – братья. Посему прими-
ряйте братьев и бойтесь Аллаха, – быть может, вы бу-
дете помилованы.  О вы, которые уверовали! Пусть  
одни люди не насмехаются над другими, ведь те могут  
быть лучше них. И пусть одни женщины [не насмеха- 
ются] над другими женщинами, ведь те могут быть лучше  
них. Не порочьте друг друга и не называйте друг дру- 
га оскорбительными прозвищами. Нехорошо называть- 
ся нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые  
не раскаются, суть несправедливые.  О вы, которые  
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уверовали! Избегайте многих предположений, ибо не- 
которые предположения – грех. Не следите друг за дру-
гом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понра-
вится кому-либо из вас есть мясо своего умершего бра-
та, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь  
Аллаха! Поистине, Аллах – Принимающий покаяния,  
Милосердный» (сура 49 «Комнаты», аяты 9–12);

«Призывай на путь Господа мудростью и добрым 
назиданием и веди спор с ними наилучшим образом»  
(сура 16 «Пчёлы», аят 125).

– О знаниях, науке и творчестве

«Читай во имя твоего Господа, Который сотворил –  
 сотворил человека из сгустка крови.  Читай, ведь 

твой Господь – Самый великодушный.  Он научил по-
средством пера» (сура 96 «Сгусток крови», аяты 1–4);

«Ступайте же по свету и вкушайте из Его удела» (сура 67  
«Власть», аят 15);

«Поистине, Аллах любит кающихся и любит очищаю- 
щихся» (сура 2 «Корова», аят 222);

«Скажи: “Постранствуйте по земле и посмотрите,  
как Он начал творение”» (сура 29 «Паук», аят 20);



70

кризис мусульманского разума

«Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что 
на земле. Все эти [блага] – от Него» (сура 45 «Колено-
преклонённые», аят 13);

«По милости Своей Он сотворил для вас ночь и день,  
чтобы вы отдыхали во время неё и искали Его милость 
[днём]» (сура 28 «Рассказ», аят 73).

– О добрых помыслах и намерениях

«Помогайте друг другу в благочестии и богобояз-
ненности, но не помогайте друг другу в грехе и неспра-
ведливости» (сура 5 «Трапеза», аят 2);

«Скажи: “Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах,  
Его посланник и верующие”» (сура 9 «Покаяние», аят 105);

«Господь их ответил им: «Я не погублю деяния ко- 
го-либо из вас, ни мужчин, ни женщин. Одни из вас 
произошли от других» (сура 3 «Семейство ‘Имрана»,  
аят 195);

«Мы не теряем вознаграждения тех, кто наводит по-
рядок» (сура 7 «Ограды», аят 170);



71

Современная исламская ас�āла: единственное решение

«Если кто-либо совершит злодеяние или будет не-
справедлив по отношению к себе, а затем попросит про-
щения у Аллаха, то найдёт Аллаха Прощающим и Ми- 
лосердным» (сура 4 «Женщины», аят 110);

«Попросите прощения у своего Господа, а потом по- 
кайтесь перед Ним. Поистине, мой Господь – Милосерд- 
ный, Любящий» (сура 11 «Худ», аят 90).

Б. Сунна учит соблюдать Коран и подтверждает его
Мы перечислили важнейшие положения Священно-

го Корана и разъяснили его высокие цели. Всё это нашло  
воплощение в изречениях, поступках и политических 
решениях пророка Мухаммада . Мы продемонстри-
руем это на примере нескольких коротких, но ёмких  
по смыслу высказываний посланника , чтобы читатель 
наглядно убедился в том, что высшие идеалы человече-
ства изложены в Коране и в сунне полнее и лучше, чем 
в любой другой идеологии, религии или философии.  
Вот некоторые изречения Божьего посланника :

– О намерении, совести, человеческом достоинстве и 
ответственности

«Все дела оцениваются по намерениям, и каждому че- 
ловеку достанется лишь то, что он намеревался обрести»1;

1 Бухари, Муслим, Абу Давуд, Тирмизи, Насаи и Ибн Маджа.
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«Поистине, Аллах не смотрит на вашу внешность и  
на ваше богатство, но смотрит на ваши сердца и на ваши 
деяния»1;

«Нет преимущества у араба над неарабом, у неара-
ба над арабом, у белого над чёрным и у чёрного над бе- 
лым, кроме благочестия»2;

«Тому, кто отстал из-за своих деяний, не поможет 
его происхождение»3;

«Благородство мужчины – религиозность, его муже- 
ство – разумность, а его достоинство – нравственность»4;

«Говори правду, если даже она горькая»5;

1 Ахмад, Муслим и Ибн Маджа.
2 Ахмад.
3 Муслим, Абу Давуд, Насаи, Тирмизи и Ибн Маджа.
4 Хаким в «Мустадраке», Байхаки в «Сунане» и в «Шу‘аб 

ал-иман». Ал-Албани в «Да‘иф ал-джами‘» (4168) назвал ха-
дис слабым.

5 Абу Ну‘айм в «Хилйа ал-аулийа», Ибн Хиббан в «Са-
хихе» и Хаким в «Мустадраке». Ал-Албани в «Сахих ат-тар-
гиб ва-т-тархиб» (2233) назвал хадис достоверным благодаря 
наличию подтверждающих свидетельств.
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«Благочестие есть благонравие, а грех – это то, что 
шевелится в твоей груди, а ты не желаешь, чтобы об этом  
узнали люди»1;

«Спроси себя самого, даже если люди дали тебе со-вет»2;

«Это (т. е. власть) – ответственность, и в день воскре-
сения она станет позором и разочарованием для всех, 
кроме тех, кто получил её по праву и выполнил свой 
долг»3;

«Каждый из вас – пастырь, и каждый в ответе за свою  
паству»4;

«Лучший джихад – это справедливое слово, сказан-
ное в присутствии несправедливого правителя»5;

1 Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад», Муслим и Тирмизи.
2 Абу Ну‘айм в «Хилйа ал-аулийа». Ал-Албани в «Сахих 

алджами‘» (948) назвал хадис хорошим и сообщил, что его  
привёл ал-Бухари в «Тарихе».

3 Муслим.
4 Ахмад, Бухари, Муслим, Абу Давуд и Тирмизи.
5 Ахмад, Насаи, Ибн Маджа, Табарани в «ал-Му‘джам 

алкабир» и Байхаки в «Шу‘аб ал-иман». Ал-Албани в «Сахих  
алджами‘» (1100) назвал хадис достоверным.
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«Если люди нарушают обязательства, то среди них 
непременно распространяются убийства; если люди от-
крыто распутничают, то Аллах непременно насылает  
на них смерть; и если люди не выплачивают закят, то Ал- 
лах непременно лишает их дождя»1;

«Поистине, моя умма не впадёт в заблуждение це-
ликом, и если вы увидите разногласия, то оставайтесь  
с преобладающим большинством»2;

«Кто увидит предосудительный поступок, пусть ос- 
тановит его рукой. Если не сможет, пусть остановит его 

1 Хаким в «Мустадраке», Байхаки в «Сунане» и в «Шу‘аб 
алиман» и Баззар в «Муснаде». Ал-Хаким назвал хадис досто-
верным согласно требованиям Муслима, а ал-Албани в «Са-
хих ат-таргиб ват-тархиб» (2418) назвал его достоверным бла- 
годаря наличию подтверждающих свидетельств.

2 В таком виде хадис привёл Ибн Маджа, однако его пе-
редатчик Абу Халаф Хазим ибн ‘Ата не заслуживает доверия.  
Ибн Ма‘ин назвал его лжецом, а Ибн Хаджар назвал его ха-
дисы отвергаемыми (матрук). Поэтому ал-Албани в «Зилал  
ал-джанна» (84) оценил хадис как очень слабый. Между тем 
первое предложение в нём подтверждается многочисленными 
свидетельствами. Например, Ибн Абу ‘Асим передал со слов  
Анаса ибн Малика, что пророк  сказал: «Поистине, Всевыш- 
ний Аллах защитил мою умму от попадания в заблуждение це-
ликом». Ал-Албани в «Сахих ал-джами‘» (2667) назвал хадис 
хорошим.
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языком. Если не сможет, пусть остановит его в сердце,  
и это – самая слабая степень веры»1.

– О доброте, милосердии, взаимопомощи и благо-
нравии

«По мере возможности не применяйте установлен-
ные в шариате меры наказания, и отпускайте мусуль-
ман, если найдёте повод, потому что для имама лучше  
допустить ошибку, простив преступника, чем допустить 
ошибку, наказав невиновного»2;

«Бойся Аллаха, где бы ты ни был, и пусть за каж-
дым твоим дурным поступком следует хороший, кото-
рый сотрёт предыдущий, и хорошо относись к людям»3;

«Доброта всегда приносила людям пользу, а глу-
пость всегда вредила им»4;

1 Ахмад, Муслим, Абу Давуд, Насаи, Тирмизи и Ибн Маджа.
2 Тирмизи, Хаким в «Мустадраке», Ибн Абу Шайба в «Му- 

саннафе» и Байхаки в «Сунане». Ал-Албани в «Да‘иф ал-джа-
ми‘» (259) назвал хадис слабым, но, как отмечает ал-Байхаки 
в «Сунане» (9/123), на эту тему есть более надёжные сообще-
ния со слов сподвижников пророка .

3 Ахмад, Тирмизи, Хаким в «Мустадраке» и Байхаки  
в «Шу‘аб ал-иман». Ал-Албани в «Сахих ат-таргиб ва-т-тар-
хиб» (3160) назвал хадис хорошим.

4 ‘Абд ибн Хумайд в «Муснаде» и ‘Абд ар-Раззак в «Му-
саннафе».
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«Поистине, Аллах добр и любит доброту во всех делах»1;

«Тот, кто лишён доброты, лишён всякого блага»2;

«Облегчайте, а не усложняйте, радуйте людей, а не вну- 
шайте отвращение»3;

«Будь милосерден к тем, кто на земле, и над тобой  
смилуется Тот, Кто на небе»4;

«За каждое живое существо полагается награда»5;

«Тот, кто не проявляет милосердия, не будет поми-
лован»6;

1 Ахмад, Бухари, Муслим, Тирмизи и Ибн Маджа.
2 Ахмад, Муслим, Абу Давуд и Ибн Маджа.
3 Бухари и Муслим. В версии последнего вместо «радуй-

те» сказано: «...успокаивайте».
4 Хаким в «Мустадраке» и Табарани в «ал-Му‘джам ал- 

кабир». Ал-Албани в «Сахих ал-джами‘» (896) назвал хадис  
достоверным.

5 Ахмад и Ибн Маджа. Ал-Албани в «Сахих ал-джами‘» 
(4263) назвал хадис достоверным.

6 Ахмад, Бухари, Муслим, Абу Давуд и Тирмизи.
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«Все творения на попечении Аллаха, и наибольшей 
любви Аллаха заслуживает тот, кто приносит больше  
пользы Его творениям»1;

«Не относится к моей умме тот, кто не почитает стар- 
ших среди нас, не проявляет милосердия к младшим сре- 
ди нас и не отдаёт должное нашим учёным»2;

«Желай людям то же, что желаешь самому себе»3;

1 Абу Йа‘ла в «Муснаде», Баззар в «Муснаде» и Таба-
рани в «алМу‘джам ал-кабир». Ал-Албани в «Да‘иф ал-джа-
ми‘» (2946) назвал хадис очень слабым. В трактате «Силсила  
ал-ахадис ад-да‘ифа» (4/372) он сообщил, что хадисы на эту  
тему рассказывают со слов Анаса ибн Малика, ‘Абдаллаха 
ибн Мас‘уда и Абу Хурайры, однако они настолько слабые,  
что не усиливают друг друга. Тем не менее, озвученная в них 
мысль находит отражение в сунне. Ад-Даракутни в «Афраде» 
и ад-Дийа ал-Макдиси в «Мухтаре» передали со слов Джа-
бира, что посланник Аллаха  сказал: «Верующий дружит  
с людьми, и люди дружат с ним. Нет добра в том, кто не дру-
жит с людьми и с кем не дружат люди, и лучший среди людей 
тот, кто приносит им больше пользы». Ал-Албани в «Сахих 
ал-джами‘» (6662) назвал хадис хорошим.

2 Ахмад и Хаким в «Мустадраке». Ал-Албани в «Сахих 
алджами‘» (5443) назвал хадис хорошим.

3 Бухари в «Тарихе», Табарани в «ал-Му‘джам ал-кабир»,  
Абу Йа‘ла в «Муснаде», Хаким в «Мустадраке» и Байхаки 
в «Шу‘аб алиман». Ал-Албани в «Сахих ал-джами‘» (180) на- 
звал хадис достоверным.



78

кризис мусульманского разума

«Верующие подобны единому организму: если бо-
лит голова, недомогает всё тело, и если болит глаз, то не- 
домогает всё тело»1;

«Мусульманин – брат мусульманина: он не притес-
няет и не бросает его. Если кто-либо избавляет своего 
брата от нужды, то Могучий и Великий Аллах избавит 
от нужды его самого. Если кто-либо развеет печаль му-
сульманина в этом мире, то Могучий и Великий Аллах 
развеет его печаль в день воскресения. Если кто-либо  
покроет недостаток мусульманина, то Аллах покроет  
его в день воскресения»2;

«Нет, клянусь Аллахом, не верует! Нет, клянусь Ал-
лахом, не верует! Нет, клянусь Аллахом, не верует!» 
Люди спросили: «Кто не верует, о посланник Аллаха?» 
Он ответил: «Тот, чей сосед не находится в безопасно-
сти от его зла»3.

– О справедливости, самоотдаче и усердии

«Для того чтобы совершить злодеяние, достаточно 
презирать своего брата-мусульманина»4;

1 Ахмад и Муслим.
2 Ахмад, Бухари, Муслим и Абу Давуд.
3 Ахмад и Бухари.
4 Муслим, Абу Давуд и Тирмизи.
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«Несправедливость – это мрак в день воскресения»1;

«Богач, который оттягивает с уплатой долга, посту-
пает несправедливо»2;

«Ты совершаешь тяжкую измену, если рассказыва-
ешь своему брату лживый рассказ, а он верит тебе»3;

«Ваша кровь и ваше имущество неприкосновенны 
так же, как святы этот день в этом месяце и в этом горо-
де4 вплоть до того дня, когда вы встретите своего Все-
благого и Всевышнего Господа»5;

1 Бухари, Муслим и Тирмизи.
2 В таком виде хадис передал ал-Бухари, но как фрагмент 

более длинного хадиса он встречается во многих сборниках, 
в том числе у Муслима, Абу Давуда, ан-Насаи, ат-Тирмизи и  
Ибн Маджи.

3 Ахмад, Абу Давуд, Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад» и Та- 
барани в «ал-Му‘джам ал-кабир». Ал-Албани в «Да‘иф ал- 
джами‘» (4162) назвал хадис слабым.

4 Эти слова были произнесены пророком Мухаммадом  
 во время прощального паломничества в Мекку, состоявше-

гося в 10 году после хиджры, в праздник жертвоприношения, 
перед огромным сборищем мусульман.

5 В таком виде хадис передали Ахмад и ал-Байхаки в «Су-
нане». Он подтверждается многочисленными сообщениями, 
вошедшими в различные своды хадисов, в том числе в «Сахи-
хи» ал-Бухари и Муслима. См.: Албани. Хутба ал-хаджа. С. 26.
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«Мужчине достаточно греха, если он погубил тех,  
кто находится на его попечении»1;

«Всякое благодеяние есть милостыня»2;

«Пожертвование не уменьшает богатства»3;

«Клянусь Тем, в Чьей руке моя душа, взять верёв-
ку и принести вязанку дров на спине для любого из вас 
лучше, чем прийти к кому-нибудь и попросить, не зная,  
даст он вам что-нибудь или откажет»4;

«Рука дающая лучше руки просящей. Начни с тех, 
кто находится на твоём иждивении»5;

1 Ахмад, Абу Давуд и Насаи. Ал-Албани в «Сахих ат-тар-
гиб ват-тархиб» (1965) назвал хадис хорошим благодаря на-
личию подтверждающих свидетельств.

2 Ахмад. Ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» 
(2/296) назвал иснад хадиса достоверным согласно требова- 
ниям Муслима.

3 Ахмад, Муслим и Тирмизи.
4 Малик, Бухари и Насаи.
5 В таком виде хадис передали Ахмад и ат-Табарани  

в «алМу‘джам ал-кабир». Ал-Албани в «Сахих ал-джами‘» 
(8195) назвал хадис достоверным.
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«Богат не тот, кто имеет много земных благ, но тот,  
кто богат душой»1;

«Поистине, лучшая еда – та, которую мужчина зара-
ботал сам, и дети – тоже его заработок»2;

«От каждой болезни есть лекарство, и если лекар-
ство и болезнь совпадут, то с позволения Могучего и  
Великого Аллаха наступит выздоровление»3;

«Больных верблюдов не приводят вместе со здоро-
выми»4;

«Превосходство обладающего знаниями над тем, 
кто поклоняется [Аллаху без знаний], подобно моему 
превосходству над самым низким среди вас»5;

1 Ахмад, Бухари, Муслим, Тирмизи и Ибн Маджа.
2 Абу Давуд, Насаи и Ибн Маджа. Ал-Албани в «Сахих 

алджами‘» (2208) назвал хадис достоверным.
3 Ахмад и Муслим.
4 Ахмад, Бухари, Муслим, Абу Давуд и Насаи.
5 Тирмизи. Ал-Албани в «Сахих ат-таргиб ва-т-тархиб» 

(81) назвал хадис хорошим благодаря наличию подтверждаю-
щих свидетельств.
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«Верующего не ужалят из одной норы дважды»1;

«Не имеет к нам отношения тот, кто мошенничает»2;

«Больше всего блага в той женщине, которую легче 
содержать»3;

«Если к вам посватается тот, чьим благонравием и 
религиозностью вы довольны, то жените его, а если 
вы не сделаете этого, то наступят смута и великое рас-
путство»4;

1 Ахмад, Бухари, Муслим, Абу Давуд и Ибн Маджа.
2 Тирмизи. Ал-Албани в «Сахих ал-джами‘» (6406) назвал  

хадис достоверным.
3 Ахмад, Байхаки в «Шу‘аб ал-иман» и Хаким в «Муста-

драке». Последний назвал хадис достоверным согласно требо-
ваниям Муслима, и с ним согласился аз-Захаби. Тем не менее, 
ал-Албани в «Да‘иф ал-джами‘» (962) назвал хадис слабым. 
Однако его смысл подтверждается хадисом ‘Аиши, передан-
ным Ибн Хиббаном, ал-Хакимом и др. В нём сообщается, что 
пророк  сказал: «Поистине, в той женщине есть благо, к ко-
торой легко посвататься, которой легко выплатить махр и ко-
торая легко рожает». Ал-Албани в «Ирва’ ал-галил» (6/350)  
назвал иснад хадиса хорошим.

4 Тирмизи, Ибн Маджа и Хаким в «Мустадраке» со слов  
Абу Хурайры. В других сводах этот же хадис приводится со слов  
‘Абдаллаха ибн ‘Умара, Абу Хатима ал-Музани и др. Ал-Ал-
бани в «Сахих ал-джами‘» (270) назвал его достоверным.
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«Поистине, женщины и мужчины – братья и сёстры»1;

«Лучшие среди вас – те, которые лучше относятся к 
своим жёнам, и я лучше вас отношусь к своим жёнам»2;

«Самый богопротивный из дозволенных поступков –  
развод»3;

«Если воскрешение застанет кого-либо из вас с по-
бегом в руке, посадите его»4.

1.3.2. Разница между мыслью и средствами  
и между ценностями и целями

Совершенно очевидно, что возразить против этих  
ценностей, принципов и убеждений нечего, да и вряд ли  
к таким возражениям кто-либо станет прислушивать-
ся. Однако противники ислама даже не говорят об этих 
принципах. О них обычно говорят друзья и замалчивают  

1 Ахмад, Абу Давуд, Тирмизи и Баззар в «Муснаде». Ал-Ал-
бани в «Сахих ал-джами‘» (2333) назвал хадис достоверным.

2 Тирмизи, Ибн Маджа и Табарани в «ал-Му‘джам ал-ка-
бир». Ал-Албани в «Сахих ал-джами‘» (3314) назвал хадис 
достоверным.

3 Абу Давуд, Ибн Маджа и Хаким в «Мустадраке». Ал- 
Албани в «Да‘иф ал-джами‘» (44) назвал хадис слабым, 
а в трактате «Ирва’ алгалил» (7/106–108) подробно обосно-
вал своё мнение.

4 Ахмад. Шейх Шу‘айб ал-Арнаут в комментариях к «Мус- 
наду» (3/183) назвал иснад хадиса достоверным согласно тре- 
бованиям Муслима.
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враги. Но хуже всего то, что сами мусульмане далеки  
от них, потому что не владеют эффективными метода-
ми воспитания в духе ислама и не учат молодёжь жить 
в соответствии с его принципами. Поэтому враги исла- 
ма и невежественные люди полагают, что ислам учит 
фатализму, тирании и авторитаризму, приводит к умст- 
венным и психическим отклонениям, одобряет рабо- 
торговлю и унижает достоинство женщины. Говоря о ве- 
роучении ислама, они говорят лишь о заблуждениях му- 
сульман, об их ошибках на протяжении истории, о на-
родных обычаях и традициях, о последствиях их неве-
жества, суеверий и предубеждений, об идейном застое,  
методологических недостатках и слепом подражании,  
духом которого проникнуты их искания, рассуждения  
и действия.

Справедливости ради следует сказать, что мусуль-
манские народы до своего обращения в ислам находи-
лись в состоянии упадка и добились успеха именно бла-
годаря исламу и построенной им системе мотивации.  
Однако впоследствии они сошли с дистанции и снова 
пришли в упадок. Главная причина этого кроется в пе-
режитках их доисламского прошлого и влиянии внеш-
них факторов, которые шли вразрез с исламом, его 
целями и идеалами. И если бы не обрывки исламских  
представлений, сохранившиеся у мусульманских наро-
дов, то, несомненно, сегодня их уделом были бы пущий 
мрак, моральное разложение и невежество.

Мы должны понять, что проблемы в жизни мусуль-
ман связаны не с ценностями и идеалами ислама, а с их 
мышлением и сознанием. Поэтому разговор о рефор-
ме касается только мусульманского разума и способа  
мышления. Речь идёт о том, чтобы мусульмане внедря-
ли исламские ценности и идеалы в общественные от- 
ношения и институты, а также руководствовались ими 
в различных ситуациях и при различных обстоятель-
ствах. Есть разница между принципом солидарности и  
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между тем, как и в каком порядке он реализуется (или, 
наоборот, не реализуется). И есть разница между целя-
ми шариата и между тем, как они достигаются, между 
принципами и ценностями религии и между тем, какие 
меры принимаются для их соблюдения и сохранения.  
Ценности, принципы и цели относятся к универсалиям 
и тесно связаны с человеческой природой. Они не зави-
сят от места и времени. Что же касается образа действия 
и практических шагов, то они, напротив, зависят от ме-
ста и времени, а природа и универсалии служат ориен-
тиром для них.

Разница между убеждениями, принципами и ценно-
стями, с одной стороны, и между идеями, интерпрета-
циями, их успешной или, наоборот, безуспешной реа- 
лизацией, с другой стороны, имеет большое значение, 
и если мы хотим наметить правильный курс, исправить 
своё положение, устремиться к обозначенным целям и  
положить конец нашим страданиям, то в этом вопро-
се не должно быть никакой неопределённости. Одним 
словом, нынешний кризис уммы – это кризис мысли, 
а не убеждений. Это кризис методологии, а не содержа-
ния. Это проблема выбора средств, а не целей. С этого 
и должно начинаться серьёзное исследование, которое, 
наконец, разорвёт порочный круг тщетных попыток  
найти спасение в пристрастных лозунгах, иллюзорных  
обещаниях и изживших себя традициях.

1.3.3. Интеллектуальная изоляция как причина 
застоя, подражательства и отсталости

Смена поколений и появление новых вызовов дела-
ли кризис мысли, разума и методологии в мусульман- 
ском мире всё более очевидным. Пропасть между теори- 
ей и практикой стала настолько большой, что её нель-
зя было не заметить. Идеалы мусульман превратились 
в призрачные надежды, а их достижения и могущество  
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канули в лету. Неспособность общества и политическо-
го руководства изменить ситуацию стали ясны, когда  
контроль над мусульманским миром перешёл в руки вра- 
гов. Очевидным было и бессилие мусульманской интел-
лигенции, которая не смогла проявить инициативу и реа- 
нимировать цивилизационный потенциал уммы, чтобы  
ответить на иностранную культурную экспансию. Нам 
необходимо понять, что именно ввергло умму и её по- 
литическое руководство в такое критическое состояние.

Цивилизационные горизонты, которых умма сумела 
достичь в прошлом, были следствием мощнейшего им-
пульса, полученного от первого поколения мусульман. 
Это был результат их идей, их политических и организа- 
ционных решений. Но искра должна была когда-нибудь  
погаснуть, и поступательное движение должно было пре-
кратиться. Времена и обстоятельства менялись, появля-
лись новые препятствия и вызовы. Мусульмане сбились 
с пути и не имели сил для движения вперёд и для обнов-
ления, и причиной тому была трещина, образовавшаяся 
между их политическим руководством и между религи-
озными лидерами. Противостояние между правителями 
и улемами, их отдаление друг от друга привели к буква-
лизму, подражательству, распространению суеверий и  
потаканию страстям. Развитие уммы замедлилось, пре- 
одолевать препятствия и отвечать на вызовы времени  
становилось всё труднее. В конце концов умма оказа-
лась совершенно неспособна генерировать идеи, модер-
низировать институты, строить планы на будущее и со- 
здавать средства, необходимые для достижения новых 
цивилизационных горизонтов, соответствующих новым  
обстоятельствам, потребностям и возможностям.

С момента разделения политической и религиозной 
власти и последовавшей за этим изоляции мусульман-
ской интеллигенции общественное и культурное разви-
тие уммы опиралось на тот могучий фундамент, кото- 
рый заложили первые поколения мусульман. Однако  
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намеченный ими курс вступал в противоречие с полити-
ческими, идеологическими и культурными отклонения- 
ми, распространявшимися среди мусульман, их полити-
ческих и общественных деятелей. Всё это происходило 
на фоне постоянных изменений в обществе и появле-
ния новых вызовов. В конечном итоге от прежней ис- 
ламской цивилизации остались только следы и мо- 
нументальные памятники, и судить о ней можно лишь  
по переживаниям людей и по тому, как они соблюдают  
религиозные обряды и предписания в личной жизни.

Что касается интеллектуальной элиты, которая была 
изолирована и отстранена от общественно-политиче-
ской жизни уммы, то она посвятила себя изучению ре- 
лигиозных текстов, развитию религиозных наук и араб-
ского языка, обереганию их от утраты и искажения.  
Улемы основали науки, изучающие тексты Корана и  
сунны и арабское литературное наследие. Мусульман-
ское право ограничивалось вопросами индивидуальной 
практики, касающимися обрядов поклонения и взаи- 
моотношений между людьми. Оно приобрело характер  
описаний и комментариев к поступкам и повседневной 
практике ранних мусульман. Кроме того, оно было от-
делено от вероучения и целостного исламского мировоз-
зрения, вследствие чего религиозные убеждения не ока-
зывали никакого влияния на общественную жизнь и  
не служили руководством для поступков и начинаний 
мусульман. Наоборот, наука о вероучении приобрела, 
по сути, сомнительный и спекулятивный характер. Она 
ввергла мусульман в пучину сокровенного, того, что их 
не касалось, что они были не в силах исследовать и по-
нять и что мешало им добиваться стоящих перед ними  
целей и осуществлять наместничество на земле.

Даже важнейшие принципы ислама, которые лежат  
в основе мусульманского разума, которые живо и эффек- 
тивно направляли мысль и поступки ранних мусульман, 
были разделены на две группы. Те, которые касаются  
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непосредственно священных текстов, их сохранения и  
истолкования, были названы основами религии. А те, 
которые касаются бытовых и социальных вопросов,  
были названы второстепенными принципами.

Принципы и методы, касающиеся священных тек-
стов, получили развитие и превратились в комплекс ре-
лигиозных наук и дисциплин, а принципы и методы,  
имевшие отношение к жизненным ситуациям и пробле-
мам, напротив, были преданы забвению, равно как и це-
лые области знания, связанные с ними. Вследствие этого 
социальные науки в мусульманском мире не получили  
развития в полном смысле слова и в той степени, в ко-
торой это позволяла сделать исламская методология.  
Не получили развития и такие науки, как политология, 
педагогика, экономика, просвещение, управление. Все  
они требуют последовательного системного подхода.  
Для их изучения недостаточно случайного, поверхност-
ного взгляда. Но в вопросах подготовки кадров, созда-
ния институтов и разработки программы действий му-
сульмане всегда действовали наобум. Умма двигалась  
вперёд ощупью, и поэтому её институты пришли в упа-
док, а кадры потеряли свою квалификацию.

Разница между случайными размышлениями и науч-
ными исследованиями социальных проблем в том, что 
научные исследования характеризуются системностью. 
Они начинаются с изучения реальности и природы ве-
щей и опираются на определённые принципы и ценно-
сти. Они согласуются с реальностью и нацелены на до-
стижение результата, а не прикрываются, как это часто  
происходит сегодня, ширмой из пустых слов, мечтаний, 
призывов и воспоминаний.

Кризис мусульманского разума – это неспособность 
воплотить в жизнь высокие идеалы ислама, его ценности 
и принципы. Это кризис мысли и научной методологии, 
которой нам не хватает в гуманитарных исследовани-
ях. Мы нуждаемся в научной методологии и в развитии 
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социальных наук для того, чтобы мусульмане разбира-
лись, наряду со священными текстами и их значениями, 
в природе вещей и событий, происходящих в конкрет-
ное время в конкретном месте. Только так мы сможем  
развить мусульманскую мысль, создать институты и на-
метить правильный курс для достижения целей ислама, 
для воплощения в жизнь его ценностей и принципов.

Говоря о социальных науках, мы имеем в виду си-
стемные исследования проблем общества, не обязатель- 
но западные, восточные или какие-нибудь другие. Мы 
не сомневаемся в том, что мусульмане, владея более со-
вершенными и всесторонними источниками познания,  
смогут разработать собственную методологию, отвечаю- 
щую их интересам и обеспечивающую достижение их 
целей. Однако говорить о конкретных проблемах ис- 
ламской социологии и научных понятиях ещё рано.  
Со временем цели и задачи этой науки примут более  
конкретное очертание. А сегодня, какой бы метод мы  
ни использовали, нашей отправной точкой должны стать  
все достижения человечества. При этом наш подход дол- 
жен отличаться фундаментальностью, зрелостью и от-
крытостью, а наш путь должен пролегать вдали от под-
ражательства, в плену которого мусульмане оставались 
так долго.
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ГЛАВА II

ТРАДИЦИОННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 
ИСЛАМСКОЙ МЫСЛИ: ОЦЕНКА  
И КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Из предыдущей главы нам стало ясно, что подража-
ние историческому и зарубежному опыту на протяже-
нии нескольких веков не принесло пользы исламскому 
миру и что эти решения не согласовались с правильным 
подходом к оздоровлению уммы. Мы также выясни-
ли, что кризис уммы не связан с её возможностями и  
ресурсами, а имеет концептуальный характер. Говоря  
о концептуальном кризисе, мы имеем в виду не кризис  
убеждений, ценностей и принципов, а кризис мысли и  
методологии. Своими корнями он уходит глубоко в ис- 
торию, к тем временам, когда в Халифате изменилась  
политическая система, а религиозные лидеры отстрани-
лись от участия в общественной жизни. Это затормо-
зило интеллектуальное, научное и социальное развитие 
уммы и лишило её возможности идти в ногу со време-
нем, изменяясь, развиваясь и отвечая на непрекращаю- 
щиеся и усиливающиеся цивилизационные вызовы.

Мы пришли к заключению, что для преодоления та-
кого кризиса необходимо выправить сознание мусуль-
ман, наметить правильный подход к развитию мусуль-
манской мысли и разработать научную методологию,  
которая позволит нам адекватно реагировать на новые 
реалии, вызовы, связи и другие явления общественной 
жизни. Если методология будет правильной, то мусуль- 
манская мысль придаст умме силы, необходимые для раз-
вития и удовлетворения её нужд, для строительства, 



91

Традиционная методология исламской мысли...

реформирования и благоустройства наших обществ. По- 
этому мы попытаемся внимательно рассмотреть мето-
дологию мусульманской мысли, глубже понять её, вы- 
явить её недостатки и, наконец, наметить первоочеред-
ные меры по её реформированию и укреплению.

2.1. Ус�ӯл: определение и разъяснение
Под исторически сложившейся методологией ислам- 

ской мысли мы подразумеваем науку, известную как 
уc�ȳл ал-фик�х (основы законоведения). Эта наука состав- 
ляет наиболее важную часть методологии, которая ис- 
пользуется в исламском богословии. Принимая во вни- 
мание позицию улемов, изучавших эту науку и связан- 
ные с ней вопросы по завершении периода раннего ис-
лама и периода иджтихāда, эту методологию можно 
назвать традиционалистской, потому что она зиждется  
на подражании ранним авторитетам. Общие принци-
пы этой методологии в своей основе отражают природу 
исламской мысли и её взаимосвязь с религией и боже-
ственным посланием. Творческий дух этой методоло-
гии наиболее ярко проявился в исламской мысли эпохи 
праведных халифов, в их решениях, директивах и иска-
ниях. Откровение служило для них источником верно-
го руководства, а разум и иджтихāд – инструментами 
для понимания и правильного истолкования открове-
ния, а также для изучения природы вещей и явлений.  
Всё это позволяло находить решения, устанавливать по-
рядки и намечать правильный курс.

Потом наступил период иджтихāда, когда между  
политическим руководством и религиозной интеллиген-
цией начались первые распри. Поскольку времена Божье- 
го посланника , праведных халифов и их деяния ещё 
не были забыты, мусульманские учёные твёрдо руковод- 
ствовались их методом, в том числе при сочинении бо-
гословских трактатов. Однако политическая изоляция  
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улемов усиливалась, и их сочинения и изыскания посте-
пенно ограничивались изучением текстов Священного 
Корана и пророческой сунны, а также вопросами по-
клонения и межличностных отношений. Они почти  
не уделяли внимание вопросам политики и управления, 
деятельности общественных институтов, вопросам груп-
повой и социальной идентичности. Усилиями улемов  
в течение последующих столетий данная методология 
кристаллизовалась и стала служить тем целям, для ко- 
торых она была создана. Она отвечала тем условиям, 
в которых она сложилась и на которые улемы того пе-
риода не могли повлиять. Её общие принципы всё ещё  
обеспечивали развитие, однако это заветное развитие 
должно было стать миссией последующих поколений, 
которым надлежало двигаться в первоначальном клю-
че, а не в духе подражательства. Только так они могли  
правильно распорядиться данной методологией, из-
влечь из неё пользу и, опираясь на неё, адекватно реаги-
ровать на изменяющиеся условия, на открывающиеся  
возможности, на новые запросы и угрозы. Благодаря 
этому она могла бы эволюционировать и показать хо- 
рошие результаты в различных областях жизнедеятель-
ности и познания, а не застыла бы в рамках религиоз-
ного права, в подавляющем большинстве случаев каса-
ющегося различных аспектов личной жизни. Мусуль- 
манская мысль, в свою очередь, сохранила бы свойст- 
венные ей универсальность, фундаментальность и тра- 
диции иджтихāда.

Прежде чем мы приступим к оценке и критическому 
рассмотрению традиционной методологии исламской  
мысли, целесообразно вкратце изложить её основные 
положения в том виде, в котором они существуют се-
годня. Вслед за этим мы перейдём к критическому об- 
суждению важнейших аспектов этой методологии и её  
основных недостатков, выявленных в ходе истории.
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Как мы уже отметили, методология исламской мыс-
ли в её нынешнем виде, её источники и основные прин-
ципы изучаются наукой, получившей название уc�ȳл ал-
фик �х (основы законоведения). Эта наука, или, точнее, 
её основные положения, представляет собой аксиомы, 
лежащие в основе мусульманского разума. Провозгла-
шённые исламом, они оказали влияние на мысли и по-
ступки мусульман, на формирующийся исламский по-
рядок. Первое поколение верующих руководствовалось 
ими стихийно и непринуждённо. В отдельную науку эти 
принципы оформились благодаря усилиям великих уле-
мов из числа тāбӣев и их учеников, т. е. после завер-
шения праведного халифата. Трактат «Рисала» (Посла-
ние) имама аш-Шафи‘и (ум. 204/820) считается первым 
научным трудом, посвящённым методологии ислам-
ской мысли и основам законоведения.

Источники и принципы, на которые опирается тра- 
диционная методология, можно разделить на две груп-
пы: основные и второстепенные. Основные источники  
данной методологии – это Священный Коран, пророче-
ская сунна, иджмā‘ (единое мнение) и кийāс (аналогия). 
Второстепенные источники или принципы – это пра-
вила, на которые опирается иджтихāд и которые по-
зволяют рассмотреть социальные реалии и жизненные  
ситуации через призму ислама. Количество и значение 
второстепенных принципов в разных школах и мазха-
бах неодинаковы, но важнейшими среди них считают- 
ся истиx�сāн (предпочтение одного аргумента другому), 
маc �āлиx � мурсала (общественное благо), истиc �x �āб (су-
ждение о людях, предметах и явлениях по их состоянию 
в прошлом), садд зарāи‘ (запрещение дозволенного по-
ступка, если он может привести к дурным последстви-
ям), ‘урф c �аx �ӣx � (справедливый обычай), высказывания  
сподвижников, деяния жителей Медины и т. д.
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Шариатские и нешариатские дисциплины
На основании описанного выше разделения принци-

пов исламской методологии на основные (Коран, сун-
на, иджмā‘ и к �ийāс) и на второстепенные (связанные  
с иджтихāдом и оценкой различных явлений социаль-
ной жизни) все исламские дисциплины традиционно де-
лятся на шариатские и нешариатские. Отличительной  
чертой шариатских дисциплин считается их сосредото-
чение на извлечении правовых норм из Корана и сунны.  
На основании этого принципа сложился комплекс шари-
атских дисциплин, которые изучают Священный Коран, 
пророческую сунну, мусульманское право, вероучение  
и арабский язык. Причина внимательного отношения  
улемов к арабскому языку и включения его в число ша-
риатских дисциплин очевидна: лингвистический анализ 
играет важную роль в исследовании текстов Корана и  
сунны и извлечении из них правовых норм.

В свете разделения принципов исламской методоло-
гии становится ясно, почему ‘илм ал-калāм (наука об ос- 
новах религии) оказалась в конце перечня шариатских  
дисциплин. Несмотря на то, что предметом исследова- 
ния данной науки является вероучение ислама, она отно-
сится к области сравнительного религиоведения, содер-
жит элементы логики и античной философии и практи-
чески не опирается на дедуктивный метод исследования  
священных текстов – тот самый, которым пользовались  
в академических кругах богословы, изолированные от  
политической и общественной жизни. В связи с этим  
‘илм ал-калāм оказалась последней по важности среди  
шариатских дисциплин. Более того, её место среди них  
вызывало споры и разногласия. Как следствие, наука о ве- 
роучении стала слабым местом в мусульманской мыс-
ли, и умма лишилась возможности использовать веро- 
учение как руководство по совершенствованию институ-
тов и построению общества, способного развиваться и  
трансформироваться. Законоведение, изучающее частные  
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вопросы личной жизни, было отделено от вероучения, 
имеющего целостный и направляющий характер. Эти дис- 
циплины влияли на исламское мировоззрение обособ- 
ленно, и поэтому обе его составляющие – теоретическая 
и практическая – оказались несовершенны и не соответ-
ствовали тем изменениям и вызовам, с которыми умма 
столкнулась впоследствии.

Для того чтобы уяснить недостатки мусульманского  
мышления, понять их причины и разобраться в связанных  
с ними вопросах, целесообразно приступить к рассмот- 
рению основных понятий традиционной методологии.

Важнейшие источники ислама – Священный Коран 
и пророческая сунна. Согласно традиционной методо- 
логии, для изучения этих источников необходимо об-
ладать знаниями в области арабской филологии, а так-
же теории и истории ислама. В традиционном исламе  
академические исследования этих источников носят тео- 
ретический характер. Соотнесение текстов Корана и сун- 
ны с реальностью, с современными возможностями, по-
требностями и вызовами имеет второстепенное значе- 
ние и является результатом цепи случайностей в про-
цессе подготовки исследователя или в его жизненном  
опыте. Это объясняет, почему на протяжении послед- 
них веков традиции иджтихāда были прерваны и в ис- 
ламских исследованиях доминировал окостенелый линг- 
вистический подход. И можно только восхищаться по- 
тенциалом небольшой когорты блистательных улемов,  
которые в разные периоды истории прибегали к идж- 
тихāду, несмотря на то, что эта традиция была прерва- 
на задолго до них. Их методы исследования и их уча-
стие в общественнополитической жизни помогли им 
изучить передовые науки своего времени и понять реаль- 
ное состояние уммы, позволили им взглянуть на суще- 
ствующие проблемы объективно, не ограничиваясь чисто  
лингвистическим подходом. Их жизненный путь был  
похож на путь сподвижников (да будет доволен ими  
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Аллах!) и великих улемов эпохи иджтихāда. Одним из  
самых ярких представителей этой когорты был имам- 
муджтахид Ахмад ибн Таймиййа.

В традиционных исследованиях бросается в глаза ещё  
одна деталь: тексты Священного Корана и пречистой 
сунны зачастую смешиваются настолько, что трудно раз- 
личить, какое место занимает каждый из этих двух ис- 
точников и какая между ними связь. Они не дают ясно-
го и объективного представления о различиях между  
ролью и значением каждого из них. Поэтому в совре-
менных исследованиях Корана и сунны доминируют  
подражание историческому опыту и доктрина насха 
(отмена религиозных заповедей). В них не раскрывает-
ся смысл шариатского управления и целей шариата,  
не подчёркивается мобильность мусульманского права  
и мысли. Кроме того, многие из традиционных исследо-
ваний лишены временного и пространственного изме-
рений, и тексты частного характера в них рассматрива-
ются в отрыве от общих смыслов откровения и от при- 
роды человека и Вселенной. Совершенно обратное мы  
наблюдаем в пречистой сунне пророка , а также в прак- 
тике праведных халифов и славных сподвижников. Ис-
следования пречистой сунны приобрели сложный, запу-
танный характер и почти не выходят за рамки формаль-
ностей текста и иснāда. Важность этих вопросов неос- 
порима, но следует принять во внимание и то, что со вре- 
мён письменной фиксации сунны прошло много веков. 
Но в рамках традиционной методологии исследования 
сунны рассматриваются исключительно в контексте 
лингвистического подхода и ограничиваются этим.

Третий источник традиционной методологии – иджмā‘  
(единое мнение). В понимании законоведов иджмā‘ –  
это не мнение большинства, а абсолютное согласие по ка- 
кому-либо вопросу, не допускающее возражений и раз-
ногласий. Но многие исследователи считают, что в докт- 
ринальных или правовых вопросах такого рода согласие  
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практически невозможно, за исключением тех основ-
ных положений религии, которые упомянуты в нуc �ȳc � 
(ясные тексты Корана и Сунны – Прим. переводчика). 
Но при наличии таких аргументов, иджмā‘ теряет вся-
кий смысл и в ней нет никакой надобности. Поэтому  
на иджмā‘ в традиционном понимании ссылается лишь 
малочисленная группа улемов, занимающихся чисто  
теоретическими исследованиями Корана и сунны. И даже  
тогда, когда единое мнение по какому-либо вопросу  
действительно существует, оно приобретает чисто тео- 
ретический характер и по определению не отвечает со- 
временным нуждам мусульман. Оно не мотивирует их,  
не соответствует их способу мышления и реалиям их  
жизни. Оно даже не находит у них поддержки. Такая 
ситуация, наряду с теоретическим и академическим,  
имеет вполне конкретное социальное и политическое 
измерение, потому что она потворствует сохранению  
раскола между религиозной интеллигенцией и между  
политическими лидерами мусульман, а также между их 
ролью в жизни уммы. От этого страдает всё общество. 
А на практике это означает исчезновение уммы и му-
сульманского единства, которое зиждется на сплочён- 
ности и легитимности обеих руководящих групп.

Таким образом, иджмā‘ в понимании законоведов –  
это чисто умозрительное понятие, не имеющее какой- 
либо практической значимости, не отражающее общест- 
веннополитическую динамику ислама и не имеющее су-
щественного отношения к проблемам политики, управ-
ления и законотворчества в современном мусульман- 
ском обществе. Мы же нуждаемся в иджмā‘ другого  
рода, основанной на принципах иджтихāда и шȳры  
(совещательности). Она должна опираться на мнение  
ахл ал-x �илл ва-л-‘ак �д (компетентных и квалифициро- 
ванных специалистов), на всех руководителей мусуль- 
ман, преданных религии, независимо от их политических,  
общественных и научных предпочтений. Она должна  
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складываться из мнения большинства, т. е. если настоя-
щие мусульманские лидеры, соблюдающие предписания 
религии, не могут прийти к согласию по какому-либо  
вопросу, то мнение большинства из них должно носить 
директивный характер. Так мы сможем отделить чисто 
теоретические академические изыскания, опирающиеся 
на частное мнение или на личную убеждённость (осо-
бенно в том, что касается общественных отношений и  
публичной политики), от легитимного законодательства,  
регулирующего практические, духовные, этические, со-
циальные и политические аспекты жизни мусульман.

Четвёртый источник традиционной методологии –  
кийāс (аналогия). Под аналогией подразумевается вы-
явление сходства между явлениями, которые не описа-
ны в текстах Корана и сунны, и между явлениями, имев- 
шими место при жизни Божьего посланника , чтобы 
применить одинаковое религиозное постановление к обо- 
им ситуациям. Данный принцип применим в тех случа-
ях, когда общество в целом сохранило свой первона-
чальный вид и когда изменения в нём имеют частный и 
ограниченный характер, когда для оценки происходя-
щих в нём явлений и для вынесения религиозного по- 
становления достаточно найти прецедент среди явлений 
частного характера в прошлом и вынести такое же по-
становление.

Однако со времён второго праведного халифа ‘Ума-
ра (да будет доволен им Аллах!), когда мусульманские 
территории расширились и многочисленные народы об-
ратились в ислам, прошло много столетий. За это вре- 
мя положение вещей изменилось, появились новые воз-
можности, потребности и угрозы. Во многих случаях  
изменения носят далеко не частичный, а в некоторых 
сферах даже всесторонний характер. Как следствие, ана- 
логия между частностями оказывается неуместна для изу- 
чения многих явлений и трансформационных процессов.  
Поэтому уже на ранней стадии развития законоведения  
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появился ещё один принцип – истиx�сāн (предпочтение  
одного аргумента другому). Он возник и получил разви- 
тие в Ираке и в Персии. Очевидно, его возникновение  
стало результатом серьёзных трансформаций в струк-
туре мусульманского общества, произошедших при пра- 
ведных халифах и в период освободительных войн. Ислам  
распространился на землях Ирака и Персии, на которых  
существовали многочисленные цивилизации и государ- 
ства и которые впоследствии стали сердцем крупнейше- 
го исламского государства – государства Аббасидов.  
Это привело к значительным демографическим, социаль- 
ным, политическим и культурным преобразованиям,  
о которых не было известно ни в период раннего ис-
лама, ни в исламском государстве, ограниченном Ара- 
вийским полуостровом. И не удивительно, что после пе-
реноса столицы праведного халифата из Хиджаза, по- 
литическое значение этого региона стало незаметным.

Истиx�сāн занимает первое место в списке второсте-
пенных принципов исламской методологии. Само его  
возникновение свидетельствует о том, что законоведы  
осознавали изменение социальных и правовых нужд му- 
сульман, особенно в урбанизированных областях, и по-
следствия этого на исламскую методологию. Они пони-
мали, что нельзя ограничиваться аналогиями частного 
характера и проводить сравнения между отдельными  
явлениями и событиями, потому что исследователь мо-
жет ошибиться при выявлении общих черт, не учесть  
все аспекты рассматриваемой проблемы и вынести ре-
шение, не отражающее действительность и полную кар-
тину бытия. Законоведы нуждались в истиx �сāне в тех  
случаях, когда не могли провести аналогию и выявить 
сходство. Это позволяло им перейти от рассмотрения  
частностей к целостному взгляду на вещи и вынести ре-
лигиозное постановление, продиктованное духом ша-
риата и его целями, с учётом правильно расставленных 
приоритетов.
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О степени социальных и культурных трансформаций  
в мусульманском обществе можно судить по тому, что 
законоведам, строго придерживавшимся священных тек-
стов и изо всех сил старавшимся понять их в буквальном 
смысле, не оставалось ничего, кроме как смириться с по- 
следствиями этих коренных качественных преобразова-
ний в обществе и учесть новые средства, возможности и 
нужды. Они были вынуждены отступить от своей мето-
дологии, от буквальной интерпретации текстов и при-
стального внимания к частностям, и принять во внима-
ние дух шариата, его цели, приоритеты и универсалии.  
Примером этого служит отношение законоведов к про-
блеме регулирования цен и к священным текстам на дан-
ную тему. Несмотря на своё стремление истолковывать 
тексты буквально и сопоставлять происходящие собы-
тия с частными случаями из сунны и несмотря на нали-
чие в сунне пророка  ясных текстов, запрещающих ре-
гулирование цен, они признают фетвы, разрешающие  
такую практику. Причина этого в том, что в наше время 
отсутствие контроля над ценами может привести к ущем- 
лению прав населения, и улемы были вынуждены издать 
фетвы, разрешающие регулирование цен. Они не виде- 
ли возможности разрешить проблему, восстановить со-
циально-экономический баланс и обеспечить стабиль-
ность рынка без установления государственного конт- 
роля над ценами и над динамикой рынка. И благодаря 
этому в обществе не царит экономический произвол, 
а потребители не попадают в зависимость от произво- 
дителей товаров.

2.2. Погребение социальных наук
Мы описали в общих чертах исламскую методоло-

гию и её принципы, её возникновение и развитие на ран-
нем этапе. Теперь нам должно быть ясно, что второсте-
пенные принципы выражают рациональный исламский  
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взгляд на реальность, к которой прилагаются законы ша- 
риата и божественное руководство, т. е. на события, яв- 
ления и связи, а также на природу людей и вещей. Наря- 
ду с откровением, эти принципы составляют важную по- 
ловину исламской методологии, источников познания 
и руководства. На них опираются иджтихāд и рацио- 
нальный взгляд на жизнь, на природу людей и вещей,  
на божественные законы, которым подчиняются люди  
и окружающий мир.

Несмотря на то, что эти принципы касаются иджти- 
хāда и его применения на практике, отнесение их к чис- 
лу второстепенных в значительной степени является ре- 
зультатом несовершенства понятийного аппарата ислам- 
ской методологии, той формы религиозного сознания,  
которая доминировала в мусульманском мире. Это был 
переломный момент в истории ислама, после которого 
умма пошла по пути институционального, социального 
и культурного регресса и отдалилась от пророческого  
руководства.

Совершенно очевидно, что из-за изоляции религиоз- 
ной интеллигенции, ограниченности её интересов и не- 
достатка опыта решения общественно-политических проб- 
лем, эти второстепенные принципы не выражали науч- 
ный, методологический и системный взгляд на состоя- 
ние людей и общественных институтов. Они не были ис- 
следованы так же глубоко, как священные тексты, не ста- 
ли опорой для иджтихāда и для развития наук, изуча-
ющих социальную природу человека (которые сегодня  
известны как социальные и гуманитарные науки).

Политическая борьба в мусульманском мире, не пре- 
кращавшаяся со времён «великой смуты», убийства пра- 
ведного халифа ‘Усмана ибн ‘Аффана (да будет доволен  
им Аллах!) и возникновения государства Омейядов, при- 
вела к отчуждению между правителями и улемами. Му-
сульманская интеллигенция, соблюдавшая требования  
религии, не имела доступа к власти и к ответственным  
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должностям, что привело к ослаблению её политическо- 
го влияния и отсутствию у неё социально значимой прак- 
тики. В свою очередь, это привело к тому, что в мусуль-
манском законоведении не уделялось внимание разви-
тию второстепенных принципов. Они не были подроб-
но изучены и не были систематизированы по принципу 
наук с развитой методологией, как это было сделано  
при исследовании священных текстов, благодаря чему 
возник комплекс шариатских дисциплин, имеющих соб- 
ственную методологию, принципы и инструментарий,  
позволяющий проводить исследования и добиваться раз- 
вития в определённых областях науки.

В свете этих представлений о развитии исламской 
мысли и возникновении шариатских дисциплин мы мо-
жем понять, почему исламский рационализм пришёл  
в упадок и почему наступил кризис иджтихāда и ин-
теллектуальной предприимчивости. Мы можем понять, 
почему «двери иджтихāда» закрылись уже на раннем  
этапе становления уммы и как случилось, что мусуль-
мане так необдуманно отказались от рационального и  
реалистичного взгляда на мир, а именно – от научного и 
рационального исследования природы вещей и явлений 
и его вклада в исламскую мысль. Системные научные  
проекты стали уделом отдельных законоведов, резуль-
татом их частных суждений и личного опыта. Несомнен- 
но, индивидуальные усилия улемов и их случайный жиз- 
ненный опыт обогатили исламскую мысль рациональ-
ными исследованиями и суждениями, однако такого рода  
усилия не отображали научного, системного и целостно-
го подхода к изучению и индуктивному анализу приро-
ды вещей и явлений в свете священных текстов и целей  
шариата. Исламская мысль, особенно мусульманское 
право, проникнута размышлениями о проблемах обще-
ства, однако этого недостаточно, чтобы говорить о су-
ществовании исламских социальных наук. Политиче-
ская изоляция привела к тому, что горизонты познания  
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были слишком узкими для достижения прогресса. Улемы  
не могли взять интеллектуальную инициативу в свои 
руки, чтобы направить развитие уммы и её обществен-
ных институтов, чтобы предложить ей альтернативные  
цивилизационные решения, необходимые для того, что-
бы идти в ногу со временем, с новыми возможностями, 
потребностями и вызовами.

В свете современных представлений о развитии ис-
ламской мысли и методологии мы можем понять, поче-
му в многочисленных трудах по мусульманскому праву  
и в энциклопедических сочинениях нет глубоких иссле-
дований общественно-политического строя, обществен-
ных институтов, проблем власти, управления и поли- 
тики. Отсутствие внимания к этим важным вопросам,  
на которых зиждется идея единой уммы и само её суще- 
ствование, и обращение к ним лишь в нескольких специ-
альных сочинениях, которые в большинстве своём име-
ют описательный и поверхностный характер, сделало  
их малозначимыми и неэффективными.

Границы интеллектуальной деятельности, появив- 
шиеся в результате раскола между политическим руко- 
водством и мусульманской интеллигенцией, отразились  
на методологии исламской мысли, на интересах улемов  
и на направленности исламских наук. Результатом это- 
го стала чрезмерная увлечённость описательными ис- 
следованиями, трансмиссией предыдущего опыта и бук- 
валистским подходом, а также всем, что связано с язы-
кознанием и литературой. Развивались науки, необхо- 
димые для уточнения и проверки текстов, их системати- 
зации и разделения на главы, комментирования отдель- 
ных слов и понятий. Этот раскол в мусульманском об- 
ществе и этот способ мышления привели к полному от- 
делению личной жизни от общественной. Улемы и мыс-
лители, как правило, уделяли внимание различным про-
блемам личного характера. Большинство написанных  
ими книг посвящены этим проблемам и всему, что связано  
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с обрядами поклонения и межличностными отношения- 
ми. Эта составляющая мусульманской индивидуально- 
сти особым образом связывала улемов с простыми му-
сульманами, которые обращались со своими проблема- 
ми к мнениям улемов и фетвам законоведов. Что же ка- 
сается общественной сферы, имеющей отношение к вла-
стям и общественным институтам, к вопросам политики 
и управления, то ею своевольно распоряжались прави-
тели и власть имущие. Общество зависело от тех, кто об- 
ладал властью и силой, и подчинялось законам ‘аc�абӣйи  
и интересам отдельных лиц. Улемы и мусульманская 
интеллигенция пренебрегали этими вопросами и остав-
ляли их без внимания, а их отношение (и это запечат-
лелось в сознании и психологии уммы) к правителям и  
правящим кругам отличалось подозрительностью, не- 
доверием и непризнанием их легитимности.

Интеллектуальная и психологическая атмосфера от- 
чуждённости, в которой находились улемы и религиоз- 
ные лидеры, привела к неполноценности научного взгля- 
да на политику и общество в целом, к краху обществен-
ных институтов и публичной политики. Улемы оказа- 
лись не способны направить исламские институты на пра- 
вильный курс, сохранить и модернизировать их так,  
чтобы они решали поставленные перед ними задачи  
на прежнем уровне, уберечь их от упадка и саморазру- 
шения. Как следствие, в сознании мусульман ослабло  
чувство принадлежности к обществу, государству и умме.  
Мусульмане не видели надобности в этих институтах,  
сомневались в их правомочности и не желали мешать  
их разрушению и краху.

Раскол в мусульманском обществе, слабая привер-
женность политического руководства принципам рели-
гии, отсутствие взаимодополняющих образовательных  
и культурных программ, а также вызванные этим пас-
сивность общественных институтов и ослабление чув-
ства солидарности истощили умму. Роль власти, закона  
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и социальных институтов была подорвана, и умма ока-
залась раздроблена на племена, мелкие государства и  
подневольные народы. Они воевали друг против друга. 
Их не останавливали ни религия, ни совесть, ни интере-
сы. Они не имели добрых намерений и не могли прийти 
к согласию. Их не сдерживали потери и не приводили 
в чувство несчастья. Умма лишилась единства и чувства 
солидарности. В жизни мусульманских народов, в их  
поступках и в их сознании не было идеи единой уммы. 
В действительности у такого социального организма уже 
не было институтов и вождей, которые могли бы спло-
тить его и вернуть ему единство, чтобы повести за со-
бой по пути социокультурного развития. Под влиянием 
этих факторов исламская мысль, на которой воспиты-
валась мусульманская молодёжь и под влиянием кото-
рой формировалась их личность, трансформировалась 
в идею, порождающую страх, трепет и покорность. Она 
практиковалась и пропагандировалась самыми разны-
ми способами – сознательно и неосознанно – большин-
ством мусульманских политиков, общественных и рели-
гиозных деятелей.

Конфликт между разумом и преданием  
и его негативные последствия
Одним из важнейших последствий раскола и борь-

бы между политическим руководством и религиозной 
интеллигенцией является надуманный конфликт между  
откровением и разумом. Этот конфликт привёл другому  
опасному разделению между законоведением и между  
‘илм ал-калāм, т. е. наукой о вероучении и единобожии.  
Их разделение не носило формальный академический  
характер. Это был серьёзный идеологический разлом, 
отразившийся на взаимосвязи между религией и обще- 
ственной жизнью. Мусульманское вероучение стало спе- 
циализироваться на философских рассуждениях и на ра- 
циональном (диалектическом, теоретическом) познании  
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потустороннего мира, что не характерно для исламской 
мысли и не относится к проблемам, которые она изу- 
чает. Подобные интеллектуальные блуждания истощи-
ли мусульманский разум и затуманили мусульманское  
мировосприятие, что отрицательно сказалось на фор-
мировании наших представлений о «сокровенном и яв-
ном», например, об откровении, разуме и вере, об упо-
вании и причинности и обо всём, что имеет отношение  
к этому. Это и так называемая проблема судьбы и пред- 
определения, и проблема божественных имён и атри-
бутов, и длинный перечень ненужных предположений,  
софизмов, запутанных и спорных суждений, которые, 
как правило, не идут на пользу мусульманам, их интел- 
лектуальному развитию, психологии и убеждениям. Ре- 
зультатом этого стало отсутствие у мусульманского пра- 
ва и исламской мысли в целом идеологической основы, 
отражающей важнейшие убеждения, цели и универса-
лии религии, без которых мусульманский разум, мысль 
и общество не способны развиваться в социальном и ин- 
ституциональном отношении. Разум и интеллектуальное 
наследие мусульман стали заложниками ограниченной 
методологии и описательной науки, которая не могла  
развиваться, не поспевала за изменяющимися реалиями 
и не учитывала новые потребности и возможности, тре-
бования места и времени.

Среди проблем традиционной методологии, отра-
жающих описанное выше состояние исламской мысли,  
ставшее следствием раскола между политическим руко- 
водством и между религиозной интеллигенцией и от-
странения улемов от обсуждения социально значимых  
вопросов, есть ещё одна, требующая решения и затума-
нивающая разум многих мусульман. Это проблема насха,  
т. е. отмены текстов Священного Корана и пречистой 
сунны. Согласно широко распространённому мнению, 
в случае насха вступает в силу положение, вытекающее 
из более позднего текста, а все выводы и положения,  
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основанные на более раннем тексте, аннулируются. Такая  
отмена, однако, не всегда учитывает обстоятельства, с ко- 
торыми связаны эти заповеди, и смысл более раннего пред- 
писания. Этому вопросу не было уделено достаточно вни- 
мания, и поэтому насх в исламском шариате больше 
похож на принятие нового закона в светских законода-
тельствах, когда новый закон полностью отменяет пре-
дыдущий. Однако разница между этими двумя случая- 
ми очевидна.

В общих чертах доктрина о насхе строится на том,  
что законы шариата, социальная организация и соци-
альная практика мусульман должны опираться на опыт  
исламского общества и государства в Медине в послед-
ний период жизни Божьего посланника , т. е. после 
освобождения Мекки. Именно тогда исламское государ- 
ство и общество окрепли и сложились институты, при-
сущие сильному государству, объединившему все араб-
ские племена и весь Аравийский полуостров. Этот период  
я называю вторым мединским периодом. В первый ме-
динский период мусульмане жили в страхе, были слабы  
и малочисленны. Они строили общество и государство 
в борьбе против многочисленных и сильных врагов. В це- 
лом все годы пророчества можно разделить на три пе-
риода. Первый – мекканский период, период возникно-
вения и становления уммы. Эта цель достигалась посред- 
ством религиозной проповеди и индивидуальной актив-
ности мусульман, живших в обществе, которое нужда-
лось в реформировании. Это был период критики, про-
свещения и распространения фундаментальных идей и 
универсальных принципов, предложенных вместо господ- 
ствовавших в то время ошибочных верований и обще-
ственных устоев, которые надлежало искоренить. На том  
этапе формировались важнейшие убеждения, универ-
сальные представления и принципы, на которые опира-
лись социальные преобразования и альтернативный путь  
развития.
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Целостный взгляд на порядок ниспослания открове-
ний и историю пророчества позволяет понять, как Божий 
посланник  вёл себя в различных ситуациях и при раз-
личных обстоятельствах, опираясь на принципы и цен-
ности, почерпнутые из одного божественного источника.

Мекканский период представляет собой этап пропо-
веди и реформирования общества в соответствии с но-
выми цивилизационными и доктринальными целями.  
Он характеризуется строгой приверженностью диалогу 
и призыву к наиболее важным и универсальным прин-
ципам. Это политический вопрос, касающийся перестрой- 
ки и переориентации общества. Ориентирами в данном 
вопросе служили только фундаментальные принципы,  
и решался он только политическими методами. Поэтому  
пророк Мухаммад , невзирая на репрессии и притес-
нения его последователей, недвусмысленно и без колеба- 
ний настаивал на неприменении силы и на непротивле-
нии злу насилием. Он не хотел упускать из виду перво-
очередную проблему – проблему преобразования и ре-
формирования общества, а это, по сути, политическая  
проблема, имеющая всеобщее значение. Политик поль-
зуется только политическими средствами, в его действи-
ях нет места грубой силе. Он не отвечает на насилие на-
силием и изобличает агрессора в глазах народа. Тем са- 
мым он добивается благожелательности народа и заост- 
ряет внимание на главной проблеме, не вдаваясь в дета-
ли и в частности.

Первый мединский период продолжался до подпи-
сания Худайбийского мира, пока мусульмане создавали 
своё государство в борьбе против арабских и иудейских 
племён. Они отбивали их нападения, противостояли их  
объединениям и союзам, разрушали их коварные пла-
ны. Отличительными чертами этого периода были вы-
сочайшая дисциплина и самопожертвование, а также 
применение грубой силы при встрече с врагом, при на-
несении ударов по его укреплениям и при отражении  
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его агрессии. Это делалось с целью устрашения против- 
ника и для предотвращения враждебных действий про-
тив мусульман.

Второй мединский период наступил после Худайбий- 
ского мира, когда исламское общество и государство 
стали крепнуть. Мусульмане одерживали победы и вы-
страивали свои взаимоотношения с врагами на правах  
сильного. Этот этап характеризуется, с одной стороны, 
развитием общественных институтов и порядков, под-
держанием стабильности в обществе, сохранением его 
самобытности и обеспечением его безопасности. С дру-
гой стороны, во взаимоотношениях со своими врага-
ми и соседями мусульмане проявляли самообладание и 
не допускали грубости. Исламское государство могло 
позволить себе такое, и так было легче склонять людей 
на свою сторону, поддерживать стабильность и благо- 
приятный климат для сотрудничества.

Как видим, линия поведения и характер законода-
тельства, несмотря на общность целей и мировоззрения,  
были связаны с реалиями каждого конкретного периода  
и условиями, в которых находились мусульмане. Их целью  
было повлиять на ход событий, направить их в нужное 
русло и добиться желаемых результатов на практике.  
Любые поступки и решения, не учитывавшие специфи-
ческую природу каждого из трёх периодов, а также осо-
бенности разногласий и подходов, были равносильны  
преступлению против исламской идеи. Они могли поме-
шать её развитию и превратить божественное руковод-
ство в теорию, оторванную от реальности и не учиты- 
вающую факторы, способные повлиять на реальность.

В наше время доктрина насха как отмены раннего 
положения более поздним в традиционном понимании  
может быть использована только в сфере законотворче- 
ства, осуществляемого парламентами и другими законо-
дательными органами. Это очевидно, потому что прини- 
маемые ими законы регулируют процессы в обществе,  
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и с принятием нового закона в какой-либо сфере старый  
закон теряет силу. Иначе обстоят дела с истолковани-
ем божественного послания, которое остаётся руковод-
ством для людей в любой стране и во все времена.

В традиционном понимании, получившем широкое 
распространение, доктрина насха не носит динамичный 
характер. Она не учитывает различий между универсаль- 
ной, абстрактной природой Священного Корана и меж-
ду природой пророческой сунны, которая в целом явля-
ется разъяснением положений Корана и их применени-
ем на практике. Такая интерпретация доктрины насха  
свидетельствует о том, что пространственно-временное 
измерение практической деятельности почти не учиты-
вается при изучении священных текстов и выяснении их 
подлинного смысла, взаимосвязи между ними и их от-
ношения к природе людей и вещей. Это подтверждается 
явно недостаточным вниманием к причинам ниспосла- 
ния коранических аятов, нехваткой сочинений на эту тему  
и малочисленностью текстов, разъясняющих обстоятель- 
ства, при которых ниспосылались откровения. Что же  
касается пророческой сунны и обстоятельств, при кото-
рых Божий посланник  произносил свои речи и совер-
шал те или иные поступки, их причин и хронологиче-
ской последовательности, то знаний и сочинений об этом  
ещё меньше.

Традиционное представление о насхе, доминирую- 
щее в исследованиях законоведов, буквально шокирует 
современного исследователя, законодателя или руково-
дителя, когда он обращается к периоду пророчества за пра- 
вовыми положениями, политическими установками, 
идеями и решениями в надежде применить их в настоя-
щее время. Современные условия, потребности и вызо-
вы во многих случаях отличаются от того, что происхо-
дило во времена пророка Мухаммада . Конечно, меж- 
у ними может быть некоторое сходство с событиями  
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времён пророка , но различий между ними намного  
больше.

Традиционный взгляд на доктрину насха противо- 
речит сразу нескольким базовым принципам открове-
ния. Аннулирование более ранних заповедей ограничи-
вает божественное послание священными текстами, ко-
торые были ниспосланы последними, а также тем, что  
соответствует практике посланника  и нуждам мусуль-
ман во второй мединский период. Примером негатив-
ных последствий такой трактовки насха является проб- 
лема взаимоотношений между мусульманами и немусуль- 
манами, а также связанных с ней вопросов религиозной 
проповеди, международных и межцивилизационных  
отношений. Сюда же относится проблема взаимосвязи 
между мединским и мекканским этапами и возможности 
смены одного из них другим, а также влияние этого на ис- 
ламский призыв, на исламское законотворчество и на ис- 
ламскую политическую доктрину в современном мире.

Ярким примером негативного влияния доминирую-
щей традиционной трактовки насха на взаимоотноше-
ния между мусульманами и немусульманами является  
истолкование «аята меча»:

«...убивайте многобожников, где бы вы их ни обна-
ружили» (сура 9 «Покаяние», аят 5).

Это аят был ниспослан в конце второго мединского 
этапа, когда мусульмане обладали силой и одержива-
ли верх в борьбе против арабов-язычников. Те истово  
враждовали с мусульманами, нападали на них и нару-
шали заключённые с ними договоры, несмотря на то, 
что к тому времени мусульмане уже более двадцати лет 
призывали к исламу, стремились к перемирию и прояв-
ляли доброту и терпение. Наконец, Священный Коран 
позволил мусульманам сражаться против жестокосердных  
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и вероломных язычников, которые продолжали вести  
примитивный образ жизни, и применить к ним грубую 
силу, пока они не смирятся с исламом и не станут ча-
стью цивилизованного и организованного общества.  
Только так можно было исправить их положение, очи-
стить их сердца, удержать их от несправедливости и по-
ложить конец их преступлениям, жестокости и враж-
дебности по отношению друг к другу и к мусульманам.

Традиционная трактовка насха не позволяет нам 
сделать правильные выводы из этой ситуации и связать 
применение силы только с необходимостью оздоровле-
ния общества, очищения нравов и сдерживания притес-
нителей и агрессоров. В традиционном понимании от- 
мена коснулась всех сфер религиозной проповеди, а так- 
же диалога и сотрудничества с немусульманами при лю-
бых обстоятельствах. Дело дошло до аннулирования 
принципа взаимности, доброго отношения к тем, кто  
творит добро, и смягчения сердец тех, кто готов скло-
ниться к исламу. Толерантность стала формой поведе-
ния, допустимой лишь в частных случаях, а ограничение  
свободы вероисповедания – основным правилом, кото-
рое распространяется на всех иноверцев, кроме тех, 
к кому в ясных текстах разрешается проявлять терпи-
мость. Соответственно, отношение посланника  к «лю-
дям писания» и зороастрийцам не приобрело общий  
смысл и не распространилось на последователей всех 
цивилизованных религий. Напротив, эти тексты были 
интерпретированы в узком смысле и отнесены только  
к трём религиозным группам, а именно – к иудеям, хри-
стианам и зороастрийцам.

Различные аспекты данной проблемы и её отдалён-
ные последствия были достаточно подробно рассмот- 
рены мной в книге Наз�арӣйа ал-ислāм фи-л-‘алак�āт ад- 
дувалӣйа: таваджжухāт джадӣда фи-л-фикр ва-л-ман- 
хаджӣйа ал-ислāмӣйа (Исламская теория международ- 
ных отношений: новые тенденции в исламской мысли и 
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методологии)1. Я пришёл к заключению, что кажущееся 
противоречие некоторых заповедей и текстов не обяза-
тельно (и даже не в большинстве случаев) означает от-
мену более ранней заповеди. Это означает лишь то, что  
человеческая жизнь в различных ситуациях подчиняет-
ся разным законам. И если обстоятельства и объектив-
ные условия требуют какого-либо определённого зако-
на или распоряжения, то соответствующий закон или  
распоряжение обязательны для мусульман. Например,  
если немусульмане живут в мире со своими соседямиму-
сульманами и относятся к ним хорошо, то мусульмане 
обязаны относиться к ним хорошо и благопристойно.  
Но если немусульманин враждебно относится к исламу 
и посягает на права мусульман, то он и только он за-
служивает враждебного и уничижительного отношения. 
Нельзя смешивать эти две ситуации, и нельзя говорить 
о насхе, когда речь идёт о двух разных вещах. В каждой 
конкретной ситуации необходимо вести себя так, как  
это предписано в исламе, но если обстоятельства изме-
няются, то бессмысленно настаивать поведении, харак- 
терном для другой ситуации. Напротив, необходимо при- 
менить заповеди и рекомендации, имеющие отношение  
к новым условиям. Всё это доказывает ошибочность суж- 
дений о том, что «аят меча» аннулирует аяты, призыва-
ющие к веротерпимости и повелевающие мусульманам  
быть добрыми в отношении иноверцев, которые прожи-
вают в мире с ними и не посягают на их права.

Таким образом, доктрина насха, согласно которой 
последние действия посланника  и последние кораниче- 
ские откровения аннулируют и отменяют предыдущие  
правовые нормы, аяты и заповеди, помещает небесное  

1 Эта книга переведена на английский язык: AbuSulayman, 
‘Abdulhamid. The Islamic Theory of International Relations: New 
Directions for Islamic Methodology and Thought. International  
Institute of Islamic Thought, 1987, pp. 73–74.
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послание в узкие рамки и противоречит догмату о его за-
вершённости и об универсальности предписаний ислама.

Когда посланник  скончался, мусульмане обладали  
силой, превосходством и властью над Аравийским по-
луостровом целиком. Многие законы государства про-
рока  впоследствии подходили и для исламского го-
сударства в период иджтихāда, когда утверждались  
правовые нормы и составлялись труды по мусульман-
скому праву, и для государств Омейядов и Аббасидов, 
и даже для Османского государства на раннем этапе.  
Но сегодня мусульмане слабы и их положение больше по- 
ходит на положение малочисленной группы верующих  
в Мекке или в Эфиопии или на положение мусульман- 
ского государства в первый мединский период (до под-
писания Худайбийского мира или даже до освобожде-
ния Мекки). Мусульмане находятся в окружении вра-
гов, которые подстерегают их повсюду и угрожают им  
полным истреблением. Если мы внимательно изучим  
мусульманский шариат и его приоритеты до Худайбий-
ского мира и освобождения Мекки, а также планы, так-
тику и стратегию посланника  в тот период, то пой- 
мём, как слабые, отсталые и угнетённые народы могут  
принять вызовы своих могущественных врагов. Мы уз-
наем, какие политические, экономические и военные  
меры мы должны предпринять для того, чтобы взгля-
нуть в лицо этим обстоятельствам и угрозам, невзирая 
на слабость нашей уммы по сравнению с превосходя-
щими силами противника.

Второй пример традиционной трактовки насха в на- 
ше время – современные исламские представления о стра- 
тегии религиозной проповеди и применения исламского 
законодательства, а также о связи данной проблемы с раз- 
делением истории пророчества на мекканский и медин- 
ский периоды. В современной исламской мысли суще-
ствует два взгляда на данную проблему. Одни считают,  
что современная ситуация похожа на мекканский период  
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и что мусульмане должны руководствоваться шариатом 
и правовыми нормами того времени. Они призывают 
заниматься только вопросами веры, не касаясь осталь-
ных вопросов поклонения, общественных отношений и  
институтов, которые приобрели актуальность в медин-
ский период. Другие сравнивают современную ситуа- 
цию со вторым мединским периодом, когда исламское 
государство и мусульмане добились превосходства на Ара- 
вийском полуострове. Опираясь на доктрину насха, они  
не обращают внимания на различия между тогдашним 
положением мусульман и между их положением в на-
стоящее время. Они считают, что законодательство и  
правовые нормы мединского периода являются обяза-
тельными и аннулируют все предписания мекканского  
этапа, которые несовместимы с ними. Они руководству-
ются последними приказами посланника  в любых си-
туациях, несмотря на то, что в целом они соответствуют  
только реалиям второго мединского периода. Такая не- 
правильная трактовка насха лишает всякого смысла тек- 
сты, относящиеся к мекканскому и первому мединско- 
му периодам, которые остаётся только рецитировать в на- 
дежде на награду.

Мы не сомневаемся в том, что одни священные тек- 
сты отменяли другие и что божественное послание пред- 
ставляет собой единое целое. Это послание доведено  
до людей, и они обязаны руководствоваться им. Оно при- 
носит нам пользу в земной жизни и после смерти, и мы  
не вправе считать, что конкретный человек или конкрет- 
ная группа людей живёт в условиях мекканского перио- 
да и может не соблюдать законы последующих медин-
ских периодов.

Но мы должны понимать, что послание ниспосыла- 
лось частями и что законы шариата устанавливались 
постепенно в течение определённого промежутка време-
ни. Этот процесс шёл поэтапно, и мы не можем проеци- 
ровать какой-либо из этих этапов целиком на последующие  
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эпохи и общества. Также неправильно полагать, что сход- 
ство между ситуациями предполагает соблюдение толь-
ко тех законов, которые были ниспосланы в один из пе- 
риодов, будь то мекканский или мединский период. По-
ложение тех, кто застал божественное послание завер- 
шённым, нельзя сравнивать с положением тех, кто про-
шёл через все этапы ниспослания откровения, ведь их 
познания и обязанности были ограничены теми уста-
новлениями шариата, которые были ниспосланы на тот 
момент.

Настоящая проблема – это проблема частностей и 
универсалий, проблема методологии исламской мысли. 
Она связана с непониманием важности пространствен-
новременного измерения в жизни обществ и взаимосвя-
зи между двумя источниками познания (откровением и 
Вселенной), которые дополняют друг друга и помогают 
человеку найти прямой путь и выполнить свою благо-
родную миссию. Безусловно, в разные времена и в раз-
ных странах индивиды и общества оказываются в раз- 
ных условиях и сталкиваются с разными вызовами. Нуж- 
ды и возможности древних обществ не совпадают с нуж- 
дами и возможностями современных обществ. Следо-
вательно, их поведение и их институты не могут совпа-
дать полностью. Более того, даже общества, существу-
ющие в одно время, иногда отличаются друг от друга  
не меньше, чем общества, которые разделяют целые 
эпохи, и мы можем наблюдать это сегодня на пяти ма-
териках. Таким образом, различия между положением 
и поведением социальных организмов, а также разли-
чия между положением личности в разных обществах  
и в разных ситуациях нуждаются в тщательном изуче-
нии с учётом особенностей общества и системы, к кото-
рой они принадлежат. При этом не имеет значения, речь  
идёт о большинстве или меньшинствах, о мусульманах  
или немусульманах. Взгляд на проблему должен быть 
живым, целостным, учитывающим естественные законы,  
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цели и универсалии шариата. Кроме того, для ориента- 
ции личности и общества необходимы динамичное пра-
во и эффективная мысль, соответствующая их потреб-
ностям, лишённая окостенелости и вычурных, неестест- 
венных аналогий. По мнению многих компетентных му- 
сульманских исследователей, в свете целей шариата и 
природы вещей и явлений каждый индивид и каждое  
общество находится на своей особой стадии развития.  
Мусульмане должны ориентироваться на те периоды ис- 
ламского призыва, через которые проходило исламское 
государство. Благодаря этому отдельные люди и обще-
ство в целом смогут использовать свои ресурсы с мак- 
симальной отдачей, необходимой для реализации целей 
послания и наместничества.

Ещё одной концептуальной проблемой нашей уммы, 
которую не удаётся разрешить из-за несовершенства тра- 
диционной методологии и способов её применения, яв-
ляется проблема рибы (ростовщичество). В чём смысл  
этого понятия и каковы его пределы? Что означают ко- 
ранические рекомендации по этому поводу? И что озна- 
чают меры, которые пророк  принимал в этой связи?  
Если как следует задуматься, то становится ясно, что при- 
чина нашей неспособности решить данную проблему  
заключается в ограниченности нашего подхода и наших  
знаний, в недостатке опыта решения социально-эконо-
мических вопросов у многих религиозных деятелей на-
шего времени. Исламская мысль попала в водоворот  
частностей и софизмов, которые мешают улемам раз-
глядеть цели шариата в экономической жизни и в эко-
номическом законодательстве. Исламская мысль пере-
гружена формальными классификациями и терминами, 
многочисленными точками зрениями и разногласиями 
о смысле, целях и пределах ростовщичества. На этот счёт 
существует более двадцати различных мнений, и умест-
но отметить, что в некоторых из них упускается из виду 
важный достоверный хадис, который – при рассмотрении  
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его в экономической перспективе – поможет нам понять 
экономическую политику пророка  и этапы её станов-
ления. Речь идёт о хадисе Усамы ибн Зайда, в котором 
запрещённый рост ограничивается отсроченным плате-
жом, хотя прежде посланник Аллаха  запретил любую 
разницу при обмене основными товарами того време-
ни, известными как аc �нāф ситта (шесть видов). Ал-Бу-
хари и Муслим передали со слов Усамы, что посланник  
Аллаха  сказал:

«Роста нет ни в чём, кроме отсроченного платежа».
По причине всё того же ограниченного подхода в не- 

которых мазхабах стали прибегать к юридическим хит- 
ростям и формальному обхождению с текстами для того,  
чтобы оправдать своё частное видение вопроса. В част-
ности, подобным образом некоторые улемы обошлись 
с хадисом Рафи‘ ибн Хадиджа о музāра‘а (наём кре-
стьян за часть урожая), когда разрешили землевладель-
цу брать половину урожая, если он обеспечит крестьян 
семенами. Некоторые улемы пришли к последнему из  
возможных решений. Фактически они капитулировали  
перед этой проблемой и не нашли применения целям и  
мудрости исламского экономического законодательства.  
Они решили, что всё ниспосланное по поводу рибы 
не обсуждается, понимается буквально и распростра-
няется только на «шесть видов», упомянутых в хадисе  
о рибе фад�л1.

1 Более подробно проблему рибā в исламе, а также фило- 
софию, цели и мудрость решений пророка  на этот счёт ав- 
тор исследовал в своей книге об исламской экономической  
теории (AbuSulayman, ‘Abdulhamid. Contemporary Aspects of Eco- 
nomic and Social Thinking in Islam. American Trust Publications,  
Plainfield, Indiana, 1976).
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По причине этих недостатков в методологии, отста-
лости исламской мысли в области экономической по-
литики и отсутствия необходимых альтернативных ре-
шений произошёл общий методологический переворот. 
Это случилось, когда опытные экономисты-мусульмане 
приступили к специальным всесторонним исследовани-
ям в сфере исламской экономики. Это вселяет надежду 
на скорый интеллектуальный прорыв, за которым по-
следуют практические шаги по реформированию раз-
личных сторон современной исламской мысли и ме- 
тодологии. И, если на то будет воля Аллаха, это помо-
жет вернуть исламской мысли целостность и жизнеспо-
собность.

Ещё одним недостатком традиционной методологии 
и улемов, которые опираются на неё, является освяще-
ние изречений ранних мусульман (да будет Аллах до-
волен каждым из них!), их понимания религии, тракто-
вок и частных суждений. Мы приобщаем их к сунне и 
откровению, будто они являются частью их, хотя нам 
хорошо известны несовершенство человека и его огра-
ниченность пространством и временем и хотя в тео- 
рии мы признаём божественную природу только за от-
кровением. Мы изучаем речения ранних мусульман  
не для того, чтобы найти фундаментальный подход 
к решению современных проблем и удовлетворению 
наших нужд. Напротив, мы пытаемся слепо подражать 
им и утруждаем себя, когда проецируем их высказыва-
ния на наше нынешнее положение. И всё потому, что  
в наших сердцах укоренилось ошибочное понимание 
того, как надо почитать этих людей и уважать плоды их 
деятельности. Оно превратилось в бессознательное чув-
ство страха, которое лишило нас сил и привело к иска-
жению нашего способа мышления. Особое почитание  
ранних мусульман трансформировалось в благогове-
ние, порой сдерживающее наши реформы и наше раз-
витие. И мы видим, что любые прогрессивные идеи и  
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взгляды, ориентированные на исламские цели, ценности 
и законы с учётом современных реалий, воспринимают-
ся многими традиционалистами как сомнительные и не-
приемлемые, потому что они не совпадают с изречения-
ми ранних улемов и не опираются на их взгляды. Пока  
мы не научимся правильно понимать наследие ранних 
улемов и не лишим его ореола святости, пока мы не со-
средоточимся на правильном методе изучения текстов 
Корана и достоверной сунны, мы не сможем исполь-
зовать наше наследие в позитивном смысле для реше-
ния проблем современности и не сможем вернуть ислам 
в нашу жизнь, в жизнь целых обществ и цивилизаций.

Одним словом, традиционная методология в целом  
отвечала нуждам той эпохи, когда она складывалась,  
политическим и культурным условиям того времени,  
а её недостатки были результатом неспособности уле-
мов разобраться, когда от неё следовало воздержаться,  
а когда её следовало применить. Это затормозило раз-
витие мусульман, и они перестали идти в ногу со време-
нем. Принципы классического законоведения подходи-
ли для исследования священных текстов и сохранения 
их в неискажённом виде. Они содержали зачатки ме-
тодологии, необходимой для изучения различных гума-
нитарных проблем. Эти основополагающие принципы  
были пригодны для того, чтобы последующие поколе-
ния улемов опирались на них, развивали их и извлекали 
из них пользу. Недостатки традиционной методологии 
проявляются в том, как она используется на практи-
ке в наше время. Они связаны не собственно с приро- 
дой этой методологии, но с тем, как она используется  
в современных исламских исследованиях. В них учиты- 
ваются лишь её отдельные аспекты, потому что её суть  
осталась непонятой целиком и потому что возникла пута- 
ница в истолковании отдельных её элементов и в оценке 
её практического значения и возможностей её развития  
на современном этапе.
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Ещё одна методологическая проблема касается дру-
гого первоисточника исламской мысли – пророческой  
сунны. Речь идёт о сводах хадисов, их распространении 
и систематизации. Вызывает удивление тот факт, что  
тексты сунны до сих пор создают трудности для большин- 
ства мусульманских учёных, несмотря на то, что со вре-
мён пророка  прошло столько веков. Даже сегодня  
разногласия относительно достоверности хадисов, мно-
гообразие понятийного аппарата и разбросанность ха-
дисов по многочисленным трудам и рукописям не по-
зволяют легко и эффективно пользоваться ими. Стоит  
одному учёному сослаться на какой-либо текст, как со всех 
сторон начинают доноситься всевозможные поправки  
и возражения, а сам предмет исследования теряется в этом 
многоголосье. Полемика относительно текста хадиса,  
его передатчиков и специальных терминов оставляет 
в тени его смысл и способы его применения. Поэтому  
эффективная реформа исламской мысли и методологии 
невозможна до тех пор, пока достоверные тексты сун-
ны не будут собраны целиком и систематизированы так,  
чтобы все улемы, исследователи и специалисты могли лег- 
ко и уверенно использовать их во всех областях знания.

Тексты пречистой сунны нуждаются в упрощённой 
систематизации и в очищении от примесей, неточностей, 
преданий «людей писания» и от всего, что было добав-
лено к ним с хорошим или с дурным намерением. После  
этого их целесообразно разделить на четыре категории:

а) хадисы с достоверным иснāдом и достоверным 
смыслом (текстом), которые могут быть использованы 
как убедительный аргумент;

б) хадисы с достоверным смыслом (текстом), кото-
рые могут быть приняты к сведению, несмотря на то, что  
их иснāд нельзя категорично назвать достоверным;

в) хадисы, от оценки которых следует воздержаться,  
потому что их очевидный смысл не совмещается с духом  
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шариата и его основными целями, независимо от пред-
полагаемой достоверности их иснāда;

г) хадисы, которые необходимо отвергнуть из-за не-
достатков в тексте и в иснāде.

Последствия этой методологической проблемы не огра- 
ничиваются нерадивым отношением к пречистой сунне.  
Во многих случаях она вызывает у мусульман неумест-
ный страх перед тем, чего не следует бояться. Это по- 
давляет их разум и мешает им правильно смотреть 
на вещи, потому что человек принимает ошибочные 
суждения за правильные лишь тогда, когда он теряет  
научное мышление, чутьё и прозорливость. Только та- 
кой человек может принять за реальность ложную ил-
люзию, отвергаемую наукой и здравым умом. И если  
мусульманский разум приучен к ошибочным взглядам 
и поступкам, не соответствующим основополагающим  
исламским принципам, ради утверждения которых были  
ниспосланы Коран, сунна и божественное руководст- 
во, то исламская мысль и методология теряют всякую 
ценность.

Бдительность при соблюдении норм и принципов ис-
ламской мысли, а также скрупулёзное отношение к ос-
новам, ценностям и целям шариата – это залог сохран-
ности откровения, послания и шариата от искажений  
и фальсификаций и, что не менее важно, сохранности 
мусульманского разума и методологии от интеллекту-
ального бесплодия. Оберегание мусульманского разума 
и методологии и её правильное применение равносиль-
ны обереганию религии, шариата, личности и общества. 
Эти понятия неотделимы друг от друга. Божественное  
послание – это цель, а разум и познание – это средства 
её достижения. И если средства пришли в негодное со-
стояние, то достичь цели невозможно. Всё сказанное  
нами о необходимости облегчить использование сунны 
справедливо и в отношении классического исламского  
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наследия. Его надлежит критически исследовать, сохраняя  
всё полезное и неподдельное, но не придавая этому лож- 
ной святости. Опыт, идеи и размышления классиков  
должны быть образцом и подспорьем для живой совре-
менной исламской мысли, а не причиной возобновле-
ния исторических баталий и философских споров, ко- 
торые лишают нас сил и отвлекают от наших проб- 
лем, от наших нужд и от вызовов, с которыми мы стал-
киваемся.

Здесь мы должны упомянуть об ещё одной важной  
проблеме, которая более детально будет рассмотрена  
ниже. Речь идёт о путанице вокруг места откровения  
и разума в исламе, которая возникла по причине не- 
допонимания сути вопроса, нехватки опыта, скоротеч-
ности событий и политических амбиций мусульман.  
Истоки данной проблемы восходят к концу эпохи ран-
них завоеваний, когда философы и мыслители, изу- 
чавшие другие культуры, религии и философии, увлек-
ли мусульман в сторону. Они перестали заниматься  
своим делом и увязли в так называемых теологических 
проблемах. Некоторые мусульманские мыслители (на-
пример, мутазилиты) впали в заблуждение и стали изу- 
чать универсалии и метафизику. Улемы, которые и 
без того находились в осадном положении, усмотрели 
в этом угрозу основам мусульманского вероучения,  
и их ответной реакцией стали отказ от рационализма 
и занижение (вплоть до полного отрицания) его значе- 
ния. Они с головой окунулись в изучение священных  
текстов с использованием описательного лингвистиче-
ского метода, и разрушительным последствием этого 
стала нищета исламской мысли, которая усугубилась 
в последние столетия, а также враждебность и подо- 
зрительное отношение к разуму и его месту в ислам-
ской религии.
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2.3. Наше наследие: сокровище прошлого, 
источник жизненной силы и назидание  
на будущее
Подводя итог этому краткому обзору проблем тра- 

диционной исламской методологии, хочется ответить 
на несколько вопросов, продиктованных состоянием со-
временной исламской мысли и исламской цивилизации,  
угнетённым и униженным положением мусульман, а так-
же проблемами, возобновляющимися и нарастающими, 
с которыми они сталкиваются в современном мире.

Пожалуй, самый мучительный вопрос: кого следует 
винить в том, что сегодня мы находимся в таком пла- 
чевном положении? В действительности такой вопрос 
неуместен, потому что не имеет значения, на кого имен- 
но и на какой век мы возложим вину и ответственность. 
Такой подход отвлекает нас от правильного понима- 
ния проблемы и мешает нам всесторонне взглянуть 
на многовековую историю уммы и трудиться для того, 
чтобы вернуть её на правильный путь. Вместо этого сле-
дует спросить: как изучить нашу проблему во всех её  
измерениях, чтобы наметить правильный курс развития 
и направить умму по нему?

1. В первую очередь мы должны понять наше прош- 
лое, извлечь из него правильные уроки и превратить его 
в источник нашей силы, а не нашей слабости. Для это-
го необходимо отложить в сторону негативные сторо-
ны нашей истории и сосредоточиться на её позитивных  
аспектах. Мы и без того уже потратили много веков 
на обсуждение старых проблем и конфликтов.

2. Мы должны осознать, что многие ошибки и упу-
щения в прошлом были сделаны с благими намерениями. 
Поступки и решения наших предшественников были вы-
званы обстоятельствами и внешними факторами, отдалён-
ные последствия которых было трудно предвидеть в свете 
тогдашних вызовов. Нередко мусульманские народы и их 
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правители оказывались перед сложным выбором, кото-
рый самым нежелательным образом отражался на судьбе  
уммы. Поэтому основной целью изучения истории ислама 
должно быть не разжигание злобы и ненависти из-за со- 
бытий давно минувших дней, а извлечение из неё полез-
ных уроков. Окажись мы на их месте, вряд ли мы посту-
пили бы лучше. И сегодня бесполезно отворачивать- 
ся от наших реалий и от брошенных нам вызовов и враж- 
довать друг с другом, перебирая ошибки прошлого.  
Мы должны изучать историю только для того, чтобы по-
нять её и сделать правильные выводы. И только такого 
рода исследования придадут нам силы для дальнейшего 
развития и не станут причиной слабости, раздора и вражды.

История свидетельствует, что мусульманские наро- 
ды, равно как и их соседи, добились успеха именно бла-
годаря исламу, исламской мысли и методологии. Бле- 
стящие успехи мусульман, достигнутые в первые сто-
летия нашей истории, дали толчок развитию всей ми-
ровой цивилизации. Достижения современной циви-
лизации в области науки, религиозных и социальных  
реформ нисколько не умаляют вклада мусульман. Пе-
ред исследователем, интересующимся достижениями  
исламской цивилизации и желающим оценить их мас-
штаб и значение, открывается обширный материал, ко-
торый вполне удовлетворяет любопытство, вызывает 
восхищение и превосходит любые ожидания и предпо- 
ложения. Но книга, которую читатель держит в руках,  
преследует иную цель. Мы задаёмся вопросом: что не- 
обходимо сделать, чтобы мусульманская умма продол- 
жила своё развитие, достигла новых горизонтов и при-
дала современной цивилизации новый импульс, повто- 
рив путь своих предшественников? И что должны сде-
лать мусульмане, чтобы исправить недостатки совре-
менной цивилизации, разрешить глобальные проблемы  
и благодаря этому (и с дозволения Аллаха) вернуть себе 
былую силу, могущество и цивилизационное лидерство.
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3. Умма также должна преодолеть талфӣк�, т. е. тен-
денцию к имплантации западного опыта в различных  
сферах жизнедеятельности (политической, военной, эко- 
номической, культурной) с опорой на формальный ме- 
тод исследования священных текстов. Эта тенденция –  
реакция мусульманских учёных и интеллектуалов на пре- 
восходство и наступление западной цивилизации. Осо- 
знавая потребность в подражании Западу, они ищут  
формальный выход из сложившейся ситуации и пыта- 
ются облегчить себе задачу заимствования западных  
средств, достижений и институтов. Но вместе с ними  
они перенимают и западные представления, ценности и 
опыт, которые отражаются на мировоззрении, психо-
логии и ценностях самих мусульман.

Переход от фазы подражания к фазе имплантации 
вместо обновления и поиска оригинального исламско-
го решения – естественный результат окостенелости и  
упадка исламской методологии. Она превратилась в фор- 
мальную, абстрактную и чисто теоретическую методо- 
логию, предназначенную для поверхностного изучения  
священных текстов, далёкого от их глубокого понима- 
ния и научного системного взгляда на реальность и на из- 
менения, произошедшие в людях, в мусульманских об-
ществах и в человечестве в целом за последние четыр- 
надцать веков.

Фундаментальный подход не приемлет ни слепого  
подражания, ни лёгкой, но бесполезной имплантации 
чужого опыта, оторванной от реальности и практики и 
ограничивающей интерес к священным текстам чисто  
теоретическими вопросами. Такой подход предполага-
ет осуществление реформ и начинается с проецирова-
ния исламской идеи, целей и ценностей на современ- 
ный опыт социокультурного строительства. В таком 
случае реальность и практика становятся естественным 
результатом соблюдения исламских норм и сохраня- 
ют связь с первоисточниками мусульманской веры и  
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мысли. В конечном счёте это означает формирование 
у мусульман независимого научного мышления, офор-
мившегося в рамках исламских социальных наук. Они  
будут опираться на собственные источники познания, 
и у них будут собственные цели, видение, гипотезы и  
допущения. Такому альтернативному системному науч- 
ному взгляду не навредят чужие открытия и достижения.  
Напротив, мусульмане будут стремиться к ним, привет- 
ствовать их и заимствовать их, руководствуясь собст- 
венными критериями и принципами.

Неудачи мусульман, начавшиеся в конце раннего пе-
риода истории ислама и приведшие к падению правед-
ного халифата, не имеют отношения к исламской мысли.  
Они не связаны даже с ошибками и несправедливостя-
ми мусульманских правителей. Они связаны в первую  
очередь с притоком в ислам многочисленных народов, 
проживавших в разных концах света. Влившись в му- 
сульманское общество, они сохранили привязанность  
к культурным традициям и предрассудкам, не соответ-
ствующим критериям ислама. Последовавшие за этим 
события показали, что умма не сумела правильно оце-
нить ситуацию и усовершенствовать воспитательные  
методы, чтобы довести эти народы и племена до состоя-
ния зрелости, воспитать их молодёжь на исламских иде-
ях, идеалах и ценностях и избавить их от предрассуд-
ков, к которым те были привязаны. В свою очередь, это 
привело к ослаблению социальной опоры ислама, кото-
рая значительно уступала той политической и военной 
основе, на которой было построено раннеисламское об-
щество и государство праведных халифов. Незрелость 
народов и племён, обратившихся в ислам, позволила  
политическим лидерам, не соблюдавшим законы исла-
ма и опиравшимся на эту смешанную основу, захватить 
власть и распоряжаться делами мусульман. Народные 
массы и вышедшие из них политические лидеры плохо 
соблюдали религиозные каноны, религиозные деятели  
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не брали на себя ответственность за управление делами  
уммы, и нет ничего удивительного в том, что исламская 
методология перестала давать прежние результаты и  
влиять на развитие общества, административной систе-
мы и технических наук.

Тем не менее, достижения мусульман в первые века, 
ставшие возможными благодаря исламской мысли, духу  
и конструктивной методологии, рассеяли многовековой 
мрак и указали путь к науке и знаниям. И хотя ислам-
ская мысль смешалась с философией и предрассудка-
ми, без неё человечество не смогло бы совершить такой 
прорыв. Учитывая серьёзность угроз, которые со всех 
сторон нависали над первыми мусульманами, их скром-
ные возможности и огромные достижения, разве можем  
мы упрекнуть их в чём-либо или преувеличить важность 
того, чего они не достигли?! Разве можем мы упрекнуть 
мусульман в том, что они стали слабее, а их взгляды 
лишились прежней чистоты, когда всевозможные пред-
рассудки, философские взгляды и заблуждения проник-
ли в «тело» уммы, когда было крайне сложно создать 
институты и найти ресурсы, необходимые для ассими-
ляции стольких племён и народов и для их воспитания  
в духе первых мусульман?

Безусловно, в таких условиях умма не могла уберечь 
мусульманское мировоззрение от перекашивания и по-
мешать постепенному ослаблению её оригинального 
творческого потенциала вплоть до его полного исчезно-
вения. Исламская мысль была обречена рано или позд-
но превратиться в пустые формы и слова, в наследие,  
которое будущие поколения будут восхвалять и свято 
чтить, не понимая его подлинного смысла и не исполь-
зуя сокрытый в нём потенциал.

Несмотря ни на что, мы обязаны гордиться тем, что 
исламская мысль дала нашей умме и всему человече- 
ству. Все наши достижения стали возможны благодаря  
исламу и его взгляду на развитие мысли, хозяйственных  
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и общественных отношений. И если даже вклад ислам-
ской цивилизации был меньше того, на что она была  
способна, он всё равно был очень велик. Огромная вели-
чина этого вклада – свидетельство скрытого потенциала 
и обновляющихся возможностей исламской методоло-
гии, которые мы сможем использовать, если правиль-
но подойдём к ней, разберёмся в ней и откроем ей путь  
в наши сердца и в наши общества.

Мы должны понять, что наше нынешнее положение – 
это судьба обществ и народов, сумевших за свою мно-
говековую историю добиться больших успехов. Наши  
успехи легли в основу всех достижений современной  
цивилизации. Однако накопленные веками проблемы 
и предрассудки переплелись и сегодня тормозят наше 
развитие. Поэтому мы нуждаемся в целостном, чистом  
и испытующем взгляде на вещи, который позволит нам 
извлечь уроки из истории. И тогда свет ислама зажжёт-
ся с новой силой, а мусульманский мир оправится, про-
должит свой путь, пустит ростки и – с дозволения Алла-
ха – будет приносить пользу человечеству, призывая его  
к религии, основанной на божественном руководстве, 
к знаниям, необходимым для успеха, и к построению  
цивилизации добра, мира и благополучия.

Вопрос не в том, кто несёт ответственность и кого сле-
дует винить, а в том, что препятствует нашему развитию, 
в чём причина нашего упадка и как следует поступать,  
чтобы восстановить правильное мировосприятие, вер-
нуть себе силы и встать на правильный курс. Следова-
тельно, наша цель – наметить шаги по реконструкции  
исламского мировосприятия, реформированию методо-
логии и развитию наших ресурсов и возможностей. Наша 
умма добилась больших успехов и ещё многого может 
достичь, и начать необходимо с критического, испыты-
вающего, рефлексивного взгляда на самих себя, на наше  
мышление и на нашу методологию, чтобы понять наши 
слабости и недостатки и приступить к их исправлению.
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Итак, мы подошли к тому месту нашего исследова- 
ния, когда целесообразно всесторонне рассмотреть прин- 
ципы исламской мысли и методологии. Это поможет 
нам занять правильную позицию и найти свой собствен-
ный путь развития, благодаря которому мы сможем –  
разумеется, с помощью Аллаха – изменить самих себя, 
наш способ мышления и нашу жизнь.

Ислам – это божественное послание и руководство, 
которое Всевышний Аллах ниспослал человечеству, ког- 
да оно переживало мрачный период своей истории, ког-
да небесные послания были искажены и повсюду царили 
несправедливость и безнравственность. Ислам рассеял  
мрак, окутывавший души, и указал человеческому раз-
уму на новые горизонты мышления, познания и творче-
ства. Человеческая цивилизация вступила в новую эру и 
обязана исламу своими сегодняшними достижениями. 
Ислам указал человеку на источники знания, которые  
дополняют друг друга. Он укрепил авторитет открове-
ния, сохранив его в первозданном виде, и освободил  
человеческий разум, чтобы он сыграл свою конструк-
тивную роль в развитии науки, в обустройстве мира и  
в поддержании в нём порядка.

На раннем этапе исламская методология имела непри-
нуждённый характер и опиралась на мудрость открове-
ния, на иджтихāд (а следовательно, на разум) и на есте- 
ственное восприятие природы людей и вещей. Поэто- 
му период пророчества и праведного халифата являет-
ся блистательным примером возможностей человеческой 
души для всех последующих поколений. Всё хорошее,  
что по сегодняшний день сохранилось в мусульманских 
странах и у мусульманских народов, появилось благода-
ря исламу, его высокой морали и его идеалам. И, несмот- 
ря на множество предпосылок для упадка, в сознании му-
сульманских народов ислам остаётся той самой крепо-
стью, которая защитит их от исчезновения и гибели.
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ГЛАВА III

ПРИНЦИПЫ МЕТОДОЛОГИИ
  ИСЛАМСКОЙ МЫСЛИ

В предыдущей главе мы критически рассмотрели тра- 
диционную исламскую методологию, разъяснили её прин- 
ципы и рамки, в которых она существует. Мы также ука- 
зали на недостатки этой методологии, на причины их  
возникновения и на главные негативные последствия этого.

Мусульманский разум и методология, возникшие 
на раннем этапе формирования исламской цивилиза-
ции, сыграли свою роль в том, что со временем реалии и 
вызовы, с которыми сталкивалась умма, всё больше от-
личались от условий, в которых жили первые мусульма-
не, и от их опыта в период пророчества и ниспослания 
откровения. Несмотря на все трудности, выпадавшие  
на долю мусульман, эта методология способствовала 
выделению колоссального количества творческой энер-
гии и подняла человека и человеческий разум на новый 
уровень. Она открыла перед мусульманами необъятные  
просторы для творчества и подарила человечеству не-
бывалое по тем временам культурное, правовое и науч- 
ное наследие. Она рассеяла мрак вокруг человека, кото-
рый погряз в суевериях, заблуждениях, страхах, жесто-
кости, унижении, бесправии и отсутствии свобод.

Однако со временем ситуация стала меняться. По мере  
того как увеличивалась пропасть между идеалами ис-
лама и между правителями мусульман и усугублялась  
изоляция исламской мысли и учёных, влияние исла- 
ма уменьшалось, а его вклад в мировую цивилизацию  
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становился менее заметным. Отсутствие вызова со сто- 
роны мусульман и исламской цивилизации лишь уско-
ряло её закат. Но, несмотря на своё упадочное состоя- 
ние, она ещё несколько веков находилась в лучшем поло- 
жении и обладала большим потенциалом, чем все вокруг.

Подъём Западной Европы в последние века вынудил  
мусульманский мир пересмотреть своё положение и про-
верить надёжность своих принципов, подходов, спосо- 
бов мышления и институтов. Рост населения мусульман- 
ских стран и увеличение их числа, появление новых  
вызовов, угрожающих существованию мусульманской  
уммы и её ценностям, увеличение опасности, исходящей  
от культурных язв, которые распространились в запад- 
ных обществах в настоящее время и могут погубить 
не только западные народы, но и всё человечество, – всё 
это обязывает мусульман по-новому взглянуть на своё 
мышление, на свои принципы и подходы. Каждому бла- 
горазумному человеку должно быть ясно, что умме в её  
нынешнем положении не помогут ни поверхностная идео- 
логическая корректировка, ни военное вмешательство, 
ни политические решения. Перед лицом нынешних ре-
алий необходимо сбросить маски жрецов и отказаться  
от фальшивых интересов и консервативных традицио- 
налистских установок. Слабой, отсталой и страдающей  
умме больше нечего терять, кроме своих страданий, рас- 
кола и слабости. Но даже в таком состоянии умма несёт 
ответственность перед собой и перед историей. Это свя-
тая ответственность за поддержание порядка на земле,  
исходящая из послания ислама и его высоких идеалов, 
которые должны лечь в основу современной человече- 
ской цивилизации.

Западная цивилизация тоже строилась на исламских  
принципах и на наследии исламской цивилизации. Вклад  
мусульман в реформирование основ человеческой циви- 
лизации был очень велик. Это видно на примере тех ре- 
лигиозных, этических, социальных, идейных и научных  
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новшеств, которые европейцы заимствовали у мусульман.  
Они объездили мусульманский мир в поисках новых 
идей и достижений, обучались в мусульманских универ- 
ситетах и библиотеках, изучали мусульманские перево- 
ды. Всё это находит подтверждение в европейской мыс- 
ли эпохи Возрождения и в культурных преобразованиях 
того периода. Более того, многие проблемы и социаль-
ные болезни (особенно связанные с душевным состояни- 
ем и семейными отношениями) сегодня распространя-
ются на Западе, как нам кажется, именно по причине  
отступления от тех принципов, социальных и этических 
норм, которые были заимствованы у исламской цивили-
зации. После того как Запад обрёл могущество, запад-
ного человека охватило чувство гордости и он решил,  
что больше не нуждается в тех ценностях, представле- 
ниях и обычаях, которые были заимствованы у мусуль- 
ман, и что источником его мощи и материальных воз- 
можностей являются его собственные достоинства, свя- 
занные с языческим греко-римским и с полным суеве- 
рий средневековым христианским наследием. Запад рас- 
сматривал их в отрыве от принципов и ценностей му- 
сульманской цивилизации, в действительности способ-
ствовавших развитию научной и общественной мысли 
в Европе. И в конечном счёте это привело к разруше-
нию общественных и семейных устоев, а также к прене-
брежению этическими нормами в научно-технической  
сфере и в политике. Каждому, кто способен видеть, ясно,  
что это угрожает существованию западной цивилиза-
ции изнутри и остальной части человечества извне.

В каком бы положении ни находились сегодня Запад 
и весь остальной мир, у мусульманской уммы и у совре-
менного человека нет другого выхода, кроме ислама.  
Это единственный способ заново наставить человече-
ство на прямой путь, вернуть ему гармонию и цельность, 
основанную на истине, справедливости и нравственных 
идеалах, чтобы человек создавал, а не разрушал, исправлял,  
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а не портил, и осуществлял волю Аллаха, обустраивая 
мир и поддерживая в нём порядок.

Для того чтобы перейти к обсуждению методологии  
исламской мысли, нам необходимо в первую очередь  
очертить общие рамки этой методологии, понять её ис- 
точники и основные принципы. Только после этого мож- 
но перейти к вопросам её реализации в различных обла-
стях общественной и культурной жизни, чтобы мусуль-
мане могли внести свой вклад в перестройку мировой  
цивилизации, в переосмысление приоритетов и выстраи- 
вание новых отношений на основе мира и добра.

3.1. Методологические рамки исламской  
мысли: цельность явного и сокровенного
Для понимания исламской мысли, а также основных 

связей и принципов, которые характеризуют и направ-
ляют её, необходимо понять исламское видение бытия 
и место категорий гайб (явное) и шахāда (сокровенное) 
в сознании мусульман. Это имеет исключительное зна-
чение, если мы хотим разобраться в природе исламской 
мысли и методологии, понять смысл жизни мусульма-
нина и вообще смысл человеческой жизни, взаимосвязи 
между людьми и цели, которые ислам и мусульманское 
реформаторство стремятся осуществить.

В исламе категории гайб и шахāда определяют смысл  
жизни и связь земного бытия с тем, что находится за пре- 
делами материального мира. Это самые широкие рам-
ки, определяющие смысл человеческого существования  
и место разума в жизни человека, его пределы и области  
применения.

Сокровенное определяет рамки исламского ответа  
на всеобъемлющий вопрос о сущности и цели бытия, 
а также разъясняет основные связи между творениями.  
Сокровенный мир – это мир, о котором известно толь-
ко Аллаху. Он сообщает о нём то, что Ему угодно, тому  
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из Своих рабов, кому пожелает. Он отправляет про-
роков с миссией к разным народам, чтобы указать им 
на прямой путь и разъяснить смысл жизни и её конеч- 
ную цель. Вера в сокровенный мир оказывает конструк-
тивное и позитивное воздействие на жизнь человека, по- 
могает выстраивать её на принципах истины и справед-
ливости, обустраивать наш мир и защищать его и его 
обитателей от гибели.

Основные принципы и полезные плоды веры в со-
кровенное можно резюмировать следующим образом:

• Человек не был создан ради забавы, и его жизнь  
имеет благородную в нравственном отношении цель:

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради 
забавы и что вы не будете возвращены к Нам?» (сура 23 
«Верующие», аят 115).

• Человеческий разум не в состоянии постичь пер-
вичные связи между творениями и логику этих связей.

• Величайшее благо сокровенного мира заключает-
ся в существовании Аллаха, Пречистого и Всевышнего 
Творца, Единого и Единственного, Самодовлеющего,  
Истинного, Справедливого, Первого и Последнего, ве-
дающего обо всём и не похожего на творения.

• Воскрешение в последней жизни завершится рас-
чётом, т. е. наградой и наказанием за то, что человек со-
вершил в этом мире: творивший добро получит добро,  
а творивший зло – зло.

• Земной мир предназначен для совершения добрых 
дел, его необходимо обустраивать и приводить в поря-
док. Всё сущее в нём подчинено воле человека для того, 
чтобы он выполнил свою миссию наместника, обустра-
ивая мир и устанавливая в нём порядок. Он должен ис-
пользовать свою власть, проявляя заботу о мире и творя  
добро, не преступая границы дозволенного, не прояв-
ляя заносчивость и не распространяя нечестие.
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• Человеческая воля окружена знанием Аллаха и под- 
чинена Его божественной воле. Это чудесное творение 
Аллаха, свидетельствующее о Его безграничном могу-
ществе. Аллах создал её, как и всё остальное, Своей бо-
жественной волей и наделил её свободой. Он одарил че-
ловека правом выбирать между добром и злом, между 
установлением порядка и распространением порока,  
между осуществлением миссии наместника, заботяще-
гося о земле, наводящего на ней порядок и обустраи- 
вающего её, и между злом, развращением, бесчинст- 
вом, расточительством, высокомерием, между избега-
нием грехов и очищением и между распущенностью и  
осквернением.

• Наделяя людей свободой воли, Аллах знал судьбу 
каждого из них. Он знал, последует человек прямым пу-
тём или впадёт в заблуждение, встанет он на путь добра,  
истины и верного руководства или ступит на путь поро-
ка, заблуждения и бесчинства.

• Аллах одарил человека разумом и знаниями, сде-
лал его наместником на Земле и возвысил его благодаря 
знаниям и свободной воле. Он оказал ему честь и вы- 
делил его среди Своих творений. Если человек исполь-
зует предоставленную ему свободу для того, чтобы сле-
довать прямым путём, он станет самым совершенным, 
самым достойным и самым лучшим среди творений. 
Но если его выбором станет заблуждение и беспутство,  
то он опустится на самый низкую ступень.

• Создавая Вселенную и живые существа, Аллах под- 
чинил их естественным законам. Знание и соблюдение  
этих законов позволяет человеку осуществлять задуман- 
ное, достигать стоящих перед ним целей и выражать 
свою решимость. Воля не имела бы никакого смысла,  
если бы не было поступков и причин. Без них было бы 
невозможно двигаться к поставленным целям и выра-
жать себя.
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• Миссия человека в этой жизни заключается в осу-
ществлении наместничества, т. е. в освоении мира, подчи- 
нении природы и заботы о ней. Это становится возмож-
ным благодаря изучению и соблюдению естественных  
законов. Человек должен изучать и соблюдать эти зако-
ны, чтобы исполнить свой долг и заслужить довольство 
Всевышнего Аллаха, чтобы доказать свою веру в Него  
и верность той миссии, ради которой он был создан.  
Он должен покориться воле Аллаха, выполняя Его при-
казы и сторонясь всего, что Он запретил, твёрдо веря 
в Его предопределение и в те законы, которым Он под-
чинил творения. Для того чтобы выполнить свой долг  
и справиться с возложенной на него ответственностью, 
верующий обязан постичь эти законы и соблюдать их 
со всем усердием. И только после этого он может упо-
вать на Аллаха, Вершителя судеб, Ведающего сокры-
тое, Властителя Вселенной, сохраняя веру и полагаясь  
на Его мудрость. Что бы ни выпало на долю верующего 
раба после того, как он выполнит свой долг и восполь-
зуется причинами, это непременно станет для него бла-
гом в обоих мирах. Человек душой и телом стремится  
к Аллаху, Вершителю судеб, полагаясь на Него, доби-
ваясь Его довольства и надеясь на то, что его поступки  
будут приняты. Он стремится осуществить Его благой 
замысел. Его справедливость и совершенная мудрость –  
это гарантия полного успеха верующих. А соблюдение  
естественных законов – это гарантия того, что верую-
щий получит награду и в этом мире, и в последней жиз- 
ни в полном соответствии с мудростью, справедливостью  
и милостью Аллаха.

• Верующий осуществляет миссию наместника, стре- 
мится установить на земле порядок и обустроить её 
в соответствии с природой вещей и естественными за-
конами. Он трудится и проявляет рвение, чтобы спра-
виться с ответственностью, которая лежит на его пле-
чах. Он ищет пути для достижения результата, опираясь  
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на веру в Аллаха, полагаясь на Его мудрость, справед-
ливость и милосердие. Верующий мыслит рационально 
и в то же время уповает на своего Господа. Он убегает  
от одного предопределённого Аллахом к другому, отдавая 
себе отчёт и осознавая свою ответственность. Его вера –  
это устремлённость, и его устремлённость – это вера.  
Борясь за истину и стремясь навести порядок на земле, 
он совершает необходимые для этого поступки и упова-
ет на Аллаха. Он не боится никого, кроме Него, обра-
щается к Нему и полагается на Него, твёрдо веря в то,  
что в конечном счёте успех в обоих мирах будет за ве-
рующими. Одним словом, тот, кто истинно уверовал и  
понял смысл веры в Аллаха, Его закон и Его предопре-
деление, поступает сообразно Божьим установлениям  
усерднее, чем все остальные. Он не отвлекается на част-
ности, разве что для переосмысления и улучшения свое- 
го шага. Он не обольщается успехом и не отчаивается 
из-за неудач, потому что это – испытание, подчинённое  
совершенной мудрости Аллаха и тем законам, по кото-
рым Он управляет Вселенной и проверяет людей. Всё,  
что постигает верующего на этом пути, приносит ему 
благо в обоих мирах. Поэтому вся деятельность верую-
щего, вся его жизнь – это ответственный труд, упорные 
старания и использование правильных средств. И если  
верующие трудятся и выполняют свой долг, если они 
веруют в судьбу и предопределение и поступают соглас-
но Божьим законам, то обещанное Аллахом сбудется и  
они обязательно добьются успеха и обретут силу. Веру-
ющий не может иметь другие убеждения, и его жизнь  
не может складываться иначе. Когда бы мусульмане  
ни помогали Аллаху, имея правильную веру и исправ-
но выполняя свои обязанности, Он всегда помогал им и 
наделял их властью. Таково обещание Аллаха! Тако- 
во Его установление! И такова вера сознательного му-
сульманина!
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«Если вы поможете Аллаху, Он поможет вам и ут- 
вердит ваши стопы» (сура 47 «Мухаммад», аят 7).

• Разум и сознание человека приспособлены для жизни  
на Земле и для выполнения долга наместника, т. е. для 
обустройства земли и для поддержания на ней поряд-
ка. Разум и сознание – его основные орудия, помогаю- 
щие ему выполнять свои обязанности наместника. Все-
вышний сказал:

«Вот твой Господь сказал ангелам: “Я установлю 
на земле наместника”. Они сказали: “Неужели Ты по- 
селишь там того, кто будет распространять нечестие и  
проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хва-
лой и славим Твоё совершенство?” Он сказал: “Поис- 
тине, Я знаю то, чего вы не знаете”.  И Он научил  
Адама всевозможным именам, а затем показал их (т. е. 
творения, наречённые именами) ангелам и сказал: “На-
зовите мне их имена, если вы правдивы”.  Они ответи-
ли: “Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты научил 
нас. Поистине, Ты – Знающий, Мудрый”.  Он сказал:  
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“О Адам! Назови им имена этих [творений]”. Когда 
Адам поведал им об их именах, [Аллах] сказал: “Разве  
Я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и 
земле, и знаю, что вы совершаете открыто и что утаивае-
те?”» (сура 2 «Корова», аяты 30–33). Следовательно,  
именно знания делают человека годным для осущест-
вления наместничества, а разум – это средство приобре-
тения знаний и познания материального мира.

• Откровение – это божественный источник, удо- 
влетворяющий потребность человека в знании о сокро-
венном мире и его связи с ним, а разум – это средство,  
позволяющее человеку приобретать знания и использо-
вать их в этой жизни. Всё это необходимо для осущест-
вления миссии наместника и для утверждения истины,  
справедливости и благочестия.

• В данном контексте откровение и разум дополня-
ют друг друга, обозначая место человека в материаль-
ном мире и помогая ему реализовать их общую цель.  
Из откровения человек узнаёт об универсалиях и боже-
ственных целях, которые находятся за пределами его 
познавательных способностей, и благодаря этому его  
мировоззрение и его знания становятся полными и по-
зволяют ему двигаться навстречу правильным целям и 
идеалам, обрести убеждённость и ответить на зов сво- 
ей природы. Следовательно, правдивое откровение ука-
зывает человеку на цели бытия и универсалии, а разум 
открывает ему путь к знаниям о материальном мире и  
о том, что связано с ним (естественные законы, приро-
да вещей, возможности и т. д.), чтобы он сумел подчи-
нить себе этот мир и управлять им, поддерживая в нём 
порядок и обустраивая его сообразно божественному 
руководству.

• В свете природы человека и сознательной веры 
в единство Аллаха и божественное руководство в ислам- 
ском мировидении нет места противоречиям между от-
кровением, разумом и Вселенной. Откровение относится  
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к миру сокрытого, к универсалиям и к целям, которые 
реализуются во Вселенной. Всё это известно одному  
Аллаху, и поступать в этих вопросах вопреки открове- 
нию – значит заблуждаться, строить домыслы и прояв- 
лять высокомерие. Следование истине, которая явлена  
в откровении, отличает полезное знание от вредного.  
Именно этим знания и правильная логика ангелов от- 
личались от знаний Иблиса и его ошибочной логики. 
Ангелы сказали:

«Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты научил 
нас» (сура 2 «Корова», аят 32).

Иблис же превознёсся из-за своих представлений 
о превосходстве материи, из которой он был создан.  
Он сказал:

«Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его – 
из глины» (сура 7 «Ограды», аят 12);

А ещё он сказал:

«Неужели я паду ниц перед тем, кого Ты создал из 
глины?» (сура 17 «Ночной перенос», аят 61).

Аллах же, опираясь на Своё абсолютное знание и 
безграничное могущество, говорит:

«Поистине, Я знаю то, чего вы не знаете» (сура 2 «Ко- 
рова», аят 30).

Человеческий разум и логика правомерны, если они 
направлены на познание материального мира и на осущест- 
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вление наместничества в этом мире и если мировидение  
человека скорректировано благодаря сокровенному зна- 
нию о целях и критериях, позволяющему обрести силу, 
подчинить природу и наполнить мир справедливостью  
и добром. Оставаясь в этих рамках, соединяющих зна-
ние о сокровенном со знанием о явном, откровение с ра- 
зумом и Вселенной, первые поколения мусульман не вда- 
вались в философствование о сокровенном и довольст- 
вовались теми целями и критериями, которые сообща-
ются в откровении, а также возможностями человече-
ского разума. Первыми они пользовались для настав- 
ления людей, а вторыми – для познания, подчинения и 
обустройства материального мира.

• Исламский подход, основанный на единобожии,  
позволяет совместить сокровенное с явным, откровение  
с разумом и Вселенной, веру с деяниями, упование с усер- 
дием, веру в судьбу с верой в естественные законы и бо-
жественные приказы. Мусульманин со всей серьёзно-
стью подходит к изучению этих законов, стремится по- 
знать природу вещей и пути достижения целей, чтобы  
следовать ими наилучшим образом. Это долг человека,  
и это средство, позволяющее ему реализовать цель, ради  
которой он был наделён волей, доказать свою веру и  
подчиниться воле Аллаха. Поэтому во многих местах 
Священного Корана говорится о тех, «которые уверо- 
вали и совершали праведные деяния» (сура 103 «Пред-
вечернее время», аят 3), т. е. вера и намерение упоми- 
нается наряду с праведными деяниями. И здесь слово  
«праведность» объединяет все связанные с ним значе- 
ния, серьёзные устремления и правильные поступки, со-
вершённые в соответствии с приказами Аллаха и с уста-
новленными Им законами. Для того чтобы быть правед- 
ным, недостаточно иметь благое намерение. Намере- 
ние входит в смысл веры, которая упоминается в нача- 
ле аята, а праведность лежит за этим. Это конкретные  
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усилия, направленные на использование средств и совер- 
шения благих дел.

Подведём итог: мусульманин направляет свой раз-
ум на постижение материального мира и на решение  
связанных с ним вопросов. Он стремится подчинить 
этот мир и печётся о нём, пытается навести в нём по-
рядок, опираясь на знания о природе вещей и явле- 
ний, а также о естественных законах, установленных  
Аллахом. Воплощая в жизнь идею наместничества,  
он руководствуется откровением, приказами Аллаха, 
целями шариата и его законами. Он не теряет время и  
силы на бесполезные рассуждения о сокрытом мире, 
о сущности Аллаха или Его бытии, довольствуясь тем, 
что сказано об этом в откровении и ниспослано в по-
слании. Мусульмане стали менее сознательными, ког-
да их мировидение перемешалось, когда они отверну- 
лись от окружающего мира, который был доступен им, 
когда они перестали изучать его и стремиться к подчи-
нению его, а вместо этого занялись проблемами мета-
физики и сокрытого мира, который им недоступен и 
неподвластен.

Для того чтобы мусульманский разум снова при- 
шёл в порядок, нам необходимо вернуть себе целост-
ный взгляд на мир, основанный на единобожии, в ко-
тором присутствует понимание конечной цели и при- 
чинности, в котором сокровенное и явное, откровение 
и природа, разум и Вселенная соединяются и допол-
няют друг друга. Благодаря этому мы сможем встать 
на правильный путь, наш разум вновь обретёт силу, 
а наша поступь станет решительной, и тогда Аллах ис- 
полнит Своё обещание, наделит нас силой и окажет нам  
поддержку.

Теперь мы перейдём к другому важному вопросу ис-
ламской методологии – к проблеме её источников и свя- 
зи между ними и между исламской мыслью.
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3.2. Источники исламской методологии:  
откровение, разум и Вселенная
В жизни человека откровение играет роль источни-

ка знаний и наставлений. В широком смысле под откро-
вением подразумевается Слово Истины, которое Ал-
лах внушает Своим пророкам и посланникам для того, 
чтобы они передали Его веления своим народам и об-
щинам. Источником знаний и исламских наставлений 
считается Слово Истины и Божья воля, которая была 
внушена пророку и посланнику Божьему Мухаммаду    
для того, чтобы он передал это всему человечеству. Это 
заключительное, полное и всеобъемлющее послание, 
верное руководство для людей, разъясняющее смысл 
и цель жизни, а также принципы, ценности и предпи-
сания, которыми они должны руководствоваться для 
достижения той цели, ради которой они сотворены. 
Самым ценным, что человек узнаёт из откровения, яв-
ляются знания о природе взаимоотношений между ним 
и Аллахом, о смысле его существования во Вселенной, 
о том, как он должен поступать в этом мире и что его 
ожидает после смерти.

Человек – самое благородное из творений. Аллах 
особо отметил его и оказал ему милость, наделив во-
лей и способностью подчинять природу и распоряжать-
ся ею. Он одарил его разумом и заложил в его приро-
ду качества, позволяющие познавать мир, размышлять, 
строить планы и вести дела в соответствии с теми зако-
нами, которые были открыты ему. Поступая правильно 
и проявляя должную покорность Аллаху, человек воз-
вышается, а отступая от истины и потакая страстям, он 
падает вниз и гибнет.

Связь человека с Аллахом в этом мире – это связь, 
основанная на воле, разуме и свободном выборе. Она 
строится на подчинении и смирении, с одной стороны, 
и на наместничестве и достоинстве, с другой стороны. 
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Если человек устремляется к Аллаху, подчиняется Его 
приказам и сторонится того, что Он запретил, то он об-
ретает величие, честь и достоинство, потому что связь 
между ним и Аллахом строится на истине и добре и слу-
жит достижению этого. Это прямой путь и славная цель, 
к которой стремится и благодаря которой возвышается 
каждый правильный человек. В понимании мусульман 
такая связь не имеет ничего общего с позором, низо-
стью и порабощением. В её основе лежат любовь, дол-
готерпение, стремление, почтение, достоинство, сила.  
Эти качества, идеалы, ценности лучше всего проявились 
у пророка Мухаммада  и его благородных сподвиж- 
ников. Посланник Аллаха  сказал по этому поводу:

«Клянусь Тем, в Чьей руке душа Мухаммада, запах 
изо рта постящегося для Аллаха приятнее, чем аромат 
мускуса»1.

«Аллах радуется покаянию Своего раба, когда тот  
обращается к Нему, сильнее, чем человек, который ехал  
по пустыне на своей верблюдице, а она убежала от него и 
унесла на себе его еду и питье. Он отчаялся найти её, при-
шёл к дереву и прилёг в его тени. И вдруг он увидел, что 
его верблюдица стоит перед ним. Он схватил её за поводья 
и с радостью воскликнул: «Господи, Ты – раб мой, а я –  
Твой господь». Он оговорился из-за большой радости»2.

1 Бухари и Муслим
2 Муслим.
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Всевышний Аллах сказал:

«Мы почтили сынов Адама и переносим их по суше  
и по морю» (сура 17 «Ночной перенос», аят 70).

Мы не должны упускать из виду, почему человеку  
была оказана честь и благодаря чему он занял особое 
место среди творений. Высший смысл сотворения чело- 
века и наделения его властью на земле, его достоинство  
и отличительная черта – это свободная воля и способ-
ность следовать прямым путём по собственной воле.  
Этим поклялся Великий Создатель, когда сказал:

«Клянусь душой и Тем, Кто придал ей совершенный 
облик,  а потом внушил ей порочность и богобоязнен-
ность!  Преуспел тот, кто очистил её,  и понёс урон 
тот, кто скрыл её (т. е. опорочил, облёк в несправедли-
вость)» (сура 91 «Солнце», аяты 7–10).

Если человек ослушается Аллаха и уклоняется от ис-
тины, то вредит самому себе и поступает несправедли-
во к самому себе. Он вязнет в трясине грехов, порока 
и беззакония, обрекает себя на унижение и несчастье 
в тот день, когда люди предстанут перед Господом ми-
ров. И нам не следует отказываться от того славного и  
почётного положения, которое обещано праведникам:

«Мы сотворили человека в прекраснейшем облике.   
 Потом Мы вернём его в нижайшее из низких [состоя- 

ний],  за исключением тех, которые уверовали и совер- 
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шали праведные деяния. Им уготована награда неисся-
каемая» (сура 95 «Смоковница», аяты 4-6).

Праведный человек заслуживает награды и почестей.  
Он разъясняет небесное послание жестокосердным и  
заносчивым тиранам, и его руками Аллах ломает их со- 
противление и изобличает их заблуждение и неверие, 
как это произошло с Абу Джахлем, Абу Лахабом и дру-
гими грубыми и горделивыми арабами.

Мы не должны забывать о милости, которая оказа-
на человеку, и держать в уме только предостережения и 
порицания, полагая, что они составляют основу Божье- 
го послания и взаимоотношений между Аллахом и че-
ловеком в этой жизни. Мы не должны путать чувство 
собственного достоинства, которое испытывают верую-
щие от того, что придерживаются истины и проповеду-
ют её, со смирением, любовью и раскаянием, которые  
они ощущают, когда молятся Истинному, Щедрому, 
Всеведущему и Всепрощающему Благодетелю. Эти чув-
ства рождаются из любви и тоски по Милосердному и  
Любящему Господу. Каждое из этих двух состояний 
блаженно и достойно уважения. Верующему приличе-
ствует выстраивать такие отношения с Тем, Кто наделил 
его способностями, необходимыми для выполнения его 
жизненной миссии. Таким должен быть благородный и 
праведный наместник, уверовавший в истину, опираю- 
щийся на неё и стремящийся к довольству Аллаха.

Откровение в данном контексте – это главный источ-
ник познаний, из которого человек узнаёт смысл жизни,  
своё место среди творений и свою судьбу после смерти.

«...Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать 
вас [и выявить], чьи деяния окажутся лучше» (сура 67  
«Власть», аят 2).
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У человека нет другого способа доподлинно узнать 
о цели своего существования, о своём месте во Вселенной  
и о своей связи с потусторонним миром, кроме как из  
откровения. Ни практика, ни теория, ни логическое 
мышление не дают человеку достоверные ответы на та- 
кие вопросы.

Качества, которые Аллах заложил в природу чело- 
века, разум и сознание, которыми Он наделил его, а так- 
же естественные законы, которые он наблюдает в творе- 
ниях и во Вселенной, ставят его перед необходимостью  
понять универсальные принципы мироздания и своё ме-
сто в нём. В противном случае его жизнь лишается цели 
и всякого смысла, что противоречит здравому смыслу 
и законам Аллаха. Одна мысль об этом пугает челове-
ка и приводит его в замешательство и смятение. Един- 
ственный путь к знаниям такого рода – правдивое от-
кровение, благодаря которому человек приобретает не- 
обходимые средства для движения по жизни. Таким об- 
разом, разум человека в этом мире бесконечно нужда-
ется в откровении. Без него человек не способен обре- 
сти убеждённость, покой и совершенное руководство  
по жизни. Его знания о материальном мире приобрета-
ют законченный вид только благодаря истинному от-
кровению.

«Явились к вам от Аллаха свет и ясное писание. 
 Посредством его Аллах ведёт путями мира тех, кто 

стремится снискать Его довольство. По Своему соизво- 
лению Он выводит их из мраков к свету и наставляет  
на прямой путь» (сура 5 «Трапеза», аяты 15–16).
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Разум человека – это средство познания, понимания,  
размышления, восприятия, различения и сопоставления.  
Посредством его человек осуществляет свою жизнен-
ную миссию. Наряду с этим разум от природы наделён 
пониманием очевидных истин и связей между челове- 
ком, бытием и другими творениями. На этих истинах  
строятся логика человека и его основные представления 
о жизни. Без разума не может быть ни человека, ни со- 
знания, ни мышления, ни ответственности.

Разум направляет человека, движет им, помогает ему 
определить свою жизненную позицию и цель. Именно 
он подталкивает человека к поиску знаний о сокрытом  
мире и к принятию небесного послания и откровения. 
Благодаря разуму с его способностью к познанию, раз-
личению и исследованию человек постигает смысл от-
кровения и руководствуется им при определении своего 
жизненного пути. Тем самым достигаются цели откро-
вения и выполняются его рекомендации и предписания.

Разум помогает отличить истинное откровение от лжи  
и домыслов, от порочных и ошибочных предсказаний. 
Благодаря ему человек добровольно делает свой выбор  
и несёт ответственность за свой образ жизни и за свою 
судьбу. Человек не был бы человеком, не прислушивал- 
ся бы к знаниям и рекомендациям из откровения, не вы-
полнял бы обязанности наместника и не обустраивал  
бы землю, если бы не разум с его способностями к по-
знанию, постижению и различению и с его понимани-
ем очевидных истин, разъясняющих добро и призываю-
щих к нему.

Откровения, ниспосланные предыдущим общинам,  
были искажены и перестали быть источником достовер- 
ных знаний. В отличие от них, мусульмане обладают  
полным и правдивым священным писанием. Поэтому  
источники познания мусульман охватывают оба мира –  
и мир явного, и мир сокрытого. Откровение – это источ- 
ник знаний об универсалиях и сокрытом мире, а разум – 
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это ключ к знаниям о материальном мире и к управле-
нию им. Благодаря тем критериям, элементарным зна-
ниям и представлениям, которые Аллах заложил в наш 
разум, и благодаря тому, что мы узнаём о Вселенной,  
творениях, природе вещей и природных связях, разум 
помогает нам выстраивать жизнь и играть роль намест-
ника над творениями. Таким образом, откровение, с од-
ной стороны, и разум со Вселенной, с другой стороны, 
дополняют друг друга, чтобы человек мог реализовать 
цель сотворения и выполнить миссию наместника. Роль 
разума состоит в познании материального мира путём  
утверждения правдивости посланников и истинности 
откровения и путём познания его требований к земной 
жизни человека. Она состоит в познании материально-
го мира, природы вещей, связей между творениями и  
их возможностей в свете того, что откровение говорит  
о смысле нашей жизни. Роль разума заключается в обу-
стройстве материального мира и осуществлении намест-
ничества в нём в соответствии с Божьей волей. Только 
так человек может жить в согласии с природой людей и 
вещей и с законами, которые Аллах установил для них.

Мусульманский разум сохраняет силу, стойкость и 
прямоту благодаря тому, что ему известно из открове- 
ния. Чем больше верующий знает об откровении, тем 
больше у него достоверных знаний о мире сокрытого.  
Он сознателен и спокоен, не проявляет упрямства, не от- 
рицает истину и не превозносится над ней. Он не от-
казывается от того, в чём уверен, ради догадок и пред-
положений и не отказывается от верного руководства  
ради заблуждения. Он талантлив и умел, и ответствен-
ность за этот мир, за его обустройство и за поддержание 
в нём порядка на основании ясного знания полностью  
поглощает его. Он не ставит себя в тупик сомнительны-
ми вопросами, рассуждениями о сокровенном и бездо- 
казательными предположениями.



151

Принципы методологии исламской мысли

Божественное откровение удовлетворяет потребность  
мусульманина в знаниях о сокрытом мире. Оно разъяс-
няет благородную цель сотворения человека в этом мире  
и его миссию наместника. А в задачи разума входит 
познавать материальный мир и осуществлять наместни- 
чество на земле, руководствуясь светом откровения и  
небесного послания. Так поступали ранние мусульмане,  
и такими будут мусульмане, если встанут на прямой путь  
и возьмутся за ум. Не будет ни путаницы, ни замешатель-
ства, ни заблуждения, ни загубленных усилий, ни по-
траченных понапрасну сил, ни продвижения на ощупь, 
ни тревоги, ни бесконечных сомнений.

Сегодня мусульмане лишены такого ясного и катего- 
ричного взгляда на смысл божественного откровения и 
на его место в нашей жизни. Мы также лишены ясного и 
категоричного взгляда на значение человеческого разу-
ма и его роль в постижении смысла и целей откровения, 
в установлении правил освоения окружающего мира, 
в изучении предметов, явлений и их природы, хода исто-
рии и её вызовов. Эта утрата, ощущавшаяся на протя-
жении многовековой истории ислама (за исключением  
эпохи раннего ислама), привела к ошибочному смеше-
нию в исламской мысли понятий откровение и разум, 
к непониманию связи между ними и природы каждо-
го из них. Мусульмане перестали различать сферы при-
менения разума и откровения, понимать их пределы и  
цели, а также их связь с природой человека и смыслом 
жизни. Это привело к кризису мусульманской мысли.  
Она исчерпалась и уклонилась от своего предназначе-
ния, а мусульмане лишились присущего им ясного по-
нимания роли и значения откровения и разума.

В правильной исламской методологии нет места укло- 
нению от истины под предлогом разума или религии. 
В ней нет места ни произволу разума при полном пре- 
небрежении целями и предписаниями откровения, ни про- 
изволу религии под предлогом её святости. В исламе  
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нет места тирании, оправдывающей управление делами 
уммы без её согласия и без совещательного органа, ко- 
торый бы выражал волю мусульман и защищал их ин-
тересы. Недопустимо перешагивать через умму и пре-
небрегать мнением и поддержкой мусульман под пред-
логом их невежества. Рассеять мрак невежества может  
только свет знаний. Преодолеть отсутствие навыков и 
плохую организацию можно только благодаря разви-
тию способностей и чёткой организации. У сознатель- 
ных мусульман нет выбора, кроме как выполнить свой 
долг и открыть умме глаза на причины её страданий, не- 
достатков, упадка и заблуждений в прошлом.

Если мусульмане хотят вернуть себе индивидуаль-
ность, ясность мысли и могущество, они не должны  
грубо опекать и сдерживать пытливый ум, жаждущий 
размышлять, проверять, пробовать, постигать, искать  
выгоду для человека и для общества, особенно если он 
руководствуется откровением, правильным и ясным по-
ниманием шариата и пытается осуществить цели шариа- 
та и построить справедливое общество. Если мы хотим 
вернуть ясность нашему взгляду на мир, сделать нашу  
мысль продуктивной и вернуть себе могущество, мы обя- 
заны уберечь мусульман от бесполезных рассуждений  
о сокровенном, не опирающихся на откровение и боже-
ственное послание.

Согласно правильным исламским представлениям,  
откровение не отменяет разум и не помещает его в кон-
кретные исторические рамки или формы. Оно не сдер-
живает его запугиванием и устрашением и не сковы-
вает его приказами, запретами и обвинениями, никак  
не связанными с положением людей и их образом жиз-
ни, с вызовами времени, с изменяющимися условиями  
жизни и открывающимися возможностями.

Если мы хотим вернуть ясность нашему мировосприя- 
тию, то откровение не должно превратиться в запутан-
ную науку, которую жрецы ради сохранения власти  
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над богатствами и умами будут истолковывать по свое- 
му желанию, сообразно тому, что им диктует их миро-
воззрение и их особое отношение к жизни и к обществу.  
Нельзя, чтобы такие решения принимались без обсуж-
дения и без согласия мусульманских учёных, особенно  
если эти вопросы связаны с потребностями и устремле- 
ниями уммы, с вызовами современности и открывающи- 
мися возможностями, с созданием новых институтов, не- 
обходимых для дальнейшего развития исламской циви-
лизации и реализации целей шариата.

В ходе истории мусульмане растратили много сил 
на исследование метафизических и философских вопро- 
сов, связанных с миром сокрытого и с категориями бо-
жественного. Они не поступали в соответствии с требо-
ваниями ислама и вышли за рамки исламской методо-
логии, опирающейся на откровение и соответствующей  
человеческой природе; методологии, эффективность ко- 
торой была доказана опытом первых мусульман.

Правильный исламский подход позволяет совместить  
откровение и разум и использовать разум для размыш-
ления и для созидания в материальном мире в соответ- 
ствии с требованиями откровения. Однажды такой под-
ход уже помог мусульманам творчески взглянуть на мир  
и открыл перед ними новые возможности для постиже-
ния законов мироздания посредством размышлений и  
экспериментов. Он указал человечеству на новые гори- 
зонты развития. На его основе возник эмпирический  
научный метод и были сделаны открытия, подобных ко-
торым люди прежде не знали.

Достижения исламской цивилизации в различных  
областях естественных, технических и религиозных наук  
свидетельствуют о том, что некоторое время мусульма-
нам удавалось сохранять чистоту исламского мировиде-
ния, заниматься созидательным трудом и выполняться  
обязанности наместников. Но по прошествии време- 
ни мусульманский разум оказался увлечён вопросами  
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метафизики и сокрытого мира. Этот мир существует  
в другом измерении и не доступен для нашего разума, 
нашей логики и наших способностей. Он не подчиняет-
ся категориям, которыми мыслит человек, и не похож  
на то, что есть в земном мире.

«Он не родил и не был рождён» (сура 112 «Очище-
ние веры», аят 3);

«Нет никого подобного Ему» (сура 42 «Совет», аят 11).  
Мусульмане растратили свои силы на решение этих слож- 
ных проблем, но философские загадки так и остались 
неразгаданными. Обсуждение их продолжается по се- 
годняшний день, но неясностей и разногласий от этого 
не стало меньше. Напротив, бесполезная борьба меж-
ду мусульманами становится острее, а амбициозные ли-
деры продолжают злоупотреблять этим, вредя нашей 
умме и раскалывая её на части. Они разжигают враж-
ду между мусульманами, отвлекая их от вызовов вре-
мени и тем самым помогая нашим врагам добиваться  
своих целей.

У исламского шариата и откровения есть свои цели, 
принципы и ценности. Они должны быть разъяснены  
логичным образом и в правильной научной форме. Они 
должны стать научной и идеологической основой вос-
питания молодых мусульман, основой их духовной пищи  
и их научного инструментария. На них должна форми-
роваться их психология.

На современном этапе священные тексты и открове- 
ния должны быть систематизированы так, чтобы их цели  
и задачи были предельно ясны, чтобы исламские пред-
ставления и ценности были понятны, чтобы на их основе  
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можно было установить очерёдность приоритетов. Это не- 
обходимо для устранения причин, по которым ислам-
ское мировидение было и остаётся туманным, а недаль- 
новидный подход и неэффективная теория преоблада- 
ют в исламской мысли и культуре. Ясность взгляда и  
целей, системный подход и чёткое изложение помогут  
положить конец блужданиям во мраке и не оставят сколь- 
ко-нибудь значимого места для неправильного понима-
ния священных текстов и их целей, взаимосвязей меж-
ду ними и очерёдности приоритетов.

Мусульмане должны подойти к рассмотрению от-
кровения как неделимого целого, извлекая из него ре- 
комендации и правила, находя в нём решение своих  
проблем, на его основе создавая институты и издавая  
законы. Наряду с этим они должны постигать естест- 
венные законы и природу вещей, современные нужды  
и возможности, окружающий мир и положение вещей 
в нём, жизненные обстоятельства и ситуации. Иссле- 
дуя их и обучаясь на них, они должны наметить пути  
решения собственных проблем, создать необходимые 
для этого институты, установить нормы, правила и за- 
коны, опирающиеся на цели откровения, на его прин-
ципы и положения.

Мусульманин, выполняющий свою миссию, черпает 
знания из откровения и Вселенной и прибегает к помо-
щи разума. Он не смешивает академическую практику  
в области религиозных и социальных наук с политикой  
и законотворческой деятельностью. Академические кру-
ги призваны обеспечивать умму, её лидеров и её инсти-
туты исследованиями и идеями, которые необходимы  
для понимания мира и происходящих в нём процессов, 
для построения планов, решения задач и удовлетворе-
ния наших потребностей. Несмотря на важность таких 
исследований для понимания нужд людей и для фор- 
мирования идейной основы общества, они не способ-
ны решить политические задачи. Хотя они, безусловно,  
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являются подспорьем в политической и законотворче-
ской деятельности.

Политическая и законотворческая деятельность долж- 
на стать квинтэссенцией опыта и представлений мусуль-
ман о том, как следует управлять их делами, направ- 
лять их энергию, использовать их ресурсы и возмож-
ности для ответа на вызовы времени. Для достижения  
успеха на этом поприще необходимо мобилизовать всех 
мусульман на разных уровнях, чтобы каждый имел воз-
можность высказать своё мнение, чтобы каждый опыт-
ный специалист мог внести свой вклад в формирование  
политического курса, учитывающего современные реа-
лии, а также потребности, возможности и мнение самих 
мусульман. Такая политика не останется непонятой му-
сульманами. Наоборот, она будет пользоваться их под-
держкой и они, не щадя сил, будут способствовать её  
успешной реализации.

Стремление мусульман опираться на откровение в сво- 
их суждениях и поступках не означает смешения ака-
демических проблем с проблемами политики и зако- 
нотворчества. В исламе сфера политики и законотвор-
чества не подменяется академической (теоретической)  
сферой, но при принятии политических решений и за-
конов мусульмане должны руководствоваться божест- 
венными наставлениями и специальными научными ис- 
следованиями.

Коллективное принятие политических решений не ис- 
ключает существование частных мнений и отказ от од-
ного мнения в пользу другого, когда в этом есть надоб- 
ность. И если коллективные решения, для принятия ко- 
торых задействованы все средства и возможности, не за- 
страхованы от ошибок, то частные мнения и решения  
подвержены такому риску в ещё большей степени. В лю-
бом случае коллективные решения пользуются бóльшим 
доверием и лучше учитывают общественные интере-
сы. Они в большей степени опираются на результаты  
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обсуждений и исследований. Коллективное обсужде- 
ние политических решений и законов делает их более 
понятными, люди охотнее соглашаются с ними и вы-
полняют их.

Исламское мировидение, опирающееся на открове-
ние, на разум и на законы Вселенной, обязывает мусуль-
ман принимать решения, касающиеся общества и груп-
пы, совещательным путём. Достигнутый таким образом 
консенсус поможет умме справиться с обязанностями  
наместников, пресечь тиранию и деспотизм и не допустить  
развитие человека и общества по неправильному пути.

Если мы хотим принимать только правильные ре-
шения и не хотим ошибаться, то обязаны распростра-
нять знания среди мусульман и давать им правильные 
рекомендации, создавать учебные заведения, в которых 
наша молодёжь научится руководствоваться истин- 
ным откровением и здравым смыслом, и создавать об-
разовательные каналы с целью массового просвещения. 
Мы должны выбрать добропорядочных, рассудитель- 
ных и способных мусульман, чтобы делегировать им 
полномочия принимать политические решения и зако- 
ны, учитывающие нужды и мнения народа. И тогда наши  
законы будут легитимными в глазах общества и будут 
работать. Всё остальное неизбежно приведёт к тирании,  
террору и упадку, а истина и общественные интересы 
будут скрыты за невежеством, коррупцией и интереса- 
ми отдельных лиц.

Мусульмане не должны смешивать откровение, ко-
торое Аллах обязался уберечь от искажения, с исследо-
ваниями, рассуждениями, комментариями и мнениями 
простых смертных. В исламе чётко обозначены место и  
значение откровения, а также значение академических 
исследований и частных мнений. Право в исламе опи-
рается на откровение и на коллективный разум уммы, 
на её предпочтения, изыскания и суждения. Поэтому зако- 
ны мусульман во все времена и в любой стране должны  
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быть тесно связаны с их проблемами, потребностями и  
познаниями в разных областях, и власти должны орга- 
низовывать их преподавание подрастающему поколе-
нию. Политические разногласия должны сохраняться,  
чтобы разные группы имели возможность отстаивать  
свои взгляды. Мусульмане должны обсуждать предла-
гаемые решения и идеи, чтобы следовать наиболее при-
емлемым из них и требовать этого от политических сил. 
Когда же они станут склоняться к другому решению,  
те должны принять его и отказаться от предыдущего.

В ходе нашего исследования мы не должны путать 
источники исламского знания с научным инструмента-
рием (социологическим, гуманитарным и т. п.). В каж- 
дой науке есть свои методы исследования, соответст- 
вующие её особенностям и нуждам. И если правильно 
использовать доступный инструментарий, то открове-
ние, разум, естественные законы и природа вещей ста-
нут источником знаний и руководства для любой науки.  
Благодаря соединению откровения с разумом и естест- 
венными законами исламская наука становится всеобъ-
емлющей и открытой для приобретения полезных зна-
ний любыми разумными способами.

Отсталость и трудности, выпавшие на долю мусуль-
ман, обязывают нас правильно распорядиться возмож-
ностями разума и других источников исламской мыс- 
ли для формирования исламского цивилизационно- 
го подхода, для построения современного мусульман-
ского общества и для основания институтов, отвечаю-
щих потребностям уммы, её устремлениям и вызовам  
нашей эпохи.

На сегодняшний день у мусульман нет системного  
подхода к использованию разума как источника знаний.  
Разработка такого подхода станет возможной только 
благодаря знаниям о природе вещей и явлений и толь-
ко после развития социальных наук, в основу которых  
будет положено исламское мировидение. Исследования  
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в этой области сделают мусульманскую умму зрелой и 
снабдят её необходимым багажом знаний. Но для раз-
вития социальных наук нам должны быть предельно  
ясны те принципы, на которые опирается исламская 
мысль и которыми она руководствуется.

3.3. Основные принципы  
исламской методологии
Мы не сможем правильно и эффективно пользовать-

ся исламской методологией, пока не поймём принципы, 
на которые она опирается. Эти принципы выражаются 
в основных посылках, направляющих развитие ислам-
ской мысли на познание сущности бытия и мира, на по-
нимание того, как нужно вести себя в нём и управлять им.

Важнейшие принципы исламской методологии – 
это единство Аллаха, наместничество и ответственность. 
Они придают мусульманскому разуму очертания, и ни од- 
на идея, не опирающаяся на эти три принципа, не смо-
жет привести в движение разум и волю мусульман и по-
будить их к действию.

3.3.1. Единство Аллаха

Единобожие – это центральный принцип исламской 
мысли. Человек не может быть мусульманином без веры 
в единство Аллаха. Этот аксиоматичный идеологиче-
ский постулат, связанный с нашей природой и постигае- 
мый разумом, пронизывает каждую крупицу сущности 
и разума мусульман, их взгляда на жизнь и на окружаю- 
щий мир. В его основе лежит абсолютная вера в Алла-
ха – Истинного, Единственного, Единого, Самодовлею- 
щего Творца, которому нет равных и подобных.

Этот принцип выражается в словах лā илāха илла- 
Ллāх, означающих ‘нет божества, достойного поклонения,  
кроме Аллаха’, и подробно разъясняется в Священном  
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Коране и в пророческой сунне. Основное допущение ис-
ламской методологии заключается в том, что абсолют-
ная истина – это основа, начальный и конечный пункт 
всех творений; что все творения созданы ради важной 
цели и вернутся к Аллаху, Единственному Создателю,  
у Которого нет сотоварищей и нет равных; что Вселен-
ная имеет единое происхождение и представляет собой  
единую реальность; что человек уникален, потому что 
Аллах, сотворив его, оказал ему честь и наделил сво-
бодной волей, сделал его наместником и поручил ему 
заботиться о других творениях, руководствуясь прин-
ципами истины, добра и справедливости.

Двигаясь по жизни, мусульманин обязательно вы-
страивает свои представления и связи на принципе еди-
нобожия. Он нисколько не сомневается в природе бы-
тия, в смысле и конечной цели своего существования.  
Он не находится в замешательстве и не строит догадок 
на этот счёт. Он уверенно смотрит вперёд и движется  
к своей цели, и ничто не может сбить его с этого пути.  
Чем бы ни занимался мусульманин, общественной дея-
тельностью, естественными или техническими науками, 
пока он придерживается принципа единобожия, ничто 
не может ослабить его устремлённость и отвлечь его  
от выполнения его благородной миссии. Любой успех 
мусульманина связан с его непоколебимой привержен-
ностью единобожию, и если он ошибается, то лишь по-
тому, что пренебрегает этим принципом, забывает о нём  
или отвлекается от него.

Таким образом, мусульманский взгляд на Вселен-
ную и на бытие является трезвым и опирается на проч-
ный фундамент. В нём нет противоречий, и в нём нет 
места дискриминации, высокомерию и развращению.  
Исламская методология опирается на основу, исцеляю- 
щую от потакания страстям, нетерпимости, высокоме-
рия и порока. Она даёт правильный ответ на вопрос, 
который, несмотря на все достижения материальной  
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культуры, не перестаёт тревожить и мучить человека, 
приводить его в замешательство, лишать покоя и чувства  
безопасности как отдельных людей, так и целые народы.

«Славь имя Господа твоего Всевышнего,  Который 
сотворил [всё сущее] и [всему] придал соразмерность,  

 Который предопределил судьбу [творений] и указал  
путь...» (сура 87 «Всевышний», аяты 1–3);

«Аллах не обзавёлся сыном, и нет наряду с Ним дру-
гого бога. В противном случае каждый бог унёс бы то, 
что сотворил, и одни из них возвысились бы над други-
ми. Пречист Аллах и далёк того, что они приписывают  
Ему!» (сура 23 «Верующие», аят 91);

«Неужели они были сотворены сами по себе? Или же  
они сами – творцы?» (сура 52 «Гора», аят 35);

«Господь наш – Тот, Кто придал облик всякой вещи, 
а затем указал путь» (сура 20 «Та ха», аят 50);

«Таково творение Аллаха! Так покажите Мне, что  
сотворили все остальные» (сура 31 «Лукман», аят 11);
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«Таково творение Аллаха, Который выполнил всё 
в совершенстве. Поистине, Он ведает о том, что вы де- 
лаете» (сура 27 «Муравьи», аят 88);

«Он создал небеса и землю ради истины, придал вам 
облик и сделал ваш облик прекрасным, и к Нему пред-
стоит прибытие» (сура 64 «Взаимное обделение», аят 3);

«Он создал семь небес одно над другим. В творении 
Милостивого ты не увидишь никакой несообразности. 
Взгляни ещё раз. Видишь ли ты какую-нибудь трещи-
ну?» (сура 67 «Власть», аят 3);

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради 
забавы и что вы не будете возвращены к Нам?  Пре-
выше этого Аллах, Истинный Царь! Нет божества, кро-
ме Него, Господа благородного трона» (сура 23 «Верую- 
щие», аяты 115–116);

«Будь [на небесах и на земле] иные божества наряду 
с Аллахом, они непременно разрушились бы. Пречист 
Аллах, Господь трона, и далёк от того, что они припи-
сывают Ему!» (сура 21 «Пророки», аят 22);
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«Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, Ви-
дящий» (сура 42 «Совет», аят 11);

«Аллах наставляет сердце того, кто уверовал в Него. 
Аллах знает о всякой вещи» (сура 64 «Взаимное обде- 
ление», аят 11);

«Это потому, что Аллах – это Истина, а то, чему они 
поклоняются помимо Него, – ложь, и потому, что Ал-
лах – Возвышенный, Большой» (сура 22 «Паломниче- 
ство», аят 62).

3.3.2. Наместничество

Под наместничеством подразумевается наместниче-
ство человека на Земле и во Вселенной. Оно выража-
ется в заботливом отношении, обустройстве, подчине-
нии и управлении окружающим миром. Все существа  
и творения находятся во власти человека. Он словно за- 
мещает Аллаха, распоряжаясь делами на Земле и управ-
ляя творениями. В силу своих убеждений и своего спо-
соба мышления, опирающегося на этот принцип, а так-
же благодаря своей природе и тому, что Аллах наделил 
его свободной волей и способностью к познанию, му-
сульманин не считает себя больше чем наместником,  
ответственным за обустройство мира и за поддержание  
в нём порядка.

В понимании мусульман наместничество – это ми- 
лость и честь, оказанная человеку. Он наделён властью 
над природой и способностью подчинять её своим нуж- 
дам для того, чтобы поддерживать порядок в мире и  
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обустраивать его. Это ответственность, обусловленная 
свободой воли и принятия решений, а также способ- 
ностью к познанию и обучению.

Человек выполняет свою жизненную миссию и нахо-
дит душевный покой лишь тогда, когда он непрерывно 
управляет делами этого мира, покоряет природу и забо-
титься о ней, выполняя обязанности наместника. Чело-
век испытывает потребность в труде, в принятии реше-
ний, в приобретении знаний. Принцип наместничества  
помогает ему определить пределы этих потребностей и 
направить их в правильное русло, превратить их в по- 
требность в совершении добра, опёке об окружающем  
мире и обустройстве его.

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради 
забавы и что вы не будете возвращены к Нам?» (сура 23  
«Верующие», аят 115);

«...Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас  
[и выявить], чьи деяния окажутся лучше. Он – Могуще-
ственный, Прощающий» (сура 67 «Власть», аят 2);

«Вот твой Господь сказал ангелам: “Я установлю 
на земле наместника...”» (сура 2 «Корова», аят 30);

«Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на зем- 
ле. Все эти [блага] – от Него. Поистине, в этом – знамения 
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для людей размышляющих» (сура 45 «Коленопрекло-
нённые», аят 13);

«Он – Тот, Кто сделал для вас землю покорной. Сту-
пайте же по свету и вкушайте из Его удела, и перед Ним 
вы будете воскрешены» (сура 67 «Власть», аят 15);

«Скажи: “Постранствуйте по земле и посмотрите,  
как Он начал сотворение”» (сура 29 «Паук», аят 20).

Как видим, идея наместничества побуждает человека 
покорять природу и окружающий мир во благо самому 
человеку и другим творениям, побуждает его трудиться 
и странствовать по земле, раскрывать тайны этого мира  
и использовать эти знания в благих целях. Идея намест-
ничества подчёркивает значение и авторитет человека  
во Вселенной. Созидая и приобретая знания, обустраи- 
вая мир и покоряя его, он выполняет свою миссию и  
добивается своей цели. Знания, труд и добрые дела –  
это единственный способ удовлетворить естественное  
стремление к душевному покою. Ни разум, ни сознание 
мусульманина не приемлют бессилия и невежества, от-
каза от приобретения полезных знаний и совершения  
добрых дел. В этом состоит смысл человеческой жиз-
ни и его наместничества на земле, и его судьба после 
смерти – всего лишь результат этих деяний, познаний и  
устремлений.

Данное измерение мусульманского разума объясня-
ет несравненную энергичность первого поколения му-
сульман

– пророка ислама  и его сподвижников. Их энер-
гия не иссякала, и им не докучали тяжелый труд и само-
пожертвование, альтруизм и участие в джихаде. Всего 
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за несколько лет они донесли свет истины и верного ру-
ководства во все концы известного на тот период мира,  
навели порядок на земле и обустроили её. Они верну-
ли человечество в лоно небесного руководства. Новая 
цивилизации заявила о себе в полный голос, и на земле  
не осталось стран, которые не извлекли из этого поль-
зу. Идея наместничества и её требования стали источ-
ником энергичности, самопожертвования, целомудрия, 
убеждённости и альтруизма первых мусульман. И если 
человек понимает суть и значение этого принципа, то он  
не может предаваться бессилию и эгоизму, не может до-
вольствоваться невежеством и отсталостью.

3.3.3. Моральная ответственность

Третий принцип, лежащий в основе мусульманской  
методология, – это моральная ответственность. Мы не смо- 
жем понять мусульман, пока не уясним для себя суть это- 
го принципа и его влияние на сознание мусульман. Даже 
в период глубокого упадка, даже в самые тяжёлые вре-
мена чувство ответственности и вины пробуждало му-
сульман от сна и не позволяло им пропасть в водоворо-
те истории. Изза этого мусульмане не могут найти себе  
место и не смиряются со своим отсталым положением  
и закоснелым невежеством. Чувство моральной ответ-
ственности не позволяет им дремать и проявлять нера-
дение. История мусульманской уммы на протяжении  
последних веков – это история беспокойства и озабо-
ченности. Мусульмане лишились ясного мировидения,  
сбились с пути и отстали в развитии. У них не осталось 
ничего, кроме чувства вины и ответственности за свою  
миссию. Поэтому они не прекращают поиски выхода 
из этого гнетущего положения и пытаются вернуть себе 
цивилизационное лидерство, положение наместников, 
обустраивающих землю и поддерживающих на ней 
порядок.
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Принцип ответственности раскрывает суть принци- 
па наместничества и его роль в формировании мусуль- 
манского разума. Наместничество, его цель и требуе- 
мые для этого качества (свобода воли, способность к по- 
знанию и обучению) возлагают на человека моральную  
ответственность за выполнение данной миссии. Человек  
ответственен за принятие решений, касающихся поко- 
рения природы и управления ею, за действие и бездей-
ствие, за поддержание порядка и распространение вре- 
да, за справедливость и беззаконие, за умеренность и  
расточительство. А принцип единобожия подчёркива-
ет всю серьёзность бытия, наместничества и лежащей  
на нас ответственности.

Согласно исламу, жизнь – это сфера применения и 
испытания воли человека и его способностей. Человек  
сотворён для того, чтобы выполнить миссию наместни-
ка. Кто обустраивает землю и устанавливает на ней по-
рядок, тот заслуживает награду в вечной жизни. А кто  
использует свободу воли и свои способности вопреки 
тому, для чего они были созданы, кто проявляет нера- 
дение, поступает несправедливо и беспутничает, тот от-
казывается от своей миссии и от своих обязанностей,  
пренебрегает целью своего сотворения и обрекает себя  
на вечное унижение.

Идея ответственности позволяет предположить, что  
устремления, решения и познания мусульман могут быть  
направлены только на утверждение истины, на достиже- 
ние справедливости и добра, на поддержание порядка и  
на обустройство мира.

«Скажи: “Поистине, я такой же человек, как и вы.  
Мне внушено откровение о том, что ваш Бог – Бог 
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Единственный. Тот, кто надеется на встречу со своим 
Господом, пусть совершает праведные деяния и никому 
не поклоняется наряду со своим Господом”» (сура 18  
«Пещера», аят 110);

«О люди! Вкушайте на земле то, что дозволено и чи-
сто, и не следуйте по стопам шайтана. Поистине, он ваш 
явный враг» (сура 2 «Корова», аят 168);

«А посредством того, что Аллах даровал тебе, стре-
мись к последней обители, но не забывай о своей доле 
в этом мире! Делай добро, подобно тому как Аллах сде-
лал добро тебе, и не распространяй нечестие на зем-
ле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие» 
(сура 28 «Рассказ», аят 77);

«Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Ал- 
лаху. Тогда каждый человек сполна получит то, что при- 
обрёл, и с ними не поступят несправедливо» (сура 2  
«Корова», аят 281);
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«Поистине, Аллах повелевает блюсти справедливость,  
делать добро и одаривать родственников. Он запреща- 
ет мерзости, предосудительные деяния и бесчинства.  
Он увещевает вас, – быть может, вы помянете назида- 
ние» (сура 16 «Пчёлы», аят 90);

«Кто поступает праведно, тот поступает во благо 
себе. А кто творит зло, тот поступает во вред себе. А по-
том вы будете возвращены к вашему Господу» (сура 45  
«Коленопреклонённые», аят 15);

«Ни одна душа не понесёт чужого бремени.  Че-
ловек получит только то, к чему он стремился.  Его  
устремления будут увидены,  а потом он получит воз-
даяние сполна» (сура 53 «Звезда», аяты 38–41);

«Потом их возвращают к Аллаху, их Истинному По- 
кровителю. Он один принимает решение, и Он – Самый 
быстрый в расчёте» (сура 6 «Скот», аят 62);

«Потом Мы сделали вас их преемниками на земле, 
чтобы посмотреть, как вы будете поступать» (сура 10  
«Иона», аят 14);
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«Тот, кто содеял добро весом в пылинку, увидит его. 
 И тот, кто содеял зло весом в пылинку, увидит его» 

(сура 99 «Сотрясение», аяты 7-8).
Стремление мусульманина к покорению природы и 

управлению творениями на основе принципа единобо-
жия – это стремление к самореализации и духовному  
росту, к достижению истины и облачению в неё. В его 
основе лежит любовь к истине и желание стать сильнее 
благодаря ей. В таком понимании чувство ответствен-
ности рождается из влечения к истине, из желания при-
держиваться её и вооружиться ею. Страхи и опасения,  
которые рождаются из этого высокого и достойного  
чувства, в первую очередь связаны также с любовью  
к истине и стремлением к добру.

Принцип ответственности, интегрированный в му-
сульманский разум и дополняющий принцип наместни-
чества, даёт нам понять, что было источником любви,  
самоотдачи и усердия для первых мусульман, благода-
ря чему они стали образцом для других народов и об-
ществ. Это также объясняет, как первым мусульманам  
удалось избавиться от жадности, притворства, бахваль-
ства и не проявлять интереса к накоплению богатств. 
Несмотря на большие возможности, они не стремились 
копить богатства и сокровища. О них говорится в Свя-
щенном Коране:

«Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, 
несмотря на то, что она желанна ими самими.  [Они 
говорят:] «Мы кормим вас лишь ради лика Аллаха и 
не хотим от вас ни награды, ни благодарности!» (сура 76  
«Человек», аяты 8–9). 

Принцип ответственности – это гарантия правиль-
ности исламской мысли и методологии. Мусульманин 
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несёт прямую ответственность перед Создателем за осу-
ществление наместничества на земле, за её опёку и обуст- 
ройство, за подчинение природных сил и возможностей.  
Он не должен успокаиваться, пока все его дела и наме-
рения не станут правильными, и главное мерило его по-
знаний и поступков – стремление к добру. В одном из  
хадисов говорится:

«Все дела оцениваются по намерениям, и каждому че- 
ловеку достанется лишь то, что он намеревался обрести»1.

Если мы разобрались в этих трёх принципах (един-
ство Бога, наместничество и ответственность) и поня-
ли взаимосвязь между ними и их роль в формировании 
мусульманского разума и исламской методологии, нам 
должно быть ясно, где отдельные мусульмане и умма  
в целом должны искать источник своего могущества и  
верного руководства и как они могут воспитать своих  
сыновей на подлинно исламских принципах. Это необ- 
ходимо для того, чтобы исламская мысль и мусульман-
ский разум двигались в правильном направлении, что-
бы умма собралась с силами для дальнейшего цивилиза-
ционного развития, оставаясь ведущей прогрессивной и  
созидательной силой в истории.

Постигая смысл единобожия, мусульманин встаёт  
на правильный путь и добивается успеха. Исправно вы- 
полняя миссию наместника, он движется вперёд и опе- 
режает других. Осознавая ответственность, он соблю-
дает дисциплину и сохраняет праведность. Такой комп- 
лексный подход помогает мусульманину быть созна- 
тельным и высоконравственным, сохранять позитивный 
настрой, усердно трудиться и всегда приносить пользу.

1 Бухари и Муслим.
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Мусульмане обязаны вернуться к этим трём принци- 
пам и крепко схватиться за них. Мы не должны позво- 
лять, чтобы примеси заимствованных философий и куль- 
тур мешали нам понять правильную методологию и её 
цели и руководствоваться ею с учётом верно расстав-
ленных приоритетов. Благодаря полноте исламского  
мировидения и его целей мы можем вернуть себе утра-
ченное могущество, встать на правильный путь, испра-
вить способ мышления и занять лидирующее положе- 
ние среди цивилизаций и культур.

3.4. Основные категории  
исламской методологии
Для понимания механизма действия мусульманско- 

го разума недостаточно понять его рамки, методологию 
и принципы, на которые он опирается. Также необхо-
димо уяснить понятия, которые используются в нашей  
методологии и связаны с её практической стороной.  
К сожалению, в понятийной базе исламской методоло-
гии есть много неопределённостей. Это вызвано тем,  
что к исламской мысли примешались ошибочные ве- 
рования, культурные традиции, философские учения и 
обычаи народов, обратившихся в ислам. Такая ситуа- 
ция была выгодна мусульманским правителям, многие  
из которых, особенно в последующие столетия, отлича-
лись слабой приверженностью религии и оппортунист-
скими взглядами. Путаница в исламской методологии  
использовалась для подрыва самосознания мусульман-
ских народов, что позволяло несправедливым правите-
лям сохранять контроль над ресурсами уммы и удержи-
вать простых мусульман от вмешательства в политику и  
управление.

Важнейшими категориями исламской методологии 
являются следующие:

а) целенаправленность сотворения и бытия;
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б) объективность реальности и субъективность отно-
шения к ней;

в) свобода выбора (воли);
г) упование на Аллаха;
д) причинность происходящего с человеком.

3.4.1. Целенаправленность сотворения и бытия

Вера в единство Аллаха и принцип единобожия иг- 
рают первостепенную роль в формировании мусульман- 
ского разума. Этот принцип предполагает единство ми- 
роздания, единство человечества и единство истины.  
В свою очередь, это означает, что сотворение мира и бы- 
тие имеют вполне конкретную цель.

«Мы не создали небо, землю и всё, что между ними, 
забавляясь.  Если бы Мы пожелали устроить Себе поте- 
ху, то устроили бы её из того, что есть у Нас. Мы не ста- 
ли бы поступать так!» (сура 21 «Пророки», аяты 16–17);

«Я сотворил джиннов и людей только для того, что-
бы они поклонялись Мне.  Я не хочу от них никако-
го удела и не хочу, чтобы они кормили Меня» (сура 51  
«Рассеивающие», аяты 56–57).

Пречистый Аллах – Единственный Творец, а это зна-
чит, что все творения имеют общее происхождение и  
созданы ради общей цели. Природа человеческой души 
и вера в единство Аллаха обязывают мусульманина при-
знать единство мироздания и цели сотворения, а также  
взаимосвязь между творениями. Вера в единство Аллаха,  
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заложенная в природу человека, определяет характер  
взаимоотношений мусульманина с другими творениями,  
его видение происходящего во Вселенной через призму 
целенаправленности и систематичности бытия. Особен-
ность мусульманского разума такова, что верующий  
не может негативно относиться к живым существам,  
предметам и явлениям и полагаться на удачу. Приро-
да человека и мусульманский взгляд на мир делают му-
сульманина наместником и свидетелем, попечителем и  
опекуном Вселенной. В его понимании все творения и  
явления имеют определённый смысл и цель. Ничто нель- 
зя оставлять без внимания, и ничем нельзя пренебре-
гать. Целенаправленность сотворения мира обязывает  
мусульманина, ответственного за управление этим ми-
ром, за его обустройство и покорение, постичь логику 
происходящих вокруг процессов и естественные зако-
ны бытия. Только так он сможет выполнить свой долг 
и управлять творениями в соответствии с тем, для чего 
они были созданы.

Непонимание целенаправленности и причинности  
происходящего в мире привело к искажению смысла  
упования на Аллаха и божественного предопределения.  
Из-за этого мусульмане пришли в замешательство и обес- 
силели. Среди них распространились беспричинное упо- 
вание, фатализм, беспомощность и неисламский аске-
тизм. В конце концов их энергия иссякла, их возможно-
сти сократились, и они перестали играть прежнюю роль  
в преображении мировой цивилизации.

Концепт целенаправленности происходящего в мире,  
правильно понятый и истолкованный, является проч-
ным фундаментом, не приемлющим любые проявления 
беспричинного упования, негативизма, слабости и не-
радения. Он воспитывает в мусульманах трудолюбие, 
стремление к знаниям и к постижению связей между  
бытием, окружающим миром и происходящими в нём 
явлениями. Он пробуждает в них желание достичь высшей  
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цели жизни и придать ей смысл, соответствующий ми-
ропорядку, естественным законам и логике развития  
событий.

«Ему принадлежит власть над небесами и землей.  
Он не обзавёлся сыном и ни с кем не разделил власть. 
Он сотворил всякую вещь и определил ей меру» (сура 25  
«Различение», аят 2);

«Таково творение Аллаха, Который выполнил всё 
в совершенстве. Поистине, Он ведает о том, что вы делае- 
те» (сура 27 «Муравьи», аят 88).

3.4.2. Объективность реальности  
и субъективность отношения к ней

Мусульманин осознаёт объективность реальности  
всем своим естеством, потому что признаёт себя смерт-
ным творением в этом бренном мире, который подчи-
няется изумительным, совершенным законам. Порядок, 
существующий во Вселенной, – это реальность, которую 
человек ощущает естественным образом. Он подчиня-
ется ей и сосуществует вместе с ней. Несмотря на огра-
ниченность и неполноту своих знаний, человек осозна-
ёт порядок во Вселенной и даже раскрывает некоторые  
законы природы и истины мироздания. Однако он не спо- 
собен объять этот мир знанием, полностью постичь по-
рядок вещей и смысл их существования. Сталкиваясь  
с окружающей его реальностью, мусульманин не отво-
рачивается от неё, а пытается разобраться в ней и всту-
пить в контакт с ней. Он поступает так, потому что 
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имеет целостное представление о мире, источником  
которого является божественное знание и руководство. 
Тем самым он постигает цели бытия, смысл и цели су-
ществования человека.

Природа мусульманина и его разум озарены светом 
откровения и верного руководства. Поэтому в понима-
нии мусульманина реальность имеет объективный ха-
рактер. Он стремится постичь её и её пределы, пытается 
взаимодействовать с ней и использовать знание естест- 
венных законов. Мышление мусульманина в высшей  
степени рационально. Он не потакает страстям, не усту-
пает своим желаниям и не превозносится над истиной. 
Им движет добродетель, он стремится постичь истину 
и реальность, чтобы жить в гармонии с природой и её 
законами.

Успех в понимании мусульманина не эмансипация 
и распущенность, а дисциплина, сознательность и пол-
ное согласие с истиной и реальностью. Иными словами, 
истина и реальность – это предмет его устремлений и  
желаний. В сознании мусульманина нет противоречий 
между истиной и между интересами личности и обще-
ства в любом отношении. В его сознании неразрывно 
связаны духовное и материальное, ближнее и отдалён-
ное, мирская жизнь и последняя жизнь. Всё это – части 
реальности, которые гармонично взаимосвязаны и до-
полняют друг друга.

Такой целостный взгляд на мир помогает мусуль-
манину ответственно подходить к выполнению своей  
миссии, оставаться искренним по отношению к окру-
жающим, принимать решения сообща, всячески стре- 
миться к истине и справедливости. Пророк Мухаммад  

 говорил:
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«Каждый из вас – пастырь, и каждый в ответе за свою  
паству. Правитель – пастырь, и мужчина – пастырь, от-
ветственный за обитателей своего дома, и женщина –  
пастырь, ответственная за дом своего мужа и его детей. 
Каждый из вас – пастырь, и каждый в ответе за свою  
паству»1;

«Жизни верующих равны. Они едины в борьбе со 
своими противниками, и даже самый жалкий из них мо-
жет гарантировать безопасность от имени остальных»2;

«Религия – это искренность! Религия – это искрен-
ность! Религия – это искренность!» Люди спросили:  
«Перед кем, посланник Аллаха?» Он сказал: «Перед 
Аллахом, Его посланником, Его писанием, мусульман-
скими правителями и простыми мусульманами»3.

Мусульмане принимают решения сообща и не при-
знают ни этноцентризма, ни национализма, ни того раз-
деления на фракции и группы, которое привело к рас- 
пространению дискриминации, несправедливости, ти- 
рании и коррупции в современном мире.

В понимании мусульман объективность реальности 
не означает ограниченности мировоззрения. Несмотря 
на то, что реальность, по сути, одна и не изменяется, 

1 Бухари и Муслим.
2 Абу Давуд и Насаи. Ал-Албани в «Сахих ал-джами‘»  

(6666) назвал хадис достоверным.
3 Муслим, Ахмад, Абу Давуд и Насаи со слов Тамима ад- 

Дари; Тирмизи и Насаи со слов Абу Хурайры; Ахмад со слов 
Ибн ‘Аббаса. Ал-Албани в «Сахих ал-джами‘» (1610) назвал  
хадис достоверным.
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отношение к ней на уровне индивида и общества изме-
няется в зависимости от места и времени. Это означа-
ет релятивизм во взглядах, в отношении и в поведении. 
Мусульманин определяет своё отношение к реальности  
как самостоятельная личность и как часть общества, и 
его отношение может различаться в зависимости от его 
потребностей и от условий жизни. Ребёнок отличается  
от взрослого, трудоспособный человек – от инвалида, 
образованный – от безграмотного. С другой стороны,  
воспитание отличается от судебного разбирательства, 
мирное время – от войны, изобилие – от голода, благо- 
денствие – от несчастья. Таким образом, мусульман-
ский взгляд на мир является одновременно и целостным,  
и многогранным. Он различается в зависимости от по-
требностей и обстоятельств, в зависимости от места и  
времени, но не лишается обоснования и аргументации.

Идея свободы человеческой воли и релятивизм в от-
ношении к реальности делают мусульманский разум  
терпимым по отношению к инакомыслию, что гаран-
тирует свободу убеждений, свободу мысли, плюрализм  
мнений, идеологий и практических подходов. Суще-
ствование различий и разногласий между мусульмана-
ми не представляет угрозы и не разрушает основ уммы. 
Это отдушина, позволяющая поддерживать равнове-
сие, развитие и стабильность. Исламская мысль, ясная 
и удобопонятная, опирающаяся на ценности и принци-
пы откровения, всегда останется сильной и непобеждён-
ной. Она всегда будет собирать вокруг себя бóльшую 
часть уммы, а разногласия и противоречия будут моти-
вировать мусульман к развитию, пробуждению, творче-
ству и обновлению.

Свобода мысли и убеждений никак не угрожает ис-
ламскому государству, его политическому курсу, целям 
и системе. Более того, исламское государство должно 
быть гарантом и оплотом этой свободы. Свобода мысли  
и убеждений также не угрожает исламскому мировидению  
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и порядку, потому что ислам опирается на божествен-
ное знание, полностью соответствует здоровой человече- 
ской природе и представляет собой объективную реаль-
ность. А объективная реальность не может исчезнуть.  
Она непременно восторжествует, и люди будут стекать- 
ся к ней, чтобы укрыться в её тени и напиться из её ис- 
точников.

Свободомыслие в мусульманском обществе можно 
сравнить с полноводной разлившейся рекой. Сила этой 
реки в её глубине. Она уносит потоки воды вниз по те-
чению, а её просторы и залитые берега лишь придают 
ей дополнительную красоту. Мусульманское мировиде-
ние при всей своей глубине было и остаётся сильным и  
доминирующим – не благодаря поддержке сильного и 
влиятельного государства, а благодаря тому, что оно от-
ражает правдивую реальность, опирается на божествен-
ное откровение и соответствует здоровой природе че- 
ловека. Пока мусульмане придерживаются правильно-
го пути и стоят на правильной основе, им не угрожа-
ют ни разногласия, ни противоречия, потому что ис-
лам останется тем руслом, по которому будет двигаться 
умма, а разногласия придадут ей жизненную силу и при- 
влекательность и сделают земли мусульман более пло-
дородными и цветущими.

Людей может оттолкнуть от ислама ясное понима-
ние этой религии, знание о ней и осознание того, что 
она зиждется на здоровых принципах. Насилием и при-
нуждением нельзя ни отдалить от ислама, ни прибли-
зить к его пониманию. И этот путь противен сути ис- 
ламского послания и его целям.

«Нет принуждения в религии. Прямой путь уже от-
личился от заблуждения» (сура 2 «Корова», аят 256);
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«Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не ве-
рует» (сура 18 «Пещера», аят 29);

«Если бы твой Господь пожелал, то сделал бы чело-
вечество единой общиной [верующих]» (сура 11 «Худ»,  
аят 118);

«Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все,  
кто на земле. Разве ты стал бы принуждать людей обра-
титься в верующих?» (сура 10 «Иона», аят 99);

«Кто поступает праведно, тот поступает во благо  
себе. А кто творит зло, тот поступает во вред себе. А по-
том вы будете возвращены к вашему Господу» (сура 45  
«Коленопреклонённые», аят 15);

«Мы ниспослали [Коран] с истиной, и он сошёл с ис-
тиной, а тебя Мы послали только добрым вестником  
и грозным увещевателем» (сура 17 «Ночной перенос»,  
аят 105);
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«Мы принесли им писание, которое разъяснили  
на основании знания, как верное руководство и милость  
для верующих людей» (сура 7 «Ограды», аят 52);

«Поистине, Мы ниспослали напоминание и Мы обе-
регаем его» (сура 15 «Хиджр», аят 9).

3.4.3. Свобода выбора (воли)

Для того чтобы понять роль исламского послания 
в жизни верующего, жизненный путь пророка Мухам-
мада , смысл его джихада и тех сражений, которые со-
стоялись между первыми мусульманами и между Пер-
сидской и Византийской империями, мы должны сперва 
уяснить смысл свободы воли и ответственности челове-
ка за предоставленную ему свободу.

Согласно исламу, смысл мирской жизни заключает-
ся в испытании человека в качестве наместника на зем-
ле. Поступит ли человек правильно, добровольно встав 
на путь истины, добра и справедливости, или же над-
менно отвернётся, сделав скверный выбор в пользу при-
хотей, распущенности и расточительства? Последняя  
жизнь, согласно исламу, является результатом этого вы-
бора во всём его разнообразии. Кто поступал праведно, 
тот обретёт вечное благо, а кто поступал скверно, тот 
будет вечно страдать.

Сущность свободы воли осознаётся человеком бла-
годаря качествам, заложенным в его природу, и разъяс-
няется в небесном послании.

«Преуспел тот, кто очистил её (т. е. свою душу),  и 
понёс урон тот, кто скрыл её (т. е. опорочил, облёк в не-
справедливость)» (сура 91 «Солнце», аяты 9–10);
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«Аллаху принадлежит то, что на небесах и на зем-
ле, дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили,  
и вознаградил тех, кто делал добро, наилучшим (т. е.  
раем)» (сура 53 «Звезда», аят 31);

«Аллах сотворил небеса и землю ради истины и для то- 
го, чтобы каждая душа получила воздаяние за то, что 
она приобрела, и с ними не поступят несправедливо»  
(сура 45 «Коленопреклонённые», аят 22);

«Может быть, ваш Господь погубит ваших врагов и 
сделает вас их преемниками на земле, а потом посмот- 
рит, как вы будете поступать» (сура 7 «Ограды», аят 129);

«Скажи: “О люди! К вам явилась истина от ваше- 
го Господа. Кто следует прямым путём, тот поступает 
во благо себе, а кто впадает в заблуждение, тот поступа-
ет во вред себе”» (сура 10 «Иона», аят 108);
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«Поистине, ваш Господь – Аллах, Который создал  
небеса и землю за шесть дней, а затем вознёсся на трон. 
Он покрывает ночью день, который поспешно следует  
за ней. Солнце, Луна и звёзды – все они покорны Его  
воле. Несомненно, Он творит и повелевает» (сура 7 «Ог- 
рады», аят 54).

Понятие свободы человеческой воли и свободы вы-
бора включает в себя несколько аспектов (измерений),  
без понимания и различения которых невозможно пра-
вильно понять суть самой свободы. Эти проявления сво- 
боды можно объединить в три основных измерения: сво- 
бода вероисповедания, свобода мысли и свобода обще-
ственной деятельности.

1. Свобода вероисповедания
Ислам решительно и категорично признаёт свободу  

вероисповедания. Этот принцип был положен в основу  
исламского призыва и исламского общественного по-
рядка. Он же был причиной величайшего сражения ис- 
лама против несправедливости и притеснения. Ислам 
и исламское государство гарантировали свободу веро-
исповедания своим подданным, в том числе немусуль-
манам. Концепция свободы вероисповедания помогает 
нам понять значение посланий, которые пророк Мухам- 
мад  отправил нескольким царям и правителям. Он при- 
звал их принять ислам и положить конец тирании и про- 
изволу в отношении простых людей, чтобы те могли поль- 
зоваться свободой религии. В эпоху праведных халифов  
мусульманские армии с верой и решимостью обрушива-
лись на притеснителей и тиранов, чтобы защитить пра-
во человека на свободу вероисповедания и создать ус-
ловия для выполнения им своих обязанностей.

Исламское измерение свободы вероисповедания при- 
знаёт право человека на свободный выбор религии, ко-
торую он хочет исповедовать. Это может быть ислам,  
а может быть и другая религия. Человек самостоятельно  
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принимает это решение, и только он несёт ответствен-
ность за него. Ислам, государство и общество обязаны  
защищать это право, уважать этот выбор и гарантиро-
вать возможность его осуществления на землях мусуль-
ман и в любой другой стране для любого представителя  
рода человеческого.

Для уразумения пределов этой свободы необходи-
мо понять, при каких условиях человек получает право 
пользования ею, потому что свобода – это одновремен-
но право, позиция и ответственность. Она сродни лю-
бому другому праву, которое не может быть реализова-
но в условиях безвластия, анархии и беззакония. Более 
того, свобода вероисповедания больше, чем любая дру- 
гая свобода, нуждается в регулировании, потому что дан- 
ный выбор оказывает огромное влияние на жизнь чело-
века и на смысл его существования. Следовательно, мы 
должны осознавать, при каких условиях человек может 
пользоваться этой свободой в обществе. Свобода ве-
роисповедания – это частный случай свободы выбора. 
Это право зрелой личности, осознающей смысл свобо-
ды и её последствия и несущей ответственность за свой  
выбор в личной и общественной жизни. Поэтому этим  
правом может быть наделён только совершеннолетний 
человек, находящийся в здравом уме. Что касается де-
тей и слабоумных, то унижать их достоинство и пользо-
ваться их слабостью совершенно недопустимо. Нельзя 
играть их волей и нарушать права их родителей и опе-
кунов, ответственных за их воспитание. Одним словом,  
дети и слабоумные лишены этого права, пока они не бу-
дут способны самостоятельно сделать свой выбор и не-
сти за него ответственность, т. е. пока ребёнок не до-
стигнет совершеннолетия и пока к больному не вернётся  
здравый ум.

Ещё одним обязательным условием свободы лично- 
сти, особенно свободы вероисповедания, можно считать  
культурную зрелость. Примитивные формы культуры и  
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цивилизационная отсталость, выраженная в недостат-
ке культуры, общественного и интеллектуального раз- 
вития, могут помешать человеку принять ответственное 
решение. Он не может пользоваться своей свободой и  
нуждается в опёке до тех пор, пока не сможет самостоя- 
тельно принимать решения и нести за него ответствен-
ность. Таким было отношение к кочевым племенам ара-
бов-язычников на заре ислама. Первое исламское госу-
дарство делало всё возможное для того, чтобы помочь 
этим племенам избавиться от примитивных варварских 
отношений и преодолеть культурную отсталость и со- 
циальные пороки, а также для того, чтобы положить  
конец их враждебному отношению к мусульманам и их  
союзникам. Чувство религиозного долга обязывало под- 
чинить эти варварские племена цивилизованному ис-
ламскому порядку и освободить их из плена варварских 
обычаев и языческих мифов. Поэтому ислам однознач-
но заявил о том, что проблема этих племён не вписыва-
ется в рамки свободы вероисповедания. Для того чтобы 
преодолеть варварство, у них не было иного пути, кро-
ме как подчиниться исламскому порядку.

«Ты заключаешь с ними договор, но всякий раз они  
нарушают этот договор и не страшатся» (сура 8 «Трофеи»,  
аят 56);

«Они не соблюдают по отношению к верующим 
ни родственных, ни договорных обязательств. Они пре- 
ступники!» (сура 9 «Покаяние», аят 10);
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«О вы, которые уверовали! Поистине, многобожни-
ки нечисты. И пусть они после этого их года не прибли-
жаются к Заповедной мечети» (сура 9 «Покаяние», аят 28);

«Сражайтесь с многобожниками все вместе, подоб-
но тому как они сражаются с вами все вместе. Знайте,  
что Аллах – с богобоязненными» (сура 9 «Покаяние»,  
аят 36);

«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и  
пока религия не будет полностью посвящена Аллаху.  
Если же они прекратят, то ведь Аллах видит то, что они  
совершают» (сура 8 «Трофеи», аят 39);

«Бедуины сказали: “Мы уверовали”. Скажи: “Вы не уве- 
ровали”. Скажите: “Мы стали мусульманами”, – а вера 
ещё не проникла в ваши сердца. Если вы подчинитесь  
Аллаху и Его посланнику, Он нисколько не умалит ва-
ших деяний. Поистине, Аллах – Прощающий, Мило- 
сердный» (сура 49 «Комнаты», аят 14).

Отношение ислама к бедуинам-язычникам можно 
охарактеризовать как попечение, социализацию и при-
общение к цивилизации. Это не было отрицанием сво-
боды воли и сознательного выбора или отступлением  
от первоначального взгляда на свободу вероисповеда-
ния. Что же касается «людей писания», то мусульмане 
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всегда уважали их право на свободу вероисповедания,  
несмотря на их коварное и враждебное отношение к му-
сульманам. В священных текстах это право отчётливо  
закрепляется и за представителями других цивилизаций, 
способных сделать ответственный выбор. В частности,  
такое право было предоставлено персам-зороастрицам, 
которые были язычниками и поклонялись огню.

Таким образом, мы без малейшего колебания можем  
утверждать, что свобода вероисповедания как один из  
основных концептов религии играет важную роль в фор- 
мировании мусульманского разума и методологии. И пока 
значение этого измерения не будет понято, исламская  
методология не будет правильной и не будет правильно 
использоваться.

2. Свобода мысли
Это измерение свободы дополняет свободу вероис- 

поведания и происходит от него. Оно связано с мораль-
ной свободой, но реализуется в рамках более широко- 
го идеологического контекста. Человек, занимающий  
определённую идеологическую позицию, нередко стал-
кивается с ситуациями и решениями, которые не со-
впадают с его взглядами на жизнь и на взаимоотноше-
ния между людьми. Ислам освобождает волю человека 
от произвола духовенства и наделяет его правом само-
стоятельно принимать решения. В мусульманском об-
ществе никто не может навязывать другому своё мнение 
вопреки его воле, нарушая принятые методы убежде-
ния. Это противоречит природе человека и неприем-
лемо с точки зрения шариата. И поэтому в сознании  
мусульман запечатлено, что окончательное решение  
остаётся за самим человеком и зависит от его свобод-
ной воли. Он один будет спрошен за свой выбор и будет 
пожинать его плоды в этой жизни и после смерти.

Свобода мысли не означает того, что человек волен  
принимать необдуманные и неправильные решения.  
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Мусульманин ко всему подходит серьёзно и ответствен-
но, а для того, чтобы оставаться целеустремлённым, серь- 
ёзным и ответственным, необходимо принимать реше-
ния, опираясь на знания, после тщательного изучения  
вопроса и долгих размышлений. Но в любом случае ре-
шение человека зависит только от его личной позиции  
и не может быть принято под давлением. В хадисе го-
ворится:

«Спроси своё сердце и себя самого! Спроси своё серд- 
це и себя самого! Спроси своё сердце и себя самого! Бла-
гочестие есть то, что придаёт тебе уверенность, а гре- 
ховное – это то, что шевелится в твоей душе, если даже  
люди высказываются за тебя и в пользу тебя»1.

«Человек получит только то, к чему он стремился»  
(сура 53 «Звезда», аят 39);

«Кто следует прямым путём, тот поступает во благо  
себе. А кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред 
себе. Ни одна душа не понесёт чужого бремени» (сура 17  
«Ночной перенос», аят 15).

Свобода мысли и убеждения – это право и основ- 
ной принцип, необходимый для реализации смысла че- 
ловеческой жизни и для осуществления наместничества, 

1 Ахмад. Ал-Албани в «Сахих ат-таргиб ва-т-тархиб» (1734)  
назвал хадис хорошим благодаря подтверждающим его сви- 
детельствам.
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которое в конечном счёте предполагает постоянное раз-
витие всех сфер жизнедеятельности, обустройство этого 
мира и поддержание порядка в нём. Подавление чело-
веческой мысли и свободы совести отрицает смысл жиз-
ни и ответственности. Это неприемлемо с точки зрения 
ислама. Мусульманский разум строится на уважении и 
соблюдении права человека на свободу мысли и веро-
исповедания.

В мусульманском обществе свободная и творческая 
мысль может развиваться и приносить позитивные ре-
зультаты в самых разных областях, однако отправная 
точка и ход мусульманской мысли в конечном итоге  
связаны с целью человеческой жизни – с поддержани-
ем порядка, обустройством мира и нераспространением 
нечестия в соответствии с принципами исламского ве- 
роучения и его главными целями и с учётом требований 
и нужд общества.

Если рассматривать свободу вероисповедания как  
всестороннюю и многоплановую проблему, то свобода 
мысли, по сути, является проекцией целостного миро-
видения на жизненные реалии и ситуации. Она опреде-
ляет отношение человека к возникающим проблемам.  
Со свободой мысли и вероисповедания связано и соци-
альное поведение человека. И это уже не теоретический 
и не абстрактный вопрос, а вопрос, имеющий практи-
ческое значение. Его решение зависит не только от идео- 
логических взглядов и предпочтений, но и от объектив- 
ной оценки реальности, нынешних возможностей и тре-
бований. Именно это очерчивает границы данного из-
мерения свободы.

Практический аспект человеческой свободы имеет 
большое значение, потому что теоретическое, философ-
ское осмысление этой проблемы не даёт полного объяс- 
нения реалий общественной жизни. В реальности реа-
лизация фундаментальных свобод и защита прав чело-
века не опирается только на теоретические принципы,  



190

кризис мусульманского разума

а зависит от конкретных условий. Чем надёжнее теоре-
тические, философские основы общественной системы  
и чем убедительнее общественная мысль, тем легче об-
ществу сохранять толерантность и гарантировать сво-
боду мысли и вероисповедания индивидам и социаль- 
ным группам. И, наоборот, чем неувереннее движение  
общества и чем слабее его идеологическая основа, тем 
меньше в нём терпимости по отношению к инакомыс-
лию. Слабость влечёт к нетерпимости, а сила (скрытая  
в надёжной идеологической основе) – к терпимости и 
плюрализму. А если добавить к этому последствия идео- 
логической экспансии и замыслы колониалистов, то ста- 
нет ясно, как трудно мусульманам понять «другого» и 
как сильно они нуждаются в мудрости и дисциплини-
рованности.

3. Свобода общественной деятельности
Это измерение человеческой свободы связано с прак-

тической стороной нашей жизни. Оно имеет отношение 
к нашим поступкам и действиям, взаимным интересам, 
связям между индивидом и обществом. Человек не спо-
собен жить вне человеческого общества, не поддержи-
вая связи с другими членами общества и его институтами.

Ввиду особенностей своей структуры общество огра-
ничивает деятельность человека определёнными рамка-
ми и условиями, зависящими от состояния и возмож-
ностей самого общества, от вызовов, с которыми оно  
сталкивается, и от того положения, которое человек  
занимает в нём. А в конечном итоге эти ограничения 
связаны с той ответственностью за обустройство земли, 
которую несут человек и общество и которая осознаётся  
им от природы. И если свобода вероисповедания и сво-
бода мысли связаны с отдельной личностью, то общест- 
венная деятельность представляет важность не для одно-
го человека, а для общества в целом. Она влияет на его 
институты и на всех его членов, на его ресурсы и потенции. 
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Следовательно, поведение человека имеет коллективную  
природу, т. е. он должен учитывать, что его поступки  
в количественном и качественном отношении соприка-
саются и пересекаются с интересами всего общества.  
Коллективное измерение социального поведения не озна- 
чает подавление индивидуальной воли. Оно означает 
лишь то, что свобода общественной деятельности мо-
жет ограничиваться определёнными рамками. Напри-
мер, деятельность индивида должна быть организована  
в соответствии с его созидательной (иc �лāx �ӣйа) волей и 
его потребностями, с учётом его собственных возмож-
ностей, потенций всего общества, а также нужд и инте-
ресов других его членов. Эти условия учитывают инте-
ресы всех членов общества наряду с ответственностью 
человека за обустройство земли и поддержание поряд-
ка на ней.

Свобода вероисповедания и мысли может перехо-
дить границы индивидуального мировосприятия и пе-
рерастать в социальную активность только в рамках,  
очерченных созидательными (иc �лāx �ӣйа) целями обще- 
ства, и только в рамках, которые определены самим об- 
ществом. Общественные нормы, законы и институты  
должны служить достижению тех созидательных целей, 
которые общество ставит перед собой, и созданию наи-
лучших условий для того, чтобы каждый мог реализо-
вать свой потенциал в очерченных рамках и воплотить 
в дела свою волю, свои идеи и убеждения. Обществен-
ные нормы и общественная система формируются на ос-
нове мировидения большей части общества. И хотя че-
ловек имеет право на особые убеждения и на особый  
способ мышления, соответствующий его личным пред-
ставлениям, его поведение не должно противоречить  
общественным нормам. Если в своих действиях человек  
будет руководствоваться правом на свободу мысли и 
убеждения, не соблюдая при этом общественных норм, 
то свободомыслие приведёт к анархии, и тогда будут  
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попраны все права и свободы и жизнь людей лишится 
подлинного смысла.

Свобода вероисповедания и мысли в самом широ- 
ком смысле и свобода общественной деятельности, огра-
ниченная ответственностью за поддержание порядка и  
обустройство мира, регулируются нормами обществен-
ного порядка. Именно это превращает свободу веро- 
исповедания и мысли в побудительную силу, обеспечи-
вающую постоянное обновление и улучшение жизни,  
а не разрушающую основы общества и не тормозящую 
развитие.

Таким образом, легитимность индивидуальной дея-
тельности зависит от её соответствия созидательным це-
лям и общественным нормам, признаваемым большей  
частью общества. В свою очередь, легитимность реше- 
ния большинства на самом высоком уровне зависит 
от его соответствия смыслу человеческого существова-
ния. В исламском понимании это – осуществление че-
ловеком наместнической миссии по обустройству мира 
и поддержанию в нём порядка. Любой поступок чело-
века, противоречащий общественным нормам, призна-
ваемым большинством, лишается легитимности. Вместе 
с тем любая общественная норма становится неправо-
мочной, если она не защищает право людей на свободу 
вероисповедания и мысли, на свободное волеизъявле- 
ние в допустимых пределах и если она не создаёт оп- 
тимальные условия для самовыражения с целью обуст- 
ройства мира и установления в нём порядка.

Легитимность индивидуальной деятельности мусуль-
манина и публичных норм в мусульманском обществе 
определяются добровольным соблюдением законов ис-
лама, преданностью его идеалам, принципам, ценностям  
и предписаниям. В мусульманском обществе законода- 
тель-мусульманин не имеет права пренебрегать идеа- 
лами и ценностями ислама при принятии обществен- 
ных норм и законов, потому что идеалы ислама целиком  
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направлены на высвобождение человеческого потенциа- 
ла и вдохновляют человека на выполнение его миссии 
наместника, на обустройство и благоустройство земли. 
В свою очередь, поступки и поведение мусульманина  
тоже не должны выходить за рамки ислама. Таким об-
разом, свободомыслие, основанное на принципах и це-
лях наместничества, способствует взаимообогащению  
идей и взглядов в мусульманском обществе, поддержи-
вает жизнестойкость исламской мысли и законодатель-
ства, обеспечивает развитие общественных отношений.

Следовательно, при соблюдении порядка, принято-
го в исламском государстве, свобода вероисповедания и 
мысли превращает свободную мысль в средство посто-
янного размышления, созидания и развития. Она вра- 
щает «колесо жизни» и направляет его к благим це- 
лям. Она создаёт оптимальные условия для человече- 
ской деятельности при соблюдении прав остальных чле-
нов общества и уважении их свобод, с учётом возмож-
ностей общества и природы вызовов, с которыми оно 
сталкивается.

Одним из основных принципов исламской методо-
логии, облегчающих достижение этих целей и создание 
условий для реализации свобод, является ибāx�а (дозво-
ленность). Любой поступок, касающийся общественных 
отношений, перестаёт быть дозволенным лишь в тех  
случаях, если в священных текстах содержится ясный 
запрет по этому поводу, если на это указывает не остав-
ляющее сомнений божественное знание, если этого тре-
буют естественные законы и основные интересы челове-
ка и общества и, наконец, если это является неизбежной  
необходимостью.

Правильное понимание принципов свободы выбора 
(воли) и единобожия, роли человека в обществе и созида-
тельных целей наместничества, принципа ответственно-
сти в мусульманском обществе и функций человека и об-
щественных институтов имеет исключительное значение.  
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Без понимания этих вопросов мусульмане не смогут осво- 
бодиться от слепого подражания, радикализма, идейной  
бессодержательности и цивилизационной скудости – 
от всего того, что препятствует появлению новых идей и  
избавлению уммы от пороков и недостатков.

В свете сказанного нам должен быть ясен смысл при-
зыва к одобряемому и запрещения порицаемого (амр 
би-лма‘рȳф ва нахй ‘ан ал-мункар). С позиции свободы 
вероисповедания и мысли, это назидание, увещевание  
и наставление на прямой путь, а с позиции выполнения 
общественного долга – это усердие и самопожертвова-
ние ради защиты общества и прав его членов и ради  
сохранения общественных устоев от разложения, анар-
хии и гибели.

3.4.4. Упование на Аллаха

Это четвёртая категория исламской методологии.  
Уповая на Аллаха, верующий всем сердцем полагает-
ся на Него и смиренно принимает свою судьбу и всё,  
что предначертано ему. Упование – это вера в могуще-
ство, мудрость и справедливость Аллаха и вверение Ему 
своей судьбы. Упование верующего – результат веры  
в сокровенное, в незримый мир, которым управляет Гос- 
подь небес и земли. Он объемлет его Своим знанием.  
Он один, и нет у Него сотоварищей. Упование верую-
щего – это знание и обострённое природное чувство,  
представляющее собой один из важнейших источников 
его душевных сил. Из этого источника берут начало его 
терпение, стойкость и упорство, его удовлетворённость 
судьбой и счастье. Причина этого в том, что именно  
упование помогает мусульманину понять и правильно 
отнестись к божественным установлениям, касающимся 
Вселенной и бытия, помогает подойти к этому вопросу  
с верой и убеждённостью. Мусульманин понимает, что  
его усилия и устремления связаны с его обязанностями  
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наместника в этом зримом мире. Он знает, что для вы-
полнения этой ответственной миссии он должен учи-
тывать установленные Аллахом естественные законы.  
И поэтому он прилагает усилия для того, чтобы познать 
и использовать их. Вместе с тем он понимает, что не спо-
собен объять своим разумом все законы, по которым  
существуют и взаимодействуют друг с другом творения 
во Вселенной. Объять их знанием способен только Все-
вышний Творец, и поэтому мусульманин смиренно при-
нимает то, что вся власть в конечном счёте принадле-
жит только Аллаху.

«Скажи: “Решения целиком зависят от Аллаха”» (су- 
ра 3 «Семейство ‘Имрана», аят 154);

«Несомненно, Он творит и повелевает» (сура 7 «Огра- 
ды», аят 54);

«...а вам дано знать очень мало» (сура 17 «Ночной  
перенос», аят 85);

«Они постигают из Его знания только то, что Он по-
желает» (сура 2 «Корова», аят 255);

«Господь наш! Ты объял всякую вещь милостью и 
знанием» (сура 40 «Прощающий», аят 7).

Таким образом, мусульманин относится к божествен-
ным установлениям, касающимся Вселенной и бытия,  
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полагаясь на Аллаха, смиренно покоряясь Ему и до- 
вольствуясь тем, что Он предрешил. Мусульманин ве- 
рит, что все божественные установления в конечном  
итоге являются полезными. Они приносят благо, ког-
да ты благодаришь Аллаха за Его милости и когда тер-
пеливо сносишь испытание, когда добиваешься успеха 
в этом мире и когда получаешь прекрасную награду  
в последней жизни. Отношение мусульманина к боже-
ственным установлениям – это вера в то, что итог всех  
устремлений верующего окажется благополучным, не-
зависимо от того, каким будет результат его деяний  
в этом мире. Это вера в торжество истины и уммы, ко-
торая придерживается истины, и в поражение лжи и её 
приверженцев. Так было на протяжении всей истории 
человечества, и так будет в день, когда люди предста-
нут перед Господом миров!

«Мы непременно подвергнем вас испытанию, пока  
не узнаем тех из вас, кто сражался и проявлял терпение, 
и пока не проверим ваши вести» (сура 47 «Мухаммад»,  
аят 31);

«Каждая душа вкусит смерть. Мы испытываем вас 
добром и злом ради искушения, и к Нам вы будете воз-
вращены» (сура 21 «Пророки», аят 35);

«А тех, которые борются ради Нас, Мы непременно 
поведём Нашими путями. Поистине, Аллах – с творя-
щими добро!» (сура 29 «Паук», аят 69);



197

Принципы методологии исламской мысли

«Усердствуйте на пути Аллаха надлежащим образом»  
(сура 22 «Паломничество», аят 78);

«О вы, которые уверовали! Если вы поможете Алла-
ху, Он поможет вам и утвердит ваши стопы» (сура 47 
«Мухаммад», аят 7);

«Я не хочу отличаться от вас и совершать то, что я  
запрещаю вам, а хочу лишь исправить то, что в моих 
силах. Помогает мне только Аллах. На Него одного я  
уповаю, к Нему одному обращаюсь» (сура 11 «Худ», 
аят 88);

«Как прекрасна награда тружеников,  которые 
были терпеливы и уповали только на своего Господа!»  
(сура 29 «Паук», аяты 58–59);

«А то, что есть у Аллаха, будет лучше и долговечнее 
для тех, которые уверовали и уповают на своего Госпо-
да» (сура 42 «Совет», аят 36);

«Аллаху ведомо сокровенное на небесах и на земле, 
и к Нему возвращаются дела. Посему поклоняйся Ему и 
уповай на Него. И Господь твой не находится в неведе-
нии о том, что вы совершаете» (сура 11 «Худ», аят 123).
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Упование на Аллаха – это не самоуспокоенность и 
бездеятельность, а доверие и надежда. Верующий пола-
гается на Всевышнего Аллаха в тех делах, смысл кото-
рых известен только Ему и которыми не распоряжает-
ся никто, кроме Него. В этом секрет силы, спокойствия 
и удовлетворённости, которыми проникнута жизнь му-
сульманина и которые приводят его к успеху и благо-
му концу.

В то же время самоуспокоенность – это проявле-
ние слабости, неумения и нерадения в делах, связанных 
с земной жизнью, с этим зримым миром и с соблюде-
нием естественных законов, которые Аллах установил  
для человека и с которыми связаны его ответственность 
за наместничество на земле и весь смысл его существо-
вания. Самоуспокоенность в этом смысле – это небреж-
ность в делах, отсутствие самоотдачи и неразумение. 
Это неповиновение Всевышнему Аллаху и противле- 
ние природному пониманию необходимости совершать 
конкретные дела для обретения благ, для поддержания 
порядка и обустройства мира. Нерадивость в использо-
вании средств и соблюдении законов не имеет никако-
го отношения к упованию, ведь соблюдение этих зако-
нов – это самая суть ответственности человека в этой  
жизни. Благодаря этому испытывается его воля и дости-
гается цель его жизни. Самоуспокоенность – это пороч-
ность в убеждениях, заблуждение и неуспех. И поэтому, 
отвечая на вопрос бедуина, который не мог различить 
между упованием и самоуспокоенностью, пророк Му-
хаммад  сказал:

«Привяжи [верблюдицу] и уповай [на Аллаха]»1.

1 Тирмизи и Ибн Хиббан. Ал-Албани в книге «Тахридж  
мушкила ал-факр» (22) назвал хадис хорошим.
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Исходя из такой же логики и такого же понимания  
проблемы, праведный халиф ‘Умар ибн ал-Хаттаб воз-
разил тому, кто решил, что сторониться тех земель,  
где распространилась чума, и пытаться спастись от за-
разы – значит бежать от предопределения Аллаха. Тот 
человек предположил, что уповать на Всевышнего –  
значит отказаться от использования средств и не при-
нимать во внимание естественные законы, которым под- 
чиняются Вселенная и творения и которые Аллах сде-
лал подвластными человеку. Однако ответ праведного  
халифа был яснее, чем утренняя заря. Он сказал: «Я убе- 
гаю от одного предопределения Аллаха к другому».  
Люди подхватывают заразу по предопределению Алла-
ха и спасаются от неё тоже по Его предопределению. 
Всё происходящее на свете предопределено Аллахом,  
и соблюдение естественных законов – это часть предо-
пределения и проявление покорности Ему. Оно никак  
не является недостатком упования или неблагодарностью  
Всевышнему.

В этом заключается очевидная разница между упо-
ванием и самоуспокоенностью. Наша человеческая при- 
рода, наша обязанность управлять миром, покорять при- 
роду и заботиться о ней, наша ответственность за обуст- 
ройство земли и поддержание на ней порядка – всё это 
указывает на противоестественность самоуспокоенно-
сти. Она не имеет никакого отношения к исламу и никак  
не связана с исламским пониманием упования в любых 
его формах. Самоуспокоенность не имеет ничего обще-
го с представлениями ранних мусульман о судьбе и пре-
допределении. Она несовместима с жизненной практи-
кой пророка ислама  и его сподвижников, с тем, как 
усердно они хватались за причины и учитывали есте-
ственные законы и как рассудительно они подходили  
ко всем своим делам.
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3.4.5. Причинность явлений

Причинность – это важная категория, оказывающее 
влияние на жизнь мусульманина и на формирование  
его способа мышления. Природа человека и религиоз- 
ные убеждения дают нам понять, что Всевышний Аллах,  
создав творения, подчинил их определённым законам.  
Он сделал их подвластными человеку, чтобы тот управ-
лял этим миром, обустраивая и благоустраивая его.  
Пречистый Создатель предоставил человеку возмож- 
ность выполнять его обязанности и выражать свою волю  
посредством деяний, связанных с определёнными при-
чинами и законами. Если бы между явлениями не было 
причинно-следственной связи, человек не мог бы вы-
полнять обязанности наместника, покорять этот мир и  
управлять им. Это возможно только благодаря суще- 
ствованию причинности и серьёзному отношению к этим  
связям во всех делах. Используя нужные средства и под-
чиняя себе силы природы, человек имеет возможность  
выразить свою волю. Благодаря этому мусульманин ис-
полняет свой долг, отвечает зову своей природы и берёт 
на себя ответственность за образ жизни и окружающий 
мир. При этом он не отвечает за то, какое место займут  
его поступки и усилия в Божьем замысле. Он не несёт 
ответственность за это и даже не способен понять это.

Мы можем привести несколько аятов, в которых 
разъясняется сказанное нами:

«Ему принадлежит власть над небесами и землей.  
Он не обзавёлся сыном и ни с кем не разделил власть. 
Он сотворил всякую вещь и определил ей меру» (сура 25  
«Различение», аят 2);



201

Принципы методологии исламской мысли

«Таково творение Аллаха, Который выполнил всё 
в совершенстве. Поистине, Он ведает о том, что вы де-
лаете» (сура 27 «Муравьи», аят 88);

«Таково врождённое качество, с которым Аллах со-
творил людей. Творение Аллаха не подлежит измене-
нию!» (сура 30 «Римляне», аят 30);

«Постранствуйте по земле и посмотрите, каким был 
конец тех, кто считал лжецами [посланников]» (сура 3  
«Семейство ‘Имрана», аят 137);

«Поистине, Мы наделили его властью на земле и 
одарили его всякими возможностями» (сура 18 «Пеще- 
ра», аят 84);

«Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле,  
дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воз- 
наградил тех, кто делал добро, наилучшим (т. е. раем)» 
(сура 53 «Звезда», аят 31);

«Мы не создали небо, землю и всё, что между ними,  
забавляясь» (сура 21 «Пророки», аят 16).

Такое понимание смысла человеческой жизни и его 
природной связи с другими творениями ясно указывает  
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на то, что исход нашей миссии в этом мире зависит от  
знания и использования естественных законов, установ- 
ленных Аллахом для всех творений. Обязанность чело- 
века заключается в использовании нужных средств и  
соблюдении законов. На этой основе формируются со- 
знание мусульманина и его отношение к жизни и к окру-
жающим. Вне такого мировосприятия человек переста- 
ёт осознавать ответственность, его разум лишается сил,  
а его сознательность пропадает. Такое отношение к жиз- 
ни объясняет, как посланнику Аллаха  и ранним му-
сульманам удавалось вести джихад и прилежно трудить- 
ся, строить планы и рассуждать, правильно использо-
вать средства и соблюдать законы, относясь к этому  
со всей серьёзностью и сохраняя веру, удовлетворён-
ность и спокойствие.

Причинность занимает важное место в сознании му-
сульман и в формировании исламской методологии.  
Невозможно жить согласно исламу без понимания при-
чинно-следственных связей, без серьёзного отношения 
к этому вопросу во всех делах и суждениях. Сила и спо-
собности мусульман, креативность и результативность  
их деятельности зависят от силы их упования на Аллаха,  
от их решимости перед лицом препятствий и вызовов, 
от их старательности и желания использовать доступ- 
ные средства и подчинить себе силы природы. И если  
мусульмане справятся со своей миссией и дополнят свою  
веру праведными деяниями, то непременно заслужат на- 
граду, которую Всевышний Аллах обещал верующим. 
Он наделит их властью, окажет им поддержку и помо-
жет им осуществить задуманное Им по Его безгранично- 
му могуществу, совершенному знанию и милосердию.

Всё, что мы знаем о предусмотрительности и рас-
судительности посланника Аллаха  и его последова-
телей, о том, как серьёзно они относились к продумы-
ванию своих действий, проявляя при этом небывалую 
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смелость и решительность, является следствием такого  
мировидения и такой методологии. И была сила, и было  
могущество, и была победа! Если сегодня мусульмане  
хотят повторить достижения своих предшественников,  
обрести такое же могущество и заслужить такую же  
поддержку Аллаха, то они должны рассудительно и 
предприимчиво подойти к выполнению своих обязан- 
ностей, изучать стоящие перед ними проблемы, исполь-
зовать нужные средства и учитывать опыт других на-
родов во всех сферах жизнедеятельности, а также их  
достижения в социальных, естественных, прикладных 
и технических науках. Они должны прекратить обсуж-
дение метафизических вопросов, предоставив их Тому,  
Кто владеет и управляет скрытым миром. Только тог-
да Всевышний Аллах окажет им поддержку и одарит  
их наградой и властью. Но если мусульмане не будут 
выполнять своих обязанностей в материальном мире,  
будут предаваться лености и пренебрегать использова-
нием нужных средств, если они будут рассуждать об Ал- 
лахе и проблемах божественного предопределения, гре-
зя о Его помощи и поддержке, то это не принесёт им  
пользы. Напротив, это обернётся ещё большими беда-
ми, упадком и отсталостью.

Если наши учёные найдут применение правильному 
методу в своих исследованиях, преподаватели – в шко-
лах, предприниматели – на производстве, а военные –  
в армии, если наши дети вырастут на нём и обучатся 
ему, то мы справимся со своей миссией и станем достой-
ны наместничества, верного руководства и поддержки 
Аллаха.

«[Таково] истинное обещание Аллаха. А чья речь мо- 
жет быть правдивее речи Аллаха?» (сура 4 «Женщины»,  
аят 122).
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3.5. Особенности исламской методологии:  
универсальность инструментария  
и сферы применения
Теперь перейдём к обсуждению сферы применения 

исламской мысли. По причине отсталости мусульман,  
обособленности религиозной элиты и под влиянием за- 
падных представлений о религии сфера применения ис- 
ламской мысли и методологии практически ограничи-
вается проблемами духовности и личной жизни. Одна-
ко в действительности исламская методология примени-
ма ко всем сферам жизнедеятельности, везде, где может 
быть использован её инструментарий, и ниже мы поста-
раемся продемонстрировать это.

Исламская методология имеет всеобъемлющий ха- 
рактер. Она изучает все сферы жизнедеятельности му- 
сульманина, направляет и регулирует его усилия, спо- 
собствует развитию его сил и возможностей в соответст- 
вии с целями человеческого существования. И посколь-
ку исламская методология универсальна, её инструмен-
тарий также может применяться повсеместно. Жизнь 
во всех её формах и проявлениях – это сфера интересов 
мусульманина, и он обязан делать всё, что в его силах, 
для приобретения знаний о бытии и творениях. Он от-
ветственен за использование любых средств, необходи-
мых для покорения мира, для заботы о нём и для управ-
ления его делами.

Мусульманин ответственен за использование всех  
допустимых средств научного познания для расширения 
своих умений и навыков. Это в равной мере относится 
к материальным и духовным средствам, а также к на-
учным (дедуктивным, индуктивным, эксперименталь-
ным, сравнительным, аналитическим) методам исследо-
вания. Ничто не ограничивает нас в средствах, если они 
служат благой цели и помогают человеку осуществлять 
благородную миссию наместника на земле. К правильным  
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знаниям и поступкам не относятся дела и средства, про-
тиворечащие природной склонности человека к обуст- 
ройству земли, поддержанию на ней порядка и намест-
ничеству, или подталкивающие его к бесполезным рас-
суждениям о мире сокровенного. Ведь человеческий ра- 
зум не способен постичь этот мир и не годится для раз-
мышления о нём, и от человека не требуется знать о нём 
больше, чем об этом ниспослано в откровении и чего  
достаточно для выполнения нашей миссии на земле.

Таким образом, мусульманский разум должен быть 
нацелен на решение земных проблем, на освоение это-
го мира и поддержание в нём порядка. Что же касает-
ся языческих заблуждений и метафизических философ - 
ствований, то они относятся к миру сокровенного. Увле- 
чение ими отвлекает мусульман от исполнения их обя-
занностей и истощает их силы, которые полагается це-
ликом направить на освоение материального мира. 
Именно выполнение этих обязанностей было причиной 
успеха и превосходства ранних мусульман, но отсут-
ствие чёткого мировидения в последующие века приве-
ло к тому, что в мусульманском разуме наступила пута-
ница, усилия мусульман стали безрезультатными, а их 
энергия и решимость растворились в океане схоласти-
ки, предположений и разобщённости. И мусульманам  
не выбраться из такого положения, пока они не отка-
жутся от этих заблуждений и не станут сознательно ис-
поведовать ислам и двигаться в фарватере правильной 
исламской мысли, пока они не направят свою энергию 
на обустройство материального мира и на осуществле- 
ние наместничества, пока они не станут прибегать к лю- 
бым ухищрениям и средствам для созидательного труда – 
того самого, ради которого Аллах создал нас на этой 
планете.

Если мы осознали универсальность исламской мыс-
ли и методологии, то нам должно быть ясно, что ислам- 
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ская наука, мысль и культура должны формировать пред- 
ставление о реальном состоянии человека и общества –  
как в мусульманском мире, так и за его пределами.  
Это должны быть достоверные представления о нуждах, 
устремлениях и возможностях людей, о связях между  
ними и вызовах, с которыми они сталкиваются. Знания, 
которые не помогают достичь этих целей, не считают-
ся фундаментальными. Они не представляют важности 
для послания ислама и для наместничества человека.  
Если исламская наука, мысль и культура не помогают 
мусульманам надлежащим образом понять, осознать и  
выполнить свою миссию, то они не соответствуют пра-
вильному исламскому пути познания, мышления и жиз-
недеятельности.

Без методологии с неограниченной сферой примене- 
ния и универсальным инструментарием невозможно  
оправдать доверие Аллаха, распространить Его посла-
ние и построить мусульманское общество, сильное и мо- 
гущественное, каким оно было на заре ислама и каким  
его желает видеть Аллах:

«Вы лучшая из общин, появившаяся на благо лю-
дей. Вы повелеваете совершать одобряемое, удерживаете 
от предосудительного и веруете в Аллаха» (сура 3 «Се-
мейство ‘Имрана», аят 110).

Первые мусульмане хорошо понимали смысл намест- 
ничества и универсальность исламского метода. От пе-
риода пророчества их отделял небольшой временной  
промежуток. И хотя они столкнулись с многочисленны-
ми вызовами времени и не имели опыта построения об-
щественных и государственных институтов, они успеш- 
но прибегали к иджтихāду в вопросах политики и об-
щественного устройства, o чём свидетельствуют история 
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и труды улемов. И нам следует понять метод первых  
мусульман и принципы их деятельности, открыть для себя  
источники их творческой энергии и исследовательско-
го духа, разобраться в том, как они выстраивали свою 
политику и создавали свои институты и благодаря чему  
они сумели достичь своих целей.

Поколения тāбӣев и живших после них мыслителей, 
проповедников и улемов, несмотря на их изоляцию, су-
мели уберечь откровение и хадисы от искажения и утра- 
ты. Об этом свидетельствуют богословские исследова-
ния, посвящённые Корану и сунне. В то же время среди  
трудов мусульманских учёных, написанных в последую- 
щие века, не было сколько-нибудь значимых исследо-
ваний в области политологии, экономики, социологии,  
педагогики, искусства и ряда других наук. И причина 
этого заключалась в том, что исламские государства пе- 
рестали проводить в жизнь правильную политику. Рели- 
гиозные деятели были обособлены, а власть служила ин-
тересам родовых объединений, попавших под влияние  
доисламских обычаев и традиций немусульманских на-
родов. По этой причине политические, экономические  
и социальные науки, основанные на исламском мирови-
дении, так и не сформировались. Методология ислам-
ской мысли была недостаточно развита для изучения  
реалий жизни и общества на том уровне, который необ-
ходим для достижения целей, обозначенных исламом.

В вопросах научной методологии исламская мысль 
и сегодня не продвинулась дальше простого изложения 
важнейших принципов, которыми руководствовались  
первые поколения мусульман при определении полити-
ческого курса и создании общественно значимых ин- 
ститутов. Эти принципы называют второстепенными.  
Как мы уже отметили, к ним относятся маc�āлиx� мурсала  
(общественное благо), даф‘ ад �-д �арар (предотвращение 
вреда), ‘урф c �аx �ӣx � (справедливый обычай), истиx �сāн 
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(предпочтение одного аргумента другому), истиc �x �āб 
(суждение о людях, предметах и явлениях по их состоя-
нию в прошлом) и т. д.

Усилия мусульманских мыслителей ограничивались  
изучением и сохранением текстов, их описанием и уточ- 
нением, а также развитием необходимых для этого наук.  
Изучались коранические науки и тафсӣр, хадисы и пре- 
дания, право и законы, арабский язык и литература. За-
коноведение (фик �х) было сферой индивидуальных ста-
раний улемов в той мере, в которой к этому располага- 
ли обстоятельства и личный опыт самого законоведа, од- 
нако методичное обучение этому нигде не упоминается.

Для того чтобы исламская мысль и методология ос- 
тавались универсальными, давали результаты и направ-
ляли усилия человека во всех сферах жизнедеятельно-
сти, нам следует пересмотреть своё отношение к этой  
методологии, к её инструментарию и к исламским нау- 
ках. Нам следует научиться различать между источни-
ками познания, средствами познания и сферами приме-
нения этих знаний.

Мусульманские интеллектуалы должны выработать  
методы исследований для каждой области знаний, каса-
ющейся общественной жизни. Исламская мысль долж-
на внести свой вклад в развитие этих наук. И если мы 
хотим найти альтернативные решения и добиться ре- 
зультата и успеха, то исследования в этих областях долж- 
ны носить системный характер и опираться на научные  
принципы. Исламские академические учреждения и уни- 
верситеты не имеют права и дальше ограничивать себя 
науками, изучающими священные тексты, и оставаться  
в стороне от технических и социальных наук. Эти дис-
циплины тоже изучают различные аспекты человеческо- 
го бытия и жизнедеятельности, отвечают целям и зада-
чам ислама и не могут обойтись без божественного ру-
ководства.
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Отправной точкой исламской методологии должно  
стать возвращение гуманитариев к правильному пониманию  
роли откровения как источника познания и верного ру-
ководства в области социальных исследований. С дру-
гой стороны, улемы, изучающие откровение, должны 
осознать значение разума (‘ак �л) и природы (фит �ра),  
а также естественных законов, которые Аллах устано-
вил для них, как основы для понимания смысла открове-
ния. Они должны поставить разум на то место, которое 
он по праву занимает в жизни человека, и использовать 
научную методологию, эмпирические и аналитические 
методы, применяемые в социальных и технических нау- 
ках, для изучения откровения и постижения его целей и 
смыслов, а также его связи с природой вещей и реально-
стью. Такое взаимодополнение источников исламского  
познания – это действенный метод построения научной 
исламской методологии и развития исламской науки.

Для проведения исследований в различных областях 
социальных и технических наук, соответствующих це-
лям, ценностям и заповедям нашей религии, мусульман-
ские мыслители должны систематизировать исламские  
тексты, начиная со Священного Корана и пречистой  
сунны пророка . То же относится и к классическому  
наследию, в котором необходимо выделить труды, от-
личающиеся правдивым содержанием и глубиной мыс-
ли. В то же время необходимо отсеять сочинения, опи- 
рающиеся на политические пристрастия, домыслы,  
небылицы, заблуждения и предания «людей писания» 
(исрā’ӣлӣйāт), просочившиеся в труды исламских клас-
сиков позднего периода. Систематизация религиозных  
текстов должна опираться на современный исламский 
взгляд на различные сферы жизни и научного знания.  
Это позволит мусульманским учёным, специализирую- 
щимся в самых разных областях, ознакомиться с клас- 
сическим наследием во всей его полноте и через него  
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познать принципы, цели и ценности нашей религии. Бла- 
годаря этому они смогут творить и созидать в разных об-
ластях, учитывая нужды общества и требования времени.

Исламские принципы и посылки, относящиеся к раз-
личных областям науки и творчества, должны отражать 
исламское мировидение. Мусульманские мыслители обя- 
заны сформулировать эти посылки, чтобы мужественно  
и решительно ответить на вызов, брошенный исламской  
мысли. Это подразумевает строгую ориентацию на цели  
и ценности ислама, почерпнутые из Божьего открове-
ния. Мусульмане верят в эти постулаты, идеалы и ценно- 
сти, гордятся ими и осознают их значимость. Однако  
на протяжении последних веков исламский мир нахо- 
дится в весьма затруднительном положении. Современ- 
ная исламская мысль и религиозные исследования не от-
вечают потребностям уммы и тем вызовам, с которы-
ми она столкнулась. Более того, замкнувшаяся на себе 
и пришедшая в упадок исламская мысль приводит му-
сульман в ещё большее замешательство и заставляет их  
разрываться между туманным мировидением, которого 
они придерживаются и которому не находят альтерна-
тивы, и между материальным миром. Запутанная, не- 
ясная, окостенелая и бесплодная мысль способна толь-
ко на слепое подражание и имитацию чужого опыта и 
не обещает ничего, кроме жалкого пользования чужи- 
ми идеями и достижениями.

Религиозные тексты, особенно хадисы пророка, долж- 
ны быть тщательно исследованы. Достоверные по фор-
ме и содержанию хадисы должны быть отобраны и си-
стематизированы, чтобы исследователи знали ценность 
и подлинность того, что они изучают. Должны быть от-
сеяны все предания «людей писания» (исрā’ӣлӣйāт),  
надуманные рассказы и слабые сообщения, не соответ-
ствующие Корану, духу ислама и практике Божьего по-
сланника . В этих трудах не должно быть загадок и  
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заумных фраз, которые встречаются в академических  
исследованиях и понятны только специалистам узко-
го профиля, ведь такие исследования можно сравнить  
с ртутью: она вытекает из руки, как вода из решета,  
не оставляя после себя ничего, кроме ощущения неуда-
чи и бессилия.

В процессе систематизации, уточнения и отбора ис-
ламских текстов недостаточно ограничиваться изучени- 
ем их путей передачи, их формы и содержания. Эти тек-
сты следует подвергнуть объективному историческому 
анализу. Необходимо исследовать период пророчества, 
условия социальной и культурной среды, в которой было  
ниспослано откровение и к которой приспосабливались 
первые мусульмане, а также результаты, которых им  
удалось достичь. Понимание исторического фона явля-
ется важным условием правильной интерпретации свя-
щенных текстов, особенно текстов сунны и жизнеописа-
ний первых мусульман. Это нужно для того, чтобы мы  
могли избежать их ошибочного истолкования и иска-
жения. Систематизация, упрощённое изложение и уточ-
нение священных текстов – обязательные шаги, кото- 
рые необходимо сделать для разработки и применения 
исламских принципов во всех областях знания. Это не-
обходимо и для того, чтобы мусульмане, приняв во вни-
мание своё положение и свои возможности, приступили 
к созидательной деятельности в соответствии с целями  
исламского послания.

Пока же исламская наука и мысль находятся в упа-
дочном состоянии, мы не вправе упрекать наблюдате-
лей в том, что они не понимают ислам и приравнива-
ют его к религии на Западе, изобилующей домыслами  
и небылицами, долгое время боровшейся против науки 
и попиравшей права людей. Не имея правильных пред-
ставлений, они используют неверные методы и прихо- 
дят к ошибочным заключениям.
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Образованные мусульмане и немусульмане (за ис-
ключением специалистов, изучающих священные тек-
сты) не должны удивляться, если не найдут в мусуль-
манских богословских трактатах тех знаний и ответов, 
на которые они рассчитывали. И нет ничего странного  
в том, что полные энтузиазма мусульманские интеллек- 
туалы не могут внести серьёзный, конструктивный вклад  
в развитие исламской мысли. Они не способны предло-
жить настоящий альтернативный подход, необходимый 
для избавления уммы и для возвращения ей цивилиза-
ционного лидерства.

Если наши учёные и интеллектуалы хотят достичь 
исламской универсальности, то они должны сначала раз- 
работать правильные методологические принципы, при- 
менимые ко всем областям науки и жизнедеятельности. 
Мы должны критически исследовать знания, которыми  
располагаем, и отобрать из них то, что достоверно и 
приносит пользу. И только после этого можно рассчи-
тывать на то, что наши усилия будут правильными, вы-
дающимися и понастоящему полезными.

Современные учёные на Западе и их сторонникисе-
куляристы в мусульманском мире ставят ислам в один 
ряд с другими религиями. Они полагают, что религии,  
включая ислам, не должны оказывать влияния на обще- 
ственную жизнь и политику, потому что они опирают- 
ся на идеи, существовавшие в прошлом, и на мифы,  
не имеющие отношения к современной жизни. Одним  
словом, религия должна ограничиваться стенами храмов, 
личным духовным опытом и религиозными обрядами.

Может быть, такой подход справедлив в отношении  
других религий. В их священных писаниях действитель-
но есть мифы и домыслы, а в основу их религиозных  
убеждений положены небылицы и искажённые представ- 
ления, дающие повод для критики со стороны светских 
учёных. И хотя это не относится к мусульманской вере, 
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нынешний уровень исламского просвещения не доста- 
точен для того, чтобы в современном научном мире пра-
вильно понимали ислам и различия между ним и други-
ми вероисповеданиями. Голословных заявлений о необ- 
ходимости уверовать в ислам, в его исключительность 
и превосходство не проясняют ситуацию и не убеждают  
в пользе нашей религии. Для достижения этой высокой  
цели нужны систематические усилия, направленные  
на развитие исламской науки, на очищение классиче- 
ского наследия и его всестороннее переосмысление, 
на историческую и филологическую критику текстов.  
Это поможет исследователям лучше понимать тексты, 
извлекать из них идеологические и идейные посылки  
применительно к разным областям науки и жизни. Изу- 
чение, экспериментальное и сравнительное исследова-
ние этих посылок позволит воплотить исламскую мысль  
в научную реальность, сделать её живой и эффективной. 
Её существование станет необходимостью, и с ней бу-
дут считаться мыслящие умы, общества и цивилизации.  
И тогда ясным аргументом в пользу ислама будет не про- 
сто чувственный восторг, а созидательная деятельность 
мусульман.

«О вы, которые уверовали! Отвечайте Аллаху и по-
сланнику, когда он призывает вас к тому, что дарует вам 
жизнь» (сура 8 «Трофеи», аят 24);

«Мы ниспослали тебе писание для разъяснения вся-
кой вещи, как руководство к прямому пути, милость и  
благую весть для мусульман» (сура 16 «Пчёлы», аят 89);
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«Кто же следует более правильным путём: блуждаю-
щий с опущенным лицом или идущий по прямому пути,  
выпрямившись?» (сура 67 «Власть», аят 22);

«Он – Тот, Кто отправил Своего посланника с вер-
ным руководством и религией истины, чтобы превоз-
нести её над всеми остальными религиями» (сура 61  
«Ряд», аят 9);

«Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает 
к Аллаху, поступает праведно и говорит: “Поистине,  
я один из мусульман”?» (сура 41 «Разъяснены», аят 33).
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ГЛАВА IV

ИСЛАМСКИЙ МЕТОД  
И РАЗВИТИЕ НАУКИ  

В ИСЛАМСКОМ МИРЕ

В этой главе мы рассмотрим важные условия и шаги, 
необходимые для развития науки в исламском мире. 
Здесь под наукой мы подразумеваем все области знания,  
связанные с человеком и обществом, включая социаль-
ные, естественные, прикладные и технические науки.

Мы уже отметили, что исламская методология, вы-
строенная на уc �ȳл ал-фик �х, содержит основные прин-
ципы изучения различных аспектов жизни. Она представ- 
ляет собой фундамент, на котором может быть выстро-
ена научная методология, применимая в различных об- 
ластях исследования. К сожалению, общие принципы  
методологии уc�ȳлитов, связанные с иджтихāдом, част- 
ным мнением и рациональным подходом к проблемам 
человека в свете шариата, сохранились в виде формаль-
ных постулатов. Они не получили развития и не превра- 
тились в инструменты научного исследования. Их не ис- 
пользовали для критического изучения различных ас- 
пектов жизни в социальных науках. На них не опира- 
лись для изучения психологии человека и его приро- 
ды, для построения общественных отношений и инсти- 
тутов, для нахождения альтернативных решений и пу-
тей. Всё это могло бы помочь в приобретении знаний и 
опыта, которые так необходимы для решения задач, сто-
ящих перед исламским миром. Очевидно, что мы не мо-
жем полагаться на свод общих принципов и религиоз-
но-правовых положений, потому что их недостаточно  
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для поиска альтернативного решения, для развития об-
щественных институтов и для определения политиче-
ского курса. Тем более что эти принципы не вдохнов-
ляют мусульманский разум на обновление и созидание,  
не вооружают его инструментами рационального науч-
ного познания, не помогают ему правильно оценивать 
свои ресурсы, возможности и ответственность в различ-
ных сферах жизнедеятельности.

Говоря об этом, мы хотим лишний раз подчеркнуть 
важность выработки новой исламской методологии,  
применимой к социальным, естественным и техническим  
наукам. Эти науки, а также религиозные дисциплины, 
изучающие священные тексты, должны дополнять друг 
друга, чтобы мусульмане приобретали знания, опираю- 
щиеся на откровение, с одной стороны, и на человече-
ский интеллект, разум и естественные законы, с другой  
стороны.

В нашем исследовании мы попытаемся наметить пути  
развития исламских социальных наук и вообще разра-
ботать предварительный план действий по исламизации 
этой сферы.

4.1. Систематизация исламских текстов
Исламизация знания и социальных наук станет воз-

можной только после того, как мусульманские иссле-
дователи получат простой и эффективный доступ к ис-
ламским текстам и смогут использовать их в интересах 
науки. Как мы уже отметили, систематизация ислам-
ских текстов предполагает не только повторное распре-
деление их по тематическим разделам, но и отсеивание 
подложных текстов, попавших в традицию по причине  
амбициозности и несовершенства людей.

Систематизация текстов, особенно хадисов проро-
ка , требует выработки нового подхода к их изуче- 
нию, который позволит всем учёным и интеллектуалам  
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без труда ссылаться на них. В нём не должно быть на-
мёков, формальностей и академической скрупулёзно-
сти, которыми исторически характеризуются исследо-
вания сунны, чтобы любой учёный и исследователь мог 
сослаться на хадисы, извлечь из них пользу и понять,  
как их использовать и насколько велика их доказатель-
ная сила.

Для понимания и правильного использования ис-
ламских текстов также необходимы исследования и  
комментарии, содержащие их исторический и филоло-
гический анализ, помещающие предания в правильный 
контекст и описывающие их исторический фон. Это по-
может исследователям вникнуть в смысл текстов, по-
стичь стоящие за ними принципы, понятия и ценности  
и уяснить их значение для человека и общества в куль-
турной среде, отличающейся от той, в которой эти тек-
сты появились. Благодаря такого рода исследованиям  
исламские тексты приобретут жизнеспособность, яс-
ность и актуальность. Они перестанут быть несвязны-
ми историческими рассказами, которые трудно понять  
в полной мере и которыми трудно руководствоваться. 
Исследования текстов должны быть строго научными,  
чтобы комментарии не смешивались с ними и чтобы ка-
тегоричные заключения не делались там, где для этого  
нет веских научных, исторических и филологических  
предпосылок. Такой научный метод позволит понять 
исторический фон, на котором возникли исламские тек-
сты, и сделать из них правильные выводы. А в тех слу-
чаях, когда значение текстов не удастся прояснить пол-
ностью, их следует рассматривать через призму всей  
жизненной практики пророка  и первого поколения 
мусульман, в свете общих целей и принципов ислама.

Подготовкой и публикацией сводов достоверных ис-
ламских текстов, поделённых на главы и разделы, долж-
ны заниматься авторитетные научные центры и учёные,  
способные справиться с такой задачей. Также необходимо,  
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чтобы остальные учёные положительно отнеслись к по-
добным исследованиям и со всей серьёзностью приступи- 
ли к их изучению. Они должны критиковать их, выска-
зывать свои замечания и дополнять их, чтобы в конце  
концов мусульмане получили фундаментальные и вме-
сте с тем удобные в использовании источники.

Исламские академические круги должны сделать ре-
шение этой задачи приоритетным направлением в сво-
ей деятельности и осуществить эти планы в кратчай-
шие сроки.

В целях собирания и систематизации текстов очень 
важно использовать современные информационные тех- 
нологии. Для эффективного использования трудов и  
опыта наших предшественников целесообразно подго-
товить новые указатели для важнейших сочинений из 
классического наследия. Ознакомление с идеями наших 
предшественников и использование плодов их интел- 
лектуального труда позволит исламской мысли сохра-
нить свои глубокие корни, а мусульманам – их само- 
бытность и индивидуальность.

Это – одно из приоритетных направлений в деятель-
ности Международного института исламской мысли. 
Мы вносим посильный вклад в решение этих задач и на-
деемся на сотрудничество со всеми мусульманами, ко- 
торые специализируются на подобных исследованиях,  
как с частными лицами, так и с организациями.

4.2. Формирование  
всестороннего мировидения
Вклад мусульман в развитие социальных наук и со-

временной цивилизации появится не на пустом месте,  
потому что роль мусульман в истории мировой циви-
лизации весьма значительная. Сегодня многие народы  
обошли мусульман в этом отношении, и это цивилизаци- 
онное соперничество рассматривается как вызов сущест- 
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вованию ислама в наше время. Осознав этот вызов, му- 
сульмане принялись изучать культурные достижения дру- 
гих народов и выстраивать с ними конструктивные от-
ношения в надежде наверстать упущенное. К сожале-
нию, им не удалось осуществить многое из задуманного. 
Несмотря на огромные средства и усилия, потраченные 
мусульманами в борьбе за цивилизационное лидерство 
в нашем веке, культурная пропасть между ними и дру-
гими народами до сих пор продолжает увеличиваться и  
расширяться.

Очевидно, увеличение числа переводов научной и  
художественной литературы и числа студентов, обучаю- 
щихся за границей, появление новых институтов и уни-
верситетов не способно изменить скорбное положение,  
в котором сегодня находятся мусульмане. Единственной 
причиной этой болезни остаются проблемы в нашем со- 
знании, которые выливаются в слепое подражание и  
полумеры, которые лишают нас духа соперничества, ре- 
лигиозного энтузиазма и чувства собственного достоинства.

Возвращаясь к нашим предложениям по реформи- 
рованию исламской методологии, хочется добавить,  
что мусульмане, особенно студенты, нуждаются в ис-
черпывающих исследованиях истории современной ци-
вилизации и философской мысли, её ценностей и целей, 
а также их роли в развитии мировой цивилизации. Бла-
годаря этому наши интеллектуалы смогут не потерять 
себя, не задохнуться и не раствориться в пучинах запад-
ной философской мысли. Они смогут самостоятельно  
обращаться с нею и осознавать её специфику. Только 
так мусульмане смогут извлечь пользу из опыта других 
народов, не принеся в жертву собственные принципы и  
характерные черты.

Восхищение чужой культурой и мыслью, приводя-
щее к нерадивости, бездеятельности и слепому подра-
жанию, следует отличать от избирательного и осмыс-
ленного заимствования полезных идей и культурных  
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достижений. В последнем случае идеология, самобыт-
ность, цели и принципы не являются предметом торга;  
ими не пренебрегают и их не преступают. Перенимают- 
ся лишь полезные элементы культуры и научные дости- 
жения, которые используются в соответствии с нужда- 
ми самих мусульман. Такое заимствование обеспечива- 
ет продуманное и планомерное развитие, и так было  
всегда, когда между различными народами происходил 
успешный культурный обмен и устанавливались куль-
турные связи. Похожие наставления Божий посланник  

 давал своим сподвижникам, и мусульмане руковод- 
ствовались ими при развитии религиозных и культур-
ных связей с «людьми писания». Таким же методом  
пользовались все прогрессивные цивилизации, включая  
западную. Контакты с мусульманским миром и с му- 
сульманской цивилизацией в прошлом не лишили запад-
ные народы индивидуальности, не изменили их основ-
ных убеждений и их ориентации. Напротив, они проти-
вились любому идеологическому влиянию со стороны  
мусульман и использовали для этого все доступные 
средства пропаганды и цензуры. На Западе, особенно 
в церковных заведениях, не стеснялись даже сочинять  
домыслы об исламе, его пророке  и последователях. 
Такой способ межцивилизационного взаимодействия  
обращает на себя внимание и в практике современных 
развитых народов и обществ, например, Японии, Китая 
и России. Даже некоторые западные государства посту-
пают так. Они строят планы и принимают программы,  
создают преграды и барьеры для того, чтобы прямо или 
опосредованно уберечь свои народы от внешнего идео-
логического и религиозного влияния. Вместе с тем они 
решительно настроены на использование возможностей  
и культурных достижений других народов, когда те со-
впадают с их потребностями и соответствуют состоя-
нию их обществ.
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Правильное и всестороннее осмысление современ-
ной цивилизации и управляемая открытость новым иде-
ям – обязательное условие плодотворного культурного 
обмена. Именно такое понимание позволит избиратель-
но заимствовать и использовать полезные научные и  
технологические достижения, не жертвуя собственными 
ценностями и убеждениями, принципами и индивиду-
альностью. Такой подход придаст мусульманской умме 
силы и снабдит её средствами, необходимыми для до-
стижения стоящих перед ней целей.

Открытость и культурный обмен не следует пони- 
мать как призыв к безволию и подражанию абсолютно 
во всём, будто это никак не отразится на нашей умме и 
на её ценностях. Не этому учит история, и не так долж-
ны строиться отношения между народами и цивилиза-
циями. Взаимообогащение культур и эффективное ис- 
пользование достижений других народов возможны  
тогда, когда открытость носит осмысленный характер  
и когда взаимодействие между культурами строится на па- 
ритетной основе и ни одна из сторон не выступает в роли  
зависимой, неполноценной или ущербной.

Международный институт исламской мысли уже взял  
на себя эту миссию. Мы не стремимся перевести как 
можно больше зарубежной литературы, а готовим фун-
даментальные исследования о западной социологии, за-
падной цивилизации и её истоках, чтобы мусульмане  
лучше понимали западный мир и осмысленно строили 
свои взаимоотношения с ним. Мы надеемся, что в ко-
нечном итоге эти исследования выльются в объемный  
труд, посвящённый западной цивилизации, её принци-
пам и целям, её истории, особенностям и достижени-
ям, её сильным и слабым сторонам. Тем самым, если  
на то будет воля Аллаха, современная исламская мысль 
избавится от одного из своих недостатков, а именно – 
от бессилия традиционной методологии. И для успешной 
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реализации этого важного проекта наш институт при-
глашает к сотрудничеству всех мусульманских учёных 
и мыслителей.

4.3. Начала социальных наук
Социальные и гуманитарные науки необходимы 

для системного изучения природы человека и его отно-
шений с окружающим миром, для понимания реалий  
мусульманской уммы, её возможностей и вызовов, с ко-
торыми она сталкивается, а также для поиска систем,  
концепций, политических программ и альтернативных  
решений, в которых нуждаются мусульмане. Как же увя-
зать пророческое послание и откровение с различны- 
ми социальными науками для изучения природы (фит�- 
ра), реальности (x �ак �ӣк �а), возможного (мумкин) и же-
лательного (маргȳб) в свете целей и положений самого  
откровения?

На наш взгляд, начать следует с классификации на-
чал и основных принципов социальных наук, отвечаю-
щих требованиям ислама, что позволит очертить рамки 
этих наук и уяснить их цели. В противном случае наши 
исследования превратятся в числа, таблицы и размыш-
ления, не соответствующие целям ислама и не опираю-
щиеся на мусульманские убеждения.

Применительно к социальным наукам исламские на-
чала можно разделить на две категории. К первой кате-
гории относятся общие начала, связанные с основными 
целями и принципами ислама, с рамками исламской ме-
тодологии, её источниками и инструментарием. Эти на-
чала определяют главные ценности и важнейшие прио- 
ритеты в жизни человека и общества, а также основные  
правила и методы, которые необходимо знать и со-
блюдать для развития исламской науки и оценки её до- 
стижений.
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Ко второй категории относятся начала, касающиеся 
академической работы и включающие в себя:

а) посылки и принципы, общие для всех областей 
знания, включая социальные и прочие науки;

б) объяснение природы вещей и связей между ними,  
реальности и возможностей в свете конкретных наук;

в) цели, ценности и требования исламской методо-
логии применительно к конкретной науке;

г) обсуждение научных проблем в конкретной обла-
сти знаний в свете принципов, целей и ценностей ислам-
ской методологии;

д) разъяснение различий между исламским и неис-
ламским подходами к конкретной науке, их целями и  
последствиями для человека и общества при различных 
обстоятельствах.

Хотя эти посылки и принципы в своей основе опи-
раются на тексты откровения, на историю мусульман-
ства, на мировидение, цели и идеалы ислама, они в лю-
бом случае остаются продуктом иджтихāда и являют  
собой рациональный исламский ответ на цивилизаци-
онные вызовы с учётом требований места и времени.  
По большей части это – живая и прогрессивная ислам-
ская мысль, открытая для обсуждения и критики, для до- 
полнений и исправлений в свете обновляющегося взгля-
да на откровение и его смыслы, на реалии и перемены, 
на природу вещей и её тайны. Цель этого – принять вы-
зовы времени, реализовать собственный потенциал и  
удовлетворить свои потребности.

По мере накопления знаний и совершенствования 
исламского метода эти посылки будут созревать, про-
сачиваться в ткань науки и влиять на направленность 
исследований. Они оставят заметный след во всех об-
ластях знаний, будут определять приоритеты, влиять  
на форму и содержание работ в количественном и каче- 
ственном отношении. В социальных и других науках по- 
явятся зрелые исследования, опирающиеся на исламский 
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метод и отличающиеся не только взглядом на мир, но и  
результатами. И, если на то будет воля Всевышнего, ис-
лам снова внесёт яркий позитивный вклад в развитие  
человеческой цивилизации.

Мусульмане должны обновить исламскую мысль в ме- 
тодологическом отношении. Она не должна носить част- 
ный и описательный характер и нести на себе отпечаток 
давней политической борьбы, которая исказила её вид, 
лишила её ясности и мобильности и ограничила её спо-
собность связывать жизненные реалии и возможности 
с ценностями и целями ислама. Это привело к отделе- 
нию интеллектуальной мысли от политической жизни  
в мусульманском мире, и в конце концов коллективное 
измерение перестало играть сколько-нибудь значимую 
роль в формировании личности мусульманина и в жиз-
ни уммы. Поэтому современная исламская мысль долж-
на опираться на правильные методологические принци-
пы и на правильное мировидение с ясно расставленными 
ориентирами и приоритетами. «Двери иджтихāда» 
должны быть широко распахнуты для разума, и мусуль-
мане должны избавиться от духа слепого подражания и 
от всего, что порождает в их сердцах боязливость, не- 
уверенность, бессилие, небрежность и безынициатив-
ность, что мешает им правильно воспитывать детей и  
создавать общественные институты. Пока мусульмане 
не сделают этого, умма будет оставаться в упадочном  
состоянии, а страдания мусульманских народов будут 
только увеличиваться. И усилия исламских движений и 
организаций (а именно здесь формируется мусульман- 
ский разум и закладывается основа для его будущих до-
стижений) будут такими же безрезультатными, как и дея- 
тельность их предшественников в последнее время.

Исследовав ряд современных исламских движений,  
появившихся на пустынных просторах исламского мира,  
мы пришли к заключению, что причина их возникно-
вения и успеха на начальном этапе кроется в сходстве  
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условий существования с той средой, в которой заро-
дился ислам. Однако эти движения, как и умма в целом,  
оказались не способны сдвинуть с места исламскую 
мысль и методологию. Поражённые подражательством 
и методологической узостью, обладающие поверхност-
ным взглядом на историю мусульманства и исламские  
институты, эти движения могли функционировать толь-
ко в отдалённых уголках исламского мира. Они не мог-
ли выйти за границы своего примитивного окружения  
даже после того, как добились успеха и пришли к власти 
на местном уровне. Они были обречены на провал, ког-
да их идеи и власть достигали крупных центров ислам-
ского мира и оказывались в изменившейся культурной  
среде. Сталкиваясь с необходимостью принять вызовы 
времени, они оказывались не готовы к этому. А это зна-
чит, что их политическим и военным неудачам предше-
ствовало поражение идеологическое и культурное.

Исламские движения, в методологическом и интел-
лектуальном плане не готовые к осуществлению пере-
мен к мусульманском обществе, одно за другим терпели  
неудачи. Им не удавалось спасти умму и дать ей им-
пульс, необходимый для её достойного существования  
в современном мире. Очевидно, для понимания причин 
этого целесообразно изучить опыт движений ас-Сануси 
в Ливии, ал-Махди в Судане, Шаха Валиаллаха в Ин- 
дии и Мухаммада ибн ‘Абд алВаххаба в Аравии.

Для того чтобы исламское движение добилось успе-
ха в современном мире, мусульмане должны коренным  
образом реформировать свою методологию и свой взгляд  
на цивилизационное развитие. Их усилия и старания  
не могут оставаться чисто религиозными и опираться  
только на энтузиазм. Они должны изменить способ мыш- 
ления, чтобы принять вызовы времени и сохранить свою  
идентичность, чтобы улучшить психологическое состоя- 
ние уммы, особенно молодёжи, и реформировать му-
сульманское общество и его институты.
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Без реформирования методологии усилия мусуль-
ман останутся эмоциональными и безрезультатными.  
Их силы будут иссякать, а ресурсы безудержно исто-
щаться. Цивилизационная пропасть, отделяющая их от  
развитых народов, будет увеличиваться. Мусульмане  
будут терять земли, лишаться ресурсов и союзников. 
Несчастья будут обрушиваться на них одно за другим  
до тех пор, пока они не подойдут к проблеме правильно 
и не возьмутся за решение стоящих перед ними задач.

Возможно, после этого разъяснения мы осознаем  
важность проблемы методологии, реформирования ис- 
ламской мысли и сдвига в общественном сознании. Время  
работает против нас, и если мы не преодолеем интеллек-
туальную и культурную отсталость и психологическую 
неуверенность, то наши страдания только увеличатся, 
несмотря на богатство нашей религии, нашей истории и  
наших земель.

Мы обязаны критически взглянуть на самих себя и  
признать свои недостатки, хотя это совсем нелегко. На-
против, это больно и мучительно, но у нас нет иного вы-
хода. Мы должны быть искренни перед собой настоль-
ко, чтобы понять истину и сдержать эмоции, чтобы  
расстаться с иллюзиями о нашем могуществе и наших  
достижениях, чтобы победить высокомерие и соблаз-
ны. Только так мы сумеем использовать наследие на-
шего прошлого во благо нашего будущего. Только так  
мы осуществим наместничество, построим счастливую  
жизнь и установим порядок в соответствии с тем, что Ис-
тинный Бог пожелал от человека, создавая его на земле.

Рассмотрение проблем исламской методологии, на-
чал и общих принципов различных наук в исламской  
перспективе целесообразно начать с обсуждения тех ос-
новных допущений, которые отличают исламское ми-
ровоззрение от других современных идеологических  
систем. Именно они позволяют надеяться на то, что вклад 
исламской цивилизации в современную науку будет  
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выдающимся и благотворным. Они помогут устранить 
недостатки, откорректировать стратегию развития и ре-
шить острые проблемы, угрожающие существованию 
человека и предвещающие наступление великих бед-
ствий и разрушительных войн, которые человечество  
не сможет пережить.

Полнота исламского взгляда на природу человека  
делает исламский подход научным, полноценным и спе- 
цифичным. Он позволяет рассуждать, анализировать и 
исследовать проблемы, касающиеся жизни человека и 
общества, опираясь на правильные принципы, и вселяет  
надежду на получение позитивных результатов.

Обсуждая важнейшие посылки исламской методо-
логии, мы сосредоточимся на следующих вопросах:

– человеческое измерение в исламе: совокупное един- 
ство и цельное многообразие;

– смысл и предназначение порядка во Вселенной;
– объективность истины и реальности в природе че-

ловека и общественных отношениях.

4.3.1. Человеческое измерение в исламе:  
совокупное единство и цельное многообразие

Исламский взгляд на существование человека отли-
чается многообразием и единством. Этот принцип от-
ражает важное методологическое допущение, имеющее 
огромное значение для исследований природы человека 
и его поведения, особенно психологии и поведения му-
сульманина.

В большинстве своём религии и идеологические си-
стемы сосредотачиваются на одном или нескольких  
аспектах человеческой природы, в той или иной степе- 
ни оставляя без внимания другие аспекты. Несмотря 
на успехи, которых добиваются эти религии и идеоло-
гии, их последователи не избавляются от беспокойства 
и смятения и живут в постоянном конфликте с собой и  



228

кризис мусульманского разума

с окружающим миром. Этот конфликт не прекращает-
ся ни на индивидуальном, ни на коллективном уровне,  
и никакая идеология не способна разрешить его.

Западный индивидуализм и материализм опирается  
и сосредотачивается на чувствах, удовольствиях и стра-
стях человека, боготворит его желания и прихоти. Не- 
смотря на все достижения западной цивилизации и ма- 
териальный достаток, западный человек ощущает посто- 
янный дискомфорт. Он не перестаёт бороться с самим  
собой и с обществом и жалуется на душевную пустоту, 
перед которой бессильны исследовательские институты 
и клиники.

Коллективистский материализм марксизма, в свою  
очередь, опирается и сосредотачивается на материаль-
ных и экономических нуждах. Освобождение человека 
от материальной нужды превращается в смысл жизни,  
однако положение людей в этой идеологической систе-
ме нисколько не лучше. Они живут в таком же беспокой- 
стве и смятении, как и их товарищи на Западе. Обе идео- 
логии не сумели гарантировать безопасность и благо-
денствие ни человеку, ни обществу, которое руководст- 
вуется их ценностями.

Что касается восточных религий, то они принижают  
роль чувств, желаний и потребностей в жизни челове- 
ка в ещё большей мере, чем христианство. Для спасе- 
ния души и достижения духовных целей они требуют  
отказаться от плотских желаний и материальных благ, 
что приводит людей и целые общества в отсталое и бед-
ственное положение. Нежелание жить в тяготах приве-
ло к распространению материалистических идеологий  
и к построению тоталитарных режимов в Китае и ряде 
других восточных стран. Это указывает на несовершен-
ство этих религий и позволяет рассудительному и мыс-
лящему человеку понять, почему люди отворачиваются 
от них и отказываются от такой несчастной, безобраз-
ной жизни.
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Особенность ислама заключается в том, что он учи- 
тывает природу и потребности человека. Это подтверж- 
дается ясными текстами откровения. Ислам признаёт, 
что человек обладает природными инстинктами и жела- 
ниями, которыми Аллах наделил его с определённой  
целью, и рассматривает их как благо. Если человек су- 
меет правильно использовать и направлять эти жела- 
ния, то они доставят ему удовольствие, сделают его  
красивее, придадут ему силы и принесут новизну в его  
жизнь. Ислам также признаёт, что человек обладает  
материальными потребностями. Материальные блага  
считаются средством к существованию и необходимы  
для того, чтобы человек трудился и созидал, отстаивал  
истину, устанавливал справедливость и делал добро ок- 
ружающим.

Ислам не позволяет человеку опускаться до удовлет-
ворения всех плотских желаний, но и не испытывает его 
духовными страстями. Согласно исламу, человек состо-
ит из материи и души, и это полностью соответствует  
нашей природе. Человек живёт на земле, но имеет высо-
кие идеалы. Он состоит из материи, но имеет неземные 
цели и устремлён в вечность. В исламском понимании  
каждый поступок и каждое достижение в жизни челове-
ка – всего лишь форма и материальное воплощение его  
высоких духовных устремлений, благодаря которым  
реализуется смысл его существования и подвергается  
испытанию его воля.

Таким образом, ислам видит в человеке не только  
материальное существо, жаждущее жизни и имеющее 
определённые желания и потребности. Он видит в нём  
душу, обладающую высокими духовными целями и во-
лей к добру и улучшению жизни. Поэтому все формы  
поклонения в исламе, включая молитвы и обряды, легки 
и необременительны.

Наряду с духовной пользой они приносят вполне ося- 
заемую пользу в мирской жизни. Например, ритуальное  
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омовение учит чистоплотности, намаз – аккуратности  
и дисциплине, пост – терпению и выносливости, закят –  
щедрости, хадж – равноправию. В целом каждый из  
этих обрядов учит творить добро и выполнять обязан-
ности наместника, обустраивая мир и поддерживая в нём  
порядок.

Задумайтесь над тем, что говорится в Коране:

«Он запрещает мерзости, предосудительные деяния 
и бесчинства. Он увещевает вас, – быть может, вы помя-
нете назидание» (сура 16 «Пчёлы», аят 90);

«Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние?  
Это тот, кто гонит сироту  и не побуждает накормить 
бедняка» (сура 107 «Утварь», аяты 1–3);

«Кто поступает праведно, тот поступает во благо 
себе. А кто творит зло, тот поступает во вред себе. А по-
том вы будете возвращены к вашему Господу» (сура 45  
«Коленопреклонённые», аят 15);

«...Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас  
[и выявить], чьи деяния окажутся лучше» (сура 67 «Власть»,  
аят 2);
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«Тот, кто содеял добро весом в пылинку, увидит его. 
 И тот, кто содеял зло весом в пылинку, увидит его» 

(сура 99 «Сотрясение», аяты 7–8).
А вот, что говорится в хадисах:

«Каждый день, когда восходит солнце, полагается  
сделать доброе дело за каждый сустав в [организме] че- 
ловека. Справедливо [разрешить спор] между двумя людь- 
ми – это доброе дело. Подсадить человека на его вер-
ховое животное, подвезти его на нём или погрузить 
на него его поклажу – это тоже доброе дело. И доброе 
слово – это доброе дело, и каждый шаг на пути к молит-
ве – это доброе дело, и удаление с дороги того, что при-
чиняет вред, – это тоже доброе дело»1.

«Поистине, каждое произнесение слов “Аллах пре-
чист/Субхана-Ллах” – это доброе дело, и каждое про-
изнесение слов “Аллах велик /Аллаху акбар” – это до-
брое дело, и каждое произнесение слов “Хвала Аллаху 
/Аль-хамду лиЛлях” – это доброе дело, и каждое про-
изнесение слов “Нет божества, кроме Аллаха /Ля иляха 
илля-Ллах” – это доброе дело, и побуждение к одобряе- 
мому – это доброе де ло, и удержание от порицаемого –  
это доброе дело, и половая близость любого из вас [с его  
женой] – это тоже доброе дело»2.

1 Бухари и Муслим.
2 Ахмад, Муслим и Ибн Маджа.
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«Была женщина, которая попала в ад из-за кошки.  
Она привязала её и не кормила. Она даже не позволяла 
ей поживиться насекомыми на земле»1.

«Как-то один мужчина, шедший по дороге, ощутил 
сильную жажду. Он нашёл колодец, спустился в него и 
напился. Выбравшись из него, он увидел перед собой  
собаку, которая высунула язык и ела влажную землю 
от жажды. Человек сказал [себе]: “Жажда мучит эту со-
баку так же, как мучила меня”. Потом он снова спустил-
ся в колодец, наполнил водой свой кожаный носок и  
напоил собаку. Аллах же отблагодарил его и простил». 
Люди спросили: «О посланник Аллаха, разве нам пола-
гается награда за животных?» Он сказал: «Награда по-
лагается за каждое живое существо»2.

В исламском понимании личность человека имеет  
различные проекции, как и его жизнь и потребности.  
В то же время он представляет собой единое целое, 
в котором материальное и духовное не отделимы друг 
от друга и не противоречат друг другу. Если пренебречь 
любым из этих аспектов бытия или использовать его не-
правильно, человек никогда не обретёт счастье и гар-
монию в этом мире. В свете сказанного земная жизнь, 
ограниченная и непродолжительная, приобретает со-
вершенно новое измерение. Жизнь имеет продолжение, 
и смерть – это не конец. Жизнь человека в этом мире 
имеет великий смысл, его воля постоянно подвергается  

1 Бухари и Муслим.
2 Бухари и Муслим.
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испытанию, а его судьба после смерти есть результат 
его деяний в этом мире. Другими словами, положение  
человека в мире вечном зависит от того, как он прожил 
свою земную жизнь, какими были его цели и желания. 
Только такой взгляд на жизнь является правильным и  
отражает её природу, сложный характер и направлен-
ность. Если человек живёт только для удовлетворения 
плотских желаний и страстей, ему никогда не обрести 
душевной гармонии, покоя и благополучия. Напротив, 
он превратится в животное, мучающееся ради сохране- 
ния жизни, которая всё равно когда-нибудь прервётся.  
Животное не знает, как и для чего оно появилось на свет, 
куда оно направляется и чем закончится его жизнь. Оно 
понимает, что ходит и двигается, но не способно с уве-
ренностью определить цель своего существования.

В жизни человека случаются разные события и пе-
ремены, удачи и неприятности, радости и беды. Всё это 
не может принести ему покой и удовлетворение, если 
у жизни нет другого измерения, где всё будет расставле-
но по местам, где будет восстановлена справедливость, 
где одни получат награду, а другие будут наказаны.  
Если этого измерения нет, что это за жизнь у человека? 
Получается, что у животных жизнь лучше и счастливее, 
потому что они не имеют разума и совести и не ищут  
справедливости в этом мире.

Исламские представления о жизни после смерти име- 
ют большое значение для обретения душевной гармо-
нии, благочестия и счастья, для противления неспра-
ведливости, насилию и пороку. Правильная жизнь по за- 
конам ислама дарит удовлетворённость, счастье и ощу-
щение уверенности, потому что она характеризуется  
целостностью, полнотой и верой в будущую жизнь.  
Мирская жизнь при всей своей многогранности имеет  
благородную цель, и тяготы в этом мире тоже имеют  
положительную сторону. Старания человека, его терпе-
ние и благодарность в этой жизни не будут потеряны,  
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как и его награда после смерти и его вера в Аллаха, в Его 
справедливость и в Его мудрость. Это подлинные при-
обретения мусульманина, накопленные за годы преодо-
ления жизненных трудностей, бедствий и испытаний.  
Несмотря ни на что, он в любом положении остаётся 
довольным, благодарным, неприхотливым и старатель-
ным. И всё только потому, что его земная жизнь харак-
теризуется полнотой, имеет благородную цель и беско-
нечное продолжение после смерти.

Нетрудно представить, как изменяются личность, по- 
ведение и психологическое состояние мусульман, в ка-
ком смятении и упадке оказывается мусульманское об-
щество в целом, когда подрываются их представления 
о духовности, последней жизни и их судьбе после смер-
ти. Проблема жизни после смерти не является второсте-
пенной. Напротив, она оказывает глубокое воздействие 
на личность мусульман и на их общество, на их духов-
ную и материальную культуру. Рассматривая человека 
как совокупное единство, ислам не видит противоречия 
между индивидуальным и коллективным измерениями 
его бытия. Каждое из них является манифестацией его 
сущности и его потребностей. У каждого из них есть  
своя роль и свои пределы, и каждое из них оставляет 
свой след в его жизни. Это реальность материальная и 
духовная. Общество в духовном и материальном отно-
шении не может существовать без человека, и человек  
не может выжить вне общества. Наша материальная и 
духовная жизнь есть сумма этих двух измерений. Осо-
бенности нашего бытия определяются теми природны-
ми качествами, которыми Аллах наделил нас, разумом, 
способностью к познанию, совестью, волей, а также огра- 
ниченностью наших возможностей, нашими слабостями 
и потребностями. Если общество удовлетворяет матери-
альные и духовные потребности индивида посредством 
обучения, воспитания и предоставления ему защиты,  
то человек имеет возможность развиваться. Он получает 
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всё, что ему необходимо, и его усилия могут приносить 
плоды. Дело остаётся за его волей, совестью и чувством 
ответственности. Поэтому человек должен осознавать  
ответственность за качество своей жизни и за тот след, 
который он оставит на земле и в жизни общества.

Исламская концепция жизни – это не концепция 
борьбы (c �ирā‘). Она опирается на природу бытия и по-
требности творений, учитывает их очерёдность и значе-
ние, направляет жизнь человека на совершение добра  
и поддержание порядка. Но если несправедливость и  
порок коснутся какой-либо стороны человеческой жиз-
ни, то мусульманин обязан оказать воспротивиться им, 
покончить с ними и предотвратить их последствия. Не-
приятие концепции борьбы как основы миропорядка,  
противоречащей взгляду на человеческую жизнь через 
призму единства и целостности, не означает смирения  
перед несправедливостью, насилием и пороком. Оно озна- 
чает построение общества на принципах наместниче-
ства, добра и справедливости и предполагает обязатель-
ность сопротивления злу и несправедливости.

Рассматривая проблему противодействия злу, следу-
ет обратить внимание на различие между ясными Бо-
жьими указаниями, имеющими универсальное значе-
ние, и между частными мнениями, интерпретациями и 
иджтихāдом. Вопросы, не имеющие однозначного ре-
шения, должны выноситься на общественное обсужде-
ние и решаться компетентными и квалифицированными 
специалистами (ахл ал-x �илл ва-л-‘ак �д) в соответствии  
с политической и законодательной системой государст- 
ва и с учётом целей шариата. Это относится ко всем во-
просам, касающимся политики, общественного порядка 
и социальной деятельности, которые мусульмане непре-
менно должны решать сообща. Для публичного обсуж-
дения и всестороннего изучения поднятых проблем не-
обходимо использовать все имеющиеся политические  
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средства и процедуры, чтобы мудрое и зрелое решение  
отражало мнение мусульман, выполнялось ими и поль-
зовалось их поддержкой.

4.3.2. Смысл и предназначение порядка  
во Вселенной

Обсуждая принципы исламской методологии, мы уже  
говорили о целенаправленности бытия. Этот принцип  
определяет направленность научных изысканий мусуль-
ман во всех областях знания. Он является основным  
допущением исламской методологии и элементом му-
сульманского разума. Он не позволяет академическому 
исследователю, опирающемуся на исламский метод, об-
манываться, довольствоваться неполными сведениями и 
отклоняться от курса. Его академическая деятельность  
всегда учитывает природу человека и бытия, ориенти- 
руется на высшую цель человеческой жизни, служит по- 
строению справедливого общества и обустройству мира.  
В его деятельности нет места пороку, лжи, предрассуд-
кам, неверию, безбожию и заблуждению.

«Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пре-
чист Ты!» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 191).

4.3.3. Объективность истины и реальности 
в природе человека и общественных отношениях

Исламская мысль с её принципами и представления- 
ми, вытекающими из единобожия, веры в Аллаха и выс- 
шей цели бытия, имеет ещё одно важное допущение, 
применимое ко всем областям науки. Оно заключается 
в том, что истина и реальность, правда и ложь, добро и  
зло имеют объективный характер и человек должен стре- 
миться к познанию их в свете тех естественных законов  
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и начал, которые Аллах заложил в творения, и в свете  
тех целей и критериев, которые Аллах ниспослал в от-
кровении. Из этого следует, что мусульманин, по сути, 
обладает научным складом ума. В своём стремлении  
к знаниям он опирается только на объективные данные, 
а не на собственные причуды, капризы и заблуждения, 
и поэтому его усилия не пропадают даром, а сам он  
не сбивается с пути.

«А если бы истина зависела от их желаний, то сгину-
ли бы небеса, земля и те, кто на них» (сура 23 «Верую-
щие», аят 71);

«А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто по- 
такает своим желаниям без верного руководства от Ал-
лаха?» (сура 28 «Рассказ», аят 50);

«Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? 
Аллах ввёл его в заблуждение на основании знания»  
(сура 45 «Коленопреклонённые», аят 23).

Особенности естественных и технических наук обя-
зывают современный материалистический разум сохра- 
нять научность и объективность в этих областях знаний,  
но это не мешает такому разуму заблуждаться в гума-
нитарных и социальных науках. Здесь он превращается 
в взбунтовавшегося демона, который не ищет истины  
и не замечает объективной реальности, особенно ког-
да речь заходит о природе человека, его связях, целях  
и поведении в обществе. В этих вопросах материали-
стический разум руководствуется своими желаниями  
и причудами, не ведая о цели и смысле человеческой 
жизни. Он рассуждает и заблуждается, выбирает то, что 
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ему вздумается, и пытается оправдать свои ошибки,  
прикрываясь наукой и научными исследованиями. По- 
этому мы видим, как возникают и распадаются научные 
школы, как создаются и терпят крах научные теории.  
А между тем общество пребывает в смятении, тревоге и 
печали. Оно не способно решить свои проблемы и на- 
ладить разорванные связи. Оно не видит избавления  
от преступности, распутства и прочих бедствий и не на-
ходит убедительных ответов на свои вопросы.

Материалистические исследования в области соци-
альных наук полностью игнорируют божественное от-
кровение, и в этом их главный недостаток. Они лишены  
правильного руководства и верных ориентиров. Ввиду 
несовершенства человеческой логики и ограниченности 
средств познания, эти науки опираются на домыслы и 
слепые желания. Современные учёные объясняют свои 
промахи и неудачи, ошибки в методологии и пробле-
мы в обществе сложностью социальных исследований, 
сферы их применения и многочисленностью факторов, 
которые в них учитываются. Социальные исследова-
ния действительно очень сложные. Они не приносят ре-
зультатов, если не имеют правильной направленности 
и не отвечают правильным требованиям. А это значит,  
что материализм и впредь будет распространяться в та-
ких обществах и что эти народы последуют по стопам 
своих предшественников, которые впали в заблуждение  
и потакали своим страстям, среди которых распростра-
нились нечестие и пороки.

Наука об обществе, признающая человеческий разум 
единственной основой познания и ориентиром для ис-
следовательской работы, обречена на промахи и ошиб-
ки, потому что разум в одиночку не способен постичь 
объективную реальность целиком и понять цель, зало- 
женную в природу человека. Чувства и разум указыва-
ют на то, что этот вопрос относится к божественным  
универсалиям и к сокровенному знанию. Человеческий  
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разум с его ограниченной логикой и несовершенными  
познавательными способностями нуждается в божест- 
венном руководстве и небесном послании, чтобы не за-
прещать благое и не дозволять скверное, чтобы не стре-
миться к злу и не распространять порок.

Заблуждения и недостатки социальных исследова-
ний видны на примере западного интеллектуального  
наследия.

Оно не опиралось на божественное знание из-за того,  
что религии этих народов и их писания были искаже-
ны до неузнаваемости и люди перестали доверять им. 
Западный натурализм эпохи Просвещения выводил по-
нятие «природа» из объективности реальности и объ-
ективности целей в жизни человека и общества. Одна-
ко эта школа не получила развития и пришла в упадок  
из-за того, что не опиралась на универсальный источ-
ник знаний, коим является правдивое и надёжное бо-
жественное послание. Священные писания, на которые 
ссылались западные общества, были искажены и лише-
ны изначальной чистоты. Вместе того чтобы направ-
лять развитие науки, они во многих смыслах превра-
тились в преграду на её пути, в источник домыслов и  
заблуждений. Вдобавок современная западная цивили-
зация обольстилась своими достижениями и отдалилась 
от тех познаний и методов, нравственных норм и семей-
ных ценностей, которые были заимствованы у мусуль- 
ман и легли в основу её успеха.

С исламской точки зрения социальные исследования 
должны опираться на объективное изучение процессов,  
протекающих в мире, а также природы вещей и челове-
ка. А ориентиром для этих исследований должно стать  
откровение с его целями, ценностями и универсалиями. 
Лишь в этом случае усилия человека не будут напрасны- 
ми, он не уклонится в сторону и не уступит своим при-
хотям, называя их эмансипацией, прогрессом и другими  



240

кризис мусульманского разума

яркими, но бессмысленными словами, служащими для оду- 
рачивания, усыпления и обольщения людей.

В свете сказанного не стоит удивляться тому, что в гу- 
манитарных и социальных науках современная цивили- 
зация не достигла тех высот, которые покорились ей  
в точных науках и технологиях. И неудивительно, что  
научнотехнический прогресс сопряжён с неспособностью  
выстроить здоровые общественные, семейные и просто  
человеческие отношения. Современные общества увязли 
в водовороте борьбы, страха и тревоги, который угро-
жает их существованию, потому что западная наука и  
философия не способны двигаться к намеченной цели и  
постичь объективную универсальную реальность. Она со- 
крыта в природе человека, которая, согласно Божье-
му замыслу, направляет нас к праведности и прямоте,  
а не к высокомерию, пороку и заблуждению.

Объективность истины и реальности – динамичный 
и живой концепт, в котором взаимосвязь между элемен- 
тами регулируется природой вещей, естественными за-
конами и ценностями, помогающими отличать хорошее  
от плохого, а добро – от зла. Этот концепт избавляет 
от надобности в заумных философствованиях тех, кто 
прикрывается наукой и научными исследованиями для по- 
строения больного, отсталого и безобразного общества. 
Вступая в полемику, эти больные умы пытаются при-
низить значение важнейших норм общественной жиз-
ни. Они разрушают эти нормы, ценности и принципы и 
не считают зазорным под любым предлогом беззастен-
чиво и упорно защищать самые противоестественные и  
извращённые способы поведения. Они выступают даже 
на стороне малочисленных примитивных племён, оби-
тающих во мраке лесов, на вершинах гор и среди не-
проходимых болот. Искажая слова, подменяя названия  
и изменяя описания, они пытаются показать, что нет ни-
каких оснований говорить об универсальности истины  
и добра и о существовании зла, заблуждения и вообще  
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чего-либо противоестественного. Они претендуют на то, 
чтобы все люди приняли эти анормальные проявления 
за критерии познания, нормы поведения и выражения  
человеческой природы и собственного мировидения. 
Однако такой способ мышления, такой несовершенный,  
туманный и ошибочный путь лишь усилит заблуждение 
людей и не даст им ничего, кроме роста преступности 
и распущенности. Западные общества увязнут в этой  
трясине, семейные узы и общественные связи в них ра-
зорвутся, и они лишатся тех моральных и культурных  
ценностей, на которых они были построены; тех самых 
ценностей, которые в основе своей опирались на неза-
пятнанную человеческую природу, на следы небесных  
посланий и мусульманской цивилизации.

Главное отличие исламских социальных исследова- 
ний от неисламских в том, что они имеют правильную  
направленность и высшую цель. Они не уклоняются  
в сторону из-за частностей или людских прихотей и в лю- 
бой ситуации нацелены только на достижение благих 
целей. Эти исследования взаимосвязаны, дополняют  
друг друга и имеют созидательный характер. Их цели 
определяют условия и принципы их развития, и поэто-
му они будут развиваться в правильном направлении.  
В них не будет серьёзных ошибок, бесполезных гипотез 
и нездоровых домыслов, распространяемых под пред-
логом свободы академических исследований и научных 
экспериментов. В свете правильных ценностей и прин-
ципов любые пороки, агрессия, несправедливость, без-
законие и заносчивость всегда останутся пороками, аг- 
рессией, несправедливостью, беззаконием и заносчиво-
стью, независимо от того, какими научными термина-
ми их называют и к каким хитростям прибегают для их 
оправдания.
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ГЛАВА V 

О НАЧАЛАХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

Наряду с общей методологией и общими посылками,  
определяющими исламский взгляд на различные науки  
(социальные и технические), в каждой области знания  
есть и специальные посылки, универсалии и методоло- 
гические принципы. Мусульманский учёный должен знать  
и уметь выделять особенности той науки, которую он  
изучает, чтобы использовать их при необходимости,  
не допуская путаницы и не расходуя силы понапрасну.

На наш взгляд, исламские социальные исследования 
должны начинаться с определения этих посылок, с объ-
яснения причин их выделения, их полезности и соответ- 
ствия исламскому мировидению, а также нуждам и по-
требностям мусульман. Несомненно, классификация по- 
сылок будет развиваться и совершенствоваться по мере  
расширения научных исследований и по мере развития 
обществ и изменения их нужд и возможностей.

Первым делом считаю необходимым обратить вни-
мание на те области знания, изучение которых требует  
особых методов и средств исследования. Речь идёт об изу- 
чении текстов Корана и сунны и путей их сохранения,  
об изучении целей откровения и правильном понимании 
послания, об изучении природы человека и общества,  
способов взаимодействия с обществом и направления 
его к благородным целям, об изучении общественных 
и политических институтов, механизмов их создания  
и развития для достижения исламских целей, а также  
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об изучении естественных законов и различных веществ,  
встречающихся в природе, с целью их оптимального ис-
пользования.

Каждая из этих областей знания естественным обра- 
зом делится на множество различных дисциплин, кото- 
рые в конечном счёте дополняют друг друга. На этой 
ранней стадии реформирования исламской науки нам  
необходимо уяснить первоочередное значение несколь-
ких наук, которые в современной западной термино-
логии называются бихевиористскими. К ним относятся  
психология, социология и антропология. Начать необ- 
ходимо с исламизации предмета этих наук и с рассмот- 
рения их основных проблем через призму ислама. В со-
временном мире именно эти науки изучают природу че-
ловека и общества и основные гипотезы относительно  
сущности человека, его внутреннего мира и потребно- 
стей. Более того, эти гипотезы и теории оказывают зна-
чительное влияние на развитие всех социальных и фи- 
лософских наук.

Такие социальные и гуманитарные науки, как педа-
гогика и воспитание, политология, экономика, управле- 
ние, массовые коммуникации, а также философия каж- 
дой из этих наук, опираются главным образом на гипо-
тезы, выдвинутые учёными, на результаты их исследова-
ний и на их представления о природе человека, смысле  
его существования, его потребностях и способах пове- 
дения. И пока для этих наук не будут сформулирова-
ны исламские посылки и критерии, полноценная и пра-
вильная исламизация любой гуманитарной дисциплины  
будет невозможна, а учёные непременно будут впадать 
в противоречия и допускать ошибки в своих взглядах  
и суждениях. Совместное обсуждение проблем не полу-
чится, и их решения не будут найдены.

Правильное понимание человеческой природы и ди- 
намики человеческих отношений является обязатель- 
ным условием успешной исламизации социальных наук.  
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Добиться такого правильного понимания необходимо 
именно в бихевиористских науках, потому что их исла- 
мизация – это первый и главный шаг на пути к ислами- 
зации остальных социальных наук, таких как педагоги- 
ка, политология и экономика. И если исламизация об- 
разовательной системы, политического устройства и эко- 
номики является приоритетной задачей уммы, то ислами- 
зация бихевиористских наук является шагом на пути к её  
успешному решению. Первоочередность этого шага оп- 
ределяется первоочерёдностью и важностью данной цели.

Для эффективной исламизации социальных наук не- 
обходимо разработать университетские и академиче-
ские программы, основать исследовательские центры и  
факультеты, чтобы мусульманские учёные и мыслители  
могли совместными усилиями сформулировать правиль- 
ное исламское видение этих вопросов.

5.1. Педагогика и воспитание
Перепробовав различные методы для того, чтобы вы- 

браться из сложившегося положения, но так и не сумев  
разрешить проблему слабости и отсталости, мусульма-
не потеряли надежду на прорыв в области естественных 
наук и военного дела, политологии и права. Вместо это-
го они принялись развивать педагогику и воспитание,  
экономические и управленческие науки. В последнюю  
очередь они стали изучать массовые коммуникации.

Осознав неминуемый крах попыток вестернизации и 
модернизации, не опирающейся на исламские принци-
пы, а также реакцию уммы на эти процессы, мусульма-
не обратили свои взоры к концепции исламской аc �āлы 
и соблюдению исламских норм в общественной жизни. 
Они видели в этом спасение и возможность вновь обре-
сти могущество и величие. Одним из важнейших про-
явлений этой тенденции стала исламизация ряда соци- 
альных наук, имеющих практическое значение, таких  
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как экономика и информационные технологии. С этой  
целью были созданы соответствующие департаменты и 
исследовательские центры.

Несомненно, эти усилия преследуют благородную 
цель, но необходимо понимать, что экономика и ин- 
формационные технологии являются всего лишь сред-
ством. И хотя развитие этих двух областей в соответст- 
вии с требованиями ислама необходимо для того, чтобы 
жизнь мусульман была нормализована, никакие дости-
жения в этих областях не принесут пользы мусульман-
скому обществу, пока не будет налажено правильное  
воспитание и формирование личности и психологии му-
сульман, пока мусульманское общество не будет при-
ведено в порядок, а его политические институты не бу-
дут энергично и эффективно использовать его ресурсы  
для достижения высших целей.

Поэтому педагогические и политические исследова- 
ния, наряду с исследованиями в области бихевиорист- 
ских наук, должны быть в центре внимания мусульман-
ских учёных. С этой целью следует организовывать на-
учные конференции и семинары, проводить в жизнь об-
разовательные программы, создавать образовательные 
центры и специализированные академические учреждения.

Очевидно, здесь целесообразно указать на одну из 
наиболее ярких черт, присущих мусульманам в послед-
нее время. Речь идёт о различиях и противоречиях меж- 
ду амбициями и претензиями мусульман и между их по-
ступками, способностями и возможностями. Несмотря  
на то, что мусульмане твёрдо убеждены в величии исла-
ма и доносят его послание до остального человечества,  
и несмотря на то, что никакие другие ценности и уни- 
версальные представления не могут соперничать с прин-
ципами, ценностями и универсалиями ислама, мусуль- 
манская умма не способна достойно представлять ис-
лам. Наша религия не отражается в нашей жизни, в на-
ших поступках и в нашем укладе должным или хотя бы  
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приемлемым образом. Более того, она едва сохраняет-
ся и почти превратилась в мифический идеал, воспева-
емый последователями ислама, которые мечтают о том 
дне, когда тёплое, чистое и яркое солнце ислама снова  
взойдёт над ними и над всем человечеством.

Даже на личном и весьма ограниченном уровне во- 
площение в жизнь ценностей и идеалов ислама, соблю-
дение мусульманских нравов и стандартов поведения  
зачастую не является безупречным. Вследствие этого  
личный пример мусульман не производит должного впе- 
чатления на людей и не вдохновляет их на принятие на-
шей веры. Во многих случаях их качества и поведение  
не соответствуют образу преуспевающего и дееспособ-
ного мусульманина, приносящего пользу себе и окру-
жающим.

Очевидно, здесь уместно акцентировать внимание 
на ряде важнейших факторов, определяющих кризис  
в мусульманском мире и обозначающих различия меж-
ду сущностью ислама, притязаниями мусульман и их  
нынешним положением. Тому, кто знаком с исламской 
воспитательной системой, сложившейся в последние  
столетия, и с её поверхностным характером, должно быть  
ясно, что проблемы воспитания в мусульманском обще-
стве трудноразрешимы. Они требуют глубокого, смело-
го и умелого подхода, который невозможен без прове-
дения серьёзных и долгих академических исследований 
и не может ограничиваться скупыми случайными раз- 
мышлениями.

И хотя размышления о проблемах мусульманско-
го воспитания дают нам представление о благородных  
идеалах ислама, которые необходимо взращивать в серд- 
цах людей, мы не можем закрыть глаза на отсутствие 
академических исследований в области бихевиористских  
наук и, соответственно, наук, изучающих природу чело-
века и общества, его формирование и поэтапное разви-
тие. А ведь человеческие общества проходят не меньше  
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этапов развития, чем организм человека, и, возможно, 
эти процессы имеют более сложный и утончённый ха-
рактер и больше нуждаются в изучении, понимании и  
регулировании.

Отсутствие научного системного подхода к изуче-
нию вопросов исламского воспитания привело к тому,  
что способ формирования исламских представлений 
у детей и подростков, как правило, не соответствует 
уровню их развития. То же можно сказать о привитии  
любви и уважения к исламским принципам и ценностям. 
Всё это осуществляется достаточно единообразно и тем 
способом, который если и годится для чего-нибудь,  
то только для воспитания зрелых юношей из арабских 
племён, потому что посланник Аллаха  проповедо-
вал среди людей с уже сформировавшейся психологией. 
Он разъяснял им последствия отвращения от истины и  
надменного неприятия её. Он обращался к вождям ку-
райшитов, которым были присущи грубость, высокоме-
рие и упрямство. Такими были нравы бедуинов, вырос-
ших посреди бесплодной пустыни. Они вели суровый  
образ жизни и сталкивались с опасностями, которые 
таили в себе песчаные просторы. Поэтому откровение  
и посланник  громогласно обрушились на них с по-
рицаниями, предостережениями, предупреждениями и  
угрозами. Их предостерегали от последствий высоко-
мерия и непристойности, враждебности и распущенно-
сти. И такой призыв проник в сердца этих сильных и  
гордых людей и наставил их на прямой путь. Из при-
митивных, диких и злобных племён, которые, подоб-
но диким зверям, использовали грубую силу и всегда  
сохраняли бдительность, они превратились в могуще-
ственный и организованный народ с особой миссией и 
высокой культурой. Они не были похожи на племена  
варваров, которые вели завоевательные войны в раз-
ные периоды истории. Мусульманские завоевания нель- 
зя сравнивать с нашествием монголов или германских  
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племён. Арабские племена, первыми обратившиеся в ис-
лам и воспитанные на его ценностях, отличались тем,  
что несли с собой свободу, божественное послание и ци-
вилизацию, основанную на справедливости, поддержи-
вающую порядок и обустраивающую мир.

Стиль коранической проповеди, адресованной че- 
рез посланника Аллаха  племенам арабов и вождям 
курайшитов, таким как Абу Лахаб и Абу Джахл, и сегод- 
ня преобладает в практике многих мусульман. Они ис- 
пользуют его в воспитательных и увещевательных целях,  
не учитывая особенностей тех, к кому они обращают- 
ся. Неосознанно его используют даже при воспитании  
и обучении подрастающего поколения мусульман, не учи- 
тывая ни уровня и особенностей психологического и 
интеллектуального развития детей, ни различий между 
их потребностями и нуждами взрослых мужчин и женщин.

Беседуя со взрослым человеком по вопросам веро- 
учения, наставления и нравственного очищения, в пер-
вую очередь, взываешь к его разуму, обучая его высшим 
целям и идеалам и помогая ему мобилизовать свои ум-
ственные и интеллектуальные способности для осущест-
вления своей жизненной миссии в соответствии с пра-
вильными целями. В то же время разговор с ребёнком 
на эти же темы должен быть, прежде всего, направлен 
на развитие в нём качеств и внутренних способностей,  
которые он сможет использовать в будущем. Поэтому 
посланник Аллаха  говорит:

«Лучшие из вас во времена невежества становятся 
лучшими в исламе, если понимают [религию]»1. Следо-
вательно, если мы вырастим сильное, дееспособное и 
здоровое поколение, оно при любых обстоятельствах  

1 Бухари.
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сумеет использовать свои положительные качества, а его  
религиозные знания и прямота будут направлять его внут- 
ренние ресурсы и способности на служение благород-
ным и правильным целям и ничему другому.

Воспитание и наставление детей направлено, прежде 
всего остального, на формирование их психологии, тог-
да как призыв к зрелому человеку строится на увещева-
нии и обращён к его разуму. Это подтверждается сло-
вами пророка :

«О Аллах, укрепи ислам тем из этих двух мужей,  
кого Ты больше любишь: Абу Джахлем или ‘Умаром 
ибн алХаттабом»1. В них пророк  видел такие качест- 
ва, как сила, смелость и решимость. Психологическая  
подготовка и сильный характер – это не то что цели и  
идеалы. Смелость и решительность не следует путать  
с целью, ради которой человек проявляет эту смелость и 
решительность. То же самое можно сказать об искрен-
ности, правдивости, терпении и других внутренних ка-
чествах. Их не следует путать с теми целями, ради ко-
торых люди мобилизуют свои внутренние качества и  
ресурсы. Поэтому люди с сильным характером и тем-
пераментом были во времена невежества и есть среди  
мусульман, и различаются они только своими целями 
и устремлениями. Благородные и правильные цели му-
сульман сильно отличаются от агрессивных намерений 
язычников с их ограниченным кругозором и мировиде-
нием. Посланник  попросил Аллаха укрепить ислам  
посредством Абу Джахла или ‘Умара ибн ал-Хаттаба  
именно потому, что его внимание привлекли их темпе- 
рамент и огромная сила духа. И действительно, впослед- 
ствии именно эти двое стали богатырями, доблестно  

1 Ахмад и Тирмизи. Шейх ал-Албани в «Мишкате» (6036)  
назвал хадис хорошим и достоверным.
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сражавшимися за ислам и за невежество. ‘Умар ибн ал- 
Хаттаб по прозвищу Фарук (различающий между доб- 
ром и злом) стал героем ислама, а ‘Амр ибн Хишам  
по прозвищу Абу Джахл (отец невежества) стал героем 
языческой эпохи. Хороший воин своими качествами и 
способностями может и не отличаться от разбойника и 
грабителя, но они обязательно отличаются друг от дру-
га своими целями и намерениями. И если мы хотим,  
чтобы мусульмане обладали сильным духом и такими  
личностными качествами, как мужество, искренность 
и самоотверженность, то закладывать их необходимо  
с самого детства.

Манера речи и её влияние на психологию ребёнка  
на разных этапах его развития является одной из важ-
нейших проблем воспитания. Мы должны изучить при-
роду этого явления и степень его влияния на формиро-
вание личности ребёнка и определить, какой должна  
быть манера речи воспитателя и чем она отличается 
от манеры увещевания, наставления и обучения взрос-
лых людей.

Безусловно, ребёнок нуждается в том, чтобы речь вос-
питателя вырабатывала в нём положительные качества,  
которые помогут ему поверить в собственные силы, 
охотно выполнять свою жизненную миссию и гордиться 
ею, стремиться к познанию её секретов и к успеху. Бла-
годаря этому формирующаяся личность обретёт силу  
духа и уверенность, достоинство и инициативность, 
а также другие качества, необходимые для успешного  
осуществления мусульманами наместнической миссии.

Пока личность ребёнка не сформировалась, в про-
цессе общения с ним следует избегать запугивания и 
устрашения, потому что они истощают его внутренние  
ресурсы, необходимые для формирования таких качеств,  
как смелость, уверенность в себе, достоинство и инициа- 
тивность. Воспитывать ребёнка и отвечать на его вопро-
сы полагается с любовью, подбадривая и воодушевляя  
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его, особенно если это касается представлений о Все-
вышнем Аллахе, Пречистом и Истинном Боге, Справед-
ливом, Любящем, Милостивом и Милосердном. В ре-
бёнке нужно воспитывать силу духа, терпение и любовь 
к Всевышнему Аллаху, желание прожить свою жизнь  
и выполнить свою миссию, заслужить жизнь вечную и 
встретиться с Аллахом. Иными словами, на ранних ста-
диях формирования личности ребёнка обучение основ-
ным принципам религии, её ценностям и идеалам долж- 
но носить позитивный характер и возбуждать в нём та-
кие чувства, как любовь, желание и стремление, ибо  
только тот, кто любит, стремится и гордится, способен 
прислушиваться и выполнять, жертвовать собой и про-
являть терпение. А тот, кто познал страх и боязнь, бу-
дет остерегаться и пугаться, но не будет трудиться, раз-
ве что прилагая минимум усилий. Всю свою жизнь он  
будет бороться с самим собой и проявлять нерешитель-
ность, потому что пережитый им страх будет мешать  
ему двигаться вперёд, с одной стороны, и склонять его 
к покорности и смирению, с другой стороны. Леность,  
недисциплинированность, нерадение, отсутствие согла-
сия и единства, а также энтузиазма и мастерства в рабо-
те – все эти качества присущи большей части мусульман  
в последнее время.

Размышляя над нашей чистой верой, мы осознаём,  
что мусульмане занимают особое положение перед Гос- 
подом миром и что они в любом случае попадут в рай.  
В одном из хадисов говорится:

«Любой раб, который сказал: “Нет божества, [достой- 
ного поклонения,] кроме Аллаха”, – и умер с этим, непре- 
менно войдёт в рай». Абу Зарр спросил его: «Если даже  



252

кризис мусульманского разума

он совершил прелюбодеяние или кражу?» Он ответил:  
«Если даже он совершил прелюбодеяние или кражу»1.

Дети мусульман несут ответственность за свои дея - 
ния только по достижении совершеннолетия, и мы  
не должны торопить развитие ребёнка и возлагать на него  
ответственность прежде, чем он будет готов к этому. 
Беседовать с детьми следует с любовью и радостью, вос-
питывая в них сильный дух, уверенность в себе, чувство 
собственного достоинства, инициативность и целеуст- 
ремлённость. При этом нужно брать пример с послан-
ника Аллаха , который любил детей и заботился о них, 
проводил с ними время и всячески старался избавить их 
от страха. В качестве примера можно упомянуть о том, 
как он беседовал со своим двоюродным братом Ибн  
‘Аббасом, брал на руки свою внучку, стоя на минбаре  
и читая проповедь, и подолгу не поднимался из земно-
го поклона, когда его внук залез ему на спину во время 
коллективной молитвы в мечети. Можно вспомнить и 
его учтивое обращение с мальчиком-слугой Анасом ибн 
Маликом, и его упрёк в адрес бедуина, который грубо  
обращался со своими малолетними детьми.

Безусловно, на определённом этапе мусульманским 
подросткам необходимо разъяснять их ответственность,  
но делать это следует лишь тогда, когда такого рода бе-
седы окажут положительное влияние на их формиро-
вание и развитие. Именно такое воздействие оказали 
речи посланника  на тех сподвижников, которые об-
ратились в ислам уже в зрелом возрасте, таких как Абу 
Бакр, ‘Умар ибн ал-Хаттаб, Халид ибн ал-Валид, Са‘д 
ибн Абу Ваккас, Абу ‘Убайда ‘Амир ибн ал-Джаррах и др.

Мусульманское воспитание, опирающееся на науч-
ный метод и его стандарты, должно строиться на изу- 
чении и понимании психологии людей, их характе-
ра, этапов формирования личности и внешних связей,  

1 Бухари и Муслим.
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оказывающих влияние на этот процесс. Серьёзный на-
учный подход к совершенствованию методов и средств 
мусульманского воспитания способен изменить его об-
ветшалый образ и превратить мусульманское воспита-
ние в настоящую академическую школу с благородными  
целями, ясными задачами и эффективными средствами. 
Благодаря этому мусульмане смогут решать социально 
значимые задачи, воспитывать выдающиеся личности  
и готовить молодёжь к будущей жизни, к обустройству 
нашего мира и к управлению им.

Правильное мусульманское воспитание не достига- 
ется методами запугивания и устрашения. Напротив, 
оно прививает людям любовь и доброе желание, прежде 
всего, любовь к Аллаху, Истинному и Сострадательно-
му Творцу, и желание творить добро и поступать пра-
вильно и справедливо, а также любовь к этой жизни и  
к обязанностям мусульман, которых Аллах пожелал ви-
деть благородными, правдивыми и справедливыми на-
местниками, и желание трудиться ради осуществления 
этой цели; и любовь к искреннему самопожертвованию 
на этом славном пути и желание встретиться с Любя-
щим Аллахом и взглянуть на Его прекрасный лик в по- 
следней обители, где для уверовавших тружеников уго-
товано вечное блаженство.

Если подросток ещё не достиг зрелого возраста,  
но близок к этому, воспитатель должен разъяснить ему 
ответственность человека за его поступки и за их послед- 
ствия. Подросток должен почувствовать свободу и соб-
ственную ответственность, научиться самообладанию и 
выполнению долга, научиться уважать чужие права и  
не преступать запреты, поступать справедливо и под-
держивать порядок. Благодаря этому формирующаяся 
личность осознает смысл благой вести и предостереже-
ния, и в ней окрепнет благородный дух, действенный и  
дисциплинированный.
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В воспитательной сфере, как нигде более в социаль-
ных науках, заметна важность сочетания целей откро-
вения с методами прикладного анализа и рациональ- 
ного мышления. Посредством этого академические ис-
следования природы человека и человеческих отноше- 
ний превращаются в эффективное средство достижения  
целей ислама. Опыт мусульманского воспитания за по-
следние несколько столетий показывает, что для дости-
жения благой цели нужно знать, как пройти к ней, и не- 
достаточно одних благих намерений.

Возможно, будет полезным отметить, что даже после 
завершения праведного халифата курайшиты отдавали 
своих детей на воспитание бедуинам, чтобы те впитали 
в себя качества кочевых арабов. Влияние бедуинского 
воспитания ощущалось не только на физическом раз-
витии детей, но и на их психологии. Ребёнок рос сво-
бодным, раскрепощённым и сильным духом. Ни огра-
ничения, ни шаблоны, ни устрашения, ни давление  
не мешали его физическому и эмоциональному разви-
тию на этой ранней стадии. Как следствие, он вырастал 
сильным, смелым и свободным, не знающим страха и 
робости. Именно так воспитывали своих сыновей мно-
гие правители и эмиры в период расцвета исламской ци- 
вилизации. Они воспитывали их сильными, смелыми и 
решительными, вырабатывая в них качества, необходи-
мые правителю. Заложив основу для формирования бу-
дущей личности и привив детям необходимые качества, 
они привозили их в город и зачисляли в медресе, чтобы 
под руководством опытных преподавателей и наставни-
ков они постигали различные науки и обучались аятам, 
наставляющим на прямой путь и очищающим сердца.  
Благодаря такому совершенному воспитанию, они при-
обретали не только многочисленные умения и знания,  
но и обучались доблести и решимости.

Формулируя принципы мусульманского воспита-
ния, исследователи, безусловно, должны изучить метод  
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Божьего посланника . При этом не следует ограничи-
ваться его общими высказываниями и наставлениями, 
адресованными его последователям. Необходимо до- 
биться правильного понимания всех изречений проро-
ка  и раскрыть их подлинный смысл. Ни одно из его 
речений не должно быть оставлено без внимания или  
истолковано вопреки его правильному смыслу. Опира- 
ясь на сообщения о том, как пророк  относился к сво-
им внуками и к детям его сподвижников, с какой любо-
вью и с каким состраданием и долготерпением он вос-
питывал их и общался с ними, исследователи должны  
тщательно изучить его манеру общения с детьми. На-
пример, нам не известно, чтобы пророк  когда-либо 
ударял детей. Напротив, он запретил при любых обстоя- 
тельствах бить по лицу, потому что это отражается на пси- 
хологии ребёнка и на его внутренних способностях.

Переосмысление методов исламского воспитания  
с использованием методов научного познания и иссле-
дования должно охватить все сферы воспитательного  
и образовательного процессов. В частности, для де- 
тей и подростков должна быть подобрана литература  
для чтения, соответствующая их уровню развития и  
способностям. То же самое относится к аятам Корана и 
к текстам пречистой сунны пророка . Мы не должны 
акцентировать внимание исключительно на филологи-
ческой и художественной ценности этих книг, текстов  
и наставлений или на тех высоких смыслах, которые 
они заключают в себе. Необходимо также учитывать их 
влияние на психологию ребёнка, и это главный крите-
рий воспитательного процесса на данной стадии. Пси-
хологическое воздействие зависит от методов воспита-
ния, от того, запугивают ребёнка или возбуждают в нём 
интерес, доставляют ему радость или причиняют стра-
дания. Использование правильных методов помо-
жет нам решать задачи мусульманского воспитания и 
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наставления в соответствии с уровнем психологического,  
интеллектуального и эмоционального развития детей.

Неправильно думать, что доброжелательность, лю- 
бовь и снисходительность каким-то образом мешают  
воспитать в ребёнке дисциплинированность. Порядок и  
дисциплина – это способ отношения к работе и обязан- 
ностям, который прививается детям и подросткам в про- 
цессе обучения и подготовки. Они приучаются к этому, 
беря пример с других. Этому способствуют и положи-
тельные качества их характера, такие как стремление  
к успеху и желание заслужить довольство того, кого  
они любят и уважают. Всё это не противоречит тому, 
что любовь, поощрение и стимулирование должны быть  
основой воспитания ребёнка и формировать его отно-
шение к жизни.

Относиться к ребёнку с любовью не значит портить 
и баловать его, а запугивать ребёнка не значит воспи-
тывать в нём дисциплинированность. Это неправильное 
суждение и бесполезный подход. Что мы действительно  
должны делать, так это правильно совмещать любовь 
с требованием дисциплины, возбуждать в детях инте-
рес, развивать их способности и умения. Только так мы 
сможем воспитать поколение мусульман, способных до-
биться настоящего успеха, уважения и признания, силь-
ных и одарённых, дружных и самоотверженных, дис- 
циплинированных и готовых прийти на выручку друг  
другу, свободных и раскрепощённых.

Мусульманские лидеры, улемы и воспитатели долж-
ны понимать, что сегодня задачи мусульманского вос-
питания несколько отличаются от тех задач, которые 
стояли перед посланником Аллаха  на заре ислама.  
Призыв посланника  был обращён к гордым и силь-
ным людям, чьими недостатками были грубость, жесто-
косердие, пристрастность и невежество. Что же касает- 
ся современной уммы, то она поражена слабостью и бесси- 
лием. Её внутренние ресурсы истощены, и среди мусульман  
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распространились такие качества, как смиренность, низ- 
копоклонство, отсутствие веры в себя и безынициатив- 
ность. В них нет желания жить и осуществлять намест- 
ничество. В похожем состоянии находились сыны Ис- 
ра’ила, порабощённые и сломленные фараонами Егип-
та, что стало поводом для пророческой миссии наше- 
го господина Мусы (библ. Моисей). Он водил их по Си- 
найской пустыне, пока не выросло новое поколение  
свободных людей, смелых и сильных, чтобы они могли  
ступить на священную землю и построить общество,  
основанное на покорности Аллаху, единобожии и про- 
роческом послании.

Также необходимо отметить, что многие мусульма-
не страдают формализмом и не понимают сути религии.  
Причина этого заключается в атрофии мусульманской 
мысли, которая после разрыва между интеллектуаль- 
ной и политической элитами оказалась не способна пра- 
вильно оценивать изменяющиеся условия и вызовы вре-
мени и предлагать адекватные альтернативные реше-
ния. В таком же положении находились сыны Исра’ила 
и их книжники перед пришествием нашего господина 
‘Исы (библ. Иисус). Если бедняк совершал кражу, они 
наказывали его, а если кражу совершал состоятельный  
человек, они отпускали его. Поэтому миссия проро-
ка ‘Исы  заключалась в том, чтобы вернуть израиль- 
тян к основе, воспитать в них любовь, заботливость, ис-
креннее сострадание, чтобы человек должным образом 
осуществлял наместничество, заботился о Божьем тво- 
рении и обустраивал эту землю.

На нынешнем этапе реформаторская и воспитатель-
ная задача не заключается в перевоспитании сильного и 
крепкого народа. Напротив, наша задача состоит в из-
лечении больной, ослабленной уммы, которой не хва-
тает сил, решимости, созидательности, свободолюбия, 
самоотдачи, результативности, любви и заботы. Вдоба-
вок к этому мусульмане боязливы, беспомощны, имеют  
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рабскую психологию и страдают формализмом. Все эти 
качества формировались в них на протяжении многих 
веков раскола, тирании, идейного бессилия и отсталости.

Мусульманские учёные, занимающиеся проблемами 
воспитания и образования, должны хорошо понимать  
свою миссию и работать над созданием научной теории 
исламского воспитания с ясно обозначенными целями 
и методами. В частности, они должны понять разницу  
между интеллектуальным и психологическим аспектом  
воспитания, уделять должное внимание психологиче- 
скому состоянию уммы и способам его улучшения. 
Они должны следить, чтобы воспитание детей, подрост-
ков и молодёжи соответствовало уровню их развития и 
давало желаемые результаты, причём не только в плане 
интеллектуального развития, но и, прежде всего осталь-
ного, в плане психологического воздействия. Эти прин-
ципы должны соблюдаться во всём, что преподносится  
детям, включая уроки вероучения и нравственного вос-
питания, а также прочие образовательные и подготови- 
тельные программы.

В свете того, что откровение говорит о духовном, 
эмоциональном и материальном измерениях человече-
ской жизни, очень важно, чтобы мусульманские психо- 
логи и социологи приложили максимум усилий для ис- 
ламизации этих наук и составили подробную карту ис-
ламских представлений о человеке и обществе. Это по-
зволит мусульманским воспитателям работать с пони- 
манием природы человека, его психологии и этапов его 
развития, а также особенностей его воспитания и ра-
боты с ним.

5.2. Политология
Политология – это наука о политике, изучающая  

приоритеты общества, формы его государственно-по-
литической организации и политические институты.  
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Политическая наука нужна мусульманам для того, что-
бы сформулировать общую политическую программу 
уммы, разработать политическую, правовую и законо-
дательную системы, необходимые для управления об- 
ществом и его ресурсами.

Избрание политического руководства, определение  
приоритетов развития, совершенствование законодатель- 
ства, управление ресурсами, реформирование полити- 
ческих институтов и уточнение их функций – все эти 
вопросы являются жизненно важными для мусульман-
ской уммы. С одной стороны, они опираются на базо-
вые ценности, принципы и убеждения мусульман (этот  
аспект можно назвать идеологическим или конститу-
ционным), а с другой стороны, они зависят от матери-
альных, духовных и цивилизационных возможностей  
уммы, от обстоятельств, в которых находятся мусуль-
манские народы, а также от внешних вызовов и от воз-
можностей тех народов и цивилизаций, с которыми  
сталкиваются мусульмане.

Политические исследования и политическая деятель- 
ность строятся на понимании этих условий, связей меж-
ду ними и их возможных последствий. В зависимости  
от этого должны предлагаться конкретные политиче-
ские решения и подходы, учитывающие изменяющие- 
ся обстоятельства и обеспечивающие единство уммы, 
её развитие, могущество и стабильность. Поэтому для пол- 
ноценной жизни общества политические институты и 
законодательство должны быть развиты настолько, что-
бы члены общества могли участвовать в его развитии,  
эффективно взаимодействовать друг с другом, сообща  
определять курс общественно-политического и эконо- 
мического развития, поддерживать гармонию между  
устремлениями общества и его идеалами и общими уси-
лиями удовлетворять его нужды, заполнять бреши, за-
щищать законы и двигать вперёд колесо реформ и пре- 
образований.
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Исторические модели государственно-политической 
организации в исламе не являются самоцелью, но, вне 
всякого сомнения, содержат полезные уроки, которые  
должны быть изучены исламской политической наукой. 
Эти модели и институты, возникшие в особых истори-
ческих условиях, сыграли свою роль и внесли опреде-
лённый вклад в развитие нашей цивилизации. Рассмат- 
ривая их в данном контексте, исламская политическая 
наука сможет правильно усвоить уроки истории, разви-
ваться дальше и способствовать наилучшей реализации  
высоких целей и идеалов ислама в нынешних условиях.

Изучая исторические модели, необходимо обращать  
внимание на роль официальных и неофициальных струк- 
тур и на механизмы их участия в политической жизни  
того периода. Это позволит понять причины, опреде- 
лившие судьбу той или иной политической системы,  
оценить её положительные и отрицательные стороны и 
извлечь из этого полезные уроки, чтобы наметить поли-
тический курс для современной уммы и вернуть ей чув-
ство солидарности, чтобы реформировать существую- 
щие политические институты и организации и создать 
новые, необходимые для обеспечения сотрудничества и 
взаимопомощи между мусульманами и мусульмански-
ми народами. Построение уммы в полном смысле это-
го слова невозможно, пока в мусульманском мире нет 
политических организаций, отвечающих её нынешним  
потребностям и опирающихся на её ценности, и пока 
мусульмане не имеют возможности участвовать в по- 
строении уммы и в осуществлении её целей.

Развивая политическую мысль, мы должны пони-
мать, что наши политические лидеры и институты от-
ражают реальное положение вещей в умме и в ислам- 
ской мысли. Они появляются из уммы и отражают её 
психологическое и интеллектуальное состояние. Поэто- 
му, если мы хотим откорректировать политический курс  
мусульманских стран, улучшить качество и методы  
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работы наших политических институтов и их руководи-
телей, мы должны улучшить качество исламской мысли, 
идеологического воспитания и политической пропаган-
ды. Политические институты соответствуют реальному 
состоянию исламской мысли и психологии мусульман-
ских народов. Характер и механизм функционирова- 
ния политической системы не изменятся, пока не изме-
нятся принципы, психология и ценности самих мусуль-
ман, на которые опираются их политические инсти-
туты. Следовательно, если мы хотим реформировать 
политическую систему и улучшить качество работы ис- 
полнительной власти, мы должны в первую очередь ре-
формировать тот базис, на который опирается эта си- 
стема, т. е. изменить сознание и психологию мусульман- 
ских народов.

Политические институты будут эффективными и ус- 
тойчивыми лишь тогда, когда исламская мысль будет  
конструктивной, а сами мусульмане будут иметь общие  
высокие цели и душевный склад, подвигающий на по- 
зитивные смыслы, на творчество и искательство, когда  
каждый мусульманин будет иметь возможность участ- 
вовать в общественной жизни, пользуясь своими пра- 
вами и свободами. Для полноценной политической жиз- 
ни необходимо, чтобы умма в большинстве своём со-
стояла из сознательных мусульман с сильным и пря- 
мым характером и правильным мировидением, чтобы 
политические лидеры и институты пользовались дове-
рием народа и чтобы каждый мусульманин участвовал 
в управлении делами уммы, знакомясь с реальным по-
ложением вещей и участвуя в обсуждении политических 
вопросов.

Мы нуждаемся в тщательном переосмыслении ис-
ламской политической мысли, а также методов воспи-
тания, психологической, интеллектуальной и политиче-
ской подготовки мусульманской молодёжи. Сознание  
и воспитание мусульман должны отражать правильное  
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мировидение, здоровый психологический настрой, пра-
вильное понимание сути политических процессов и  
их основных целей, а также объективное отношение к ис- 
торическим типам исламских политических институтов 
и понимание того, какие цели они преследовали, каких  
успехов достигли и в чём были причины их кризиса.

Исламские политические исследования должны быть  
нацелены на восстановление целостности и единства 
уммы. Они должны научить мусульман совместно ре-
шать задачи и намечать пути развития. Благодаря им  
мы должны реанимировать наши политические инсти-
туты, восстановить их исламскую направленность и по-
мочь нашим политическим лидерам соблюдать принци-
пы ислама, чтобы они выражали волю своих народов и 
заслужили их доверие и поддержку. Из этих исследо- 
ваний должно быть ясно, как мусульмане могут осуще-
ствить свою миссию, реализовать смысл своей жизни и  
достичь своих общественно-политических целей.

Понимание смысла и правильных форм политиче- 
ских отношений, а также психологической, интеллек- 
туальной и идеологической подготовки – это два важ-
нейших ключа к восстановлению целостности мусуль- 
манской уммы, её самобытности и могущества и к мо-
билизации её созидательных сил и цивилизационных  
ресурсов.

Очень важно, чтобы современная исламская поли-
тическая мысль с самого начала была нацелена на разъ-
яснение политических процессов и на политическое  
воспитание мусульман, чтобы вместо формального со-
блюдения законности нашей молодёжи прививались  
осознание политической принадлежности и политиче- 
ская лояльность, чтобы у них никогда не ослабевало  
чувство политической солидарности и преданности.

Развитие политической мысли и политических ин-
ститутов должно помочь мусульманским народам пре- 
одолеть слабость и покорность и избавиться от едва  
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ли не рабской психологии, которая лишает их свобод-
ной воли, инициативности и самостоятельности. Му-
сульманские лидеры и улемы, воспитатели и родители  
должны отказаться от методов психологического запу-
гивания и идеологического устрашения, которые пре-
вратили исламскую концепцию подчинения истине и  
признания объективной реальности, воспитывавшую  
в верующих любовь к добру и справедливости, чувст- 
во собственного достоинства и стремление к самосо-
вершенствованию, в безобразную идею порабощения  
и унижения, лишившую мусульман воли и уверенно-
сти в себе, породившую слепое подражание, слабость,  
бессилие и низость. Вследствие этого чувство гордости  
за истинную веру сменилось низостью страха, слабости 
и покорности.

Мы должны отчётливо понимать, что подлинная ис-
ламская мысль, которую представляли посланник Ал-
лаха  и его сподвижники, была исполнена величия и 
достоинства. Она воплощалась в таких качествах, как  
правдивость, добродетельность, альтруизм и щедрость. 
Она объединяла все смыслы наместничества и правед-
ности. Что же касается унижения и низости, то они яв-
ляются не чем иным, как наказанием за неверие, высо- 
комерие, беззаконие, заносчивость, распространение  
нечестия, потакание страстям и заблуждение.

Сегодня исламская страница истории предана заб-
вению. Умма истощилась и пришла в упадок. Её ряды 
расступились, и мусульмане оказались унижены перед 
своими врагами. Они боятся их, уступают их желаниям, 
идут у них на поводу и расправляются друг с другом. 
Нынешнее положение уммы является отражением раб-
ской ментальности, боязливости и низости, которые,  
в свою очередь, стали следствием нездоровой мысли и 
неправильного психологического воспитания.

В исламской политической науке следует различать 
между буквой откровения, между иджтихāдом акаде- 
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мических исследователей и между динамичным законо-
дательством, регулирующим общественную и политиче-
скую жизнь.

Откровение объединяет писание, ниспосланное Ал-
лахом, а также приказы и наставления Его благородно-
го посланника, ни больше ни меньше. В отличие от от- 
кровения, правовые акты, регулирующие общественные  
и политические отношения, отражают взгляд полити- 
ков на религию и на их отношение к своим обязанно- 
стям. Политическая программа мусульман должна быть 
ориентирована на достижение целей шариата и должна  
учитывать требования религии, с одной стороны, и со- 
стояние мусульман, их возможности и их мнение, с дру-
гой стороны. Соблюдение законов, регулирующих об-
щественные отношения, обязательно для всех членов  
общества, но это не означает, что люди не могут иметь 
особое мнение, в той или иной степени отличное от об-
щего политического курса. Наличие такого особого  
мнения, однако, не освобождает от обязанности соблю-
дать требования политической системы и общего зако-
нодательства до тех пор, пока они не будут изменены.

От буквы откровения и динамичного законодатель-
ства, регулирующего общественную и политическую  
жизнь, следует отличать академические исследования. 
Они представляют собой кладезь исламской мысли и  
средство выражения мусульманами своего видения тех 
или иных вопросов, в том числе правового и политиче-
ского характера. Разногласия между исследователями и 
учёными и разные оценки, которые они дают правовым 
актам и политическим решениям, не умаляют значи-
мости этих суждений, если они отражают правильный  
взгляд на проблему. Поэтому к любому мнению следует 
относиться как не больше чем к вкладу в изучение того 
или иного вопроса, способствующему постоянному со- 
вершенствованию законодательных и политических  
решений. Чем больше идей подают, рассматривают и  
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изучают мусульманские учёные, тем больше шансов  
на то, что их законодательные и политические решения 
будут объективными и зрелыми и будут соответствовать 
их истинным убеждениям и взглядам. Только в этом  
случае правовые акты, регулирующие общественную и  
политическую жизнь, будут выражать волю мусульман- 
ских народов и защищать их высшие интересы. И нет  
ничего страшного в том, что они не будут совпадать  
с мнением отдельных людей или групп, независимо  
от их положения в обществе.

Таким образом, если академические исследования – 
это источник исламской мысли и мудрости, то законо- 
дательные и политические решения – это практическое 
руководство по тому, как удовлетворять нужды обще-
ства и реагировать на изменяющиеся условия. Мы долж-
ны понимать, что множество причин вкупе вынуждают 
политиков принимать определённые решения и согла- 
шаться на неизбежные меры. Условия, в которых при-
нимаются законодательные и политические решения,  
отличаются от условий, в которых проводятся сугубо 
академические исследования, и факторы, оказывающие 
давление на политиков, отличаются от условий работы 
учёных. У каждой из этих сфер деятельности есть свои 
нюансы, которые приходится принимать в расчёт.  
Тем не менее, они дополняют друг друга, не оставляя 
места намёкам на противостояние и вражду или обвине- 
ниям в карьеризме, конформизме и оппортунизме.

В конце концов, – и это видно из масштабной кар-
тины истории ислама – буква религиозного закона, ре-
зультаты научных исследований и правовые акты, ре- 
гулирующие политическую и общественную жизнь, до- 
полняют друг друга. Они переплетаются и взаимодей-
ствуют между собой, формируя мусульманский разум,  
мусульманское сознание и определяя направленность  
исторического развития уммы. Любые попытки про- 
тивопоставить друг другу эти структурные элементы  
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исламской мысли проистекают из неправильного пони-
мания их сути и их вклада в историческое развитие му-
сульманской уммы. Неясное и неправильное понимание 
данного вопроса – одна из причин бессилия исламской 
мысли, раскола среди мусульман, их немощности и без-
деятельности.

Важнейшей обязанностью мусульманских учёных,  
изучающих политические и социальные науки, являет- 
ся установление констант (савāбит), определяющих ха- 
рактер и мышление мусульман. Учёные должны объяс- 
нить, как поддерживать эти неизменные принципы в за-
конодательной и административной сферах, как отвечать  
на вызовы и реагировать на изменения, не подрывая власт- 
ные и конституционные устои мусульманского обще-
ства и одновременно обеспечивая эффективность поли-
тической, законодательной и административной систем.

Очевидно, что ни западные, ни восточные политиче-
ские институты не отвечают политическим запросам му-
сульман в полной мере. Мусульмане не похожи на дру- 
гие народы, потому что считают своим священным дол-
гом признание истины и соблюдение справедливости.  
Они признают объективность истины, на которую ука-
зывают откровение, природа и разум, и стремятся по- 
стичь эту истину. Совместное обсуждение вопросов они 
считают основным методом постижения этих истин, 
а соблюдение справедливости – верным способом об- 
ретения общественного и частного блага в исламском  
понимании. Западная многопартийная система не при-
знаёт объективность истины и уступает исламской шȳре 
(принципу совещательности) по своей динамичности.  
В ещё большей мере шȳрā отличается от тоталитариз-
ма марксистских режимов. Но для того, чтобы понять  
различия между политическими системами, опытом и  
достижениями различных цивилизаций и народов, му-
сульманские политологи и социологи должны глубоко-
го исследовать истоки и устои этих цивилизаций.
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Основой современной западной цивилизации, по сути,  
являются рационализм и материализм. Духовные или  
религиозные ценности Запада сохранились в виде куль-
турного наследия и традиций во многом благодаря силь-
ному влиянию исламской цивилизации в Средние века  
и благодаря их крепкой спаянности с сущностью этих 
народов. Собственно говоря, это и позволило положить 
конец конфликту между западными государствами и  
осуществить религиозные и церковные реформы. Мате- 
риализм и рационализм породили западные демокра- 
тии, рассматривающие идею парламентского большин-
ства как лучший способ защиты интересов частных лиц, 
объединившихся в политические партии. Таким обра-
зом, в демократическом обществе решение принимает-
ся большинством парламентариев в интересах их поли-
тических партий. При этом меньшинство не доводится  
до такого состояния, когда оно отказывается от пови-
новения и восстаёт.

Что касается марксизма, то в этом западном рефор-
маторском учении принципы западной цивилизации  
получили наибольшее развитие. Марксисты обожест- 
вили человеческий разум, полностью отвергли рели- 
гию и открыто заявили о своих атеистических взглядах. 
Они видели в человеке только материальное начало, объ- 
ясняли человеческую жизнь как постоянное стремление 
к материальному благополучию и считали, что челове-
чество неизбежно будет идти путём развития производ-
ственно-экономических отношений и удовлетворения  
материальных нужд. Получается, что будущее челове-
чества предопределено, человеческая воля не имеет ни-
какого смысла. Под влиянием такой идеологии стало  
возможным установление тоталитарных режимов и уг-
нетение народных масс.

Вероятно, именно отсутствие верного божественно- 
го руководства и его духовно-нравственного измерения  
и опора на несовершенный человеческий разум стали  
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истинной причиной социального, нравственного и эко-
номического кризиса на Западе. Основополагающие  
принципы ислама отличаются от тех принципов, на ко-
торых зиждется западная мысль, попавшая в силки ма- 
териализма. Ислам признаёт самые разные измерения  
человеческой сущности и объявляет целью его сущест- 
вования свободный выбор между истиной и заблужде- 
нием, правдой и ложью, добром и злом. В свете тако- 
го подхода и такой философии истина и идеал стано-
вятся объективной реальностью, существующей неза-
висимо от человека и его воли, а поиск этой истины и  
стремление к ней становятся его обязанностью. Поэто-
му в исламе, в отличие от демократии, решение при- 
нимается не большинством, а совещательным путём,  
и целью этих обсуждений является нахождение и при-
нятие истинного, правильного и наилучшего решения,  
соответствующего божественному руководству, естест- 
венным законам, а также требованиям и нуждам обще-
ства. А прихоти и пожелания отдельных лиц, далёкие от  
истины и справедливости, не принимаются во внимание.

Таким образом, принципы и цели исламской шȳры  
отличаются от принципов и целей демократии, хотя меж- 
ду ними есть некоторое сходство. Например, если си-
туация не имеет однозначной оценки и достичь консен-
суса не удаётся, то решение принимается большинством  
голосов, потому что вероятность того, что решение боль- 
шинства окажется правильным, выше. В этом случае  
решение большинства являет собой простейшую полити- 
ческую позицию, необходимую для претворения в жизнь  
любых решений, имеющих общественное значение.

Политические институты и процедуры в исламе 
должны отражать природу шȳры и утверждать идеалы  
добра и справедливости в соответствии с текстами от-
кровения, природой вещей и естественными законами. 
В этом смысле они должны отличаться от демокра- 
тических институтов и процедур, для которых имеет  
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значение собственно политическое решение, опираю- 
щееся на пожелания и мнения членов правящей партии 
или коалиции и на то, что они считают благом для себя 
и для своих народов.

Уместно отметить, что для функционирования за-
падной общественно-политической системы обязатель-
но знание и соблюдение определённых предваритель-
ных условий. Возьмём, к примеру, судебную систему.  
Несмотря на то, что приговор преступнику выносят при-
сяжные заседатели, судебные процедуры и даже их по-
следовательность отражают природу западной системы 
и требуют знания предварительных условий. Поэтому  
наряду с присяжными назначаются и квалифицирован-
ные судьи, которые инструктируют их, разъясняют им  
особенности рассматриваемого дела и предварительные 
требования, которые они должны соблюдать при изу-
чении данного дела и при принятии решения.

Исламская политическая система отличается от за-
падной демократии своими принципами и своей при- 
родой. Следовательно, эти различия должны найти от-
ражение в её политических институтах и процедурах.  
В частности, исламская политическая система должна  
отражать принцип свободы воли и вытекающие из него 
свободу вероисповедания, свободу мысли и свободу ор- 
ганизованной общественной деятельности. Она также  
должна отражать убеждения мусульман и их идеоло- 
гические взгляды, в основе которых лежит стремление  
к добру, истине и всеобщей справедливости путём со- 
блюдения принципов откровения и естественных зако- 
нов. Однако это будет возможно лишь тогда, когда по-
литические руководители мусульман будут представлять  
народ и избираться голосованием народа и когда они 
будут обладать необходимыми знаниями и качествами 
и иметь в своём распоряжении законодательные, судеб-
ные и прочие институты, направляющие и корректи-
рующие их усилия.
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Полагаю, теперь нам должно быть ясно, насколько 
важно всесторонне изучить различные политические си-
стемы и сравнить их друг с другом. Это поможет нам  
определить очертания исламской системы, не слепо пе-
ренимая чужой опыт, но используя его и помня о том, 
что его цели и принципы отличаются от наших соб-
ственных.

Что же представляет собой политическая система, 
выражающая исламский дух, и как можно построить её?

Исламская политическая система характеризуется  
особыми идеологическими и конституционными прин-
ципами, которые должны гарантироваться и соблюдать- 
ся как в сфере идеологического воспитания и просве-
щения, так и в работе политических и законодатель-
ных институтов. Управление политическими партиями 
должно быть компетентным и гибким, а их деятельность  
должна выражать исламское видение проблем и отве- 
чать исламским принципам. Это предполагает сущест- 
вование нескольких уровней власти и нескольких сове-
щательных и законодательных собраний, в зависимо-
сти от практических нужд в важнейших сферах нашей  
повседневной жизни.

Средства выражения политической воли, в свою  
очередь, тоже должны быть гибкими, чтобы мусульман-
ские правительства и депутаты могли заниматься кон-
структивной политической деятельностью и учитывать  
изменение общественного мнения по каждому важно- 
му вопросу. В исламской политической системе поли- 
тические партии больше похожи на парламентские объ-
единения, которые не связаны предварительными обя-
зательствами и партийными позициями. Они функцио- 
нируют и реагируют на текущие события, опираясь 
на объективные суждения, и взвешенно подходят к вы-
бору позиции и к принятию решений.

Вселяет оптимизм тот факт, что в последнее время  
правящие партии в ряде мусульманских стран не только  
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согласились на многопартийную систему, но и включи-
ли в свои ряды религиозных деятелей, пользующихся  
уважением и доверием в обществе и известных своей  
преданностью исламу, рассудительностью и глубоким  
пониманием политической ситуации. Эти партии объ-
единили в своих рядах влиятельных и способных поли- 
тиков, представляющих разные социальные группы, и эта  
практика уже вылилась в гибкие политические решения, 
принимаемые совещательным путём и учитывающие  
всевозможные альтернативные варианты и подходы.

Прогресс в современной политической жизни в так 
называемых развитых странах показывает, как велика  
роль народа в регулировании политических отношений 
и в противодействии коррупции. Мы можем научиться 
у них методам ведения политических дискуссий и со- 
вершенствования политической деятельности. Благода-
ря этому наши политические лидеры станут более не-
зависимыми, а их решения будут более объективными.  
Они будут выражать мнение народа и защищать его ин-
тересы. Благодаря этому мусульманские учёные и зако-
нодатели смогут, не прибегая к слепому подражанию 
и к имитации чужого опыта, поразмыслить над прием-
лемыми альтернативными решениями, которые лучше  
отвечают интересам и нуждам мусульманской уммы и  
соответствуют её убеждениям и психологии.

Если просто задуматься над увеличением численно-
сти мусульманских народов и их обширной географией,  
над их природным, историческим и культурным мно-
гообразием, можно понять, что наиболее приемлемой  
формой правления в мусульманских странах является 
распределение властных полномочий между различны-
ми уровнями власти (от местных властей в городах, сё-
лах, областях и провинциях до федеральных властей). 
Это облегчит деятельность правительств и создаст наи-
лучшие условия для участия мусульман и их объединений  
в общественно-политической жизни. Начала исламской  
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политической науки и принципы исламской политиче-
ской деятельности должны изменить представление о ха- 
лифате как о конкретной исторической форме правле- 
ния, которую якобы необходимо имитировать и воссоз-
давать в том виде, в котором она существовала в преж-
ние времена. Халифат следует рассматривать как дина-
мичную систему, служащую достижению высоких целей 
посредством утверждения исламских принципов и цен-
ностей в повседневной жизни, посредством защиты и  
соблюдения религиозных и мирских интересов наро-
да. Это значит, что ничто не мешает нам пересмотреть  
отношение к политическим институтам и процедурам  
для реорганизации исламской политической системы  
с тем, чтобы она служила реальным интересам уммы.

Суждение многих исследователей о халифате как  
о неизменчивой политической системе, опирающейся  
на централизованную власть, является поверхностным  
и ошибочным. Оно должно быть лишено ореола свято-
сти. Любая политическая система и любая форма прав-
ления, которую мусульманский народ счёл приемлемой 
для реализации своих религиозных и мирских целей,  
по сути, является халифатом и заслуживает поддержки  
мусульман. Исследователи не должны всецело сосредо-
тачиваться на исторических формах правления, потому 
что привязанность к форме и непонимание сути явля- 
ется результатом нехватки опыта и отсутствия практи- 
ки. Из-за этого подменяются понятия, искажаются пред- 
ставления, а правильное понимание уступает место чув-
ствам и фантазиям.

К началам исламской политической науки также от-
носится разъяснение целей шариата и их роли в жизни 
уммы, их влияния на её организацию, на её возможно-
сти и на различия в интересах и во взглядах мусульман. 
В западной политической мысли такую же роль играют  
концепты мифа и реальности; при этом умаляется значе-
ние нравственных ценностей и норм, которые рассмат- 
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риваются как противоречащие нынешним реалиям и  
требованиям. Но если для западного человека оправда-
нием может служить отсутствие инструментария, необ-
ходимого для целостного взгляда на мир (по причине  
того, что тексты дошедшего до них откровения были  
искажены и истина в них смешалась с ложью, они поте-
ряли веру в них и лишились критериев познания чело-
веческой природы), то в исламе совершенно нет места  
мифотворчеству. Исламские цели и наставления не яв-
ляются плодом человеческих фантазий и мечтаний. На-
против, они соответствуют природе мироздания и исти-
не, на которой держатся небеса и земля.

В исламе мы сталкиваемся с противоположением  
другого рода. Это противоположение истины и лжи,  
добра и зла, следования прямым путём и заблуждения. 
В мусульманском обществе реальность не противопо- 
ставляется мифу. Здесь есть истина и верное руковод-
ство, которым противостоят порок и заблуждение.  
Состояние общества и поступки людей колеблются меж- 
ду тем и другим в зависимости от того, насколько ве-
лико их чувство ответственности, насколько серьёзны  
их устремления и насколько хорошо исполнение ими 
задуманного.

Без божественного руководства и ощущения непо-
рочного человеческого естества, побуждающих стре- 
миться к истине, справедливости и добру, в душе чело-
века останутся только позывы к злодеяниям, грехам и  
агрессии. Человеческое общество не станет правильным,  
пока не испытает на себе влияние истины, пока его на-
мерения не станут нравственными, а устремления – до-
брыми и справедливыми. И чем выше будут моральные  
устои, тем лучше будут поступки людей и состояние об-
щества. Без истины и нравственности нельзя улучшить 
положение дел и уменьшить влияние деструктивных и  
вводящих в заблуждение факторов.
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Другой важной задачей является очищение совре- 
менной исламской мысли от старых разногласий и суж-
дений, мешающих правильно интерпретировать священ- 
ные тексты и объяснять реальность. В них не учитывает-
ся пространственно-временной контекст, что позволя-
ло и позволяет тем или иным группам использовать их  
для достижения определённых политических целей.  
Например, персидский шовинизм и арабский трайба- 
лизм были использованы в борьбе поверженных и обо-
злённых жителей разбитой Персидской империи и се- 
веро-аравийских племён, населявших Ирак, против пра- 
вящей арабской династии Омейядов и южно-аравий- 
ских племён, обосновавшихся в Шаме и опиравшихся 
на поддержку его жителей. Можно вспомнить и то, как 
мудрое политическое решение сохранить власть в Ха-
лифате за курайшитами, когда многие арабские пле-
мена вышли из повиновения исламскому государству  
в Медине, превратилось в споры о происхождении, 
правопреемственности и избранничестве. При этом об- 
стоятельства принятия данного решения и его цели  
не принимались во внимание из-за стремления правя- 
щих кругов сохранить власть. Можно вспомнить и 
анархические взгляды хариджитов, которые под пред-
логом всеобщего равенства выступали против всех до-
стойных, уважаемых и благородных людей, способных  
управлять делами уммы, обеспечить общественный по-
рядок и безопасность, сплотить мусульман и добиться 
от них политической лояльности. А ведь заявления ха-
риджитов были не более чем попыткой расколоть умму  
на части и оправдать анархию, отщепенство и собствен-
ную неприязнь к центральной политической власти.

Таким образом, мусульмане уже на раннем этапе  
отступили от требований единобожия в политических 
вопросах и от концепции шȳры в вопросах построения 
уммы и управления её делами. Вместо этого они стали 
обвинять друг друга, апеллируя к священным текстам и  
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выискивая среди них и среди исторических событий те, 
которые совпадали с их претензиями. Из-за этого умма 
оказалась не способна донести послание ислама до дру- 
гих народов, поддержать исламский порядок и по-
строить исламское общество.

Исламизация политической жизни означает исла- 
мизацию идей и воспитания, исламизацию политиче-
ской платформы, руководства, управления и процедур.  
Под исламизацией мы имеем в виду приверженность  
основным ценностям и целям ислама путём воплоще-
ния в жизнь принципов шȳры и воспитания мусульман 
и их политически активной части на этих простых и  
правильных принципах. Наконец, исламизация полити-
ческих исследований предполагает изучение политиче-
ской жизни, институтов и отношений с использованием  
правильных научных методов и средств, ориентируясь 
на цели шариата и опираясь на исламские источники.  
Цель таких исследований – достижение ясного полити-
ческого видения и правильного понимания политиче-
ских процессов, а также предложение альтернативных  
политических решений, опирающихся на исламские 
принципы.

Для того чтобы осознать важность исламской обще-
ственно-политической мысли, мы должны понять, что  
качество политических решений в конечном итоге за-
висит от уровня политической сознательности. В идеале 
политические решения должны быть результатом пра-
вильного понимания политическими лидерами связи  
текста откровения и целей шариата с природой и реаль-
ностью. На это указывается в словах Всевышнего:

«Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и 
обладающим влиянием среди вас» (сура 4 «Женщины»,  
аят 59). Повиновение, которое имеется в виду здесь, 
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достигается не путём абстрактного изучения текстов  
откровения, но путём практического взаимодействия  
текста и реальности, которое воплощается в решения  
полномочного мусульманского руководителя, представ-
ляющего свой народ. Эти решения должны учитывать 
смысл и цели откровения и одновременно отражать  
реальность, отвечать нуждам общества и соответство-
вать вызовам, с которыми оно сталкивается. В против- 
ном случае тексты Корана и сунны превратятся в без-
жизненные слова, которые будут неправильно истолко-
ваны и станут причиной раздора и взаимной вражды.

Мусульмане обязаны не упустить свой шанс, если 
им представится возможность создать правительство,  
придерживающееся исламских принципов. Наличие та-
кого правительства обязательно для того, чтобы умма  
развивалась и извлекала пользу из откровения и его  
наставлений. Эти понятия неотделимы друг от друга,  
и если мы сумеем реформировать наш способ мышле-
ния, то, без сомнения, сумеем расширить социальную  
базу ислама, из которой вырастут способные лидеры, 
приверженные его идеалам.

Исламская мысль, зачатки которой проявились в твор- 
честве имама ал-Маварди, шейхульислама Ибн Тай-
миййи, философа и мыслителя ал-Фараби, философа  
и политика Ибн Халдуна, должна возродиться и раз-
виваться, а её научная методология должна быть усо-
вершенствована, чтобы мусульмане располагали всем  
необходимым для осуществления их благородной циви-
лизационной миссии.

5.3. Естественные и технические науки
На предыдущем историческом этапе по причине куль- 

турного и научного давления со стороны Запада, а так-
же по причине упадка исламской мысли и туманности 
мировидения мусульманские интеллектуалы не сумели  
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понять разницу между объективностью реальности и 
естественных законов и между субъективностью отно- 
шения человека и общества к ним. Образованные му-
сульмане обратили свои взоры на Запад и принялись 
изучать различные науки, получившие развитие там.  
Они стали во всём подражать Западу, считая его дости- 
жения объективным знанием и признаком цивилиза-
ции. Они перенимали знания о естественных законах  
и природе вещей и способы их применения, прием-
лемые для западного человека и в западном обществе. 
Все формы западной культуры и науки были воспри-
няты мусульманами как объективные и нейтральные.  
Сама западная мысль была воспринята как объектив-
ная и нейтральная, а любое её применение и приложе-
ние – как безусловное и универсальное.

По мере развития человеческого сознания и расши-
рения связей между народами и цивилизациями учёные 
сумели раскрыть многочисленные аспекты человеческой  
мысли и систематизировать представления различных  
народов, их отношение к окружающему миру, к зако- 
нам природы и общественного развития. Оказалось,  
что западная цивилизация, как и другие народы и ци-
вилизации, имеет свои собственные убеждения и цели,  
свою психологию и свою историю. Она формулирует  
свои цели и стремится реализовать их. Однако она по-
теряла связь с собственными источниками божествен-
ного знания, которые были искажены, и лишилась бо-
жественного руководства. В конечном итоге западная 
цивилизация приобрела ограниченный характер и во мно- 
гих вопросах стала руководствоваться человеческими 
прихотями, желаниями и материальными потребностя-
ми. Она превратилась в материальную цивилизацию,  
обожествившую человека с его страстями и прихотями 
и порвавшую все связи с духовной стороной человече- 
ской жизни и универсальными целями. Вот почему, не-
смотря на материальное изобилие, западные народы,  
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а вместе с ними и всё остальное человечество, живут в со- 
стоянии душевного смятения. Они страдают от духов-
ной нищеты, разобщённости и социальной борьбы.  
Им постоянно угрожают войны и разрушения, новые  
опасности и кризисы.

Для нас важно понять, что не всякое знание на За-
паде объективно. Сегодня нам не составляет труда оце-
нить субъективность социальных наук и их предмета,  
но в действительности естественные науки мало чем от-
личаются от них. Речь может идти только о степени их 
субъективности. Исследования в области естественных 
наук не являются абстрактными и случайными – они от- 
ражают субъективные цели и идеи человека и направ-
лены на реализацию этих целей и идей. Следователь-
но, наше познание объективной реальности, связанной 
с природой вещей и естественными законами, имеют  
субъективную сторону в том смысле, что оно является 
средством реализации наших целей и идей. Наследие  
любого народа и любой цивилизации, заключающее 
в себе знания о природе вещей и естественных законах, 
тоже имеет субъективную сторону, потому что служит 
средством реализации человеческих целей и идей. По- 
этому знания, накопленные другими цивилизациями,  
необходимо помещать в правильные рамки с учётом их 
целей, ценностей, ориентиров, предположений, прио- 
ритетов, идей и интересов. А имитация чужого опыта  
непременно вносит путаницу в убеждения, мысли и пред- 
ставления народа, препятствует его самостоятельному 
развитию и лишает его самобытности и инициативности.

Разговоры об объективности и нейтральности за-
падной науки беспочвенны, потому что она не имеет 
цели и верного руководства. Всё, чем она располагает 
в этом смысле, – это немногочисленные указания, со- 
хранившиеся от небесных посланий и от побуждений 
здоровой человеческой природы. И этот серьёзный недо- 
статок не компенсируется и не выправляется накоплен- 
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ными на Западе частными научными открытиями в об-
ласти естествознания. Достижения западного мира во всех  
областях социальных, естественных и технических наук,  
по сути, связаны только с частностями материального  
бытия. В плане универсалий западная цивилизация была  
и остаётся потерянной. Она ввергла человечество в со-
стояние глубокого замешательства, сомнения, тревоги,  
страха, разобщённости, борьбы и поставила его на грань  
гибели. Поэтому мусульманский разум обязан изучить 
и исследовать достижения Запада, чтобы выявить их не- 
достатки и ошибки, допущенные при их использова-
нии. От мусульманских учёных и политиков, а также  
от всех образованных мусульман требуется глубокое  
понимание природы западной цивилизации, её особен- 
ностей и корней, а также положительных и отрицатель-
ных сторон всех её достижений в области науки и техни-
ки. Для достижения этой цели необходимо усовершен-
ствовать методы познания и разработать правильные  
исламские критерии, необходимые для изучения, оцен-
ки и правильного использования этих достижений и их 
положительных сторон и для устранения их недостат-
ков и негативных последствий. Беспристрастный разго- 
вор об объективности науки, особенно естественных и 
технических наук, возможен только в исламе, потому  
что в исламе изучение частностей, касающихся приро-
ды вещей и естественных законов, не начинается с огра-
ниченного, узкого взгляда на вещи. Он дополняется це- 
лостным и всесторонним божественным знанием, бла-
годаря чему процесс познания приобретает правильную  
направленность. Он удовлетворяет материальные и ду-
ховные потребности человека, обеспечивает материаль- 
ный достаток и душевный покой и помогает правди- 
вым верующим достичь степени полного благополучия  
и безопасности.

Совмещение универсальности откровения и ограни-
ченности разума в процессе изучения законов Вселенной  
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и природы вещей является самым важным вкладом ис-
лама в мировую цивилизацию. Он направляет совре-
менную цивилизацию на правильный путь развития.  
Поистине, правильные ориентиры для академических  
исследований и их практического применения, а также 
формирующаяся под их влиянием философия имеют  
не меньшее значение, чем открытие законов материаль-
ного мира. Более того, именно универсальные познания  
определяют пригодность и полезность этих открытий.

Исламизация знания в общем и естественных и тех-
нических наук в частности не обязательно означает, что 
их содержание будет отличаться от результатов наблю-
дений и открытий, уже сделанных человеком. Однако  
полнота исламского знания позволит скорректировать 
направленность познавательного процесса и увеличить 
отдачу, потому что исламское знание отличается пра-
вильностью гипотез, универсальной направленностью и 
полнотой источников. Оно указывает на пользу, кото-
рая может остаться незамеченной, и направляет к це- 
лям, о которых ограниченный человеческий разум едва 
догадывается.

Таким образом, сущность исламизации знания за-
ключается в определении правильных ориентиров, це-
лей, философии и проблематики научных исследований  
и в правильном применении их результатов на практи-
ке. Благодаря этому исламская наука будет полностью 
ориентирована на преображение и обустройство мира,  
на утверждение единобожия и нравственной чистоты.

При внимательном рассмотрении истории мировой  
цивилизации и науки мы обнаруживаем, что основы со- 
временной науки, научной методологии и академиче- 
ских институтов были заложены в период расцвета ис-
ламской цивилизации. То же можно сказать о сфере со-
циальных услуг, медицине и промышленности. Огром-
ный потенциал исламской цивилизации был направлен  
на обустройство мира и осуществление реформ. В ней  
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не было места тому, что угрожало бы человечеству ги-
белью и уничтожением. С торжеством западной циви-
лизации мир наводнился оружием и взрывчаткой, все-
возможными средствами истребления и уничтожения  
людей. Запад принёс народам Земли разорение, неспра-
ведливость, насилие, безнравственность, порабощение  
и колониализм. С тех пор как западные государства об-
рели могущество, создали собственный флот и сильную 
армию, они принялись пересекать моря, эксплуатируя  
другие народы и попирая их права. Запад с его много-
численными достижениями в области науки и техники  
довёл мир до такого состояния, когда «незападные» на-
роды страдают от голода, невежества и болезней. Со- 
временные государства соперничают в производстве и 
приобретении вооружения, изобретают новые способы  
убийства, поражения и разрушения. Большая часть на-
учных исследований в современном мире финансирует-
ся с целью разработки новых видов вооружения и со-
вершенствования методов ведения войны.

Исламизация науки должна поставить её на службу 
человеку и подчинить её целям наместничества для за-
щиты нашей планеты и её обитателей, для её обустрой-
ства и для поддержания на ней порядка. Исламизация 
естественных и технических наук – это проблема фи-
лософии науки. Она касается связи науки с жизнью  
человека и общества и заключается в реформаторском  
подходе к жизни, основанном на вере, единобожии, нрав- 
ственности и универсализме. Она призвана устранить  
последствия духовной слепоты, ослепления блеском ма- 
териального мира и методологических недостатков,  
от которых страдают материальные цивилизации на За- 
паде и на Востоке.

Поистине удивительно, что в тени западной циви-
лизации для человечества нет ничего более желанного, 
чем успех в гонке вооружений. Государства соперни- 
чают в производстве смертоносных видов оружия и  
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чувствуют себя в безопасности только в условиях равно-
весия страха. Правда оказывается на стороне сильного, 
а богатство и процветание становятся уделом неболь-
шой группы избранных. Положение, в котором сегодня 
оказалось человечество, когда смертельные опасности  
угрожают ему со всех сторон, противоречит человече-
ской природе. Несомненно, должен быть более совер- 
шенный взгляд на мир, достойный человека и смысла 
его существования. Иначе для чего человек наделён раз-
умом, сознанием и совестью?

Опасности, угрожающие человечеству, достигли та-
кого масштаба, когда ощущается острая потребность  
в божественном руководстве, в объективном и целост- 
ном взгляде на мир. Настало время для построения ци-
вилизации, способной добиться успеха, осуществить не- 
обходимые реформы и обустроить нашу планету. Одна- 
ко без наглядного и живого примера человечеству бу-
дет нелегко понять исламское мировидение и согласить- 
ся на исламское решение.

Исламизация науки также означает преодоление кри- 
зиса мысли и образования в мусульманской умме и  
в мусульманских академических и образовательных уч- 
реждениях. Бездеятельность мусульман в этих областях  
привела к тому, что они принялись переводить слово  
в слово зарубежные источники. Более того, многие  
учебные заведения в мусульманском мире, особенно  
в системе высшего образования, продолжают препода- 
вать современные науки в идеологических рамках, очер-
ченных западным мировоззрением с его материалисти- 
ческим, ограниченным и несовершенным подходом.  
Понятно, что задача исламизации естественных и тех-
нических наук состоит в реформировании идеологи-
ческих рамок, в которых преподают эти дисциплины.  
Они должны преподноситься в исламском формате  
с опорой на универсалии, ценности и цели ислама. Их по- 
зитивный дух должен пробуждать в мусульманах внут- 
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ренние способности и внушать им чувство ответственно-
сти за новые открытия и за покорение природы, за обу- 
стройство мира и осуществление благородного намест-
ничества на Земле.

Эта важнейшая воспитательная задача должна быть 
в центре внимания не только преподавателей, но и глав 
мусульманских государств. Это многогранная задача, 
которая заключается в разработке для всех этапов обу-
чения, начиная с самых ранних, методик преподавания  
и учебных пособий, отражающих исламское мировиде-
ние, исламские концепции и идеалы. Воспитание и обу- 
чение начинается с первых лет жизни ребёнка и про-
должается по мере его развития. Поэтому мусульман- 
ские воспитатели и руководители должны подойти к это- 
му вопросу со всей серьёзностью, не проявляя беспеч- 
ности и небрежности, чтобы молодое поколение му-
сульман, в отличие от их отцов, не страдало от психо-
логической и интеллектуальной незрелости и от циви- 
лизационного бессилия.
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ГЛАВА VI 

ИСЛАМ И БУДУЩЕЕ

В конце нашего исследования целесообразно под- 
черкнуть, что исламское реформаторство является слу-
жением не только мусульманской умме, но и всему че-
ловечеству. Поэтому старания мусульман и их руково-
дителей следует направить на решение трёх основных 
задач:

а) на работу с мусульманской молодёжью во благо  
будущего мусульманской уммы;

б) на вовлечение академических учреждений в про-
цесс исламизации знания с целью формирования ислам-
ского подхода к развитию науки и цивилизации и к вос-
питанию новых поколений мусульман, способных нести  
послание ислама;

в) на изменение хода развития мировой цивилиза-
ции и современной мысли во благо будущего человече-
ства. Собственно, в этом и заключается миссия уммы и 
исламской мысли.

6.1. Будущее мусульманской уммы
Потребность в реформировании исламской мысли 

в её нынешнем виде так же очевидна, как и несовершен-
ство психологии мусульманских народов. Отдельные  
люди и даже целые поколения могут воспринимать но-
вые сведения и идеи, однако это восприятие – умствен-
ный процесс, связанный с интеллектом и запоминанием.  



285

Ислам и будущее

По своей сути он отличается от процесса формирова-
ния психологии, которая приобретает свои очертания  
и главные особенности в детском и юношеском возра- 
сте. Бóльшая часть психологических изменений, кото-
рые происходят в зрелом возрасте, связана с жизненны-
ми интересами и целями, а их эффективность зависит  
от тех внутренних сил и душевных качеств, которые че-
ловек приобрёл в более раннем возрасте. Как говорит-
ся в одном из хадисов, лучшие во времена невежества 
становятся лучшими в исламе, если понимают религию.  
Поэтому сильным, свободолюбивым и мужественным 
жителям пустыни удалось за короткий срок добиться  
огромных успехов после того, как они приняли ислам  
и осознали его цели.

Главная задача нынешнего поколения мусульман за-
ключается в том, чтобы понять положение, в котором  
мы оказались, наметить направления работы, оценить 
наши возможности, внести правильные предложения и 
создать условия для воспитания подрастающего поко-
ления мусульман на достойных примерах и с использо- 
ванием правильных средств, для воспитания в них пре-
красных качеств и сильной веры в цели и идеалы ислама.

Для того чтобы исправить положение мусульман-
ской уммы, необходимо вкладываться в её будущее,  
в психологическое и интеллектуальное развитие наших  
детей. Необходимо воспитывать их на правильных прин- 
ципах и готовить к осуществлению их цивилизацион-
ной миссии в будущем. Поэтому задача нынешнего по-
коления мусульман в том, чтобы подготовить достой-
ное поколение в будущем. Если мусульмане решат, что 
сегодня они способны изменить чтолибо, то поставят  
перед собой неправильную цель и понапрасну растра-
тят и без того скудные ресурсы нынешнего поколения. 
На данном этапе устранить изъяны мусульманской пси-
хологии возможно только в узких рамках, которых не- 
достаточно для выхода из кризиса.
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Таким образом, нынешнее поколение должно тру-
диться с перспективой на будущее, разрабатывая пра-
вильные подходы и создавая условия для воспитания  
будущих поколений. Если мы усвоили этот важный  
урок, нам необходимо акцентировать усилия на реше-
нии трёх задач: вопервых, накопить силы и ресурсы и  
не допустить их истощения; во-вторых, сформировать 
правильное исламское мировидение с соответствующи-
ми идеями и представлениями; в-третьих, трансформи-
ровать эти идеи и представления в материал, который  
может быть использован для воспитания подрастающе-
го поколения и формирования у него сильного характера.

Мусульманские учёные и руководители, а также ши-
рокие массы мусульман должны понять, что умма со сла- 
бым характером и скромным интеллектуальным и куль-
турным потенциалом не сможет преодолеть упадок и  
культурную отсталость, восстановить силы и вернуть  
себе лидирующее положение. Поэтому сегодня мусуль-
мане и их руководители должны сделать всё возможное 
для того, чтобы обновить исламскую мысль и восста-
новить правильное исламское мировидение. Ни кон-
фронтации, ни войны не приблизят нас к достижению 
этих целей. Они истощат наши ресурсы и не принесут  
нам никакой поль зы. Мы не должны расходовать наши 
силы на этом направлении (за исключением тех случаев, 
когда мусульмане обязаны сделать это и дать отпор вра-
гам), чтобы подобные конфронтации не превращались 
во фронты, отвлекающие нас от основных целей.

На данном этапе строительство будущего мусуль- 
манской уммы должно осуществляться, прежде всего,  
в сферах идеологической подготовки и образования.  
Они имеют огромное значение для восстановления сил,  
разрешения конфликтов и решения стоящих перед нами  
задач. Поэтому на активные политические и военные  
конфликты, в которых мусульмане обязаны выстоять, 
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следует тратить ровно столько сил, сколько необходимо  
для продолжения созидательных работ и реформ.

На мусульманских учёных и руководителях лежит 
обязанность разъяснить широким массам мусульман  
и тем, кто занимается воспитанием молодёжи, значе-
ние психологии для развития уммы и факторы, влияю- 
щие на неё. Психология будущих поколений мусуль-
ман должна отличаться от психологии нынешних му-
сульман и их предшественников, страдавших из-за от-
сталости, упадка и немощи. Воспитание мусульманских 
детей и подростков в психологическом и культурном  
плане должно отличаться от воспитания их родителей  
и преподавателей. Одним словом, задача нынешних от-
цов и преподавателей состоит в том, чтобы указать бу-
дущим поколениям правильный путь и снабдить их необ- 
ходимыми средствами, но не в том, чтобы стать для них  
образцовым примером. Большинство мусульман сегод- 
ня можно сравнить с врачом, который рекомендует па-
циенту отказаться от вредных привычек, жертвой кото- 
рых он сам является из-за слабости характера и плохо-
го воспитания. Наставник, не являющий собой совер- 
шенный образец для подражания, может помочь своим 
воспитанникам увидеть свои недостатки и разобрать-
ся в их причинах, если он искренне признаёт свои соб- 
ственные ошибки. Его можно сравнить с пожилым тре-
нером, который делится своими знаниями и опытом,  
хотя сам не может использовать их в полной мере.

Поистине, будущее уммы зависит от тех перемен, 
которые смогут осуществить мусульмане в будущем, 
от их психологического и интеллектуального развития.  
Это широкое поле деятельности для нынешнего поко- 
ления мусульман. И чем сильнее, энергичнее и способ- 
нее будет наша молодёжь, чем правильнее будут их 
взгляды и старания, тем лучше будут достигнутые ими 
результаты.
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Мусульманские учёные должны направить свои ин-
теллектуальные усилия на реформирование исламской 
мысли и на формирование исламского мировоззрения  
на правильной основе. Результаты их деятельности долж- 
ны быть доведены до сведения остальных мусульман, 
чтобы они восприняли эти идеи, руководствовались  
ими и положили их в основу собственных убеждений. 
Для достижения этой цели требуется тщательно изучить 
ход истории и понять, как изменялась и искажалась ис-
ламская мысль под влиянием исторических процессов.  
Это позволит направить развитие уммы в новое русло  
и вдохновить мусульман на новые идеи и правильные  
соображения по поводу строительства будущего.

Мусульманские учёные должны задуматься над осно- 
вами и содержанием исламской мысли, а также над её 
ролью в развитии исламского знания и в формирова-
нии исламского взгляда на все сферы жизнедеятельно-
сти человека и общества. Исламской мысли и исламско-
му мировосприятию необходимо вернуть самобытность  
и универсальность. Необходимо восстановить их связь 
с природой и реальностью и преодолеть исторический  
опыт и ошибки, которые стали причиной их искаже-
ния. Ведь из за них исламская мысль лишилась своего  
содержания и превратилась в формальность, ритуал и 
призрачные лозунги, которые за последние несколько  
веков не дали никакого результата.

Мусульманские учёные также должны пересмотреть  
принципы и методологию исламской мысли и отчёт- 
ливо обозначить связанные с ней проблемы, чтобы ис-
ламская наука не ограничивалась изучением открове-
ния, священных текстов и арабского языка, а напро-
тив, затрагивала все сферы жизнедеятельности человека  
и общества. Методология исламской мысли позволя-
ет сформировать живой, упорядоченный, целостный и 
продуктивный взгляд на политику, общество, экономи-
ку, управление и информационные технологии, а также  
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на философию искусства, архитектуры и различных  
областей науки, которые человеческий ум открывает 
для себя.

Мусульманские учёные и интеллектуалы должны 
знать, что ответственность за наставление уммы на путь 
развития и прогресса лежит, в первую очередь, на их  
плечах. Остальные мусульмане будут прислушиваться 
к их мнениям, советам и решениям. Чем настойчивее,  
терпеливее и удачливее будут попытки интеллектуалов  
найти правильное решение и преподнести его правиль-
ным, убедительным и научным образом, тем легче им 
будет подвинуть умму на служение исламу и строитель-
ство своего будущего. Темпы наращивания созидатель-
ного потенциала мусульман являются критерием успеш-
ного выполнения ими своей миссии. И чем хуже они  
справятся с ней, тем больше будут страдания мусульман 
и тем труднее им будет встать на правильный путь.

Обязанности учёных не ограничиваются формиро-
ванием современного мировоззрения, реформировани-
ем методологии исламской мысли на основе принципов 
самобытности, универсальности и научности и созда-
нием альтернативной исламской модели социального  
устройства общества и социального воспитания. На них 
также лежит ответственность за формирование мусуль-
манского сознания у мусульманских руководителей и 
народных масс. Они должны развивать в мусульманах 
всестороннее мышление и внедрять методы правильно- 
го психологического воспитания, особенно на ранних  
стадиях обучения (начиная с яслей и детских садов).  
Дети – это наше будущее, а молодёжь – это наша сила. 
Поэтому мусульмане должны со всей серьёзностью взять-
ся за воспитание и подготовку будущих поколений.

Наши учёные и преподаватели должны понять роль, 
которую играют родители в воспитании детей и под-
ростков. Ни одна другая воспитательная задача не мо-
жет сравниться по своей значимости с убеждением  
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родителей в важности правильных методов воспитания. 
Душевный и ценностный склад в значительной мере 
опирается на отношения между родителями и детьми и  
зависит от тех ценностей, которые определяют отноше- 
ния в семье. Любые усилия в школе и в обществе, кото- 
рые не находят понимания у родителей, обречены на не- 
удачу, потому что семье вполне по силам сопротивлять- 
ся им и ослабить их влияние. Если же родители пони-
мают суть вопроса, то они используют самые разные  
способы, чтобы добиться желаемого от своих детей.

Таким образом, успех интеллектуалов и преподава-
телей в своей основе зависит от умения убедить родите-
лей и правильно донести до них проблемы воспитания  
детей. Дом и семья должны сыграть свою роль в успеш-
ном решении поставленных задач, ведь ничто не срав-
нится с готовностью родителей к самопожертвованию  
ради детей, ради обеспечения их счастья и защиты их  
интересов. Поэтому сегодня очень важно простым и по- 
нятным языком сформулировать задачи, стоящие пе- 
ред родителями, и способы их выполнения. На данной  
стадии развития уммы ни учёные, ни преподаватели,  
ни реформаторы не имеют права обходить эту проб- 
лему стороной. Только двигаясь в этом направлении,  
умма сумеет преодолеть любые препятствия, встающие 
на пути реформ и прогресса.

6.2. Исламизация знания  
и академические учреждения
Прежде чем завершить разговор о будущем уммы, 

мы должны обсудить роль академических учреждений 
в исламизации науки. Очевидно, что кризис мусульман-
ской уммы в конечном итоге вызван тем, как исламские 
ценности и основные представления оформились в со-
циокультурной жизни общества. Очевидно и то, что 
старания мусульман, а также политические и военные  
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жертвы, которые они приносят, не поправляют их поло-
жения. Наоборот, с каждым днём трагедия становится 
всё более ужасной, а пропасть, отделяющая исламский 
мир от развитых народов, растёт. Для мусульман эта  
цивилизационная пропасть означает унижение и пося-
гательство на их права, на их жизнь и на их богатства.

Воплотить в жизнь высокие цели и идеалы ислама,  
выработать эффективную программу действий и создать  
прогрессивные и устойчивые социальные институты  
не получится, пока правильные источники познания и 
научный способ мышления не будут запечатлены в со-
знании и воспитании мусульман. Поэтому академиче-
ские и образовательные учреждения, наряду с домом и  
семьёй, должны стать цитаделью, в которой мусульмане 
набираются сил и знаний. Они должны готовить поч- 
ву для будущих преобразований. От них зависит под-
готовка новых кадров и развитие их способностей.

Если мы хотим, чтобы академические и образова-
тельные учреждения в мусульманских странах успешно 
справились со своей задачей, они не должны оставаться  
обветшалыми памятниками архитектуры, в которых ца-
рят бездеятельность и глупость и которые слепо подра-
жают зарубежной мысли. Недопустимо, чтобы деятель-
ность университетов во всех концах исламского мира  
оставалась безрезультатной и неполноценной, чтобы  
мы постоянно нуждались в отправке мусульманских  
умов за границу для прохождения курсов и для получе-
ния или продолжения образования. Напротив, в наших 
университетах необходимо создать такую культурную  
и академическую среду, из которой выйдут плеяды учё-
ных и исследователей, образованных и изобретатель-
ных, способных обеспечить умму необходимыми сред-
ствами, подготовить хорошие кадры и не желающих  
подбирать крохи с чужого стола.

Необходимо, чтобы в исламском мире осознали важ- 
ность научных учреждений. Их деятельность должна  
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быть реформирована. Они должны опираться на уси-
лия и ресурсы мусульманской уммы, не терять связь с её  
религией и верой и с основами исламской мысли, долж-
ны руководствоваться целями ислама и извлекать уро- 
ки из его истории. Разработанные в них научные мето- 
ды должны помочь умме мобилизовать её ресурсы, 
эффективно и грамотно использовать её возможности  
для решения стоящих перед ней задач и удовлетворе-
ния её потребностей.

Умма не может довольствоваться академическими  
учреждениями, которые ничего не создают, а лишь пе-
реводят научные труды и методические пособия, разра-
ботанные в различных странах на Востоке и на Западе.  
В лучшем случае они дополняют чужие исследования  
и мысли замечаниями, названиями, цифрами и стати-
стическими данными о положении дел в мусульманских 
странах. Но это не изменяет сути подражательства, интел- 
лектуального бессилия и отсутствия индивидуальности.

Академические учреждения и учебные заведения в ис- 
ламском мире должны начать с универсалий, убежде-
ний и целей, которые запечатлены в сознании мусуль-
ман. При них должны быть открыты научные центры и  
отделения, занимающиеся созданием и совершенствова-
нием исламской методологии во всех областях знания.  
Разработка такой методологии для различных дисцип- 
лин и формулирование их начал и основных принципов  
должно стать началом исламизации науки. Эти методо-
логические основы очертят рамки для исламских науч-
ных исследований, послужат ориентиром для молодых  
специалистов и определят их научные интересы.

Для успешной исламизации науки необходимо мо-
билизовать учёных, преподавателей и студентов на ре-
шение новых научных задач и на достижение новых  
цивилизационных целей на основе новой научной ме-
тодологии. В свете этих принципов необходимо пере-
осмыслить научное наследие мусульманских народов и  
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других цивилизаций. Это единственный путь к знаниям  
и академической зрелости.

Открытие кафедр исламской экономики, массовой 
коммуникации, исламской цивилизации и т. п., созда-
ние центров исследования проблем исламской мысли,  
исламской экономики и т. п., преподавание курсов  
по исламским международным отношениям, по ислам-
ской политической мысли, по основам исламской по-
литической системы, по политической истории ислам-
ского мира – всё это шаги в правильном направлении, 
которые следует поощрять и поддерживать. Для разви-
тия и расширения такого рода деятельности необходи- 
мо находить недостающие средства и привлекать гра-
мотных исследователей, специализирующихся в этих  
науках и в области исламского источниковедения, го-
товых работать и посвятить себя изучению и развитию  
этих наук.

Одной из самых больших трудностей, мешающих 
развитию исламских социальных наук, является нехват-
ка средств и ограниченность возможностей. Возьмите 
любой центр и любой департамент в этих центрах, и вы  
столкнётесь с нехваткой ресурсов и квалифицирован-
ных кадров. На данном этапе недостаточно основать  
центр, создать кафедру или ввести новую учебную дис-
циплину – для достижения желаемых результатов нуж- 
но привлечь к работе квалифицированных специали-
стов и обеспечить их всем необходимым для работы и  
исследовательской деятельности, для публикации, рас-
пространения и популяризации их трудов.

Возлагать разработку и преподавание исламского 
подхода к естественным и социальным наукам на плечи 
исследователей и преподавателей, обременённых дру-
гими обязанностями и не имеющих времени для про- 
ведения тщательных научных исследований, на дан-
ном этапе крайне непродуктивно. Это больше похоже 
на оправдание, нежели на желание добиться результата,  
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или на голословные заявления, нежели на решимость и 
убеждённость. Для успешной исламизации наук, акаде-
мических и учебных программ необходимы последова-
тельные и непрерывные усилия, в результате которых  
прояснится подлинно исламский научных взгляд. Этого  
не добиться при помощи заявлений и постановлений,  
озвученных в средствах массовой информации, или по-
средством лозунгов, за которыми не следует планомер-
ная, систематичная, непрерывная и согласованная ра-
бота специалистов.

Первым шагом на пути к исламизации знания и уммы  
должно стать решение нескольких задач, стоящих пе- 
ред исламскими академическими учреждениями.

1. Уточнение, систематизация и издание текстов Ко-
рана и сунны в таком виде, чтобы студенты и исследо-
ватели могли без труда найти их, понять их значения и  
цели и использовать их в соответствии со своими науч-
ными интересами и по своей специальности.

2. Проверка, систематизация и издание энциклопе-
дических и специальных трудов из классического ис-
ламского наследия, а также истолкование их для сту- 
дентов и исследователей. Связь познаний учащихся и  
их внутреннего мира с исламским наследием имеет боль- 
шое значение для развития и одновременно для сохра-
нении идентичности. Без этого любые попытки рефор-
мировать современную исламскую мысль будут иллю- 
зорными, мнимыми и не приведут ни к чему, кроме рас- 
траты сил и потери времени.

3. Академические учреждения, учебные заведения и  
исламские университеты должны мобилизовать грамот- 
ных специалистов в области социальных наук, обладаю- 
щих познаниями о принципах ислама и исламском на-
следии, для систематической и непрерывной исследова-
тельской работы с целью формирования и разъяснения 
научной методологии. На начальном этапе для решения 
поставленной задачи лучше всего подойдут специализи- 
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рованные научные центры и факультеты в высших учеб-
ных заведениях, потому что в них учёные, преподавате- 
ли и студенты постоянно взаимодействуют друг с дру-
гом. Это позволяет сформировать научный подход, со- 
ответствующий принципам ислама, и на его основе про-
водить научные исследования, внедрять методики пре-
подавания и готовить фундаментальные учебные посо-
бия. Со временем они займут место зарубежных методик  
и научных концепций, от которых останется только то, 
что необходимо для осуществления сравнительных ис-
следований в различных областях. Пока же мы наблю-
даем совершенно иную картину. Мусульманские иссле-
дователи плохо подготовлены, а написанные ими труды 
из-за желания скорее добиться результата являются по-
верхностными и сырыми. Это означает только то, что  
мы убегаем от ответственности и обрекаем себя на ещё 
большее разочарование и на ещё большие страдания.  
Так мы не сумеем разглядеть путь, будем идти ощупью 
и останемся без проводника и водителя.

4. На исламских академических учреждениях лежит 
ответственность за организацию просветительской ра-
боты среди мусульманских учёных и руководителей.  
Им необходимо разъяснять, что такое исламизация  
знания, с чего должен начинаться этот процесс и как он 
должен отразиться на их интересах и стараниях. Две- 
ри академических учреждений должны быть открыты 
для политических лидеров. Их необходимо приглашать  
на научные конференции и симпозиумы, на которых  
обсуждаются различные аспекты данной проблемы и  
учёные делятся своими достижениями в разных обла-
стях науки, представляющими интерес для мусульман.

В задачи таких учреждений также входят создание 
научных обществ и издание специализированной науч-
ной периодики, которая по праву относится к основным 
средствам стимулирования академической деятельности.  
Это поможет увеличить интерес к проблеме исламизации  
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знания и превратить её в проблему всей уммы, в заботу 
всего общества и в задачу политического руководства. 
Поистине, пришло время перейти от пустых лозунгов  
к конкретным действиям и превратить исламизацию 
знания в серьёзное направление в академической науке.

5. Диссертационные и академические исследования 
в исламских академических учреждениях должны слу-
жить интересам фундаментальной науки и рассматри- 
вать актуальные проблемы уммы в исламском ракурсе. 
Во время аудиторных занятий и самостоятельной рабо-
ты студенты и диссертанты должны приобретать фун-
даментальные знания, чтобы из них выросли квалифи-
цированные кадры, способные понести факел науки и 
самостоятельно продолжить исследования, избежать  
заблуждения и не вернуться из своей экспедиции в мир 
науки с «озападненным» разумом и ослабленной иден-
тичностью. В противном случае они тоже станут ору- 
дием империалистской культурной экспансии, которая 
уже давно разъедает остов нашей уммы, её религиоз- 
ные, идеологические и академические основы.

В конце концов, мы должны понять, что только пла-
номерная, организованная, непрерывная и продуктив-
ная деятельность поможет нам выполнить свой долг и 
даст нам право надеяться на довольство Аллаха и на Его  
помощь. Поистине, как же прекрасен этот покровитель! 
И как же прекрасен этот помощник!

6.3. Будущее человечества
Если будущее мусульманской уммы зависит от ус- 

пешного реформирования способа мышления, методов 
воспитания и общественных институтов и от исламиза-
ции социальных наук, то будущее человечества, весьма 
тревожное в обозримой перспективе, зависит от того,  
сумеет ли мусульманская умма осуществить намеченные  
реформы и явить собой живой образец для подражания.
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Ислам наделяет жизнь человека и общества высшим 
смыслом, устанавливает превосходные этические нор- 
мы, помогает понять особенности человеческой приро-
ды и её побуждения, а также явные и скрытые связи,  
существующие внутри человека, общества и Вселенной. 
Ислам учит принципам построения стабильного общест- 
ва, достижения прогресса, обеспечения мира и безопас-
ности во всём мире.

Ислам оберегает институт брака и семьи и провоз- 
глашает принципы справедливости, взаимопомощи, ин-
дивидуальной и коллективной ответственности, свобо-
ды мысли, совести и вероисповедания. Ислам провоз- 
глашает совещательный принцип принятия решений, 
а также общность происхождения, интересов и конеч- 
ной судьбы всего человечества. Ислам призывает при-
обретать знания, велит поддерживать порядок, обустраи- 
вать мир и созидать в соответствии с нашими нуждами 
и потребностями. Такой правильный исламский взгляд 
способен излечить болезни нашего века и устранить  
угрозы, порождённые материальной цивилизацией, ли-
шённой божественного руководства.

Крах современной материальной цивилизации ни 
для кого не секрет. Прогрессивные общества лишаются 
целостности и приходят в упадок, институт семьи в них 
разрушается, а люди страдают от душевных пережива-
ний и расстройств. Человечество находится во власти 
материальной цивилизации. Современный мир разде-
лён на Север и Юг, на белых и чёрных, на богатых и 
бедных, на голодных и объевшихся, на колонизаторов 
и колонизированные народы, на господ и рабов. Весь  
мир соревнуется в наращивании вооружения и умении 
уничтожать. Безопасность человечества поддерживает-
ся одним только страхом перед полным уничтожением 
этого мира, разделённого на противоборствующие и  
враждебные друг другу этносы, классы и военнополити-
ческие блоки.
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Развитые народы, обладающие научным потенциа-
лом и материальными ресурсами, как и всё человечест- 
во, сегодня как никогда нуждаются в исламе, потому  
что только исламские представления и порядки способ-
ны излечить болезни нынешней цивилизации, которые 
в будущем будут только обостряться. Все эти представ-
ления можно суммировать в двух основных принципах.

1. Общество единения
Ислам формирует общество на принципах единения  

и братства, акцентирует внимание на удовлетворении  
основных потребностей личности с учётом общих ин-
тересов людей на разных уровнях (семья, соседи, народ,  
человечество). Народы, которые выплёскивают огром-
ную разрушительную энергию, не могут жить, руковод- 
ствуясь философией конфронтации, философией по- 
стоянной межличностной, межэтнической и межклас-
совой борьбы. Наличие оружия массового поражения,  
атмосфера противоборства и конфронтации, сосредо- 
точение на предметах разногласий и противоречий –  
всё это в свете непрекращающихся кровопролитных  
войн и агрессий одних народов против других позво-
ляет предположить, что когда-нибудь человечество со-
вершит безумный самоубийственный акт, коих немало 
было в его истории, с той лишь разницей, что завтра  
его последствия будут гораздо более разрушительны-
ми. Поэтому философия завтрашнего дня – это фило- 
софия ислама, философия «переплетённых колец» и кол- 
лективной безопасности. Для достижения подлинного  
мира и безопасности нет другой альтернативы.

Всевышний Аллах говорит в Своём писании:
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«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотво-
рил вас из одного человека, сотворил из него пару ему 
и расселил [на земле] много мужчин и женщин, [про- 
изошедших] от них обоих» (сура 4 «Женщины», аят 1);

«О люди! Поистине, Мы создали вас из мужчины и  
женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы  
узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом 
среди вас – самый богобоязненный. Поистине, Аллах – 
Знающий, Ведающий» (сура 49 «Комнаты», аят 13);

«И среди знамений Его – сотворение небес и земли и 
различие ваших языков и цветов» (сура 30 «Римляне»,  
аят 22);

«Люди были единой общиной [верующих], но впа-
ли в разногласия» (сура 10 «Иона», аят 19);

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему  
сотоварищей. Делайте добро родителям, родственни- 
кам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших род-
ственников и соседям, которые не являются вашими род- 
ственниками, находящимся рядом спутникам, странни-
кам...» (сура 4 «Женщины», аят 36);
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«По этой причине Мы предписали сынам Исра’ила: 
кто убил человека не за убийство или распространение 
нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто  
сохранил жизнь человеку, тот словно сохранил жизнь  
всем людям» (сура 5 «Трапеза», аят 32);

«Не забывайте о снисходительности по отношению 
друг к другу» (сура 2 «Корова», аят 237);

«Вот Мы заключили с сынами Исра’ила завет: вы  
не будете поклоняться никому, кроме Аллаха; будете 
делать добро родителям, а также родственникам, сиро-
там и беднякам; будете говорить людям хорошее, со-
вершать намаз и выплачивать закят» (сура 2 «Корова», 
аят 83);

«Аллах не запрещает вам быть добрыми и справед- 
ливыми с теми, которые не сражались с вами из-за ре- 
лигии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Поистине, Ал- 
лах любит беспристрастных» (сура 60 «Испытуемая», аят 8);
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«Если вы накажете их, то накажите их так же, как  
наказали вас. Но если вы проявите терпение, то так бу-
дет лучше для терпеливых» (сура 16 «Пчёлы», аят 126);

«Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается 
против вас, но не преступайте [границы дозволенного]»  
(сура 2 «Корова», аят 190);

«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение  
и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху.  
Но если они прекратят, то не враждуйте ни с кем, кро-
ме несправедливых» (сура 2 «Корова», аят 193);

«Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспри-
страстно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас  
к несправедливости. Будьте справедливы! Это ближе  
к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах веда-
ет о том, что вы совершаете» (сура 5 «Трапеза», аят 8);

«Если вы приносите [свидетельство или выносите при- 
говор], то будьте справедливы, если даже это касается  
[вашего] родственника» (сура 6 «Скот», аят 152);
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«Поистине, Аллах велит вам передавать вверенное 
на хранение тем, кому оно причитается, и, если вы су-
дите людей, судить по справедливости» (сура 4 «Жен- 
щины», аят 58);

«Помогайте друг другу в благочестии и богобояз-
ненности, но не помогайте друг другу в грехе и неспра-
ведливости» (сура 5 «Трапеза», аят 2);

«Если две группы верующих сражаются между со-
бой, то примирите их. Если же одна из них притесняет 
другую, то сражайтесь против той, которая притесня-
ет, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же 
она вернётся, примирите их по справедливости и будьте 
беспристрастны. Поистине, Аллах любит беспристраст-
ных.  Поистине, верующие – братья. Посему прими-
ряйте братьев и бойтесь Аллаха, – быть может, вы бу- 
дете помилованы.  О вы, которые уверовали! Пусть 
одни люди не насмехаются над другими, ведь, может  
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быть, те лучше них. И пусть одни женщины [не насме-
хаются] над другими женщинами, ведь, может быть,  
те лучше них. Не порочьте самих себя и не называйте  
друг друга оскорбительными прозвищами» (сура 49 «Ком- 
наты», аят 9–11).

2. Полнота источников познания
Второй вывод связан с методами познания и науч- 

ного исследования. Материальная мысль опирается, глав- 
ным образом, на рациональный, эмпирический, индук-
тивный метод познания, который начинается с изуче-
ния чувственного мира, с экспериментов и накопления  
знаний ради постижения законов, которым подчиняет- 
ся жизнь во Вселенной. Такая мысль оторвана от како- 
го-либо изначального знания или небесного открове- 
ния, потому что люди с таким мышлением не могут до-
верять священным книгам некоторых мировых религий,  
особенно христианства. Эти книги были искажены и со- 
держат немало сведений, отвергаемых разумом, нау- 
кой и человеческой природой. Но если мы понимаем,  
насколько сложна социальная природа человека и как  
многочисленны факторы, единовременно влияющие  
на его поведение, если мы понимаем, что человек не мо-
жет быть объектом лабораторных испытаний, то долж-
ны осознать, какая путаница царит в современных соци- 
альных науках с их бесчисленными противоречивы- 
ми теориями в области психологии, социологии и вос-
питания.

Последствия ошибочных взглядов в этих науках про- 
являются не сразу, но эти пагубные последствия трудно 
устранить после того, как они отразятся на внутренней  
организации общества. Поэтому исламское знание име-
ет одно важное преимущество: оно согласуется и гар-
монирует с рациональным знанием о природе вещей и 
естественных законах, но не останавливается у этой чер- 
ты, а удаляет лишнее и оберегает от возможного вреда.
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Мусульманин обязан наблюдать, размышлять и изу- 
чать творения, заложенные в них природные качест- 
ва и естественные законы, которым они подчиняются.  
Он должен взаимодействовать с окружающим миром 
с пользой для себя. Но есть целый ряд предваритель-
ных условий, дошедших до нас в откровении от Аллаха,  
которые касаются важных этических вопросов. И если 
мусульманин ошибается в своих соображениях и взгля-
дах на законы природы и взаимосвязи между творения- 
ми, то откровение выступает в роли сдерживающего 
начала, которое не даёт ему пожалеть о содеянном пос- 
ле того, как будет упущен шанс исправить что-либо.  
Всё то, что противоречит нормам шариата и универ-
сальным исламским принципам, опирающимся на пра-
вильное прочтение ясных текстов, не может быть пра-
вильным, потому что исламское знание одновременно  
опирается и на источники универсального божествен-
ного руководства, и на источники рационального, экс- 
периментального познания. Мусульманин может посту-
пать, как пожелает, торговать, чем пожелает, и произ-
водить, что пожелает, если он прилагает старания и тру- 
дится на взаимовыгодных условиях, если его действия 
не причиняют вреда окружающим и не являются ростов- 
щичеством или несправедливостью.

Мусульманин может вести любой образ жизни, под-
держивать любые добрые традиции семейной жизни и 
подстраивать их под свои особые обстоятельства, если 
он не вступает в отношения, противоречащие человече-
ской природе, и не отказывается от законного брака,  
оберегающего достоинство женщины и ребёнка и га- 
рантирующего им материальные и религиозные права. 
А тот, кто поступает так, поступает несправедливо и не-
пристойно и преступает границы дозволенного, а ведь  
Аллах не любит преступников!

Одним словом, откровение и учение ислама не пра-
вильно понимать как ограничения и шаблоны. Скорее,  
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это светлые жизненные ориентиры, помогающие избе-
жать заблуждения и беспутства и построить жизнь и об- 
щественные отношения самым лучшим образом.

«Поистине, Аллах повелевает блюсти справедливость,  
делать добро и одаривать родственников. Он запреща-
ет мерзости, предосудительные деяния и бесчинства.  
Он увещевает вас, – быть может, вы помянете назида-
ние» (сура 16 «Пчёлы», аят 90).

Истина не перестаёт быть истиной, даже несмотря  
на то, что многие последователи ислама не понимают  
связи между откровением и разумом и пренебрегают  
последним. Это было неизбежно, потому что раскол  
внутри уммы привёл к самоизоляции интеллектуаль-
ной элиты и общественных деятелей на протяжении не- 
скольких веков. Но вернёмся к нашей теме.

Эти два принципа – построение общества единения  
в противовес обществу конфронтации и взаимное до-
полнение источников познания – приобретут особую  
значимость в будущем, когда человечество не сможет  
заплатить цену за собственные ошибки. Прошло то вре-
мя, когда решающие исторические сражения уносили 
жизнь десятков или сотен людей и когда одни народы  
Земли оставались в безопасности от того, что происхо- 
дило с другими народами. Сегодня наша планета пре- 
вратилась в один общий дом: каждый вопль режет слух  
всем его обитателям, любая трагедия происходит на гла- 
зах у всех и любая боль причиняет страдание всем ос- 
тальным. И если человечество осознает разрушитель-
ную мощь своего вооружения и опасность, угрожаю- 
щую существованию всей нашей планеты, оно осозна-
ет и свою бесконечную нужду в чётких и конкретных  
нормах, содержащихся в писании Аллаха и в достовер-
ной сунне; в нормах, которые заслуживают уважения и  
доверия каждого беспристрастного и рассудительного  
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человека и которые способны уберечь человечество от  
скатывания в бездну.

Выход из сложившегося положения не в жажде кон-
фронтации и победы, но в стремлении к единению и 
сближению, в поиске форм сосуществования и соблю-
дения общих интересов. И мусульмане просто обязаны 
понять своё предназначение и исполнить свой долг в со-
ответствии с мудрым замыслом Творца.

Правдив Великий Аллах, изрёкший:

«Так Мы сделали вас общиной, придерживающейся 
середины, чтобы вы свидетельствовали о людях» (сура 2  
«Корова», аят 143);

«Тот, кто содеял добро весом в пылинку, увидит его. 
 И тот, кто содеял зло весом в пылинку, увидит его» 

(сура 99 «Сотрясение», аяты 7–8).
Ответственность мусульманской уммы, мусульман-

ских учёных и мыслителей очень велика, потому что,  
если они сумеют разъяснить принципы истинной рели- 
гии и построить образцовое общество, они спасут не толь- 
ко самих себя и реформируют не только мусульманские 
общества – они исправят положение всего человечества  
и спасут человеческую цивилизацию на Земле. Устано-
вив порядок, они построят общество справедливости,  
безопасности и мира для себя и для всех остальных и 
направят научно-технический прогресс и цивилизаци- 
онное развитие на благо всего человечества. Они по-
строят Халифат, который Аллах приказал установить 
на Земле.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью настоящего исследования было описать со- 
стояние уммы в общих чертах и разъяснить это самим  
мусульманам, чтобы это стало отправной точкой их  
дальнейшего развития и подвигло их на обсуждение зло- 
бодневных проблем и на поиск способов исцеления со-
временного человека, мусульманских обществ и чело-
вечества в целом. Стремясь приблизиться к этой цели,  
мы рассчитывали сформировать всесторонний взгляд  
на исламскую мысль и вдохновить мусульманский ра- 
зум на фундаментальное изучение проблем отсталости  
и упадка нашей уммы, на терпеливое, серьёзное, тща-
тельное и объективное обсуждение этих проблем с целью 
выявления их причин и путей их разрешения.

Знания, опыт и размышления автора этих строк убе-
дили его в том, что умма не испытывает нехватки ре-
сурсов, возможностей или ценностей. Вот чего нам дей- 
ствительно не хватает, так это правильного способа мыш-
ления. Причина этого кроется в изъянах самой ислам-
ской мысли, в недостатках социального и культурного  
видения, в несовершенстве мусульманского воспита-
ния, в кризисе социальных и политических институтов.  
Всё это привело к тому, что мусульмане в сердцах стали 
похожи на напуганных и беспомощных рабов, помогаю- 
щих своим врагам против самих себя.

Мы надеемся, что исламизация в общем и исламиза-
ция знания (со всеми вытекающими из неё реформами  
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научной методологии и методов воспитания) в частно-
сти займёт центральное место в повестке дня мусуль-
манской уммы в ближайшие десятилетия, пока умма  
не окрепнет, не соберётся с силами и не вернёт себе бла- 
гополучие и достоинство, пока мусульмане не начнут  
благоустраивать мир, поддерживать в нём порядок и  
наставлять человечество на правый путь, на путь истин-
ной религии Аллаха.

Исламизация – это не политическая пропаганда,  
а фундаментальный идеологический подход, и хочет- 
ся верить, что руководители исламских организаций  
и движений не станут рассматривать его как умаление 
значимости их собственных усилий. Деятельность поли-
тических движений без идеологической основы и без са- 
моотверженных людей является пустой тратой сил.  
Она приводит к отказу от правильного понимания ре-
альности и мешает последовательно двигаться к постав-
ленной цели.

Мы должны понять, что настоящая проблема заклю- 
чается в неготовности уммы к цивилизационному ли-
дерству. Это не проблема прихода к власти, касающая- 
ся какойлибо страны или политической партии. Мысль 
является главной движущей силой и основой развития, 
без которой никакие старания и программы не принесут  
результатов. Вместе с тем усилия в различных направ-
лениях лишь дополняют друг друга, и приоритетное от-
ношение к какомулибо вопросу, вызванное обстоятель-
ствами или объективными потребностями, не означает 
полного неприятия или пренебрежения всем остальным.  
Поэтому, наряду с политической деятельностью, обя- 
зательно нужно уделять внимание развитию исламской 
мысли и науки. Более того, политическая деятельность 
должна быть направлена в первую очередь на создание 
условий и новых возможностей для развития и рефор-
мирования источников интеллектуального и психологи-
ческого развития мусульман.
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Ещё один вопрос, нуждающийся в разъяснении, за-
ключается в том, что интеллектуальная деятельность  
имеет разные уровни и разные порядки. Есть фундамен- 
тальные вопросы, связанные с методами познания, прин- 
ципами, источниками и целями научных исследований. 
Они способны изменить взгляды и мышление в их осно-
ве. Есть и прикладные вопросы, связанные с тактикой и 
стратегией. Нынешние проблемы уммы имеют глубин-
ный характер и связаны с мышлением и методологией. 
Успех тактики и стратегии зависит от решения проблем  
более глубокого порядка, от состояния мышления и ме-
тодологии. Очевидно, поэтому динамичная мысль ‘Абд 
ар-Рахмана ал-Кавакиби, который почти сто лет назад  
сформулировал программу и тезисы современного ис-
ламского реформаторского движения в книге Умм ал-
к �урā (Матерь селений), не принесла желаемых резуль- 
татов, а достигнутый частичный прогресс не повлиял  
на положение мусульман в современном мире. И се-
годня вся надежда на то, что реформаторские усилия 
не будут фокусироваться на частностях, а, слившись  
воедино, превратятся в вызов, брошенный всем наро-
дам Земли.

Автор этих строк не сомневается в том, что если му-
сульманские мыслители и учёные станут просвещать  
мусульманские народы, направляя их усилия в правиль-
ное русло, то реформаторские идеи распространятся,  
как пламя по сухому полю. Этому учит история. Когда 
общество встаёт на правильный путь, а его мышление  
и принципы становятся правильными, оно непремен-
но выплескивает энергию, подобную энергии селевого  
потока, пробивает себе дорогу и добивается того, чего 
не удавалось добиться его предшественникам. Прохо-
дит немного времени, и его состояние изменяется в луч-
шую сторону.

Суд истории суров для слабых и заблудших и сни- 
сходителен к тем, кто силён и решителен. Поэтому наши  
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учёные и интеллектуалы должны сосредоточиться в пер-
вую очередь на реформировании исламской мысли и  
на разъяснении правильного мировидения мусульман-
ским народам и их руководителям. И тогда с позволе-
ния Аллаха ряды нашей уммы сомкнутся, и она на всех  
парусах понесётся к новым горизонтам развития.

Я молю Возвышенного и Могучего Аллаха одарить 
нас мудростью и правильными взглядами, помочь нам 
возродиться из руин, под которыми изнывает наша умма  
и всё человечество, и сделать из нас праведных труже-
ников, внимающих словам и повинующихся лучшим  
из них. И наша заключительная мольба – восхваление  
Аллаха, Господа миров!
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СУМЕРКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Эльмир Кулиев

Начало ХХ века было переломным моментом в ми-
ровой истории. На авансцену вышли новые силы, опи-
рающиеся на народные массы и полные решимости  
установить «новый мировой порядок». Мусульманским 
странам в этом сценарии была отведена роль безмолв-
ных наблюдателей, занятых внутренними проблемами. 
Османское государство, последнее из могущественных 
государств исламского мира, никак не вписывалось  
в этот сценарий. Потерпев сокрушительное поражение 
в Первой мировой войны, османы отказались от пре-
тензий на Аравийский полуостров и на Северную Афри-
ку, лишились своих владений в Европе, Сирии, Ливане, 
Палестине и на Южном Кавказе. Значительная терри-
тория современной Турции была обещана грекам, дви-
жимым идеей возрождения Византии. Но тут своё слово 
сказали турецкие националисты, возглавившие борьбу  
за независимость. К осени 1922 года турецким войскам 
под командованием Мустафы Кемаля удалось нанести  
греческой армии ряд чувствительных поражений и осво- 
бодить Анатолию. Турция отвоевала право на незави-
симость. В том же году в Лозанне была созвана между- 
народная конференция, на которой предстояло решить, 
каким быть будущему турецкому государству. Турец- 
кую делегацию на переговорах возглавил Исмет Инё-
ню, только вступивший в должность премьер-минист- 
ра. К тому времени последний османский правитель  
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Абдельмаджид II уже был отстранён от власти и лишь 
формально сохранял статус халифа – политического  
лидера мусульман. Но для Запада даже намёки на бы-
лое величие османов были неприемлемы. Среди усло-
вий, выдвинутых европейскими державами, было пол-
ное упразднение халифата и изгнание Абдельмаджида II  
за пределы страны1. В результате 3 марта 1924 г. халифат  
был упразднён, и Турецкая республика окончательно  
порвала с политическим наследием османских султанов.

Сколько раз мусульманские государства оказывались  
на краю гибели перед лицом безжалостного и реши-
тельного противника! Религиозные противоречия и по-
литические амбиции терзали умму изнутри и мешали ей  
собраться с силами. Но всякий раз находился лидер, ко-
торому удавалось объединить мусульман и дать отпор 
неприятелю. Так было в 1187 г., когда египетский сул-
тан Салах ад-Дин нанёс поражение армии крестоносцев  
при Хиттине и освободил большую часть Палестины, 
включая Эль-Кудс (Иерусалим). Так было и в 1260 г.,  
когда мамлюкский султан Сайф ад-Дин Кутуз разбил  
монгольскую армию при Айн-Джалуте, остановив её  
победоносное шествие. Но не в этот раз! Турецкое го-
сударство, ослабленное продолжительными войнами,  
нуждалось в перемирии, и политической воли Муста-
фы Кемаля хватило лишь на то, чтобы сохранить стра-
ну в тех границах, в которых она существует по сегод-
няшний день.

Упразднение халифата стало высшей точкой поли-
тического кризиса в исламском мире, нараставшего и  
углублявшегося на протяжении нескольких столетий.  
Традиционная политическая система больше не мог-
ла поддерживать внутреннюю стабильность и отвечать 
на внешние вызовы. Турецкие националисты первыми  

1 Zellum, Abdulkadîm. Hilâfet nasıl yıkıldı [http://www.
hilafet.com/kitaplar/hny/18.htm ]
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открыто заявили об упразднении халифата как полити-
ческого института. Но в действительности халифат пе-
рестал существовать задолго до этого, в 661 году, когда 
законно избранный халиф ал-Хасан ибн ‘Али отказался 
от власти в пользу сирийского правителя Му‘авийи ибн 
Абу Суфйана, основателя династии Омейядов. После-
дующие правители мусульман – за исключением, пожа-
луй, немногих – фактически были самодержцами, хотя  
и носили титул халифов – преемников пророка Мухам-
мада . Эта мысль подтверждается и мусульманской  
традицией. В «Муснаде» Ахмада и «Сунане» ат-Тир-
мизи приводится рассказ Сафины (вольноотпущенника 
пророка ) о том, что посланник Аллаха  сказал:

«Халифат продлится в моей общине тридцать лет, 
после чего наступит царствие». Са‘ид ибн Джумхан  
(один из передатчиков хадиса) сказал Сафине: «Люди 
из бāнȳ умаййа считают, что халифат перешёл к ним».  
Тот ответил: «Они лгут, дети аз-Зарки1. Они самодерж-
цы, худшие из самодержцев»2.

Сохранив титул халифов за монархами из рода 
Омейядов и Аббасидов, мусульмане фактически закры-
ли глаза на изменения, произошедшие в политической  
жизни уммы. Улемы довольствовались отведённой им 
ролью, смирились с деспотизмом правителей и не пыта-
лись изменить политическое устройство мусульманских 
государств. Необходимость в коренных преобразовани-
ях была осознана лишь тогда, когда мусульмане лицом  
к лицу столкнулись с противником, превосходившем  

1 Он имел в виду потомков омейядского правителя Мар-
вана ибн ал-Хакама. Аз-Зарка’ – имя женщины из рода бaнy  
умаййа.

2 Мубаракфури. Тухфа ал-ахвази. Т. 6. С. 396.
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их в культурном, военном и техническом отношении.  
Однако попытки Джамал ад-Дина ал-Афгани (ум. 1897),  
‘Абд ар-Рахмана ал-Кавакиби (ум. 1902), Мухаммада 
‘Абдо (ум. 1905), Гасан-бека Зардаби (ум. 1907), Рафик- 
бека ал-‘Азама (ум. 1925) и других реформаторов-про-
светителей «разбудить» мусульман оказались малоэф- 
фективными и вызвали раздражение традиционалистов.  
И только после упразднения халифата в Турции улемы 
стали смелее рассуждать о проблемах внутри мусуль-
манской уммы. Большой вклад в развитие политиче-
ской культуры мусульман внесли Мухаммад Икбал (ум. 
1938) в Британской Индии, Абу ал-А‘ла ал-Маудуди  
(ум. 1979) – в Пакистане, Абу ал-Хасан ан-Надви (ум. 
199t9) – в Индии, Мухаммад Мустафа ал-Мараги (ум. 
1945) – в Египте, Шакиб Арслан (ум. 1946) – в Ливане, 
‘Абд ал-Хамид Бадис (ум. 1940) – в Алжире, Мухаммад 
Тахир Ибн ‘Ашур (ум. 1973) – в Тунисе, ‘Али Шари‘ати 
(ум. 1977) – в Иране и др.

В их трудах рассматриваются проблемы формиро- 
вания и развития общественного сознания мусульман-
ских народов, предпринимаются попытки выяснить  
причины военных и политических поражений мусуль- 
ман. Одним из первых отдельное сочинение этой про-
блеме посвятил ливанский публицист и историк, обще- 
ственный и государственный деятель Шакиб Арслан.  
В своей работе Лимāзā та’аххара ал-муслимȳн ва ли- 
мāзā так�аддама гайрухум (Почему мусульмане отста-
ли и почему другие преуспели в развитии?) (1939) он  
рассматривает причины неудач мусульман в прошлом 
и в настоящем и проводит параллели между историче-
ским развитием мусульманской уммы и других циви-
лизаций. «Если мусульмане хотят подняться и встать  
на путь развития, успеха и прогресса, как это сделали  
другие цивилизации, – пишет Арслан, – они обязаны 
жертвовать на этом пути своим имуществом и своими 
жизнями. Аллах неоднократно велит им поступать так  
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в Своём писании, и это то, что сегодня называют само-
пожертвованием. Ни мусульмане, ни любой другой на-
род не смогут добиться успеха и прогресса без самопо-
жертвования»1.

Алжирский философ Малик ибн Наби в своей кни-
ге Les Conditions de la Renaissance (Условия возрожде-
ния) (1948) связывает возрождение мусульманских на-
ций с формированием общих культурных ценностей.  
По его мнению, устранение противоречий в мусульман-
ском обществе станет возможным лишь тогда, когда  
богатые и бедные, образованные и неграмотные будут 
разделять одинаковые ценности и стремиться к общим 
целям. Но для этого мусульманам сперва предстоит из-
бавиться от внутренней скованности, удерживающей  
их от стремления к прогрессу, к познанию сильных и 
слабых сторон своей собственной и чужой культуры.  
В этом он видит одну из причин успеха европейских на-
родов и поражений мусульман2.

Во второй половине прошлого века интерес к про-
блемам общественного сознания в исламском мире зна-
чительно вырос. Несмотря на освобождение от коло-
ниальной зависимости, большинство мусульманских  
народов попрежнему было отстранено от участия в при-
нятии политических решений и определении собствен-
ной судьбы. Неуспех «догоняющей модернизации» и  
неспособность (а порой нежелание) правительств удов-
летворить растущие потребности населения лишь обо-
стрили социальные проблемы в мусульманских стра-
нах. В этот период появились работы Сирр та’аххур  
ал-‘араб ва-л-муслимӣн (Секрет отсталости арабов и  
мусульман) (1985) египетского мыслителя Мухаммада  
ал-Газали, Азма ал-фикр ал-ислāмӣ ал-му‘ācир (Кри-
зис современной исламской мысли) (1990) египетского  

1 Арслан. Лимаза та’аххара ал-муслимун. С. 163.
2 Малик ибн Наби. Шурут ан-нахда. С. 154.
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философа Мухаммада ‘Аммары, ал-Азма ал-фикрӣйа 
ва манāхидж ат-тагйӣр: ал-āфāк � ва-л-мунт �алак �āт  
(Идейный кризис и пути исправления: перспективы и 
подходы) (1994) иракского мыслителя Тахи Джабира  
ал-‘Улвани, Фик �х аттāрӣх фӣ д �ау’ азма ал-муслимӣн 
ал-x �ад �āрӣйа (Осмысление истории в свете кризиса му-
сульманской цивилизации) (1994) египетского истори-
ка ‘Абд ал-Халима ‘Увайса, Азма ал-ислāм ма‘ ас-сийā-
са (Политический кризис в исламе) (1998) египетского 
публициста Фатхи Ганима и др.

Однако настоящей вехой в развитии современной 
исламской мысли стала работа Азма ал-‘ак�л ал-муслим  
(Кризис мусульманского разума) ‘Абд ал-Хамида Абу  
Сулаймана. Первое издание книги увидело свет в 1991 г.,  
когда основные тезисы автора уже получили распро-
странение в академической среде благодаря его энер-
гичной преподавательской деятельности. Его взгляды  
на природу кризиса в исламском мире, подкрепляемые 
историко-философским анализом мусульманской мыс-
ли с момента её зарождения и вплоть до наших дней, 
нашли многочисленных последователей и дали толчок 
развитию гуманитарных наук в мусульманских странах.

Для понимания процессов, происходящих в совре- 
менной умме, и выявления причин отсталости мусуль-
манских народов, автор обращается к истории. Он пы-
тается понять, за счёт чего разрозненные арабские пле-
мена объединились под знаменем ислама и вырвались  
из плена языческих верований, обычаев и суеверий и 
почему сегодня мусульмане так далеки от правильно- 
го понимания своей религии. Что помогло первым му- 
сульманам построить общество, в котором ценились 
личностные качества и умения, и что привело к распро-
странению в исламском мире коррупции, невежества  
и низкопоклонства? Что подвигало мусульман на от-
крытия и самопожертвование и почему сегодня они 
перестали мечтать о покорении новых вершин? Автор  
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приходит к выводу, что в основе всех преобразований  
в обществе лежит мысль.

В первые столетия после хиджры мусульманская  
мысль процветала. Коран вдохновлял верующих на при- 
обретение знаний и совершение великих деяний, при-
вивал им чувство ответственности не только за самих  
себя, но и за будущее всего человечества. Каждый му-
сульманин чувствовал себя халӣфом – продолжателем 
дела Божьих пророков и исполнителем мудрого Божь-
его замысла. Живая мусульманская мысль опиралась  
на писание Аллаха и Сунну пророка Мухаммада , 2 ко- 
торых улемы находили ответы на самые сложные во-
просы. Фак�ӣхи-законоведы принимали вызовы времени 
и решали проблемы, возникавшие в жизни верующих  
и мусульманской общины в целом. Однако этот пери-
од, известный как период иджтихāда, продолжался  
сравнительно недолго. Под влиянием различных поли-
тических, социальных и религиозных факторов улемы 
были вынуждены ограничиться изучением вопросов ри-
туальной практики и межличностных отношений, от-
казавшись от вмешательства в политику, экономику и  
международные отношения. Это негативным образом 
отразилось на состоянии мусульманской мысли. Под-
ражание ранним авторитетам было взято за правило,  
а иджтихāд стал редким исключением и поводом для не- 
годования традиционалистов. От этого пострадали и ме- 
тодология исламских исследований, и их результаты.  
Вместо обращения к основным источникам мусульман-
ского вероучения и права – Корану и Сунне – улемы 
стали ссылаться на положения того мазхаба (религи- 
озно-правовой школы), к которому они относились.  
Они заботились о сохранении чистоты мазхаба боль-
ше, чем о приложении основополагающих принципов 
шариата к изменяющимся условиям. Законоведческая  
методология превратилась в безжизненный инструмент, 
не отвечавший требованиям времени и препятствовавший  
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развитию религиозно-философской мысли. Что касает- 
ся результатов богословских изысканий, то они едва вы- 
ходили за рамки филологического анализа и истол-
кования священных текстов, которые уже были мно-
гократно прокомментированы их предшественниками.  
Улемы практически не занимались актуальными проб- 
лемами уммы, не пытались принять вызовы времени и  
повлиять на судьбу исламской цивилизации.

На этом фоне резко выделялись улемы, пытавшиеся 
продолжать и развивать традиции иджтихāда. Порой 
их самостоятельные суждения расходились с мнения-
ми четырёх традиционных мазхабов, и это становилось  
причиной ожесточённых конфликтов между ними и  
между традиционалистами. Ещё меньше было тех, кто  
пытался расширить границы религиозно-философской 
мысли. К их числу можно отнести, например, анда-
лусского богослова Абу Мухаммада аш-Шатиби (ум.  
1194), разработавшего теорию о целях шариата, анда-
лусского философа и историка ‘Абд ар-Рахмана Ибн 
Халдуна (ум. 1406), которого можно считать «отцом 
социологии», индийского реформатора Шаха Валиал-
лаха ад-Дихлави (ум. 1762), боровшегося за «оздоров-
ление» политической и экономической жизни в Индии.  
Абу Сулайман особо отмечает деятельность сирийского 
богослова Ахмада ибн ‘Абд ал-Халима Ибн Таймиййи 
(ум. 1328), идеи которого внесли оживление в религиоз-
ную жизнь Ближнего Востока. Однако этих единичных 
усилий было недостаточно для формирования целост-
ного научного метода, который позволил бы учёным  
осмыслить процессы, протекавшие в исламском мире,  
и осуществить необходимые реформы. Произвол пра-
вителей, уязвимость масс и раскол внутри уммы вынуж- 
дали улемов думать лишь о том, как уберечь от искаже-
ния основы религии и притормозить распространение  
еретических учений.
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Кризис отразился на всех сферах жизнедеятельно- 
сти мусульман и на их отношении к жизни и к религии.  
Среди них распространились леность, праздность, за-
висть, эгоизм и предательство. Упование на Аллаха  
уступило место фатализму, а вера в успех – пессимиз-
му и отчаянию. Для продвижения по службе больше 
не нужны были знания и умения – в чиновниках цени-
лись низость, раболепие и глупость. Пожалуй, лучше  
всего положение мусульман перед началом европей- 
ской колонизации характеризует хадис, переданный  
имамом Ахмадом и Абу Давудом со слов Саубана (воль- 
ноотпущенника пророка Мухаммада ). В нём сообща-
ется, что посланник Аллаха  сказал:

«Близко то время, когда [разные] народы станут  
набрасываться на вас со всех сторон, как [голодные и 
прожорливые] люди набрасываются на свою миску». 
Его спросили: «Это произойдёт потому, что нас будет 
мало?» Он ответил:

«Нет, в то время вас будет много, но вы будете раз-
рознены, как сор в потоке. Аллах извлечёт из сердец  
ваших врагов трепет перед вами и поместит слабость 
в ваши сердца». Его спросили: «Что за слабость?» 
Он сказал:

«Любовь к мирской жизни и неприязнь к смерти»1.
Что же привело мусульманскую мысль в упадок? 

Какие события предопределили распространение среди 

1 Албани. Силсила ал-ахадис ас-сахиха. Т. 2. С. 647.
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мусульман коррупции, невежества и подражательства? 
Какую роль сыграл ислам в культурном, военном и  
техническом отставании мусульман от европейцев?  
Для того чтобы понять суть кризиса, Абу Сулайман 
пытается выяснить, когда исламская цивилизация до- 
стигла пика своего развития и начала клониться к зака-
ту. Он приходит к заключению, что важнейшая причи-
на кризиса уммы – раскол между политической и интел-
лектуальной элитами, ставший следствием изменения  
политической системы.

Видные мусульманские деятели выступили против 
отмены выборности главы государства и установления 
монархии, но не выдержали изнурительной борьбы  
со сторонниками правящей династии. В числе причин 
их поражения Абу Сулайман называет низкий уровень 
сознательности новообращённых мусульман, не осво- 
бодившихся от родоплеменного мышления и, соответ-
ственно, не ставших полноценной частью уммы. Ведь  
за какие-то двадцать с лишним лет мусульманам уда-
лось сокрушить Персидскую империю и нанести тяжё- 
лые поражения византийцам, установить контроль  
над Ираком и Хорасаном и продвинуться вглубь Се-
верной Африки до Кайруана. За эти годы ряды му-
сульман пополнились десятками и даже сотнями тысяч 
неофитов, которые не прошли тот сложный путь духов-
ного становления, который преодолели сподвижники  
Мухаммада . Важность трансформации сознания не- 
офитов осознавалась мусульманами. Это было одной  
из причин, по которым ‘Умар ибн ал-Хаттаб не был  
сторонником стремительного расширения Халифата.  
В частности, он запретил ‘Амру ибн ал-‘Асу продвигать- 
ся на Запад после покорения Триполи и не рекомендо-
вал Му‘авийе ибн Абу Суфйану расширять фронт бое- 
вых действий за счёт создания военно-морского флота1.  

1 Али-заде. Хроники. С. 62.
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Однако после гибели халифа ‘Умара завоевательные  
войны были продолжены. За счёт этого пополнилась  
казна, вырос уровень благосостояния мусульман и из- 
менился облик городов. Между тем общественное со- 
знание раскололось между исламом и остатками джā-
хилӣйи. Вследствие этого на окраинах Халифата заро-
дилось повстанческое движение, дестабилизировавшее 
внутриполитическую ситуацию и приведшее к расколу  
между лидерами мусульман.

Для характеристики общественного сознания, пре- 
обладавшего в доисламской Аравии и возродившегося 
в период правления Омейядов, Абу Сулайман пользу-
ется термином ‘аc �абӣйа. Он происходит от арабского  
слова  ‘группа’, ‘союз’ и означает ‘племенной дух’,  
‘сильное пристрастие ко всему своему’. В раннеислам-
ских источниках понятие ‘аc�абӣйа приобретает негатив-
ную окраску и противопоставляется духу исламского  
единства. Муслим и ан-Насаи передали со слов Джун-
дуба ибн ‘Абдаллаха ал-Баджали, что пророк  сказал: 
«Кто был убит, сражаясь под знаменем слепой предан-
ности, призывая к ‘аc�абӣйе или поддерживая её, тот пал  
смертью времён невежества». Под ‘аc�абӣйей здесь име-
ется в виду готовность людей защищать интересы своей 
группы и сражаться за неё только потому, что их объ-
единяют родственные связи или что-нибудь подобное. 
В мусульманской философии этот термин прочно за-
крепился благодаря историко-философскому учению  
Ибн Халдуна об общественных изменениях, в котором  
‘аc �абӣйа рассматривается как «воинственная сплочён-
ность» (по Н.С. Розову), позволяющая родоплеменно-
му объединению одолеть своих политических против- 
ников и прийти к власти. В литературе на русском языке 
этот термин обычно переводят как ‘коллективная соли-
дарность’, ‘спаянность’, но мы предпочли оставить его 
без перевода.
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По мнению автора, ‘аc �абӣйа была той самой силой,  
которая сплотила южно-аравийские племена, поселив-
шиеся в Шаме, вокруг Омейядов и побудила правящие 
круги отказаться от концепции шȳры в вопросах по-
строения уммы и управления её делами. Сподвижники  
и тāбӣ, не поддержавшие это решение, не сумели про-
тивостоять им в острой борьбе. Жертвами этого проти-
востояния были ал-Хусайн ибн ‘Али (внук пророка Му-
хаммада ), ‘Абдаллах ибн аз-Зубайр и его брат Мус‘аб 
(внуки Абу Бакра ас-Сиддика), Зайд ибн ‘Али (внук ал- 
Хусайна ибн ‘Али) и другие мусульмане, пытавшиеся  
помешать отступлению от принципов единобожия в по-
литических вопросах. Возвращаясь к причинам их по-
ражения, следует добавить, что интеллектуальная элита 
не имела единого видения способов решения возникшей 
проблемы. Многие чтецы Корана и улемы не поддержи- 
вали вооружённую борьбу против Омейядов (а потом  – 
против Аббасидов), хотя и считали их власть нечести-
вой и несправедливой. В любом случае интеллектуаль-
ная элита, понеся большие потери, была вынуждена  
уступить и отказаться от тактики вооружённой борьбы.

Многие улемы избегали близости с политической 
властью, отказывались от государственных постов и за- 
нимались только преподавательской деятельностью. 
Они не вмешивались в государственные дела, не влияли  
на внешнеполитический курс Халифата и воздержива-
лись от критики в адрес правителей. Из-за этого мусуль-
манская мысль оказалась оторвана от общественно-по-
литической жизни и практически не оказывала влияния 
на судьбы государства и общества. Отношение правите-
лей к улемам, как правило, определялось лояльностью 
последних. Это давало возможность непорядочным 
фак�ӣхам и кадиям злоупотреблять своим положением и 
даже устраивать гонения на своих оппонентов. Порой 
причиной таких гонений была банальная зависть, а их  
жертвами становились выдающиеся улемы (как например,  
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имам ал-Бухари)1. Всё это не могло не сказаться на внеш-
ней и внутренней политике мусульманских правителей, 
многие из которых были политически близорукими и  
зависели от своих корыстолюбивых советников.

Таким образом, «точкой отсчёта» кризиса в ислам-
ском мире Абу Сулайман считает воцарение Омейядов. 
В те далёкие времена трудно было предвидеть послед-
ствия этого отступления от божественного руководства.  
Тем более что духовной энергии, накопленной за годы 
пророчества и праведного халифата, вполне хватало  
для того, чтобы мусульманские народы ещё долго удер-
живали цивилизационное лидерство. Поэтому он под-
чёркивает, что упадок религиозно-философской мысли  
не следует смешивать с военными успехами мусульман  
или их достижениями в науке и искусстве. «Золотой век»  
исламской культуры, по его мнению, был закономер-
ным следствием того импульса, который умма получи- 
ла на раннем этапе её становления. Однако по мере 
своего развития кризис мысли приобретал всё более 
ясные очертания и перекидывался на разные сферы об-
щественной жизни. Этот процесс сопровождался от- 
ступлением мусульман от двух важнейших принципов  
их религии: принципа единобожия в отношениях с Бо-
гом и принципа наместничества в отношениях с людьми  
и с окружающим миром.

Апеллируя к религиозным текстам, Абу Сулайман  
отстаивает мнение о том, что кризис в исламском мире 
связан с отступлением мусульман от коранического  
учения. Ни исламские ценности, ни основополагаю- 
щие принципы шариата не являются препятствием  

1 Гонения на Мухаммада ибн Исма‘ила ал-Бухари нача-
лись после того, как группа улемов во главе с Мухаммадом  
ибн Йахйой азЗухли (да смилуется Аллах над ними!) обвини-
ла его в ереси и способствовала его изгнанию из Нишапура.  
См.: Захаби. Сийар. Т. 12. С. 453 и далее.
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для развития и прогресса. Однако следует проводить 
чёткую грань между теми принципами, которые изло-
жены в Коране и в Сунне, и между отдельными поло- 
жениями шариата, сформулированными улемами. По-
следние не представляют универсальной ценности и  
должны соотноситься с конкретными историческими 
условиями. Мусульманская мысль пришла в упадочное  
состояние, когда улемы перестали развивать традиции 
иджтихāда и искать ответы на вызовы времени в бо-
жественном руководстве. Поэтому для выхода из это-
го кризиса необходимо лишить культурные наслоения  
ореола святости, возродить традиции иджтихāда и  
критически изучить мусульманское наследие. На осно-
вании этих исследований необходимо разработать на-
учную методологию, которая позволит переосмыслить 
достижения в области гуманитарных, естественных и  
технических наук в свете религиозных знаний о смысле  
жизни и общей судьбе человечества.

Данная концепция, предложенная палестинским мыс- 
лителем Исма‘илом Раджи Фаруки (ум. 1986), получила 
название «исламизация знания». Она предполагает объ-
ективность истины и субъективность отношения к ней  
со стороны человека. Бог является единственным источ-
ником знания. Он наделил нас способностью постигать 
окружающий мир, но наши познавательные способно-
сти ограничены. Наши выводы и научные открытия мо-
гут быть ошибочными и могут нести в себе больше вре-
да, чем пользы. Поэтому мы нуждаемся в нравственных  
ориентирах и ценностных критериях, которые помогут 
нам избежать заблуждения и его последствий. Источ- 
ником таких критериев является божественное откро-
вение. Оно несёт в себе не только знание об атрибутах  
Бога и потустороннем мире, но и разъясняет основные 
законы, которым подчиняются Вселенная и человече-
ские общества. Откровение не противоречит разуму и  
науке. Наоборот, эти три элемента дополняют друг друга  
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и формируют целостный взгляд на мир, в котором при-
сутствует понимание конечной цели и причинности,  
в котором явное и сокрытое соединяются воедино.

Абу Сулайман критикует западное знание за его огра- 
ниченность и за потворство человеческим прихотям.  
Современная наука лишена духовного содержания и  
оторвана от универсальных целей и ценностей. Она пе-
рестала нести свет в нашу жизнь и превратилась в сред-
ство эксплуатации и порабощения. Все разговоры о нейт- 
ральности западной науки беспочвенны, потому что  
она служит целям и интересам группы людей, а не всего  
человечества. Исламизация знания необходима для того,  
чтобы научные открытия удовлетворяли и материаль- 
ные, и духовные потребности человека, чтобы развитие  
цивилизации не угрожало существованию человеческой  
расы и жизни на нашей планете. И сегодня оторван-
ность человечества от духовных начал ощущается как 
никогда остро, потому что мусульмане плохо справ- 
ляются с обязанностью наместников, ответственных  
за установление на Земле принципов добра и справед- 
ливости. Мусульманские народы не являют собой при-
мер, достойный подражания. Они погрязли в корруп- 
ции и невежестве, перестали стремиться к высоким идеа- 
лам ислама и бороться против мрака язычества, тира-
нии и безнравственности. Мусульманский разум пора-
жён «вирусом» самонадеянности и деструктивности.  
Он утратил связь с источниками своей жизненной силы 
и творческой энергии, но не лишился этих источников –  
Священного Корана и Сунны пророка Мухаммада .

Однажды ислам уже преобразил мировую цивили-
зацию благодаря свету знаний и высокой морали. Бла-
годаря исламу, пишет Мухаммад ‘Аммара, «человек  
стал читать Книгу Откровения и Книгу Вселенной, раз-
мышлять над ними и постигать их. Он стал развивать  
науки и строить города, изучив идейное наследие древ-
ности, применив к нему исламские критерии и очистив  
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его от темноты невежества, язычества и несправедливо-
сти»1. Сегодня глобальные проблемы, угрожающие все-
му человечеству, снова бросают вызов исламу и мусуль-
манам, и нашей умме предстоит пройти сложный путь  
возрождения и трансформации, прежде чем она сумеет 
положительно повлиять на судьбы планеты.

Возрождение исламской мысли, по мнению авто-
ра, должно начинаться с систематизации религиозных 
текстов и формирования всестороннего мировидения. 
Под систематизацией исламских текстов понимается  
не только повторное распределение их по тематическим 
разделам и оценка их достоверности. Необходимы так-
же исследования, содержащие исторический и филоло-
гический анализ преданий и позволяющие сделать из  
них правильные выводы с учётом пространственно-вре-
менного контекста. Что же касается развития ислам-
ской науки и формирования всестороннего мировиде- 
ния, то оно не может быть начато с чистого листа. Не-
обходимо изучать культурное, идейное и научное на- 
следие других цивилизаций и перенимая то, что помо- 
жет мусульманам наверстать упущенное. Но делать это  
следует осознанно и избирательно, избегая слепого под-
ражания и механического заимствования. В против-
ном случае усилия по модернизации мусульманских об-
ществ будут неэффективными и повлекут за собой ещё  
большее отставание исламского мира от Запада.

Отношение Абу Сулаймана к модернизации мусуль-
манских стран во многом совпадает с взглядами дру-
гих реформаторов на возможность развития исламской 
цивилизации только в рамках особой социокультур-
ной парадигмы, опирающейся на духовные ценности.  
Ал-Афгани в своей статье Мāд �ӣ ал-умма ва x �āд �ирухā 
ва ‘илāдж ‘илалихā (Прошлое и настоящее уммы и из-
лечение её болезней) подчёркивает, что возвращение  

1 ‘Аммара. Азма ал-фикр ал-ислами. С. 4–5.
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к духовным основам – единственный путь к возрожде-
нию. Первые поколения мусульман сумели подготовить 
почву для развития науки и культуры, очистив нравы и 
сознание народов от идолопоклонства и распущенно-
сти. Когда же они построили справедливое общество,  
мудрые аяты Корана и предписания шариата указали 
им на необходимость совершенствования знания, и они 
стали перенимать и развивать наследие Гиппократа и  
Галена, Евклида и Птолемея, Платона и Аристотеля1. 
‘Абд алХалим ‘Увайс также пишет, что эффективное  
использование мусульманами достижений современной 
цивилизации станет возможным лишь тогда, когда они 
будут правильно понимать Коран и всецело руковод- 
ствоваться его заповедями2.

Совершенствование научного метода занимает важ-
ное место в учении Абу Сулаймана. Но его видение ре-
формы не ограничивается сферой академических ис-
следований. Оно предполагает развитие и применение 
на практике исламской теории государства и права,  
исламской экономической теории, исламской теории 
международных отношений, исламской теории управ-
ления и т. д. Вслед за ‘Абд арРахманом ал-Кавакиби  
автор настаивает на том, что деспотизм и тирания яв-
ляются препятствием для духовного, интеллектуально-
го и экономического развития мусульманских народов.  
Он призывает к созданию институтов, которые обеспе-
чат участие народа в определении собственной судьбы, 
а также издание и соблюдение законов, соответствую- 
щих общечеловеческим ценностям, естественным зако-
нам и объективным потребностям общества.

Вместе с тем Абу Сулайман не рассматривает исла- 
мизацию как политическую программу, которая должна  
обеспечить приход исламистов к власти и установление 

1 Афгани и ‘Абдо. Ал-‘Урва ал-вуска. С. 84.
2 ‘Увайс. Фикх ат-тарих. С. 88.
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законов шариата. В его понимании исламизация – это 
процесс формирования у мусульманских народов ново-
го типа сознания, необходимого для их социокультур- 
ного и экономического развития и для сосуществова-
ния и эффективного взаимодействия различных циви- 
лизаций и религий в современном мире. Такой под-
ход к реформированию уммы автор противопоставля-
ет традиционалистскому и модернистскому проектам и  
называет современной исламской аc�āлой.

Слово аc �āла означает ‘самобытность’, ‘подлинность’ 
и указывает на прочную связь с основой. Оно этимо-
логически близко к слову уc �ȳлӣйа ‘фундаментализм’,  
однако отождествлять эти два понятия неправильно.  
Термин «фундаментализм» возник в начале прошлого 
века на Западе и поначалу использовался для обозна-
чения протестантских групп, отличавшихся консерва-
тизмом в вопросах вероучения и отвергавших любую  
критику Библии. В отличие от христианства, в исламе 
до недавнего времени даже сторонники рационализма  
не отличались либеральными взглядами и опирались  
на священную традицию. Возвращение к первоосновам 
религии вполне естественно для подавляющего боль- 
шинства течений в исламе. В связи с этим, как отмеча-
ет А. Малашенко, «среди мусульманского духовенства, 
исламских идеологов преобладает позитивное отноше-
ние к фундаментализму, трактуемому ими в философ- 
ско-мировоззренческом ключе»1.

Однако на Западе и в России слово «фундамента- 
лизм» приобрело крайне негативное коннотационное  
значение. В сознании широких масс оно нередко ассо- 
циируется с такими понятиями, как «террорист» и «экс- 
тремист». Многие авторы рассматривают «исламский  
фундаментализм» как вызов Западу и угрозу «новому  
мировому порядку». Американский социолог Ф. Фукуяма  

1 Малашенко. Исламское возрождение. С. 127.
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в своей статье «Запад победил. Радикальный ислам  
не в состоянии сокрушить демократию и капитализм. 
Мы всё ещё в конце истории», опубликованной в бри- 
танской газете The Guardian спустя месяц после тра- 
гедии 11 сентября, называет «исламских фундамента-
листов» едва ли не единственными противниками мо- 
дернизма1.

Дыхание «исламского фундаментализма» стало ощу- 
щаться почти сразу после исламской революции в Ира-
не в 1979 г. Как пишет М. Мохаддессин, исламский  
фундаментализм своими корнями восходит к первым  
столетиям существования ислама, но именно приход  
к власти аятоллы Хомейни «превратил идею глобаль-
ного исламского правления из недосягаемого идеала 
в реально достижимую цель», подобно тому как побе-
да большевиков в октябре 1917 г. помогла разрознен- 
ным марксистским партиям в Европе вырасти в миро-
вое коммунистическое движение2.

Несколько иной точки зрения придерживается еги-
петский мыслитель Хасан Ханафи. Он не считает «ис-
ламский фундаментализм» детищем современности и 
ставит знак равенства между ним и салафизмом – тра-
диционным направлением в исламе, ориентированным  
на образ жизни и верования ранних мусульман и на ис-
ключение любых новшеств в вопросах вероучения и ре-
лигиозной практики. По его мнению, термин «ислам-
ский фундаментализм» наиболее удачно отражает суть 
нынешнего исламского возрожденчества. Фундамен- 
талисты, пишет он, стремятся к созданию исламской  
политической системы, которая будет опираться на ша-
риатские принципы и ценности, а не на практическую 
необходимость. И в такой интерпретации понятие «ислам- 

1 http://www.guardian.co.uk/world/2001/oct/11/afghanistan. 
terrorism30

2 Mohaddessin. Islamic Fundamentalism. P. xxi.
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ский фундаментализм» не указывает на какое-либо кон-
кретное течение в исламе, а объединяет и реформато-
ров, и рационалистов, и даже арабских националистов1.

На политическое измерение «исламского фундамен-
тализма» делает ударение и один из ведущих исследо-
вателей современного ислама И. Янсен. По его словам, 
взгляды фундаменталистов и традиционалистов на во-
просы веры и религиозной практики могут быть схожи-
ми, но для фундаменталистов первостепенное значение 
имеют политическая борьба и вооружённое противо-
стояние с «врагами Аллаха». Исламский фундамента-
лизм, пишет он, не является попыткой решить проблему  
бедности или следствием буквалистского истолкования 
Корана. «Это комплекс убеждений, которые втягивают  
современную политическую власть в сферу религии.  
Фундаменталисты предлагают религиозный подход к проб- 
леме политической власти. Власть нужна им для того,  
чтобы принудить человечество к исполнению Божьих 
предписаний; они даже мечтают приблизить само при-
шествие Царства Божьего. В таком Царстве истинность  
священного писания будет несущественной, само собой 
разумеющейся деталью»2.

Некоторые исследователи считают, что термин «ис-
ламский фундаментализм» и его арабские эквивален-
ты – уc�ȳлӣйа и салафӣйа – сознательно эксплуатируются 
для поддержания мифа об «исламской угрозе». Как пи-
шет П. Грегориос, «исламский фундаментализм» явля-
ется творением западных СМИ, перед которыми после 
исчезновения коммунистической угрозы стояла задача  
«определить нового врага для западного общества»3. 
Очевидно, такая точка зрения небезосновательна, пото-
му что многие западные и российские авторы интерпре-

1 Ханафи. Ад-Дин ва-с-саура. Т. 6. С. 7–8.
2 Jansen. The Dual Nature of Islamic Fundamentalism. P. 5.
3 Gregorios. Liberalism and Fundamentalism. P. 12.
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тируют «исламский фундаментализм» как «укрепление 
веры в основополагающие источники ислама, неукосни-
тельное выполнение предписаний Корана и требований 
законов шариата, введение традиционных мусульман-
ских установлений в качестве обязательных норм всех 
сторон жизни»1. В связи с этим практически размыва-
ется грань между фундаментализмом и традиционализ-
мом (или между фундаментализмом и собственно исла- 
мом), что способствует распространению исламофо-
бии и расшатывает социокультурные устои мультикуль-
турных сообществ.

На наш взгляд, подобная трактовка «исламского  
фундаментализма» ошибочна и неприемлема. Что же  
касается предыдущего мнения, то оно противоречит  
традиционному истолкованию салафӣйи как идеологи-
ческого течения в суннитском богословии, противопо-
ставляемого различным школам калāма (спекулятивно-
го богословия). Тем не менее, использование термина  
«исламский фундаментализм» в таком значении допу-
стимо (хотя и не совсем корректно), если мы откажем-
ся от совмещения его с привычными для мусульман по-
нятиями салафӣйа и уc �ȳлӣйа (этот термин используют  
для обозначения законоведов, опирающихся на мето-
дологию традиционных школ мусульманского права).

В чём же заключается разница между фундамента- 
листскими идеологиями и реформаторским подходом  
Абу Сулаймана? В отличие от фундаменталистов и тра- 
диционалистов, он предлагает не восстановление исто-
рических форм политических и социальных институтов,  
а реформирование этих институтов с учётом нынешних  
реалий и требований времени. Автор подчёркивает, что  
кораническая концепция шȳры подразумевает совеща-
тельный принцип принятия государственных решений 
и управления делами уммы. И если в задачи исламского  

1 Добаев. Исламский радикализм. С. 27.
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государства входят управление хозяйством и общест- 
вом, обеспечение прав и защита интересов его граж-
дан (подданных), то любая политическая система и лю-
бая форма правления, которая справляется с решением 
этих задач и удовлетворяет религиозные и материаль-
ные нужды мусульман, может называться халифатом  
и заслуживает их поддержки. Вместе с тем взгляды ав-
тора на политическое переустройство общества в наи- 
большей степени приемлемы для арабо-мусульманско-
го мира; они не учитывают особенности транзитарных 
обществ на постсоветском пространстве. И это вполне 
согласуется с его утверждениями о том, что каждое об-
щество должно искать свой собственный путь развития  
с учётом его возможностей, потребностей и стоящих пе- 
ред ним вызовов.

Абу Сулайман адресует свою работу главным обра-
зом мусульманским учёным и интеллектуалам. Он при-
зывает их объединить усилия для обсуждения проблем 
уммы и для распространения просветительских идей.  
Его стиль характеризуется сложными синтаксическими 
конструкциями и избыточными словосочетаниями, что 
объясняется его стремлением к уточнению. Это, одна-
ко, не мешает внимательному читателю вникать в суть 
книги и вместе с автором двигаться к обозначенным це-
лям. Повторяя ключевые идеи и излагая основные тези-
сы в разных контекстах, Абу Сулайман помогает нам 
избавиться от иллюзий и отчётливо осознать приори- 
тетность задач, стоящих перед мусульманской уммой.  
Его идеи сформулированы в виде тезисов и нуждают- 
ся в тщательном изучении и научном обосновании.  
Каждая из них может быть положена в основу специ-
ального социально-философского или историко-фило-
софского исследования.

Вместе с тем некоторые взгляды автора представ-
ляются нам неоднозначными. В частности, достаточ-
но спорной является его интерпретация марксизма как 
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учения, не учитывающего духовные потребности чело-
века и объясняющего человеческие поступки исключи-
тельно стремлением к материальному благополучию.  
В определённой степени повод для подобных сужде-
ний даёт нигилистическое отношение самого немецко-
го классика к морали и этике как к духовным продук-
там классового общества1. Однако следует признать,  
что на почве марксизма выросли разные этические кон-
цепции, порой имеющие весьма отдалённое отношение 
к собственно марксистскому отождествлению морали  
с интересами господствующего класса. Даже Энгельс 
в своём «Анти-Дюринге» говорит о некой «действитель-
но человеческой морали», которая «станет возможной 
лишь на такой ступени развития общества, когда проти-
воположность классов будет не только преодолена, но и  
забыта в жизненной практике»2.

Немецкий социолог и философ Э. Фромм вообще 
интерпретирует учение Маркса как призыв к духовной  
эмансипации и освобождению человека от уз экономи-
ческой зависимости. «Философия Маркса на нерелиги- 
озном языке, – пишет он, – обозначала новый радикаль- 
ный шаг вперед по пути пророческого мессианства, на-
целенного на полное осуществление индивидуализма,  
то есть той цели, которой руководствовалось все запад-
ное общественное мышление со времен Возрождения и  
Реформации и до середины ХIХ в.»3

Как видим, несмотря на мнимую завершённость со-
циально-философских и этических взглядов зрелого 
Маркса, многие его идеи допускают разные истолко-
вания. Поэтому, на наш взгляд, при оценке марксист-
ской этики не следует делать обобщённые заключения и 

1 См., напр.: Маркс и Энгельс. Соч. Т. 3. С. 46.
2 Маркс и Энгельс. Соч. Т. 20. С. 96.
3 Фромм Э. Марксова концепция человека.
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отождествлять её с марксистско-ленинской трактовкой 
происхождения и сущности морали.

Тщательного изучения требуют и суждения Абу Су-
лаймана относительно норм мусульманского права.  
Например, автор критикует законоведов за «формаль- 
ное обхождение» с хадисом Рафи‘ ибн Хадиджа о му- 
зāра‘а (с. 103). Этот хадис дошёл до нас в разных верси-
ях, и в нём запрещаются два вида торговых сделок, рас-
пространённых в доисламские времена: муx �āк �ала (об-
мен несобранного урожая зерна на уже собранный) и 
музāра‘а (наём крестьян за часть урожая). Первый вид 
считается запрещённым, потому что продавец и поку-
патель обмениваются однородными товарами, не зная, 
каким окажется несобранный урожай. Следовательно,  
стороны не знают, кто из них окажется в прибыли,  
а кто понесёт убытки. Второй вид сделок также называ-
ют мухāбара.

Согласно наиболее предпочтительной точке зрения, 
нанимать крестьян на часть урожая в принципе не запре-
щено. Запрет распространяется лишь на распространён-
ную в доисламские времена форму найма за часть уро-
жая, собранного с определённого участка поля, потому 
что урожай может погибнуть на одном участке поля и 
сохраниться на другом. Если же землевладелец нани-
мает крестьян за определённую часть всего собранно- 
го урожая, то в этом нет ничего дурного, и пророк Му-
хаммад  нанял иудеев работать на пальмовых план-
тациях Хайбара за определённую часть урожая. Но та-
кой вывод неочевиден из некоторых версий хадиса. Так, 
ан-Насаи передал со слов Рафи‘, что пророк  сказал:  

 
«Если у кого-либо есть [участок] земли, пусть засеет его  
сам или позволит своему брату засеять его, но пусть не сда- 
ёт его в аренду ни за треть, ни за четверть, ни за оп- 
ределённое количество зерна». На первый взгляд, это 
означает, что сдавать землю в аренду крестьянам запре- 



338

кризис мусульманского разума

щено на любых условиях. Однако в одной из версий 
ал-Бухари и Муслима сообщается, что Рафи‘ сказал: 

 «Мы, большинство ансаров, были землевла-
дельцами и сдавали землю в аренду на условиях, что  
[урожай] с этого участка поля достанется нам, а с того – 
им. Случалось так, что урожай на одном участке поля 
удавался, а на другом – нет, и поэтому нам было запре-
щено поступать так, но не было запрещено сдавать зем-
лю за серебро».

Следовательно, запрет распространялся только на те  
сделки, которые могли вызвать споры между землевла-
дельцами и крестьянами. Это подтверждается и мно- 
гочисленными сообщениями о том, что сподвижники,  
включая халифов ‘Умара ибн ал-Хаттаба и ‘Али ибн Абу 
Талиба, нанимали крестьян за часть урожая. Некото- 
рые из этих преданий ал-Бухари привёл в своём «Са-
хихе». Кстати, именно там сообщается, что халиф ‘Умар  
брал себе половину урожая, если обеспечивал крестьян 
семенами, и отдавал им определённую часть, если они  
сами находили семена. Как видим, при вниматель- 
ном изучении данного вопроса шариатское положе- 
ние о музāра‘а не вызывает дополнительных вопросов.  
Тем не менее, как пишет имам аш-Шаукани, некоторые  
законоведы внесли неясность в данный вопрос, припи- 
сывая некоторым улемам противоположные мнения.  
Возможно, именно поэтому автор упомянул хадис Рафи‘ 
в данном контексте. А лучше всего об этом известно  
Аллаху!1

Развивая мысль о несовершенстве традиционного под- 
хода к решению экономических вопросов, Абу Сулай-
ман говорит о «капитуляции» законоведов перед хадисом

1 Шаукани. Найл ал-аутар. Т. 3. С. 306–310; Мубарак-
фури. Итхаф ал-кирам. С. 233–234.
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Усамы ибн Зайда:  «Роста нет ни в чём, 
кроме отсроченного платежа» (с. 103). В таком виде 
хадис передали Ахмад, ал-Бухари и ан-Насаи. В вер-
сии Муслима и Ибн Маджи говорится:  
«Поистине, рост бывает только при отсроченном платеже». 
В другой версии Муслима говорится:  
«Роста нет, если [сделка] осуществляется из рук в руки». 
Из этих преданий следует, что запрещённый рост отно-
сится только к сделкам, в которых имеет место отсро-
ченный платёж. Однако в традиционном понимании  
рибā делится на две категории: рибā насū’а (рост на от-
срочке платежа) и рибā фад�л (рост на разнице). Напри-
мер, торговля золотом в рассрочку считается разновид- 
ностью рибы насū’а, а обмен золота высокой пробы 
на большее количество золота низкой пробы – разно-
видностью рибы фад�л.

В сунне упоминается шесть видов товаров, которые  
во избежание рибы фад�л разрешается обменивать только  
в одинаковых количествах. Например, в «Сахихе» Мусли- 
ма приводится рассказ ‘Убады ибн ас-Самита о том, что по-
сланник Аллаха  сказал: 

«Обменивайте золото на золото, серебро на серебро, пше- 
ницу на пшеницу, ячмень на ячмень, финики на фини-
ки, соль на соль – одинаковые товары в равном количе-
стве из рук в руки. Если же вы обмениваете один из этих 
товаров на другой, то обменивайте их, как вам угод-
но, но только из рук в руки». По мнению большинства  
улемов, данное предписание не ограничивается этими 
«шестью видами», а распространяется на все товары,  
которые имеют сходство с ними. Между тем относи-
тельно причины такого сходства между мазхабами су-
ществуют значительные разногласия, а это значит, что 
коммерческая сделка, которая, согласно одному мазха-
бу, считается законной, вполне может быть противоза- 
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конной и недействительной, по мнению других улемов. 
Унификация требований шариата в данном вопросе и  
соотнесение мнений законоведов с экономическими  
принципами и целями шариата на современном этапе 
представляет большую важность для формирования эф-
фективной исламской экономической модели.

Что касается истолкования хадиса Усамы, то законо- 
веды высказывают разные мнения на этот счёт. Как от- 
мечается в комментариях к «Сунану» ат-Тирмизи, одни 
улемы считают хадис Усамы аннулированным, однако  
это всего лишь предположение. Согласно другому толко- 
ванию, смысл хадиса в том, что получение роста на от-
срочке платежа – самое настоящее ростовщичество, наи- 
более тяжкая его форма. Ат-Табари предлагает совме-
стить хадис Усамы и хадисы о «шести видах» следую- 
щим образом: «Если обмениваемые товары неоднород-
ны, то рибā имеет место лишь при отсрочке платежа,  
а если товары однородны, то обменивать их в разных 
количествах даже из рук в руки является ростовщиче-
ством»1. Собственно говоря, этот принцип и лежит в ос-
нове традиционной трактовки данного вопроса. Тем не  
менее, мнение автора о необходимости более тщатель-
ного изучения хадиса Усамы и его места в исламской  
экономике представляется вполне справедливым.

Круг мировоззренческих и законоведческих проблем,  
очерченных в данной книге, достаточно велик. Автор 
подчёркивает, что они требуют изучения и открытого  
обсуждения с привлечением не только авторитетных бо-
гословов, но и квалифицированных специалистов в дру-
гих областях. По его мнению, для дальнейшего развития 
уммы необходимо, чтобы учёные пришли к консенсусу  
по важнейшим вопросам экономики, политики, управ-
ления, судопроизводства, международных отношений  
и т. д. А в тех случаях, когда проблема не имеет одно-

1 Мубаракфури. Тухфа ал-ахвази. Т. 4. С. 370.
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значного решения и достичь консенсуса не удаётся, аргу- 
ментированное мнение большинства должно носить ди- 
рективный характер. Иными словами, мнение большин-
ства рассматривается им как простейшая позиция, необ- 
ходимая для решения общественно значимых вопросов.

В целом подход Абу Сулаймана к осмыслению проб- 
лем современной исламской мысли носит фундамен- 
тальный характер. Порой он излишне категоричен в сво- 
их выводах, а порой страдает наивным идеализмом.  
Однако ему нельзя отказать в глубоком понимании хода  
исторического развития уммы и особенностей мусуль-
манской ментальности. Авторское видение пути прео-
доления кризиса в исламском мире нельзя назвать безус- 
ловным. Его концепции ещё предстоит воплотиться в фун- 
даментальные научные исследования, найти подтверж-
дение на практике и пройти испытание временем. Толь-
ко после этого она может рассчитывать на поддерж-
ку и понимание большей части мусульман. А пока она  
существует в виде тезисов, заимствованных из текстов 
Корана и Сунны, но не получивших научного обосно-
вания и практического подтверждения в современных  
условиях. Более того, цивилизация будущего, постро-
енная на принципах единения и всеобщего блага, о ко-
торой пишет автор, в свете происходящего в арабо-му-
сульманском мире больше напоминает утопию. И сама 
идея построения такой цивилизации остаётся непоня-
той многими последователями ислама.

Приступая к работе над этой книгой, мы не желали  
склонить читателя к точке зрения автора или показать  
безоговорочность его утверждений. Наша цель – ини- 
циировать дискуссию относительно возможностей ис-
лама в современном мире и вкладе мусульман в разви- 
тие глобального сознания. Наряду с этим мы стремились  
показать, как реформаторские идеи преображают му-
сульманский разум, как они могут повлиять на самобыт-
ность мусульманского сообщества в России и в других  
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государствах СНГ и в каком направлении необходимо 
работать для решения общих задач, стоящих перед на-
шими народами.

Мусульманская реформаторская мысль в Поволжье,  
Азербайджане и Крыму имеет давние традиции. Она от- 
личается неразрывной связью с историей и культурой 
мусульманских народов и открытостью к диалогу с дру-
гими культурами и религиями. Её жизнеспособность и 
творческая сила берут начало в священной традиции  
ислама и поддерживаются культурным и научным на-
следием народов, добившихся значительных успехов  
в прошлом столетии. В наше время, когда человечество 
стоит на пороге глобальных перемен, такая мысль мо-
жет стать основой для формирования новой глобальной 
культуры, построенной на духовности, нравственности  
и общечеловеческих ценностях. И то, что остаётся не-
понятым в арабских странах, Пакистане или Афгани- 
стане, может превратиться в реальность на пространст- 
ве бывшего Советского Союза.

На наш взгляд, именно такая мысль способна пода-
вить «вирус» деструктивности в сознании мусульман,  
вселить в них уверенность в собственных силах, помочь  
им преодолеть тиранию, коррупцию, невежество и страх  
перед современной цивилизацией. Это единственная воз- 
можность для мусульман внести позитивный вклад в раз- 
витие мировой цивилизации и разрешение глобальных 
проблем, вернуться к правильному пониманию ислама  
и заслужить право называться наместниками. И вместе 
с тем это единственная возможность для человечества 
избежать погружения во мрак «нового средневековья»  
или засилья глобального цинизма, сексизма и расизма.  
А Аллах знает лучше!
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