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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Международный институт исламской мысли 

(The International Institute of Islamic Thought, IIIT) с 

радостью представляет читателям настоящее ввод-

ное руководство по теме ма╗ā╘ид аш-шар ‘а – 

высшие цели и предназначение исламского права. 

Автор – профессор Му╝аммад Хāшим  амал  – из-

вестный ученый и специалист в этой области. 

Поскольку по теме ма╗ā╘ид аш-шар ‘а на ан-

глийском языке до недавнего времени существова-

ло крайне мало научных работ, Институт ислам-

ской мысли принял решение заполнить образовав-

шийся вакуум, начав перевод и публикацию серии 

книг, посвященных целям шариата. Изначальной 

задачей данного проекта было познакомить ан-

глийских читателей с этой сложной и важной обла-

стью мысли. На данный момент эта серия книг 

включает следующие работы: «Трактат о ма╗ā╘ид 

аш-шар ‘а» («Treatise on Maqā╬id al-S  r ‘ah») Ибн 
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‘Āш╛ра, «Теория высших целей и предназначения 

исламского права имāма аш-Шā╚иб╖» («Imam al-

S  t   ’s Theory of Higher Objectives and Intents of 

Islamic Law») А╝мада ар-Райс╛н╖, «  пониманию 

высших целей исламского права: функциональный 

подход к ма╗ā╘ид аш-шар ‘а» («Towards Realiza-

tion of the Higher Intents of Islamic Law: Maqā╬id al-

S  r ‘ah, a Functional Approach») Джамāл ад-д╖на 

ал-░Аттийа, а также «Ма╗ā╘ид аш-шар ‘а как фило-

софия исламского права: системный подход» 

(«Maqā╬id al-S  r ‘ah as a Philosophy of Islamic Law: 

A Systems Approach») Джāссера ░А╛ды. 

Поскольку данная тема сложна и требует опре-

деленного уровня знаний, большая часть тематиче-

ских работ предназначена только для специалистов, 

ученых и интеллектуалов. Вместе с тем Лондон-

ское отделение IIIT также выпускает и другие тек-

сты – простые вводные тематические руководства, 

представляющие доступный материал широкой 

публике. В этой серии вышли «Ма╗ā╘ид аш-
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шар ‘а: руководство для начинающих» («Maqā╬id 

al-S  r ‘ah: A Beginner’s Guide») и «Исламский 

взгляд на развитие в свете а╗ā╘ид аш-шар ‘а» 

(«The Islamic Vision of Development in the Light of 

  q sid al-S  r ‘ah»), принадлежащие авторству 

Му╝аммада Умэра Чапры. 

 

Анас аш-Шай╝ ‘Ал╖, 

научный консультант,  

Лондонское отделение Международного инсти-

тута исламской мысли (IIIT). 
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Ма╗ā╘ид аш-ша  ‘а –  

цели исламского права 

 

Данная работа делится на пять основных разде-

лов. Первый из них начинается с общей характери-

стики ма╗ā╘ид аш-шар ‘а и поиска источников 

этого понятия в  оране. Второй раздел знакомит с 

классификацией ма╗ā╘ид и конкретным порядком 

приоритетности ма╗ā╘ид, который встроен в струк-

туру этого понятия. Третий раздел посвящен исто-

рическому развитию ма╗ā╘ид аш-шар ‘а и вкладу 

некоторых наиболее влиятельных ‘уламā’ (ислам-

ских ученых) в теорию ма╗ā╘ид, в особенности – 

трудам Аб  Исха ка Ибра хима аш-Ша тиб . Четвер-

тый раздел рассматривает различные подходы 

‘уламā’ к идентификации ма╗ā╘ид. Наконец, по-

следний раздел подчеркивает связь ма╗ā╘ид с 

иджтихāдом, разбираются также способы, кото-

рыми ма╗ā╘ид может расширить возможную пер-

спективу иджтихāда и увеличить его масштаб. 
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Текстовые источники 

 

Очевидно, что ма╗ā╘ид аш-шар ‘а – цели и зада-

чи исламского права – представляют собой одну из 

важнейших тематических областей шариата. Одна-

ко допустимо также отметить, что этой темой в 

определенной степени пренебрегают. В общем и 

целом шариат основывается на принесении пользы 

индивиду и сообществу, а его законы разработаны 

для того, чтобы защищать эти блага и способство-

вать улучшению и совершенствованию условий 

жизни человека на Земле.  оран ясно заявляет об 

этом, говоря о важнейшей цели пророчества 

Му╝аммада (да благословит его Аллах и привет-

ствует
1
) следующим образом: «Мы отправили тебя 

только в качестве милости к мирам» ( о-

ран, 21:107). Также утверждение этого принципа 

                                                           
1
 Саллā Аллаху ‘алейхи ва салāм – «Да благословит его Ал-

лах и приветствует». Эта фраза всегда произносится му-

сульманами вместе с именем Пророка Му╝аммада, а также в 

том случае, когда его упоминают в качестве Пророка Алла-

ха. 
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можно увидеть в том, как  оран характеризует сам 

себя: «О люди!   вам от вашего Господа явилось 

увещевание, исцеление для того, что в груди, вер-

ное руководство и милость для верующих» (и че-

ловечества. – М. К.) ( оран, 10: 57).  

 Две упоминаемые в изложенных выше стихах 

главные цели, милость (ра╝мā) и попечительство 

(╝уда ), поддерживаются другими установками  о-

рана и Сунны, ориентированными на установление 

справедливости, устранение предрассудков и об-

легчение трудностей. Законы  орана и Сунны, 

кроме того, направлены на поощрение единения и 

взаимной поддержки внутри семьи и общества в 

целом. Справедливость сама по себе является во-

площением милости Бога. В равной степени спра-

ведливость представляет собой и цель шариата как 

такового. Милость (ра╝мā) проявляется в осу-

ществлении пользы (ма╘ла╝а), которую ‘уламā’ в 

большинстве своем считали ценностью всепрони-

кающей. Польза – это тоже цель шариата. Фактиче-
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ски ма╘ла╝а следует понимать в качестве синонима 

слова «ра╝мā». 

Воспитание личности (тахз   фар╓) выступает в 

качестве другой важной цели шариата – важной 

настолько, что по своему приоритету она опережа-

ет даже справедливость и ма╘ла╝а. Справедливость 

и общее благо (ма╘ла╝а) – ценности, ориентиро-

ванные на общество. Свой основной смысл они по-

лучают в контексте общественных отношений. В 

свою очередь, тахз   фар╓ стремится сделать 

каждую личность надежным агентом и носителем 

шариатских ценностей, ведь именно путем воспи-

тания личности шариат добивается реализации 

большей части своего социального предназначения. 

Воспитание личности, заботящейся о добродетели 

таква  (богобоязненности. – Примеч. пер.) и прино-

сящей пользу другим, является универсальным 

смыслом большей части законов и ценностей ша-
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риата, особенно в сферах ‘и а да та (поклонения, 

соблюдения обрядов) и нравственного учения
2
. 

 Во множестве стихов и контекстов  оран ясно 

говорит о логической подоплеке, смысле и пользе 

своих законов. Этих установлений приводится 

столь много, что весь текст  орана как таковой 

становится характерным образом целеориентиро-

ванным. Такая особенность коранического посыла 

характерна для законов, регулирующих граждан-

ские отношения (му‘āмалāт) и поклонение 

(‘и а да т). Потому, когда текст разъясняет ритуалы 

ву╓╛ (омовения перед молитвой), это выливается в 

следующее заявление: «…Аллах не хочет создавать 

для вас трудности, а хочет очистить вас и довести 

до конца Свою милость по отношению к вам, — 

быть может, вы будете благодарны» ( оран, 5: 6). 

Что касается молитвы самой по себе, то  оран го-

ворит следующее: «Воистину, намаз (пять еже-

                                                           
2
 Cр.: Al-Zuhayli W. Nazariyyah al-D rūr    l-Shar‘iyyah. Bei-

rut:  u’ ss s    l-R s l  , 1405/1985, 4t  edn. P. 50. 
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дневных ритуальных молитв. – М. К.) оберегает от 

мерзости и предосудительного» ( оран, 29: 45). 

Что касается джихāда,  оран разъясняет его смысл 

следующим образом: «…Дозволено тем, против ко-

го сражаются, сражаться, потому что с ними посту-

пили несправедливо…» ( оран, 22: 39). Иными 

словами, цель и смысл узаконения джихāда – в 

сражении с несправедливостью – покушением на 

свободу (╔улм), цель и смысл намаза – в достиже-

нии духовной чистоты и совершенства, которые 

нельзя отделить от физической чистоты, достигае-

мой при помощи омовения перед молитвой. Что 

касается закона о справедливом возмездии (воздая-

нии ради избавления от наказания – текст провоз-

глашает, что ╗и╘ā╘ для вас – спасение жизни ва-

шей: «Возмездие спасает вам жизнь, о обладатели 

разума! Быть может, вы будете богобоязненны» 

( оран, 2: 179). Налог в пользу бедных (закāт) 

обосновывается  ораном следующим образом: то, 

что Аллах даровал  Своему Посланнику от жителей 



12 

 

селений, «…принадлежит Аллаху, Посланнику, 

родственникам Пророка, сиротам, бедным и путни-

кам, дабы не досталась она богатым среди вас…» 

( оран, 59: 7). Согласно другому стиху, верующие 

обязаны опускать свои взоры при встрече с пред-

ставителями противоположного пола, поскольку 

тем самым оберегается скромность и «…так будет 

чище для них…» ( оран, 24: 30). 

Здесь можно было бы представить еще великое 

множество правовых примеров, показывающих, 

как  оран и Сунна открыто приводят доводы для 

обоснования правомерности той или иной цели за-

кона, причины его существования и пользы от него. 

В равной степени в этих двух источниках можно 

также найти множество упоминаний злонамерен-

ного поведения и преступлений, которые порица-

ются и наказываются в целях предотвращения не-

справедливости, морального разложения и распро-

странения предрассудков. Что касается области 

коммерческих отношений и конкретных и очевид-
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ных правил, определяющих взаимоотношения му-

сульман (му‘а мала т),  оран запрещает эксплуата-

цию, ростовщичество, накопление спекулятивных 

запасов и азартные игры, которые вредны и несут в 

себе угрозу для честной рыночной сделки – одной 

из целей шариата. Подоплеку практически всего 

широкого спектра норм (а╝кāм) составляет осу-

ществление блага (пользы, ма╘ла╝а), которое рас-

ценивается в качестве квинтэссенции предписаний 

ислама, целей шариата (ма╗ā╘ид аш-шар ‘а). 

Справедливость, равно как и тахз   фар╓, отно-

сится к ма╘ла╝а. Тем самым термин ма╘āли╝ (мн. ч. 

от «ма╘ла╝а») стал другим определением мака сид, 

и ‘уламā’ расценивали два эти термина почти как 

взаимозаменяемые.  
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Классификация ма╗ā╘ид 

 

Улемы (‘уламā’) подразделяли весь спектр 

ма╘āли╝ – ма╗ā╘ид на три категории по убыванию 

их важности. Наиболее важное благо – дар рийа т 

(необходимое). Далее следует ╝āджийāт (насущ-

ное, востребованное, потребное). Завершает список 

та╝с╖нийāт (дополнительное, улучшающее). Этим 

типам блага, как уже говорилось выше, соответ-

ствуют типы целей шариата. Насчитывается пять 

необходимых целей, а именно: вера, жизнь, род, ра-

зум и имущество. По самому их определению до-

стижение данных целей необходимо для сохране-

ния нормального общественного порядка, а также 

для духовного благополучия и выживания человека. 

Уничтожение этих благ выльется в хаос и беспоря-

док. Шариат стремится защитить и распространить 

эти ценности и определяет методы для их сохране-

ния и развития. Соответственно, джихāд был опре-

делен в качестве способа защиты религии, а спра-



15 

 

ведливое возмездие (╗и╘ā╘) было разработано для 

защиты жизненных ценностей. Для защиты и рас-

пространения и утверждения этих ценностей шари-

ат использует как позитивные меры, так и меры 

наказания.  ража, прелюбодеяние и употребление 

алкоголя представляют собой наказуемые деяния, 

поскольку они несут в себе угрозу частной соб-

ственности, семейному благополучию и разуму че-

ловека. Опять же путем принятия позитивных мер, 

но уже на другом уровне, шариат поощряет труд и 

торговую деятельность, чтобы каждый мог зарабо-

тать себе на жизнь.  роме того, при помощи тща-

тельно выверенных мер шариат обеспечивает бес-

препятственность хода коммерческих операций на 

рынке. Аналогичным образом семейное право ша-

риата выступает в качестве воплощения мер и 

принципов, направленных на превращение семьи в 

надежное убежище для всех ее членов. Шариат 

также поощряет стремление к знаниям и образова-

нию, чтобы обеспечить интеллектуальное благопо-
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лучие людей и развитие искусств и наук, цивилиза-

ционный прогресс. Другими словами, необходимые 

блага являются всеобъемлющей темой шариата, 

поскольку все его законы тем или иным образом 

связаны с защитой этих благ. В то же время эти 

блага являются воплощением главных и первооче-

редных целей шариата. 

 Второй тип блага – ╝āджийāт (насущное, вос-

требованное, потребное). Этот тип отражает по-

требности, удовлетворение которых снижает суро-

вость жизненных условий и помогает преодолеть 

трудности. Впрочем, эти потребности не столь 

насущны, чтобы от их удовлетворения зависело со-

хранение общественного порядка. Значительная 

часть дарованных шариатом уступок (ру╜а╘ (ед. ч. 

ру╜╘а)), таких как сокращение ритуала намаза или 

освобождение от поста больных и находящихся в 

путешествии, направлена на предотвращение воз-

можного возникновения затруднений. Однако эти 

уступки не имеют необходимого характера: люди 
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смогли бы обойтись и без них, если бы это потре-

бовалось. Практически во всех областях обязатель-

ного ‘и а да та шариат предоставил людям такие 

уступки. В сфере му‘а мала т шариат признал допу-

стимыми некоторые виды особых экономических 

сделок.   ним относятся, например, продажа-

салāм
3
, а также договор аренды и лизинг имуще-

ства (иджа ра). Несмотря на некоторое отклонение 

от исламских экономических норм, присутствую-

щее в этих видах сделок, они были разрешены, по-

скольку люди нуждаются в таких механизмах. В 

сфере семейного права шариат допустил возмож-

ность развода в ситуации, когда он необходим, что 

также является уступкой.  онечная цель этой 

                                                           
3
 Байʼ ас-салāм, или салāм, — договор купли-продажи това-

ров с отсроченной поставкой, по условиям которого деньги 

за товар уплачиваются вперед, а сам товар предоставляется 

через оговоренный продавцом и покупателем промежуток 

времени. Продажа-салам представляет собой, по сути, аван-

совое финансирование и по своей правовой природе близка 

к договору контрактации. Продажа-салāм позволяет про-

давцу получить деньги сразу и использовать их на свои 

нужды, а покупателю дает возможность приобрести товар 

по выгодной цене. – Примеч. пер. 
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уступки – обеспечение семейного благополучия и 

защита института семьи в ситуации невыносимого 

конфликта. 

 Ма╘āли╝, относящиеся ко второй группе, под-

нимаются до ранга необходимых, когда речь идет 

об обществе в целом. Приведем пример.  джа ра 

может иметь второстепенное значение для кон-

кретного человека, однако для общества в целом 

существование этого института составляет насущ-

ную потребность. Подобным же образом уступки в 

области ‘и а да та могут иметь второстепенное зна-

чение для существования конкретного индивида. 

Однако для всего сообщества они составляют жиз-

ненную необходимость. В случае конфликта между 

потребностями разной приоритетности менее важ-

ные потребности могут быть принесены в жертву 

более важным. Может сложиться также ситуация, в 

которой множество интересов находятся в кон-

фликте друг с другом и неясно, какому следует от-

дать приоритет. В таком случае на первый план 
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выходит предотвращение возможного зла, а не реа-

лизация блага
4
. Подобное решение связано с тем, 

что шариат вообще отдает предпочтение предот-

вращению зла. На это указывает хадис, сообщаю-

щий, что Пророк (да благословит его Аллах и при-

ветствует) однажды сказал следующее: « огда я 

приказываю вам что-либо, то делайте то, что вам 

под силу. А когда запрещаю что-либо, то сторони-

тесь этого (всецело. – М. К.)»
5
.  

 Перейдем к третьему типу благ, которые носят 

название та╝с╖нийāт. По своей природе эти блага 

являются желательными. С осуществлением этого 

типа предписаний связано достижение совершен-

ства и изысканности в обычаях и поведении всех 

членов общества. Например, шариат призывает к 

чистоте тела и платья во время молитвы и реко-

мендует использовать парфюм перед посещением 

                                                           
4
 Ср.: Al-Qaradawi Y. al-  dk  l l  D r s t  l-S  r ‘ah al-

Isl m yy  . Cairo: Maktabah Wahbah, 1411/1990. Pp. 70–71. 
5
 Al-Nasā’ . Sunan. Man sik. Wujūb al-Hajj. 
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коллективной пятничной молитвы. Употребление 

же свежего чеснока в пищу перед коллективной 

молитвой отрицает.  роме того, шариат привет-

ствует денежные пожертвования в пользу нужда-

ющихся сверх обязательного налога. В сфере 

‘и а да та шариат рекомендует дополнительные 

молитвы. Следует также сказать о сфере обычаев и 

межличностных отношений. Шариат поощряет 

доброжелательность (рифк), вежливую речь и при-

ятные манеры (хусн ал-хул╗), а также честность в 

деловых отношениях, сделках (и╝сāн). Подобным 

образом, судье и главе государства рекомендуется 

не быть слишком пристрастными в назначении и 

приведении наказаний в исполнение. По крайней 

мере, такой курс действий считается целесообраз-

ным. Его цель заключается в достижении красоты и 

совершенства во всех сферах поведения человека. 

 Эта последняя категория блага обладает, воз-

можно, особой важностью, поскольку носит все-

проникающий характер и связана со всеми осталь-



21 

 

ными категориями. Приведем пример. Выполнить 

обязательный намаз можно по-разному. Можно 

сделать это с должной концентрацией, а можно и 

без нее. Можно уделить каждой части ритуала 

должное внимание, а можно произвести его в по-

спешной и бездумной манере. В чем разница между 

двумя этими способами? Первый способ (выполне-

ние ритуала с должной концентрацией и внимани-

ем к его составляющим) демонстрирует соблюде-

ние в ритуале как необходимого, так и желательно-

го. Выполнение же ритуала вторым способом пред-

ставляет собой не более чем соблюдение обязанно-

сти. Данное рассуждение приложимо практически 

к любой другой области поведения человека. На 

этом же принципе основано и практическое приме-

нение почти всех а╝кāм шариата. Из вышеизло-

женного со всей очевидностью следует, что ис-

пользование классификации ма╘ла╝а (мн. ч. 

ма╘āли╝) возможно не только при изложении а╝кāм 

шариата или религиозных вопросов. Дело в том, 
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что понятие ма╘āли╝ отражает вполне рациональ-

ную концепцию, которая может быть употреблена 

для решения социальных, политических, экономи-

ческих, культурных вопросов, а также проблем, 

связанных с обычаем.  ак кажется, наш анализ 

также указывает на то, что определение конкретно-

го блага и ма╘ла╝а в ту или иную из этих категорий, 

скорее всего, всегда будет решением относитель-

ным, связанным с оценочным суждением, которое 

в свою очередь основано на рассмотрении сопут-

ствующих каждому конкретному случаю обстоя-

тельств.  

 На этом классификация ма╗ā╘ид не заканчива-

ется. Они также подразделяются на общие, универ-

сальные цели (ал-ма╗ā╘ид ал-‘а мма) и конкретные 

цели (ал-ма╗ā╘ид ал-╜а╘╘а). Общие цели служат 

отличительными признаками ислама и шариата. В 

общем и целом они носят весьма широкий и все-

объемлющий характер. Предотвращение вреда 

(╓арāр) – общая цель шариата, которая распростра-
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няется на все его области и вопросы.  онкретные 

цели характерны для отдельных тематических об-

ластей и связаны с решением частных вопросов. 

Примером здесь послужат цели, касающиеся се-

мейных дел, финансовых операций, трудовых от-

ношений, судебного разбирательства и института 

свидетельства и т. д.  

 Существует еще одна бинарная классификация 

ма╗ā╘ид – разделение их на безусловные, ясные, 

очевидные цели (ал-ма╗ā╘ид ал-╗а╚‘ийа) и предпо-

лагаемые цели (ал-ма╗ā╘ид аз-╔аннийа). Безуслов-

ные цели – это те цели, которые подкреплены яс-

ным свидетельством  орана и Сунны.   ним отно-

сятся защита собственности и чести человека, от-

правление правосудия, право на финансовую под-

держку со стороны близких родственников и т. д. 

Предполагаемые цели – те, что не конкретизируют-

ся со стороны  орана и Сунны и потому могут 

быть предметом разногласий. Приведем пример. 

Некоторые могут утверждать, что употребление 
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даже самой малой дозы алкоголя столь же запретно, 

как употребление его в больших количествах, и 

именно этого требует Законодатель. Такая позиция 

вызывает сомнения, поскольку в малых дозах алко-

голь не дурманит сознание, а именно воздействие 

на разум является причиной запрета. 

Аш-Шā╚иб╖ также подразделял ма╗ā╘ид на цели 

и замыслы Законодателя (ма╗ā╘ид аш-шар ‘а) и 

человеческие цели и замыслы (ма╗ā╘ид рифк). 

Можно сказать, например, что защита благополу-

чия людей и сохранение данных людям благ со-

ставляют блистательный замысел и цель Аллаха, 

создавшего законы шариата. Тем самым мы проил-

люстрируем ма╗ā╘ид аш-шар ‘а. Примером чело-

веческой цели будет трудоустройство для того, 

чтобы зарабатывать себе на жизнь.  

Ма╗ā╘ид также делили на основные, главные, 

первостепенные цели (ал-ма╗ā╘ид ал-╗а╚‘ийа) и 

вспомогательные, второстепенные, побочные (ал-

ма╗ā╘ид ат-╚а ‘ийа). Первая категория отражает 
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основные и нормативные цели, установленные За-

конодателем и человеком. Они составляют самые 

базовые цели шариатского права и наиболее фун-

даментальный его смысл, в соответствии с которым 

оценивается то или иное деяние человека или его 

поведение в целом. Например, основной целью 

знания (‘илм) и образования является познание Бо-

га и верного способа поклонения Ему, а также изу-

чение и понимание Его творения. Аналогично, 

главная цель брака – продолжение рода. Главная 

же цель посещения лекций – расширение своих по-

знаний. 

Второстепенные (вспомогательные, побочные) 

цели – это цели, которые дополняют и поддержи-

вают основные. Например, второстепенная цель 

брака – дружба, партнерство и сексуальное удовле-

творение. Второстепенной целью стремления к 

знанию может быть получение научной степени, 



26 

 

самореализация личности и достижение изящества 

в речи и поведении
6
. 

 Ма╗ā╘ид, которые очевидным образом относят-

ся к дару рийа  т, могут считаться категоричными 

(определенными, ясными, ╗āти‘).   этой категории 

также можно добавить те ма╗ā╘ид, которые могут 

быть выведены из ясных предписаний (ну╘╛╘) пу-

тем индукции (исти╗рā’). Ма╗ā╘ид, которые не от-

носятся к двум этим категориям, могут рассматри-

ваться в качестве категоричных, если к этому при-

зывает единодушное согласие или ясное правовое 

установление. Дополнительные ма╗ā╘ид, которые 

находятся за пределами этого диапазона, можно 

отнести к предполагаемым (╔анн╖) целям. Они мо-

гут перейти в первую категорию в том случае, если 

их статус будет изменен согласием или правовым 

установлением. В случае столкновения двух кате-

горий приоритетом обладает первая (категоричные 

                                                           
6
 Al-Shāt    A. I. Al-Muw faq t f  Usūl al-S  r ‘ah. Ed., Diraz A. 

A. Cairo: al-Maktabah al-T j r yy    l-Ku r , n.d. IV, p. 179. 
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ма╗ā╘ид).  роме того, существует порядок приори-

тетности категоричных ма╗ā╘ид. Приоритетом об-

ладают те цели, которые направлены на сохранение 

веры и жизни. Далее следует защита семьи. Замы-

кают список сохранение разума и сохранение соб-

ственности. Схожим образом необходимые 

ма╗ā╘ид обладают приоритетом в сравнении с теми, 

что рассматриваются в качестве насущных, и теми, 

что относятся к категории желательных.  

 Однако несмотря на все сказанное выше, остает-

ся нерешенным один вопрос.  ак избежать произ-

вольности при определении ма╗ā╘ид? Все дело в 

том, что ма╗ā╘ид, как и блага (ма╘āли╝), представ-

ляют собой открытые категории. Требуется более 

точная методология, чтобы исключить случаи не-

обоснованного снисхождения в процессе определе-

ния ма╗ā╘ид, вызванные личными или групповыми 

предрассудками. Вопрос этот в значительной сте-

пени представляет собой вопрос правильного по-

нимания.  ак кажется, коллективный иджтихāд и 
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принцип совещательности будут в этом деле 

наилучшим подспорьем, обеспечивающим точ-

ность при определении ма╗ā╘ид. Вполне обнаде-

живающей представляется возможность заручиться 

подсказкой и одобрением специального ученого 

совета при определении достоверности ма╗ā╘ид. 

Установленная цель в дальнейшем служит выра-

ботке политики и законодательному процессу. 

Функцию такой инстанции мог бы выполнить по-

стоянный парламентский комитет, состоящий из 

экспертов в области шариата и других дисциплин. 

В задачи такого комитета входили бы проверка 

ма╗ā╘ид на достоверность, внесение предложений 

и установление более конкретного списка целей и 

задач шариата и формального права, который бы 

сочетался с текущей законотворческой деятельно-

стью и политикой правительства.  
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История ма╗ā╘ид 

 

 На ранних стадиях развития исламской право-

вой мысли ма╗ā╘ид – как самостоятельная тема 

шариатского закона – не получила должного вни-

мания. Скорее, понятие целей шариата составляет 

более позднее дополнение к правовому наследию 

ма╕хабов (школы мысли, мн. ч. ма╕āхиб). Даже в 

настоящее время содержание многих из авторитет-

ных учебников по у╘╛л ал-фи╗х (осно-

вам/принципам исламского права) не затрагивает 

ма╗ā╘ид аш-шар ‘а. Ма╗ā╘ид не входят в круг при-

вычных тем этой литературы. Вероятно, такая си-

туация вызвана самой природой предмета, имею-

щей куда большее отношение к философии права, 

его целям и юридическому мировоззрению как та-

ковому, нежели к формальной букве закона, его 

конкретным положениям.  онечно, ма╗ā╘ид в ка-

честве отдельной темы шариата с очевидностью 

связаны с иджтихāдом. Несмотря на это, их не 
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рассматривали в качестве таковой в традиционных 

изложениях теории иджтихāда. 

 В целом исламская правовая мысль весьма оза-

бочена вопросами точного соответствия букве Бо-

жественного текста, и правовая теория у╘╛л ал-фи╗х 

была в значительной степени движима также этим 

замыслом. Такая буквалистская ориентация право-

вой мысли в общем являлась более выраженной в 

подходе течения традиционалистов (ахл ал-╝ад╖╙), 

нежели рационалистов (ахл ар-рā’й). Таким обра-

зом, буквалисты, как правило, рассматривали ша-

риат в качестве свода правил, повелений и запретов, 

обращенных к отдельно взятому компетентному 

мукаллафу
7
. При этом предполагалось, что послед-

ний будет следовать этим указаниям. С другой сто-

роны, правовая практика сподвижников Пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует) свиде-

                                                           
7
 Мукаллаф — в терминологии исламского права: совер-

шеннолетний мусульманин (или мусульманка), обязанный 

выполнять предписания шариата и при этом не являющийся 

муджтахидом – экспертом в области фи╗ха и других рели-

гиозных наук. – Примеч. пер. 
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тельствует о том, что они рассматривали шариат 

одновременно как свод правил и ценностную си-

стему, в которой эти правила предполагаются в ка-

честве конкретных проявлений всепроникающих 

ценностей. Текстуалистская традиция первых трех 

веков ислама не проявляла особого интереса к 

ма╗ā╘ид аш-шар╖‘а. Успехи в разработке теории 

ма╗ā╘ид были достигнуты только во времена ал-

Газа л  (ум. 505/1111), а затем в эпоху Аб╛ Ис╝ā╗а 

аш-Шā╚иб╖ (ум. 790/1388).  

Основные правовые школы не отвергали той 

фундаментальной перспективы, которую предлага-

ла теория ма╗ā╘ид. В то же время ма╗ā╘ид остава-

лись на периферии мейнстримной правовой мысли, 

находившей свое воплощение в различных темах и 

учениях у╘╛л ал-фи╗х. Большинство ‘уламā’ не 

ограничивали ма╗ā╘ид одним лишь полем ясного 

текста. Исключение составляли захириты, пола-

гавшие, что установление каких-либо ма╗ā╘ид воз-

можно только в случае непосредственного указа-
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ния на них ясного текста, объявления их в тексте. 

Почему значительная часть знатоков ислама не 

разделяла их мнения? Все дело в том, что они вос-

принимали и понимали шариат рациональным, це-

лесообразно устроенным, а его нормы – в качестве 

обусловленных причинами, которые поддаются 

установлению. Потому одно лишь следование нор-

мам и правилам, идущее вразрез с общим замыслом 

и мировоззрением шариата, в целом считалось не-

приемлемым. Совершенно иным был подход к 

ма╗ā╘ид батинитов, полагавших, в противополож-

ность захиритам, что суть и назначение ну╘╛╘ (тек-

ста) всегда необходимо искать, причем не во внеш-

них формулировках, но в его скрытом смысле 

( а тин). Отсюда и название этого течения
8
. Основ-

ные ма╕ха ы были различным образом настроены 

по отношению к концепции ма╗ā╘ид: одни откры-

вались ей в большей степени, чем другие. В целом, 

                                                           
8
 Ср.: Al-Raysuni A. N z r yy t  l-  q s d ‘ nd  l-Im m  l-

S  t   . R   t,  orocco:   t  ‘    l-N j    l-J d d  , 

1411/1991. P. 149. 
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однако, погружение в вопросы целей и предназна-

чения шариата не поощрялось. Это, скорее неглас-

ное, отношение резко контрастировало с тем фак-

том, что сам  оран содержит весьма глубокую 

осведомленность о фундаментальных целях и 

предназначении собственных законов и зачастую 

разъясняет причины их существования и их логи-

ческую подоплеку. Преобладавшая среди ‘уламā’ 

сдержанность по отношению к определению 

ма╗ā╘ид могла быть связана с элементами прогноза 

и предсказания, с большой долей вероятности за-

действованными в такой операции. Приведем при-

мер.  то может с уверенностью сказать, что нечто 

составляет замысел и одну из главных целей Зако-

нодателя, не допустив в своем суждении опреде-

ленной степени умозрительности? С уверенностью 

что-то можно будет утверждать только в том слу-

чае, если текст напрямую заявляет об этом. Однако 

ограничение сферы охвата ма╗ā╘ид одними лишь 

ясными заявлениями текста также оказалось неудо-



34 

 

влетворительным методом, что будет показано да-

лее. 

Термин «ма╗ā╘ид» был впервые использован 

только в начале IV в. хиджры в правоведческих со-

чинениях Аб  ‘Абдулла ха ат-Тирмиз , известного 

как ат-Тирмиз  ал- ║ак м (ум. 320/932). Неодно-

кратные упоминания этого понятия также встреча-

ются в трудах имāма Аб╛ ал-Ма‘āл╖ ал-Джувайн╖ 

(ум. 478/1085). Ал-Джувайн , по всей видимости, 

был первым, кто разделил ма╗ā╘ид аш-шар ‘а на 

три категории – необходимые, насущные и допол-

нительные (╓ар рийа т, ╝а джийа т, та╝с╖нийāт). С 

той поры такая классификация стала общепринятой. 

Идеи ал-Джувайн  развил его ученик Аб  ║а мид 

ал-│азāл╖, в своих работах (« ифа ʼ ал- ал л» и 

«Муста╘фā») обстоятельно разбиравший пробле-

мы общественного блага (ма╘ла╝а) и доказатель-

ства (обоснования, та‘л л). Ал-│азāл╖ по преиму-

ществу был критически настроен к использованию 

ма╘ла╝а в качестве доказательства того или иного 
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шариатского положения, но признавал достовер-

ность ма╘ла╝а в том случае, если оно способство-

вало достижению ма╗ā╘ид шариата.  асательно 

самих ма╗ā╘ид ал-│азāл╖ категорично утверждал, 

что шариат преследует пять целей, коими являются 

вера, жизнь, разум, род и имущество. Их защите и 

сохранению следует уделять внимание в самую 

первую очередь
9
. 

В дальнейшем теория ма╗ā╘ид продолжала раз-

рабатываться рядом авторов. Хотя нельзя сказать, 

что все из них занимались проблемой последова-

тельно, все же каждый внес нечто важное в разви-

тие данной идеи. Сайф ад-д н ал-А мид  

(ум. 631/1233) определял ма╗ā╘ид в качестве кри-

терия предпочтения (ат-тардж х) в выборе между 

двумя противоречащими друг другу или противо-

положными суждениями.  роме того, мыслитель в 

деталях проработал внутренний порядок приорите-

                                                           
9
 Al-Ghazāl  A. H. al- ust sf  m n ‘Ilm al-Usūl. Cairo: al- Mak-

tabah al-Tij r yy  , 1356/1937. 1: p.287. 
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та различных классов мака сид. Подобно ал-│азāл╖, 

ал-А мид  ограничивал число необходимых 

ма╗ā╘ид пятью. Маликитский правовед Шихāб ад-

д╖н ал-├арāф╖ (ум. 684/1285) добавил в этот спи-

сок шестую позицию, а именно защиту чести (ал-

‘ирд). Его мнение поддержали Та дж ад-д н ‘Абдул-

Вахха б ибн ас-Субк  (ум. 771/1370) и затем 

Му╝аммад ибн ‘Ал  аш-Шаука ни (ум. 1250/1834). 

Список из пяти необходимых ценностей был, оче-

видно, основан на истолковании связанных с рас-

сматриваемым вопросом частей  орана и Сунны, 

посвященных предписаниям о наказаниях (╝уд╛д). 

 аждое из наказаний было направлено на отстаи-

вание и защиту определенной ценности. Именно 

эти ценности и были сочтены необходимыми. По-

чему впоследствии была добавлена еще одна цен-

ность? Дело в следующем. Поначалу считалось, что 

защита ал-‘ир╓ подразумевается как защита рода 

(также ан-насл). Однако сторонники дополнения 

списка сослались на тот факт, что шариат устано-
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вил отдельные ╝уд╛д
10

 за клеветническое обвинения 

(ал-казф) и тем самым мотивировали внесение ше-

стой позиции
11

. Развивал теорию ма╗ā╘ид также 

‘Изз ад-д╖н ‘Абд ал-‘Аз╖з б. ас-Салāм 

(ум. 660/1262), богослов и факих, автор широко из-

вестного сочинения «├ава ‘ид ал-Ахка м». По сло-

вам самого ас-Салāма, эта работа посвящена теме 

«ма╗ā╘ид ал-ахка м» («целей законоположений». – 

Примеч. пер.). Трактат рассматривает различные 

аспекты проблемы ма╗ā╘ид, в особенности деталь-

но разбирая их соотношение с ‘илла (причиной за-

кона, законодательным мотивом) и ма╘ла╝а (обще-

ственным благом). В самом начале своего труда бо-

гослов пишет: «Величайшая из всех целей  орана – 

обеспечение благ (ма╘āли╝. – М. К.) и способов их 

защиты, причем блага эти таковы, что их осу-

                                                           
10

 ╝уд╛д (ед.ч. ╝адд) — наказания, которые шариатский су-

дья налагает за преступления против нравственности и об-

щественного порядка. Эти наказания объявлены в качестве 

допустимых текстовыми источниками шариата,  ораном и 

Сунной. 
11

 Al-Qaradawi Y. Al-Madkhal. P. 73. 
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ществление подразумевает также предотвращение 

зла»
12
.   этому ас-Салāм также добавлял, что воз-

лагаемые шариатом обязанности (ат-така лиф) ос-

нованы на принципе защиты благ для людей в этом 

мире и мире загробном, поскольку Сам Всевышний 

Аллах не нуждается ни в каких благах, равно как 

Он не нуждается в повиновении слуг Своих. Он 

превыше всего. Ему не навредит ослушание греш-

ников и Ему не принесет пользы послушание пра-

ведных. Иными словами, заботой шариата от нача-

ла до конца является лишь благо творений Бога. 

 А╝мад ибн Таймийа (ум. 728/1328) был, по всей 

вероятности, первым ученым, отклонившимся от 

концепции, ограничивавшей число мака сид. Он 

добавил к существующему списку мака сид, свя-

занных с земной жизнью, такие понятия, как вы-

полнение условий сделок, сохранение родственных 

уз, уважение к правам своих соседей. Ибн Таймийа 

                                                           
12

 Al-Sulam  I. A. Q w ‘id al-A k m f    s l    l-An m. Ed., 

Sa‘d T. A.. Cairo: al-  t  ‘    l-Husayniyyah, 1351 ah. 1: p. 8. 
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развил также и концепцию целей, связанных с жиз-

нью загробной, добавив к уже существующим 

ма╗ā╘ид любовь к Богу, искренность, добросовест-

ность и нравственную чистоту
13

. Тем самым Ибн 

Таймийа пересмотрел сферу охвата мака сид: четко 

определенный и установленный список целей стал 

открытым списком ценностей. В настоящее время 

подход Ибн Таймийи получил широкое признание 

среди современных исследователей проблемы, 

включая А╝мада ар-Райс╛н╖, Й╛суфа ├ара╓āв╖ и 

других
14

. Ал-├ара╓āв╖ еще более расширил список 

ма╗ā╘ид, добавив в него социальное обеспечение и 

защиту (ат-така фул), свободу, достоинство чело-

века и братство людей. По мнению ученого, эти 

принципы должны быть предназначением шариат-

ского закона и входить в число ма╗ā╘ид
15

. В под-

держку этих ценностей, несомненно, выступают 

                                                           
13

 Ibn Taymiyyah T.   jmū‘ F t w  S  yk   l-Isl m I n T y-

miyyah. (Comp., Ibn Qasim A. A.) Beirut:  u’ ss s    l-

R s l  , 1398   . 32: p.134.0 
14

 Al-Raysuni A. N z r yy t  l-  q s d. P. 44. 
15

 Al-Qaradawi Y. Al-Madkhal. P. 7. 
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 оран и Сунна, причем как отдельными выдержка-

ми, так и общей совокупностью свидетельств в 

пользу этой точки зрения. 

 ак нам кажется, к структуре ма╗ā╘ид следует 

также добавить экономическое развитие и совер-

шенствование науки и технологий, поощрение ис-

следований в этих областях. Необходимость вклю-

чения данных целей в список ма╗ā╘ид обусловлена 

тем, что они имеют крайне важное значение для 

положения уммы в современном мире.  ак пред-

ставляется, проделанный нами анализ показывает, 

что ма╗ā╘ид аш-шар ‘а остаются открытыми для 

последующих улучшений, обусловленных приори-

тетными задачами грядущих эпох.  
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Определение ма╗ā╘ид 

 

 ак мы уже указывали, ‘уламā’ расходились в 

своем подходе к определению ма╗ā╘ид. Для начала 

следует указать на текстуалистский подход, огра-

ничивающий поле определения ма╗ā╘ид ясным 

текстом, повелениями и запретами, которые заклю-

чают в себе ма╗ā╘ид. В соответствии с данной по-

зицией вне этих рамок ма╗ā╘ид не существует. Ес-

ли повеление обладает явной и нормативной при-

родой, то оно выражает объективные цели, уста-

новленные Законодателем, в утвердительной форме. 

Запреты выражают ма╗ā╘ид в отрицательной фор-

ме: целью правового запрета, таким образом, ока-

зывается нейтрализация и предотвращение того зла, 

которое рассматривается в соответствующем тек-

сте. В этих по большей части общепринятых кон-

цептуальных рамках можно проследить несколько 

тенденций. В то время как захириты склонны огра-

ничивать ма╗ā╘ид буквальным смыслом текста, 
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большая часть правоведов принимает во внимание 

как текст, так и разумное основание текста, причи-

ну (‘илла) данного запрета или повеления
16
. Глав-

ный теоретик ма╗ā╘ид аш-Шā╚иб╖ говорил о необ-

ходимости придерживаться ясных предписаний, но 

при этом добавлял, что приверженность букваль-

ному смыслу текста не должна приводить к отде-

лению разумного основания и предназначения тек-

ста от буквалистского восприятия слов и предло-

жений. По словам аш- Шā╚иб╖, негибкость подоб-

ного рода как таковая противоречит цели (ма╗с╛д) 

Законодателя в неменьшей степени, чем пренебре-

жение самим ясным текстом. Наш подход станет 

надежным, в большей мере будет согласовываться 

с замыслом Законодателя только тогда, когда мы 

рассмотрим текст (запрет или повеление) вместе с 

его целью и разумным основанием
17
. Аш-Шā╚иб╖ 

разделил все ма╗ā╘ид, которые узнаются посред-

                                                           
16 
Al-Shāt    A. I. al- uw f q t. 2: p. 393. 

17 
Ibid. 3: p. 394. 
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ством всестороннего рассмотрения текста, на ос-

новные (а╘лийа) и второстепенные (╚аб╖‘а). Пер-

вые являются необходимыми ма╗ā╘ид или 

╓ар рийат, которые мукаллаф обязан соблюдать и 

защищать, не считаясь с личными предпочтениями, 

тогда как насущные ма╗ā╘ид – ╝āджийāт – остав-

ляют за ним некоторую свободу выбора. Всесто-

роннее рассмотрение текстуальных предписаний 

шариата привело к постановке таких вопросов, как, 

например, нужно ли рассматривать способ утвер-

ждения ва джи  (обязательный закон или действие) 

или ╝арāм (запрещенное) в качестве составной ча-

сти цели, преследуемой соответствующим предпи-

санием. Иначе говоря, является ли способ, посред-

ством которого высказывается повеление, неотъем-

лемой частью этого повеления или нет. Другой 

поднятый вопрос состоит в том, входит ли воздер-

жание от обратного данному повелению в цель и 

задачу, преследуемые данным повелением. И хотя 

в деталях возникли некоторые расхождения, общий 
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ответ на эти вопросы признает дополнительные ас-

пекты повелений и запретов неотъемлемой частью 

присущих им целей. Имеется общее согласие отно-

сительно того, что обратное повелению приобрета-

ет характер запрета в том случае, если возможно 

его четкое определение. Большинство предписаний 

шариата достаточно легко понять, а их цели и про-

тивоположности могут быть познаны и удостове-

рены посредством обращения к ясному тексту. От-

сюда принимают следующее: все то, что может по-

требоваться для выполнения повеления или 

ва джи , само является ва джи . Аналогичным об-

разом заключает и аш-Шā╚иб╖: все то, что допол-

няет ма╗ā╘ид и служит их осуществлению, само 

является частью ма╗ā╘ид. Тогда возникает вопрос о 

молчании Законодателя относительно поведения в 

определенных ситуациях, особенно когда даже са-

мо ознакомительное чтение текста с соответству-

ющими свидетельствами ясно дает понять, какова 

ценность такого поведения. Можно поставить во-



45 

 

прос следующим образом: мы знаем, что ма╗ā╘ид 

выводятся из ясных предписаний, но могут ли они 

также выводиться индуктивным путем из общего 

обзора текста (ну╘╛╘)? Тот оригинальный ответ, ко-

торый дал в этой связи аш- Шā╚иб╖, мы рассмот-

рим далее. 

 Для аш-Шā╚иб╖ метод индукции (исти╗рā’) яв-

ляется одним из наиболее важных методов опреде-

ления ма╗ā╘ид шариата. В тексте по одной и той же 

теме может существовать множество различных 

указаний, ни одно из которых не способно выра-

жать характер окончательного и убедительного 

предписания. Тем не менее если взять всю сово-

купность данных указаний в целом, то их общие 

содержание не оставит никаких сомнений по пово-

ду извлекаемого из них значения. Иначе говоря, 

окончательное решение может быть получено на 

основе множества оставляющих место для сомне-

ния выражений. Аш-Шā╚иб╖ иллюстрирует это 

следующим образом: нигде в  оране непосред-
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ственно не заявляется, что введение шариата 

направлено на благо людей. Тем не менее таким 

будет окончательный вывод, сделанный посред-

ством совместного прочтения множества различ-

ных заявлений, которые представлены в тексте
18

. 

Затем аш-Шā╚иб╖ добавляет, что пользу (ма╘āли╝) 

шариата следует понимать в самом широком смыс-

ле, который включает все блага, связанные как с 

этим миром, так и с последующим, как с отдель-

ным человеком, так и со всем сообществом, мате-

риальные, моральные и духовные блага, а также 

имеющие отношение как к этому, так и к интересам 

будущих поколений. Такая широкая трактовка 

пользы включает также предотвращение и устра-

нение вреда. Данные блага не всегда могут быть 

проверены и удостоверены одним лишь человече-

                                                           
18  

Ibid. 2: p. 6. Также см.: Al-Jawziyyah I.Q. I‘l m  l-

Muwaqqi‘ n ‘an Rabb al-‘Āl m n. (Ed., Al-Dimashqi M. M.) 

C  ro: Id r t  l-T   ‘    l- un r yy  , n.d.), vol. 1; Al-

Qaradawi Y. Al-Madkhal. P. 58. 
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ским разумом без помощи и руководства Боже-

ственного откровения
19

. 

 Типичная классификация ма╗ā╘ид по трем кате-

гориям (необходимые, насущные и дополнитель-

ные), а также тот вывод, что Законодатель имел 

своей целью их защитить, опять же основаны на 

индукции, поскольку в текстуальных источниках 

об этом нет никаких конкретных заявлений. Анало-

гичным образом, шариатское правило, согласно ко-

торому приемлемость, правильность акта религи-

озного поклонения (‘ибāдāт) не может быть уста-

новлена посредством иджтихāда, является индук-

тивным выводом, сделанным из подробного рас-

смотрения данных по этой теме, поскольку на этот 

счет в текстуальных источниках не содержится ни-

какого конкретного запрета. При этом данные вы-

воды заключают в себе огромную важность, они 

избавлены от всякой сомнительности, а их правдо-

                                                           
19 
Al-Shāt    A. I. al- uw f q t. 1: p. 243; Al-Qaradawi Y. Al-

Madkhal. Pp. 64–65. 
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подобие не является предметом умозрительного 

рассуждения
20
.  роме того, именно индуктивный 

метод привел ‘уламā’ к выводу о том, что перво-

степенное значение для шариата имеет защита пяти 

ценностей: веры, жизни, разума, имущества и рода. 

Нет никакого текстуального указания, позволяю-

щего выделить какую-либо из этих категорий или 

установить данный порядок ценностей. 

Индуктивный метод аш-Шā╚иб╖ не ограничива-

ется определением целей и ценностей, но также 

распространяется на повеления и запреты, которые 

могут быть получены либо непосредственно из яс-

ного текста, либо из совместного чтения ряда тек-

стуальных заявлений, которые могут содержаться 

во множестве различных контекстов
21
. Следующим 

шагом аш-Шā╚иб╖ является утверждение, что ин-

дуктивные выводы и обоснованные в их рамках 

                                                           
20 
Al-Shāt    A. I. al- uw f q t. 2: pp. 49-51; idem, al-I‘t s m. 

Makkah al-Mukarra-mah: al-Maktabah al-Tĳ r yy  , n.d. 2: pp. 

131–135.
 

21
 Al-Shāt    A. I. al- uw f q t. 3: p. 148. 
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точки зрения – это общие предпосылки и основные 

цели шариата, а значит, они наделены более высо-

кой степенью важности, чем конкретные нормы. Из 

этого становится очевидным, что индукция – это 

основной метод рассуждения и доказательства, к 

которому аш-Шā╚иб╖ прибегает в своей теории 

ма╗ā╘ид шариата, и именно в этой связи он внес 

свой оригинальный вклад в данную тему. 

Подход аш-Шā╚иб╖ к индукции напоминает о 

приобретаемом нами знание личности и индивиду-

ального характера отдельного человека, которое 

основано на устойчивой ассоциации чего-либо с 

этим человеком и на наблюдении за его поведени-

ем в течение некоторого периода времени. Такой 

вид знания отличается широтой и целостностью, 

поскольку он обогащен пониманием и, по всей ви-

димости, более надежен по сравнению с тем знани-

ем, которое может быть получено только на осно-

вании наблюдения конкретных, изолированных 

примеров повседневной деятельности рассматрива-

емого лица. 
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Методологические проблемы 

 

Сравнительная сила и слабость различных 

ма╗ā╘ид по отношению друг к другу является 

предметом, разработка которого в специальной ли-

тературе, посвященной ма╗ā╘ид, все еще находится 

на раннем этапе своего развития. Нормы шариата, 

извлеченные через обращение к  орану, Сунне или 

правовому иджтихāду, не всегда оцениваются в 

рамках шкалы или порядка мака сид. Например, 

встает вопрос о том, какие из ма╗ā╘ид являются 

основными (ма╗ā╘ид а╘лийа), в отличие от тех, ко-

торые могут быть классифицированы как второсте-

пенные, вспомогательные цели (ма╗ā╘ид фар‘ийа)? 

Или речь даже о различии между средствами и це-

лями, поскольку иногда цели ислама (ма╗╘ад) мо-

гут становиться средством (зар й‘а) по отношению 

к другому ма╗╘ад. Все это заставило Ибн ‘Āш╛ра 

утверждать, что за исключением некоторых слу-

чайных указаний, сделанных по этому поводу ‘Изз 
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ад-д╖н ‘Абд ал-‘Аз╖зом б. ас-Салāмом в его «Ал-

╗авā‘ид ал-А╝кāм» и Шихāб ад-д╖н ал-├арāф╖ в его 

«Кита   ал- ур к», эта тема в значительной степе-

ни еще ожидает своей разработки
22
. Ранние теоре-

тические вклады в разработку данного вопроса 

ограничивались в основном одной классификацией 

тем по пяти или шести известным рубрикам необ-

ходимых целей (╓ар рийа т), в то время как две 

другие категории, насущных (╝āджийāт) и улуч-

шающих (та╝с╖нийāт) целей, остались тематиче-

ски не определены. Данная тройная классификация 

касается внутреннего достоинства и относительной 

ценности рассматриваемых ма╗ā╘ид. 

 роме того, могут быть поставлены вопросы о 

том, куда в этой классификации следует отнести 

личную свободу и равенство, или же можно сказать, 

что данная тройная классификация в целом не под-

ходит для таких явлений, а двойную классифика-

                                                           
22 

Ibn Ashur M. T.   q s d  l-S  r ‘ah al-Isl m yy  . Tunis: 

  t  ‘    l-Ist qt m  , 1966. P. 331.
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цию на основные и вспомогательные ма╗ā╘ид 

(а╘лийа и фар‘ийа) нужно рассматривать как более 

для них подходящую. Возможно или даже вероятно, 

что свобода и равенство должны быть отнесены 

одновременно к необходимым и основным ма╗ā╘ид 

(╓ар ри, асл ) и таким образом распространяться 

на все категории. 

Если же мы найдем подходящие ответы на эти 

вопросы, то может возникнуть целый ряд других 

вопросов относительно размещения в тот или иной 

класс ма╗ā╘ид различных видов свободы, таких как 

свобода передвижения и свобода выражения. За-

щита потомства и его чистоты является необходи-

мой целью (╓ар р ) шариата, которая, по всей ви-

димости, предполагает, что правомерность брака 

(средства для достижения данной цели) аналогич-

ным образом относится к данной категории целей. 

Но может ли подобная оценка быть распространена 

на норму, требующую наличия свидетелей при за-

ключении брачного договора? Можно ли рассмат-
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ривать все эти насущные ма╗ā╘ид (╝а джийа т) в 

связи с известной правовой максимой, согласно ко-

торой «средство исполнения ва джи  само относит-

ся к ва джи »? Или же их следует мыслить под 

рубрикой вспомогательных (целей и поместить их 

в категорию а╘лийа-фар‘ийа (основных-

дополнительных) ма╗ā╘ид? Существуют ли здесь 

какие-либо руководящие принципы? 

Очевидно, что критерий внутреннего достоин-

ства использовался в известными концепциями 

╓ар╛рāт, ╝āджийāт и та╝с╖нийāт, но существуют 

ли какие-нибудь другие показатели, которые также 

могут использоваться для определения правильно-

го порядка и места различных норм и целей шариа-

та в области повелений и запретов, прав и обязан-

ностей и даже некоторых нерегулируемых аспектов 

поведения по отношению к тем или иным катего-

риям ма╗ā╘ид? Такие показатели можно резюмиро-

вать следующим образом: 
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1) Наличие или отсутствие текста в  оране или 

Сунне, решение сподвижников или их общее согла-

сие (иджма ‘) обеспечивают нас важными критери-

ями как для определения, так и для относительной 

оценки ма╗ā╘ид. При наличии ясного или неясного 

текста некоторые его характеристики помогли бы 

нам определить ранг и класс рассматриваемого по-

становления и его возможное размещение под со-

ответствующей категорией ма╗ā╘ид. Речь идет об 

определенности или неоднозначности текста 

(╗āти‘, ╔анн╖), его ясности и разъясненности (мух-

кам, муфассар) или же о недостаточной ясности и 

понятности (муджмал, муташа  их)
23

 и т. д. 

2) Другим критерием, помогающим нам с оцен-

кой ма╗ā╘ид, является указание на то, какую пользу 

(ма╘ла╝а) они приносят или какой ущерб (мафса-

да) они, вероятно, предотвращают. В них будет за-

                                                           
23

 Разбор вопроса в деталях см.: Kamali M. H Principles of 

Islamic Jurisprudence. Cambridge: The Islamic Texts Society, 

1991. Глава 3: «Rules on Interpret t on». 
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действована рациональная оценка возможной поль-

зы и вреда в свете господствующих социальных 

условий. Может потребоваться установить, являет-

ся ли рассматриваемая польза всеобъемлющей и 

общей (кулл ), затрагивающей наибольшее число 

людей и относящейся к крайне важному аспекту 

жизни, или же частичной (джузʼ ), т. е. лишенной 

данных характеристик. Поддержание справедливо-

сти является общим и жизненно важным благом. 

Аналогичным образом дело обстоит и с совеща-

тельным принципом (ш ра ) при управлении госу-

дарством. Но определенные разновидности тран-

закций, такие как паушальный платеж ( ай‘ ал-

джуза т) или даже беспроцентная ссуда (кард 

╝асан), могут не касаться наибольшего числа лю-

дей или не затрагивать их самые важные жизнен-

ные интересы. Тем не менее установление цели и 

задачи шариата в связи с утверждением какого-

либо суждения (╝укм), пользой, которую оно при-

носит, или вредом, который оно предотвращает, не 
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всегда возможно из знания самого ╝укм а, но ино-

гда требует удостоверения посредством размышле-

ния, исследования и иджтихāда
24

. 

3) Аналогичным образом существующая литера-

тура по фи╗ху и сборники фетв, основанных на 

классификации из пяти ценностных категорий (ал- 

а╝кāм ал-╝амса – и семи, согласно ханафитскому 

ма╕ха у), а именно обязательных, рекомендован-

ных, безразличных (допустимых), нерекомендо-

ванных и запретных поступков (ханафиты добав-

ляют макр х та╝р╖м и фар╓), могут помочь нам в 

определении и относительной оценке ма╗ā╘ид. До-

полнительная информация, представляющая инте-

рес в этой связи, может быть обнаружена при по-

мощи бинарной фикховой классификации преступ-

лений на большие и малые грехи (ал-ка а ʼир ва-╘-

╘ага ʼир) и, разумеется, в литературе, посвященной 

                                                           
24

 Al-Najjar A.A. T f‘ l  l-  q s d  l-S  r    f   u‘ l j t  l-

Q d y   l- u‘ s r   l   l-Ummah // International Islamic Uni-

versity Malaysia Conference Proceedings, Maqasid al-S  r ‘  . 

Kuala Lumpur, 2006, vol. 1. 
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столпам и главным принципам ислама, ал-арка н ал-

╝амса, которая основывается на ясном тексте. Сле-

дует отметить, что многие из перечисленных выше 

категорий по существу являются этическими кате-

гориями, например, рекомендованное, нерекомен-

дованное, малые грехи и т. д. 

4) Еще один способ оценки ма╗ā╘ид, как уже от-

мечалось, связан со ссылкой на наказания, преду-

смотренные шариатом для некоторых форм пове-

дения. Эти наказания могут отстаивать определен-

ную ценность и намерение. Ранние авторы, писав-

шие о ма╗ā╘ид, разумеется, обращались к предпи-

санным наказаниям категории ╝уд╛д (уголовное 

право) и сказанное выше соответствует этому под-

ходу. Но даже среди преступлений разряда ╝уд╛д 

имеются такие, например, как клевета (ал-казф) 

или употребление вина (шур ), которые влекут не-

значительные наказания. Это предполагает, что за-

щищаемые данными наказаниями ценности при-

надлежат к ма╗ā╘ид второго порядка (т. е. к 
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╝а джийа т). В отношении же шур  можно добавить, 

что в действительности это преступление катего-

рии таʼз╖р, требующее назидательного наказания 

по усмотрению судьи, но оно было каким-то обра-

зом включено в ╝уд╛д, хотя даже  оран не опреде-

ляет для него конкретного наказания
25

. 

5) Нормы шариата (а╝кāм) и те ма╗ā╘ид, которые 

в них подразумеваются, также могут быть под-

тверждены путем указания на силу или слабость 

обещания и угрозы (ал-ва‘д ва-л-ва‘ д), которые 

иногда содержит текст. Обещание награды может 

обладать образовательной ценностью или, если оно 

выражено в настойчивой форме, вполне может 

подразумевать одну из основных ма╗ā╘ид или же 

ту, которая обладает более низким приоритетом (в 

зависимости от содержащего его текста и общего 

прочтения  орана и хадисов (а╝āд╖╙). Например, 

                                                           
25

 Kamali M. H. Punishment in Islamic Law: An Inquiry into the 

Hudud Bill of Kelantan. Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2000. 

Pp. 41–42. 
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 оран обещает великую награду тем, кто поступает 

хорошо в отношении своих родителей, и столь же 

решительно угрожает тем, кто им досаждает. Про-

рок также высказал строгое предупреждение в ад-

рес тех, кто приписывал ему сознательную ложь. 

Непосредственная цель обеих угроз самоочевидна 

и, соответственно, может быть оценена как значи-

мая в контексте семьи и религии. Сравните это с 

обещанием награды тому, кто поддерживает свою 

семью и жену выше базовых жизненных потребно-

стей, или тому, кто обеспечивает пропитанием жи-

вотных и птиц. Ма╗╘ад в первом случае – способ-

ствовать семейной привязанности и верности, что, 

вероятно, относится к дополнительным ма╗ā╘ид, а 

во втором – проявить сострадание к животным, что 

может быть подведено под категорию та╝с╖нийāт. 

Последняя цель, а именно сострадание к живот-

ным, в некоторых а╝āд╖╙ обретает более высокий 

статус. Один из них предупреждает о суровом 

наказании для женщины, которая заморила голо-
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дом свою кошку (привязав ее к столбу и продержав 

ее привязанной до тех пор, пока та не умерла), или 

же обещает великую награду (попадание в рай) для 

человека, который спас собаку, умиравшую в пу-

стыне от жажды. Имеется множество а╝āд╖╙, кото-

рые обещают великую награду за очевидно не-

большие заслуги, относящиеся к ‘и а да ту, напри-

мер, за произнесение определенного стиха  орана 

в определенное время или же за произнесение его 

определенное количество раз. Цель и назначение, 

которые преследуют подобные обещания, часто 

становятся ясны из контекста. Весомость таких по-

ступков зачастую лежит в символической плоско-

сти. Она не обязательно связана с самими рассмат-

риваемыми действиями, но, скорее, с принципами, 

которые они отражают, например, милосердием, 

состраданием или заслугой вспоминания о Боге. 

Выражения, в некоторых случаях и метафориче-

ские, направлены на то, чтобы оказать воспита-

тельный эффект или обеспечить руководство.  ак 
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уже было сказано, им даже не обязательно указы-

вать на рассматриваемые награду или наказание
26

. 

 Из приведенных выше примеров становится яс-

но, что цель и назначение низшего порядка могут 

получать непривычно высокий статус в тревожных 

и опасных для жизни ситуациях. В таком случае 

необходимо удостоверить безотлагательность ис-

полнения рассматриваемой ма╗╘ад в контексте со-

путствующих ей обстоятельств и сказать, например, 

по поводу спасения жизни умирающего животного, 

что та╝с н  повышается в ранге до ╓ар р . Это, 

тем не менее, не меняет нашу базовую позицию, 

согласно которой милосердие в отношении живот-

ных обычно относится к категории та╝с нийа т. 

6) Ценность ╝укма и цель, которую он преследу-

ет, также может быть определена через указание на 

повторения в  оране и а╝āд╖╙. Текст, например, 

изобилует указаниями на милосердие (ра╝мā) и 

терпение (╘а р). То же самое, вероятно, можно ска-

зать о благотворительности, выходящей за пределы 

                                                           
26 
Ср.: Al-Najjar A.A. T f‘ l  l-  q s d. Pp. 26–27. 
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обязательного закāта, которая часто упоминается в 

 оране и Сунне. Здесь, однако, можно сделать ого-

ворку, что повторение в сфере обязательного 

(ва джи  и хара м) относительно не важно, но оно 

начинает играть большую роль в отношении этиче-

ских ценностей, связанных с манд   и макр х (ре-

комендованным и нежелательным).  огда манд   

или ╝арāм выражается ясным и недвусмысленным 

текстом, последующее повторение не обязательно 

что-либо к ним прибавляет, хотя ханафиты обра-

щают внимание на этот фактор, т. е. на повторение 

наряду с текстуальной ясностью даже при указании 

на ва джи  и ╝арāм. Таким образом, они повышают 

ва джи  до предельной обязанности (фард), а мак-

р х до уровня макр х тахр м  (нежелательное, 

близкое к недозволенному, ╝арāм) в противопо-

ложность макр х танз х  (макрух в отношении 

моральной чистоты), которое ближе к допустимо-

му
27
. В таком случае повторение начинает играть 

сравнительно более важную роль в контексте этики, 

нежели в отношении ясных правовых предписаний.  

                                                           
27

 Разбор вопроса в деталях см.: Kamali M. H Principles. Гла-

ва «Hukm Shar‘i» («Закон или ценность шариата»). 



63 

 

Ма╗ā╘ид и иджтихāд 

 

Завершив изложение своей теории ма╗ā╘ид, аш-

Шā╚иб╖ сделал особый акцент на том, что знание 

ма╗ā╘ид составляет обязательное условие для до-

стижения ранга муджтахида. Избегающий глубо-

кого изучения ма╗ā╘ид поступает таким образом 

себе во вред, поскольку тем самым он рискует до-

пустить ошибку в иджтихāде. Речь, в частности, 

идет о сторонниках недопустимых новшеств (ахл 

ал- ид‘а), обращающих внимание лишь на явное в 

тексте  орана, не уделяя должного внимания его 

смыслу и цели. Сторонники нововведений (очевид-

на аллюзия к хариджитам) ставили во главу угла 

неясные (двусмысленные, иносказательные) от-

рывки  орана (ал-муташа  иха т) и делали на их 

основании свои выводы. Их подход к прочтению 

 орана был фрагментированным и атомистическим, 

а потому ему не удалось тематически объединить 

отдельные части текста. Авторитетные ‘уламā’, 
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напротив, рассматривали шариат в качестве це-

лостного единства, в котором отдельные правила 

следует читать в свете общего замысла и целей
28

. 

┴āхир ибн ‘Āш╛р, автор еще одного знакового тру-

да о ма╗ā╘ид, «Ма╗ā╘ид аш-шар╖‘а ал-ислāмийа», 

также подтвердил, что знание ма╗ā╘ид необходимо 

для иджтихāда и всех его проявлений
29

.  роме то-

го, Ибн ‘Āш╛р добавлял, что некоторые ‘уламā’, 

ограничивавшие применение иджтихāда лишь 

буквальным толкованием, позволили себе читать 

текст с точки зрения своего личного мнения. Они 

допустили такую ошибку, поскольку вышли за 

рамки общего духа и замысла имеющейся совокуп-

ности свидетельств
30
. Данную проблему можно 

проиллюстрировать следующим примером. 

‘Уламā’ расходились во мнениях по поводу того, 

следует ли давать закāт с посевов и плодов 

(например, пшеницы и фиников) натурой или его 

                                                           
28

 Ibid. 4: p. 179. 
29

 Ibn Ashur M. T.   q s d  l-S  r ‘ah. Pp.15–16. 
30

 Ibid. P. 27. 
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можно давать в денежном эквиваленте. Ханафиты 

утверждали, что следует отдавать закāт в денеж-

ном эквиваленте, но аш-Ша фи‘  (ум. 204/820) при-

держивался противоположного мнения. Воззрение 

ханафитов основывалось на рассуждении, что цель 

закāта заключается в удовлетворении нужд бед-

ных, а этой цели можно достичь и уплатой денеж-

ного эквивалента товара. Аналогичным образом 

Шамс ад-д╖н ибн ал-├аййим высказывался в отно-

шении закāт ал-фи╚р, указывая на ╝ад╖╙, имею-

щий отношение к этой теме. В нескольких местах в 

╝ад╖╙е упоминалось, что закāт ал-фи╚р можно да-

вать финиками, а также изюмом и различными ви-

дами зерна, поскольку это были основные продук-

ты, употребляемые в пищу в Медине и ее окрест-

ностях. Общий смысл этих рассуждений заключа-

ется в том, что необходимо в первую очередь удо-

влетворить нужды бедных, а не выбирать конкрет-

ный способ выплаты милостыни
31

. Приведем еще 

                                                           
31

 Al-Jawziyyah I.Q. I‘l m. 3: p. 12; Al-Raysuni A. N z r yy t 
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один пример. Ма лика ибн Анаса (ум. 179/795) 

спросили насчет одного человека, выплатившего 

свой закāт раньше положенного времени (до конца 

года), должен ли он платить закāт снова в конце 

года. Ма лик ответил, что должен, проведя анало-

гию с ритуальной молитвой (╘алāт). Если кто-либо 

возносит молитву раньше положенного времени, 

он все равно должен будет затем повторить ритуал 

в установленное время. В дальнейшем маликитские 

правоведы, в том числе Ибн ал-‘Араб  и Ибн Рушд 

(ум. 520/1126), придерживались противоположного 

мнения и утверждали, что ранняя выплата закāта 

возможна. Они добавляли к этому, что существует 

различие между намазом и закāтом. Намаз читает-

ся в строго определенное время, однако никакого 

точного времени не было установлено для выплаты 

закāта. Поэтому закāт можно выплатить раньше, 

                                                                                                                             

al-  q s d. P. 336. 
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особенно если разница всего в нескольких неделях 

или около того
32

. 

 Ахл ал-╝ад╖╙ неоднократно критиковали Абу   

Хани фу (ум. 150/767) за отклонения от буквального 

указания хадиса и вынесения альтернативного ре-

шения в различных вопросах. Однако при деталь-

ном рассмотрении оказывается, что Абу   Хани фа 

поступал подобным образом лишь в тех случаях, 

когда он читал конкретный ╝ад╖╙ в сочетании с 

другими связанными с вопросом свидетельствами 

Корана или Сунны. 

Следует также отметить, что в некоторых случа-

ях муджтахиды и судьи выносили в спорных во-

просах решения, которые при внимательном рас-

смотрении оказывались несогласованными с целя-

ми и предназначением шариата. Случаи подобного 

рода также встречаются, когда речь идет о юриди-

ческих сделках, договорах. Может случиться, что 

договор был своевременно подписан и введен в 

                                                           
32

 Cр.: Al-Raysuni A. N z r yy t. Pp. 338–339. 
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юридическую силу, однако его условия оказывают-

ся несправедливыми по отношению к одной из сто-

рон в силу непредвиденного изменения обстоя-

тельств. В этом случае судья и муджтахид не мо-

гут закрыть глаза на произошедшие изменения и 

настаивать на обязательном выполнении условий 

договора, основываясь лишь на формальной сто-

роне дела. Суть в том, что договор не представляет 

собой действующего закона двух сторон соглаше-

ния (шар╖‘ат ал-‘а ╗идайн), если он оказывается 

орудием несправедливости. Такой договор должен 

быть аннулирован. Предпочтение следует отдать 

справедливости, которая составляет цель и ма╗с╛д 

Законодателя, а не выполнению условий неприем-

лемого договора
33

. Не будем вдаваться в детали, 

лишь скажем, что, как это очевидно из вышеопи-

санного, случаи конфликта между важнейшими це-

                                                           
33

 Ср.: Al-Zuhayli W. Al-Fiqh al-Isl m  w  Ad ll tu . Damas-

cus: D r  l-Fikr, 1409/1989, 3rd edn. 4: p.32. Детальный раз-

бор этого типа истихса н см.: Kamali M. H Principles. P. 225 

ff. 
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лями шариата и конкретным решением могут также 

быть следствием вынесения решений по аналогии 

(╗ийāс). Строгое следование ╗ийāсу в некоторых 

случаях способно привести к неудовлетворитель-

ным результатам. Поэтому иногда возможно обра-

щение к исти╝сāну с целью получения альтерна-

тивного решения, которое будет в гармонии с це-

лями шариата
34

. 

Другая особенность ма╗ā╘ид, обладающая важ-

ным значением для иджтихāда, заключается в том, 

что муджтахид обязан всегда уделять должное 

внимание результату и последствиям своего реше-

ния. Фетва или иджтихāд будут несовершенными, 

если не будут взяты в расчет их последствия 

(маʼа ла т). В Сунне Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) мы часто замечаем примеры 

большего внимания Му╝аммада к возможным по-

следствиям своего решения, нежели к другим об-

стоятельствам. Например, были случаи, когда Про-

                                                           
34

 В деталях см.: Ibid. Глава «Ist hsān». 
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рок (да благословит его Аллах и приветствует) знал 

о подрывной деятельности лицемеров, однако не 

преследовал их. Он объяснял это следующим обра-

зом: «Я опасаюсь, что люди скажут, будто 

Му╝аммад убивает своих собственных сподвижни-

ков»
35
.  роме того, Пророк не допустил перемеще-

ния  а‘абы на изначальное место, где был заложен 

фундамент Священного Дома пророком Иб-

ра х мом (мир ему). Доисламские мекканские ара-

бы, несомненно, поменяли местоположение  а‘абы. 

 огда ‘А ʼиша предложила Пророку (да благосло-

вит его Аллах и приветствует) вернуть  а‘абу на 

изначальное место, он ответил: «Я бы поступил так, 

если бы я не боялся, что это может склонить наш 

народ к неверию»
36

. В обоих случаях Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) не поступил 

так, как считалось правильным поступить в такой 

                                                           
35

 Al-Bukhār . S    . K t    l-  n q  . B      Yun   m n 

Da‘wah al-J   l yy  .  
36

 Ibn Anas M. Al- uw tt ’. K t    l-H jj. B      J ’ f  B n ’ 

al-Ka‘bah; Al-Raysuni A. N z r yy t. P. 354. 
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ситуации. Он не предал смерти лицемеров и не 

вернул  а‘абу на ее изначальное место, потому что 

опасался возможных пагубных последствий. 

Что касается контекста преступлений и наказа-

ний, то обычным порядком действий, разумеется, 

является исполнение наказания, если наличествует 

причина и возможность привести приговор в дей-

ствие. Однако возможно существование случаев, 

когда предпочтительно помилование нарушителя. 

Судья и муджтахид должны быть внимательны во 

всех ситуациях и при необходимости корректиро-

вать приговор. В этой связи аш- Шā╚иб╖ проводил 

тонкое различие между обычной ‘илла, призываю-

щей к применению конкретного решения в опреде-

ленной ситуации, и тем, что он называл проверкой 

конкретной ‘илла (тах╗╖╗ ал-мана т ал-╜а╘╘) при 

вынесении решения и иджтихāде. Ученый 

(муджтахид) может разыскивать обычную ‘илла и 

найти ее в деле, например, бедняка, который дол-

жен получать закāт, что также подтверждают 
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честные показания свидетелей. Однако исследова-

ние обстоятельств дела может привести к совер-

шенно иным выводам, если решение выносит кон-

кретный человек, устанавливающий, что является 

подходящим или неподходящим вердиктом в этом 

конкретном случае. Поэтому муджтахид должен 

не только разбираться в законе и быть осведомлен-

ным о всей совокупности доказательств, но также 

быть проницательным и дальновидным, чтобы вы-

нести решение, которое будет основано на учете 

как всех возможных последствий, так и конкретных 

обстоятельств каждого дела
37

. 
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 Al-Shāt    A. I. al- uw f q t. 4: p. 97. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Несомненно, ма╗ā╘ид своими корнями уходят в 

предписания текстов  орана и Сунны. Однако они 

главным образом сосредоточены на общей фило-

софии и предназначении этих предписаний, кото-

рые зачастую находятся за пределами текстовой 

конкретики. Акцент ставится не на слова и пред-

ложения текста, а на цель и замысел, которые он 

провозглашает и защищает. По сравнению с теори-

ей основ исламского права (у╘╛л ал-фи╗х), ма╗ā╘ид 

аш-шар ‘а не столь обременены необходимостью 

углубления методологических нюансов и буква-

листским прочтением текста. Ма╗ā╘ид вносят в 

прочтение шариата определенную степень подвиж-

ности, многоплановости и осознанности. Эти ха-

рактеристики во многом уникальны, они выше пре-

вратностей времени и места. По всей видимости, 

некоторые из важных концепций у╘╛л ал-фи╗х, та-

кие как консенсус (иджма ‘), рассуждение по ана-
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логии (╗ийāс) и даже иджтихāд, сегодня обреме-

нены грузом тяжелых условий, отчасти находя-

щихся в несоответствии с преобладающим обще-

ственно-политическим климатом современных му-

сульманских стран. В этой ситуации ма╗ā╘ид пе-

решли в центр внимания, поскольку они предлага-

ют готовый и удобный способ доступа к шариату. 

Разумеется, понимание общих контуров целей ша-

риата представляет собой вполне разумное пред-

приятие, которое необходимо осуществить для 

дальнейшего перехода к деталям закона. Поэтому 

надлежащее знание ма╗ā╘ид вооружает исследова-

теля шариата проницательностью и предоставляет 

ему или ей теоретическую основу для дальнейшего 

глубокого и всестороннего постижения различных 

теорий и, кроме того, делает этот процесс более 

интересным. 
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