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Аннотация. В настоящей публикации описывается история становле-

ния и развития ханафитской богословско-правовой школы. В ней про-

анализировано влияние сподвижников пророка Мухаммада на выработ-

ку основных методологических принципов эпонимом этой школы —  Абу 

Ханифой. В работе представлена общепринятая классификация правове-

дов данного мазхаба, описана их роль в формировании ханафитской тра-

диции. В ней также приводится краткий обзор основных классических 

и современных работ по ханафитскому праву, в том числе и отечественных 
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богословов —  Ш. Марджани, А. Курсави, Г. Баруди и А.-Х. Максуди, а также 

переводов классических сочинений на русский язык.
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Введение

Ханафитская богословско-правовая школа (мазхаб) имеет наи-
большее количество последователей в мировой умме, в том 
числе и среди мусульман России. В нашей стране ей традици-

онно следует большинство мусульманского населения, за исключени-
ем чеченцев, ингушей и подавляющей части народов Дагестана.

Такой интерес к ханафитской школе вызывает особый подход к рас-
смотрению вопросов правового характера, который заключается в мето-
де коллективного решения и отличается достаточной гибкостью и вну-
тренним потенциалом. К тому же основатели этого мазхаба активно 
применяли метод аналогии для решения правовых вопросов, что при-
вело их к разработке так называемого «гипотетического права» (фикх 
ифтирадий), когда правоведы, развивая навыки иджтихада, искали 
пути решения ещё не возникшей проблемы 1.

История становления ханафитского мазхаба

Историю ханафитского мазхаба обычно начинают вести с его эпо-
нима —  имама Абу Ханифы (ум. 767), что на первый взгляд является 
очевидным и отражает название данной богословско-правовой школы. 
Однако в то же время такой подход не учитывает ту цепочку учителей, 
которая предшествовала этому великому богослову и которая восхо-
дит к одному из самых известных сподвижников пророка Мухамма-
да —  ‘Абдуллаху ибн Мас‘уду (ум. 653) 2. Именно он является основате-
лем иракской школы мусульманского богословия асхаб ар-ра’й (букв. 

1 См.: Ал- Джувайни ‘Абд ал-Малик. Гийас ал-умам фи ал-илтийас аз-зулами. Мактаба имам 
ал-харамайн, 1401 х. С. 520–521.

2 ‘Абдуллах ибн Мас‘уд (ум. 653) —  один из ближайших сподвижников пророка Мухаммада. 
Выдающийся богослов и правовед.
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«Люди самостоятельных суждений»; рационалисты), откуда и берет 
свое начало мазхаб Абу Ханифы.

Незнание и непонимание данного исторического факта приво-
дит часть мусульман к неверным выводам относительно направления 
асхаб ар-ра’й в целом и ханафитской школы в частности. И в этом пла-
не фигура Ибн Мас‘уда требует отдельного рассмотрения, поскольку на 
его примере хорошо видно, как и почему в исламском богословии воз-
никла рационалистическая школа. Этот великий сподвижник показал, 
что ислам является живой и универсальной религией, имеющей боль-
шой потенциал для своего постоянного развития.

Почему же именно Ибн Мас‘уд считается основателем школы асхаб 
ар-ра’й? Помимо своих личных качеств, к этому привело и то обстоя-
тельство, что второй халиф, ‘Умар (ум. 644) 1, отправил его в Куфу в каче-
стве учителя и вазира 2. Здесь, в отличие от Медины, проживал целый 
конгломерат различных этноконфессиональных сообществ, причем 
последователи ислама составляли среди них меньшинство.

В связи с этим в Куфе возникала масса новых ситуаций и вопросов, 
не имеющих прямых указаний в Коране и Сунне, а также прецедентов 
в истории ранней мекканской и мединской мусульманской общины.

И оказавшийся здесь Ибн Мас‘уд взял на себя смелость путем логи-
ко-рационалистического рассмотрения священных первоисточников 
найти ответы на эти вопросы.

Иногда можно встретить возводимые к нему высказывания, которые 
противоречат друг другу. Даже если оставить в стороне необходимость 
доскональной проверки их подлинности, как это принято в отношении 
всех преданий в мусульманской науке и признать их достоверность, 
важно понимать, что его богословско-правовые заключения, данные 
в Медине, вполне могли отличаться от тех, что потом он вынес в Куфе, 
ибо ситуация в этих регионах существенно отличалась.

Свой огромный вклад в развитие иракской школы внес и ‘Али ибн 
Аби Талиб (ум. 661) 3. Он перенес в Куфу столицу Халифата 4, и, что еще 
более интересно, по его повелению начали проводиться диспу-
ты с различными идейными течениями, например, с кадаритами 5 

1 ‘Умар ибн ал- Хаттаб (ум. 644) —  второй праведный халиф, выдающийся государственный 
деятель.

2 Вазир —  глава государственного административного аппарата.
3 ‘Али ибн Аби Талиб (ум. 661) — четвертый праведный халиф, двоюродный брат и зять 

пророка Мухаммада, муж его дочери Фатимы.
4 Халифат — форма правления мусульманскими государствами, возникшая после смерти 

пророка Мухаммада с началом правления Абу Бакра ас-Сиддика (ум. 634) и формально про-
существовавшая до 1924 г.

5 Кадариты —  прозвище, которым мусульманские богословы, выступавшие против концепции 
свободы человеческой воли, обозначали мыслителей, поддерживавших тезис о том, что человек 
является творцом своих действий.
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и хариджитами 1. Таким образом, именно при ‘Али получила свое раз-
витие исламская апологетика, которая легла в основу калама 2, и осо-
бенно таких его ортодоксальных суннитских школ как матуридиййа 3 
и аш‘ариййа 4.

Заслуга Абу Ханифы была в том, что, проведя структуризацию 
и систематизацию изученного им богословского наследия, этот вели-
кий ученый сумел вывести рационалистическую методику асхаб ар-ра’й 
на новый уровень, сделав ее настолько совершенной, что его ученикам 
оставалось лишь развивать ее, исходя из меняющихся реалий.

Среди тех, кто взял из рук Абу Ханифы знамя асхаб ар-ра’й, пре-
жде всего выделяются три его ученика: Абу Йусуф (ум. 798) 5, Мухаммад 
аш-Шайбани (ум. 805) 6 и Зуфар (ум. 774) 7. Абу Йусуф вошел в историю 
не только как первый ученик Абу Ханифы, но и как первый в ислам-
ской истории кади ал-кудат (верховный религиозный судья). Наибо-
лее известным его трудом, сохранившимся по сей день и переведен-
ным на русский язык, является Китаб ал-харадж 8.

Вторым учеником Абу Ханифы —  Мухаммадом аш-Шайбани —  было 
написано множество книг, среди которых Ал-Асл («Главный»), Аз-Зийа-
дат («Дополнения»), Ал-Джами‘ ал-кабир («Большой сборник») и другие, 
бывших в свое время основными пособиями по ханафитскому фикху.

Что касается Зуфара, то считается, что он не оставил после себя 
собственных книг, однако ссылки на его цитаты и фетвы сохранились 
в трудах других правоведов.

В XII веке эстафету ханафитской школы подхватили другие извест-
ные правоведы: ал-Касани (ум. 1191) 9, создавший такой важный труд, 

1 Хариджиты (араб.: «выступающие», «мятежники», «раскольники») —  последователи самой 
ранней в истории ислама религиозно- политической группировки, образовавшейся в ходе борьбы 
за власть в Халифате между сторонниками ‘Али и Му‘авии.

2 Калам (араб.: «слово», «речь», «дискурс») —  термин, которым в средневековой мусульманской 
литературе в широком смысле обозначали всякое рассуждение на религиозно- философскую тему, а в спе-
циальном значении —  спекулятивную дисциплину (‘илм ал-калам), дающую вероучительным положениям 
ислама толкование, основанное на разуме, а не на следовании религиозным авторитетам (таклид).

3 Матуридийа (матуридизм) —  одно из суннитских направлений калама, основополож-
ником которого является Абу Мансур ал- Матуриди (ум. в 944). Получило распространение среди 
ханафитов Мавераннахра.

4 Аш‘арийа (ашаризм) —  одно из суннитских направлений калама, основоположником которого 
является Абу ал- Хасан ал- Аш‘ари (ум. в 935). Получило распространение приемущественно в 
среде шафиитов.

5 Абу Йусуф Йа‘куб ибн Ибрахим ал- Ансари ал- Куфи (731–798) —  правовед, первый верховный 
кади (кади ал-кудат) в исламе и один из наиболее известных учеников Абу Ханифы.

6 Мухаммад ибн ал- Хасан аш- Шайбани (749–805) —  правовед, один из кодификаторов мусуль-
манского права и близких учеников Абу Ханифы.

7 Зуфар ибн ал- Хузайл (732–774) —  правовед, мухаддис, один из учеников Абу Ханифы.
8 Абу Йусуф, Йа‘куб б. Ибрахим ал- Куфи. Китаб ал- харадж / пер. с араб. и коммент. А. Э. Шмидта; 

супракоммент. к пер. А. С. Боголюбова; подготовка к изд., вступ. ст. и указ. А. А. Хисматулина. 
СПб.: Петербургское Востоковедение, 2001. XXXIII, 415 с.

9 ‘Ала’ ад-дин Абу Бакр ал- Касани (ум. 1191) —  знаменитый ханафитский правовед, его про-
звали королем богословов (малик ал-‘улама’).
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как Бада’и‘ ас-сана’и‘ («Дивные искусства»), где он подробно представ-
ляет исламское право. Книга эта, по мнению выдающегося отечествен-
ного богослова Мусы Бигиева (ум. 1949) 1, является гордостью ханафитов 
и придает им дополнительную силу для их вознесения над осталь-
ными мазхабами 2; и ал-Маргинани (ум. 1197) 3, оставивший в насле-
дие несколько ценных трудов по фикху, включая такой известный как 
Ал-Хидайа («Руководство»), который является комментарием его дру-
гой фундаментальной книги Бидайа ал-мубтади («Начало начинающе-
го»). Ал-Хидайа была составлена на основе двух сочинений: Ал-Джами‘ 
ас-сагир («Малый сборник») и Мухтасар ал-Кудури («Компендиум Куду-
ри»). Эта книга стала, по сути, настольным пособием по фикху для 
большинства последователей Абу Ханифы. Не случайно следующие по 
хронологии ханафитские труды по праву были созданы на основе тек-
стов ал-Маргинани. Среди таковых можно отметить книгу аз-Зайла‘и 
(ум. 1360) 4 Насб ар-райа («Водружение знамени»), где автор тщатель-
но анализирует хадисы Ал-Хидайа и упоминает их источники, а так-
же труд Ибн ал-Хумама (ум. 1457) 5 Фатх ал-Кадир («Озарение от Все-
могущего»), в котором предлагаются подробные комментарии к книге 
Ал-Хидайа и упоминаются различные точки зрения правоведов. Автор 
уделяет большое внимание исследованию доводов, особенно хадисов 
и демонстрирует глубокие знания в этой области.

Степени авторитетности 
правоведов в ханафитской 

богословско-правовой школе

В ханафитской традиции исламского права (фикх) выделяют сле-
дующие степени ученых с точки зрения авторитетности и способно-
сти к иджтихаду 6:

1. Абсолютный (мутлак) муджтахид —  это тот, кто напрямую 
извлекает правовые решения (ахкам, ед.ч. —  хукм) из священных 

1 Бигиев Муса Джаруллах (1875–1949) —  богослов, публицист, общественный и религиозный 
деятель.

2 См.: Бигиев, Муса. Мускират: проблема опьяняющих напитков с точки зрения исламского 
шариата / под общ. ред. Д. В. Мухетдинова; пер. с тат.-осман. и примеч. А. Г. Хайрутдинова. М.: 
ИД «Медина», 2022. С. 24.

3 Бурхан ад-дин Абу ал- Хасан ‘Али ибн Абу Бакр ал- Маргинани (1117–1197) — правовед 
ханафитского мазхаба.

4 Джамал ад-дин аз-Зайла‘и (ум. 1360) —  ханафитский правовед, мухаддис.
5 Камал ад-дин ибн ал- Хумам (1388–1457) —  правовед ханафитского мазхаба, мухаддис.
6 Иджтихад (араб.: «усердствование») —  деятельность богослова в изучении и решении вопросов 

богословско- правового комплекса, система принципов, аргументов, методов и приемов, исполь-
зуемых им при этом исследов ании, а также степень авторитетности самого ученого (муджтахида) 
в знании, интерпретировании и комментировании богословско- правовых источников.
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первоисточников. Ученые этой категории разработали методоло-
гические принципы для исследования вопросов правового харак-
тера. В эту категорию входит основатель ханафитского мазхаба —  
Абу Ханифа.

2. Муджтахид в рамках своего мазхаба. К этой категории отно-
сятся непосредственные ученики имама Абу Ханифы, такие как Абу 
Йусуф, Мухаммад аш-Шайбани и Зуфар. Ученые этого уровня исполь-
зуют принципы, установленные основателем правовой школы, однако 
в силу своей компетентности могут высказывать свои мнения, отлич-
ные от Абу Ханифы.

3. Муджтахид в отдельных правовых вопросах (маса’ил). Ученые 
данной категории правомочны высказывать свое собственное мне-
ние, если нет конкретного решения по отдельным вопросам фикха или 
отсутствует прямое указание в первоисточниках предыдущих ученых. 
При этом ученые этой категории должны следовать главным принци-
пам (усул) ханафитского мазхаба в разработке богословско-правовой 
нормы (хукм). К этой категории относятся такие муджтахиды, как Абу 
Джа‘фар ат-Тахави (ум. 933) 1 и ас-Сарахси (ум. 1090) 2.

4. Последователи выведения норм (асхаб ат-тахридж) из существу-
ющих источников ханафитского мазхаба. Богословы данной категории 
уже не являются муджтахидами, а являются последователями предыду-
щих категорий (мукаллид). Ученые —  асхаб ат-тахридж могли вносить 
разъяснения и выносить собственные фетвы по правовым вопросам 
ханафитского фикха если имамы более высокого уровня имели раз-
ные мнения по нему. К этой категории относят, например, Абу Бакра 
ал-Джассаса (ум. 981) 3.

5. Последователи (мукаллиды) одного из мнений (асхаб ат-тар-
джих) в рамках одного мазхаба. Ученые этой категории могли выби-
рать одно из мнений ученых предыдущих категорий, вынося мнения 
о более правильной точке зрения по спорным вопросам мазхаба. К этой 
категории относятся такие правоведы как Абу Хусайн ал-Кудури (ум. 
1037) 4 и Бурхан ад-дин ал-Маргинани.

6. Последователи (мукаллиды) способные различать какие мнения 
более слабые или более сильные в рамках ханафитского мазхаба. Среди 

1 Абу Джафар Ахмад ибн Мухаммад ат- Тахави (853–933) —  известный богослов, один из 
авторитетов ханафитского мазхаба, мухаддис.

2 Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Сахл Абу Бакр ас- Сарахси (1009–1090) —  представитель 
ханафитской богословско- правовой школы, известен как Шамс ал- а’имма (Солнце имамов).

3 Абу Бакр Ахмад ибн Али ар- Рази, известный как ал- Джассас (917–981) —  богослов, правовед хана-
фитской правовой школы, толкователь Корана, автор тафсира Ахкам ал-Кур’ан («Правовые постановления 
Корана»).

4 Ахмад ибн Мухаммад Абу Хусайн ал- Кудури (973–1037) —  известный представитель ханафит-
ской богословско- правовой школы, автор фундаментального труда Ал- Китаб («Книга»), которая 
более известна как Мухтасар ал- Кудури.
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таких ученых был Хифаз ад-дин ан-Насафи (ум. 1310) 1 и Абу ал-Фадл 
ал-Мусили (ум. 1284) 2.

7. Ученые-последователи (мукаллиды), не имевшие права выводить 
никакие решения, которые указаны в вышеперечисленных категориях.

Эта классификация разрядов факихов, сделанная османским бого-
словом Ибн Камал-пашой (ум. 1536) 3, получила признание среди учё-
ных ханафитского мазхаба. Однако, несмотря на ее популярность, она 
подверглась жесткой критике со стороны некоторых богословов, одним 
которых был известный российский богослов Шихаб ад-дин ал-Мар-
джани (ум. 1889) 4. В своей книге Назурат ал-хакк («Истинный взгляд») 
он пишет: «Эта классификация очень далека от ис тины <…> она явля-
ется произволом, пустым воображением и бессмысленными словами. 
До него из предшественников никто не говорил такое, да и он не может 
утверждать это, если даже последовали за ним последующие поколе-
ния без всякого довода и доказательства, которых бы он придержи-
вался. Как бы мы ни помогали им быть факихами и псевдофакихами 
на этих семи уровнях, что неприемлемо для них, все равно они не сво-
бодны от грубых и нерадивых ошибок в определении людей уровней 
(табакат) и порядка их следования по этим степеням» 5.

Основные труды по ханафитскому праву

Богословско-правовые источники ханафитского мазхаба делятся 
на три уровня по своей значимости и достоверности:

1. Источники, переданные по явной цепочке передачи (захир ар-ри-
вайа) —  это труды имама Мухаммада аш-Шайбани, закладывающие 
 основы и принципы хан афитской школы, правовые решения и преце-
денты. К ним о тносятся следующие книги:

Ал-Мабсут («Развернутый») другое название Ал-Асл («Главный»);
Аз- Зийадат («Дополнения») это дополнение к книге Ал- Мабсут;
Ал- Джами‘ ал-кабир («Большой сборник»);
Ал- Джами‘ ас-сагир («Малый сборник»);

1 Абу ал- Баракат Хифаз ад-дин ан- Насафи (1240–1310) —  ханафитский правовед, автор 
фундаментального труда Канз ад-дака’ик («Сокровища тонкостей»).

2 Абу ал- Фадл ‘Абдуллах ибн Махбуб ал-Мусили (1203–1284) —  правовед ханафитского мазхаба, 
мухаддис, автор фундаментального труда Ал- Мухтар фи ал-фатава («Избранное среди богословско-
правовых решений»).

3 Ахмад ибн Сулейман ибн Камал-паша (1468–1536) —  ханафитский богослов, мухаддис, был 
верховным религиозным судьей (кади ал-кудат) в Османской империи.

4 Шихаб ад-дин ибн Баха’ ад-дин ал- Казани ал- Марджани (1818–1889) —  ханафитский богослов, 
правовед, просветитель.

5 Ал- Марджани, Ш. Назурат ал-хакк фи фардиййат ал-‘иша’ ва ин лам йагиб аш-шафак. Казань: 
Матба‘ат хизана, 1870. С. 58 (на араб. яз.). Цитат. по: Шагавиев Д. А., Ямалиев И. М. Классификация 
разрядов факихов ханафитского толка: мнение Шихаб ад-дина ал-Марджани. Minbar. Islamic 
Studies. 2018; 11(1). С. 112.
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Ас- Сийар ал-кабир («Большой  сборник по военному праву»);
Ас-Сийар ал- сагир («Малый сборник по военному праву»).
Взяв за основу эти книги, ученый ал- Хаким аш-Шахид (ум. 945) 1 

написал свой труд Ал- Кафи, который представляет собой единый сбор-
ник, включающий все вышеупомянутые шесть книг. Основным коммен-
тарием (шарх) книги Ал-Кафи является известный труд ханафитского 
богослова ас- Сарахси Ал- Мабсут («Развернутый»). Этот многотом-
ный труд он диктовал по памяти своим ученикам, находясь в темни-
це, где он несправедливо пробыл 15 лет. В дальнейшем эти книги лег-
ли за основу фундаментальных трудов (мутун) в ханафитском мазхабе:

Мухтасар ал-Кудури («Компендиум Кудури») —  книга Ахмада ал-Кудури;
Канз ад-дака’ик («Сокровища тонкостей») —  книга Абу Бараката 

ан-Насафи;
Ал-Мухтар фи ал-фатава («Избранный для решений») —  книга Абу 

ал-Фадла ал-Мусили, который также составил для нее сборник коммен-
тариев Ал-Ихтийар («Выбор»);

Ал-Викайа («Защита») —  книга Тадж аш-шари‘а ал-Махбуби (ум. 
1275) 2;

Маджма‘а ал-бахрайн («Слияние двух морей») —  книга Ибн ас-Са‘ати 
(ум. 1295) 3.

2. Источники, переданные по редкой цепочке передачи (навадир). 
К этой категории относятся остальные книги Мухаммада аш- Шайба-
ни, кроме вышеперечисленных, и книги других учеников Абу Хани-
фы, которые не имеют степени надежности, отвечающей принципам 
методологии имама Абу Ханифы. Поскольку правовые решения (хукм), 
содержащиеся в подобных книгах, не рассматривались в категории 
захир ар-ривайа. Среди наиболее известных книг является труд Абу 
Йусуфа Китаб ал-харадж.

3. Следующей категорией являются книги, составленные последую-
щими поколениями, которые вынесли самостоятельные фетвы, посколь-
ку не было найдено решений в ранних источниках. Такие книги получи-
ли названия ал-фатава, или ал-ваки‘ат. Среди наиболее известных книг 
является труд Абу ал-Лайса ас- Самарканди (ум. 983) 4 Фатава ан- навазил 
(«Богословско-правовые решения некоторых вопросов»).

Более поздние авторы книг по ханафитскому мазхабу в большей 
степени имеют компилятивный характер и популярны в качестве 

1 Абу ал- Фадл Мухаммад ибн Мухаммад ал- Маварзи, известный как ал- Хаким аш- Шахид (ум. 
945) —  представитель ханафитской правовой школы, занимал пост вазира, а также кади г. Бухары.

2 Махмуд ибн Ахмад ал- Махбуби (ум. 1275) —  правовед ханафитского мазхаба.
3 Музаффар ад-дин Ахмад ибн ‘Али ал- Багдади (ум.1295) —  представитель ханафитской 

богословско- правовой школы.
4 Абу ал- Лайс Наср ибн Мухаммад (944–983) —  авторитетный ханафитский богослов, ком-

ментатор Корана, мухаддис.
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справочников и пособий по обучению. Среди них можно выделить 
следующие книги:

Ад- Дурр ал-мухтар («Избранный жемчуг») —  книга ‘Ала’ ад-дина 
ал-Хаскафи (ум. 1677) 1, которая является комментарием (шарх) к кни-
ге ат-Тумурташи (ум. 1596) 2 Танвир ал-абсар («Озарение глаз»);

Радд ал-мухтар («Наставление растерянного») —  популярная кни-
га Ибн ‘Абидина (ум. 1836) 3 позднего периода ханафитской богослов-
ско-правовой школы. Является субк омментарием (хашийа) к  работе 
‘Ала’ ад-дина ал-Хаскафи Ад-Дурр ал-мухтар;

Нур ал-’идах («Свет разъяснения») и комментарий (шарх) к ней 
Мараки ал-фалах («Лестница успеха») —  известные книги по обуче-
нию основам поклонения (‘ибадат) ханафитского мазхаба Шурунбу-
лали (ум. 1658) 4.

Также имеются труды по ханафитскому фикху и у современных 
богословов:

И‘ла’ ас-сунан («Возвышение пророческой традиции») —  кни-
га известного деобандского богослова ат-Таханави (ум. 1974) 5. Автор 
в данной книге приводит аргументацию ханафитского фикха из про-
роческой Сунны и высказываний сподвижников.

Ал-Фикх ал-ханафи фи савбихи ал-джадид («Ханафитский фикх в новом 
обличье») — книга сирийского богослова ‘Абд ал-Хамида Махмуда Тахма-
за (1937–2010), в которой смыслы ханафитских установлений передаются 
через призму понимания, взглядов и образа жизни современного чело-
века. Несколько частей этой книги были переведены на русский язык 6.

Ал-Фикх ал-ханафи ал-муйассар («Ханафитский фикх в облегчен-
ном виде») —  книга известного сирийского богослова Вахба аз-Зухай-
ли (ум. 2015) 7. В данной книге автор старался представить ханафит-
ский фикх в адаптированном виде, используя современный научный 
стиль, приводя примеры и доводы.

1 Мухаммад ибн ‘Али ал- Хисни, более известный как ‘Ала’ ад-дин ал- Хаскафи (1616–1677) —  
ханафитский правовед, муфтий Дамаска своего времени.

2 Мухаммад ибн ‘Абдуллах ал- Хатиб ат- Тумурташи (1532–1596) —  авторитетный ханафитский 
правовед.

3 Мухаммад Амин ибн ‘Умар ад- Димашки более известный как Ибн ‘Абидин (1784–1836) —  один 
из самых авторитетных правоведов эпохи Османской империи.

4 Абу Ихлас Хасан ибн ‘Аммар ибн ‘Али ал-Мисри Шурунбулали ат-Таханави (1586–1658) —  
правовед ханафитской богословско- правовой школы.

5 Зафар Ахмад ибн Латиф Ахмад ‘Усмани (1892–1974) —  ханафитский правовед, мухаддис, 
автор многочисленных трудов.

6 См.: Тахмаз А. М. Ханафитский фикх в новом обличье. Том 1. Религиозные обязанности / пер. 
с араб. яз. А. Нирша; 3-е издание, исправленное и дополненное. Под общей редакцией Д. В. Мухет-
динова. М. Издательский Дом «НУР», 2013. 366 с.; Тахмаз А. М. Ханафитский фикх в новом обличье. 
Том 2. Общественные взаимоотношения / пер. с араб. яз. А. Нирша; 3-е издание, исправленное 
и дополненное. Под общей редакцией Д. В. Мухетдинова. М. Издательский Дом «НУР», 2013. 324 с.

7 Вахба ибн Мустафа аз- Зухайли (1932–2015) —  известный исламский богослов, комментатор 
Корана, являлся членом многих организаций по изданию фетв и автор многочисленных трудов.
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Аз-Зухайли получил известность в исламском мире книгой Ал-Фикх 
ал-ислами ва адиллатух («Исламское право и его аргументация»), кото-
рую он посвятил сравнительному фикху, однако автор в своей работе 
особое внимание уделяет мнениям ханафитских правоведов.

Ал-Фикх ал-муйассар («Фикх в облегчённом виде») —  эта книга была 
составлена по поручению Всемирной организации по заучиванию Кора-
на для коранических центров тех стран, где преобладает ханафитский 
мазхаб, чтобы студенты были способны не только знать Коран наизусть, 
но и воплощать его постановления в своей жизни. Автором этой кни-
ги является современный ханафитский правовед, шейх Мухаммад ‘Али 
ан-Надави.

Несомненно, что существует еще огромное количество литературы 
по ханафитскому праву, здесь же нами были представлены лишь самые 
основные.

Ханафитские труды в России

Одними из первых переводов классических трудов по ханафитско-
му фикху на русский язык еще в дореволюционную эпоху были сле-
дующие книги:

Мухтасар ал-Викайа («Компендиум ал-Викайа») 1, труд ‘Убайдаллаха 
ибн Мас‘уда (ум. 1346), прозванного Садр аш-шари‘а ас-сагир или Садр 
аш-шари‘а ас-сани, который был издан в Казани в 1845 году под назва-
нием Мюхтесерюль-вигкает в переводе Мирзы Казем-бека (1802–1870).

Ал-Хидайа («Руководство») 2, которая была издана в 4 томах в Таш-
кенте в 1893 году.

Также имеется перевод на русский язык фундаментального труда 
Мухтасар ал-Кудури 3 и его облегченного варианта Ат-Тасхил ад-дуру-
ри («Необходимое облегчение») 4.

Значительную роль в популяризации ханафитского фикха сыграли 
российские богословы, которые активно занимались просветительской 
деятельностью в стенах мусульманских учебных заведений и старались 
сохранить ханафитскую традицию, составляя богословские труды по 
различным вопросам фикха.

1 Садр аш- Шариа, Убейд- Аллах. Мюхтесерюль- вигкает, или Сокращенный вигкает: Курс 
мусульманского законоведения по школе ханефидов / изд. Мирзою Александром Казем- Беком. 
Казань, 1845. 250 c.

2 Маргинани Бурхан ад-дин. Хидайа. Комментарии мусульманского права: в 4 т. / под ред. 
Н. И. Гродекова. Ташкент: Типо-литография С. И. Лахтина, 1893. 1809 с.

3 Ал- Кудури, Ахмад. Толкование мухтасар ал- Кудури. Ч. 1. Казань: РИИ, 2016. 248 с.
4 Мухаммад Ашик. Исламское право (общедоступное изложение фикха) / пер. И. Даутова. 

Казань: Иман, 1999. Ч. 1–168 с. Ч. 2–158 с.
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Актуальные вопросы фикха исследовал известный российский бого-
слов ‘Абд ан-Наср ал-Курсави (ум. 1812) 1 в своей книге Ал-иршад ли-л-

‘ибад («Руководство для слуг [Божьих]») 2. Автор затронул такие темы 
фикха, как время молитв, пятничная молитва и хаджж.

Знаковой фигурой в истории татарской богословской мысли явля-
ется Шихаб ад-дин Марджани. Он составил несколько трудов по фик-
ху, приведем самые известные из них:

Назурат ал-хакк фи фардиййат ал-‘иша’ ва ин лам йагиб аш-шафак 
(«Истинный взгляд, доказывающий обязательность ночной молитвы, 
даже если не исчезают сумерки») 3 о вопросах веры и обязательности 
выполнения молитвы ‘иша’ в случае если летними ночами в северных 
широтах полной темноты не наступает.

Ал-Барк ал-вамид ‘ала ал-багийд ал-мусамма би-н-накыйд («Сверкаю-
щая молния для отражения ненавистного, называемого противным») 4 —  
это полемическое богословское произведение, в котором обсуждается 
ряд обрядовых моментов, например, юридическо-богословский ста-
тус практики поднимания вверх указательного пальца при произне-
сении шахады во время совершения молитвы.

Хакк ал-ма‘рифа ва хусн ал-идрак би-ма йалзам фи вуджуб ал-фитр 
ва-л-имсак («Истина познания и красота постижения того, что следует 
в необходимости прекращения и начала поста») 5. В этой книге автор 
рассматривает некоторые вопросы фикха, в частности то, как точно 
определить начало поста и религиозных праздников.

Марджани писал на арабском языке —  интернациональном для 
исламского образования. Сам Марджани это так и обосновывал: 
«Мы пишем на арабском, потому что наши ученые и шакирды зна-
ют арабский язык. Думаю, что если книги попадут в другие страны, 
то, может быть, там их прочитают» 6. Арабский язык в дореволюцион-
ное время являлся международным языком мусульманского сообще-
ства, и поэтому российские богословы старались писать свои работы 
на арабском языке.

Достаточно активно составлением учебных пособий занимался 
известный казанский богослов, руководитель медресе «Мухаммадия» 

1 ‘Абд ан-Наср ибн Ибрахим ал- Булгари ал- Казани ал- Курсави (1776–1812) —   богослов, правовед 
ханафитского мазхаба.

2 ‘Абд ан-Наср Курсави. Наставление людей на путь истины (ал- Иршад ли-л-‘ибад) / пер. с араб. 
Казань: Татар. кн. изд-во, 2005. 304 с.

3 Марджани Ш. Назурат ал-хакк фи фардиййат ал-‘иша’ ва ин лам йагиб аш-шафак. Казань: 
Матба‘ат хизана, 1870. 164 с.

4 Издано на арабском языке в Казани в 1305/1888 году (133 стр.).
5 Марджани Ш. Хакк ал-ма‘рифа ва хусн ал-идрак. Казань, 1880.
6 Марджани Ш. Рихлат ал- Марджани. Казань, 1898. С. 7. Цит. по: Шагавиев Д. А. Роль Шигабут-

дина Марджани в развитии татарской богословской мысли XIX века. Казань: Институт истории 
им. Ш. Марджани, 2010. С. 57.
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Галимджан Баруди (ум. 1921) 1. Его учебники составляли отдельную 
группу богословских произведений под названием Ма‘ариф ал-исла-
мийа («Исламское просвещение»). С 1890 по 1913 г. он написал около 
30 учебников и методических пособий.

Часть своих работ Галимджан Баруди посвятил исследованию акту-
альных вопросов фикха, связанных с религиозными обязанностями 
(‘ибадат). Их можно разделить на две группы:

К первой группе относятся книги, написанные на тему очищения 
(тахара):

Китаб тахараттан джуз аввал («Первая часть из книги омове-
ния»). Эта книга была написана на старотатарском языке и посвяще-
на богословски санкционированным практикам физического и риту-
ального очищения: как собственно практикам омовения и очищения, 
так и гигиене употребления воды.

Аувале ан-назафат фи масаил ат-тахарат («Сначала чистота 
в вопросах омовения») и Суал вэ жаваплы аувале ан-назафат («Снача-
ла чистота: в вопросах и ответах»). В них изложены шариатские поста-
новления, связанные с ритуальной чистотой 2.

Ко второй группе относятся книги, написанные на тему молитвы:
Хуснул ‘ибадат («Красота поклонения») и Суал вэ жаваплы хуснул 

‘ибадат («Красота поклонения: в вопросах и ответах»). В этих книгах 
разъясняется порядок совершения пятикратной молитвы, условия её 
выполнения, возникающие препятствия и пр. 3

Азкар ас-салат («Слова молитвы») и Китаб ас-салат учен татимма 
(«Дополнение к разделу молитвы»). В них разъясняются такие вопросы, 
как разновидности молитвы и правила посещения мечети.

Существенный вклад внес Ахмад-Хади Максуди (ум. 1941) 4, будучи 
педагогом-практиком, разработал новые обучающие методики и написал 
ряд учебников по ханафитскому фикху. Самым важным из них является 
Ибадат-и исламиййа («Введение в практику ислама») 5, который исполь-
зовался в качестве учебного пособия в мусульманских медресе.

1 ‘Алимджан ибн Мухамметджан ал-Баруди (1857–1921) —  российский ученый- богослов, 
религиозный и общественный деятель, председатель ЦДУМ, муфтий, педагог.

2 См.: Мирдиянов Г. Р. Труды Г. Баруди в системе татарской учебной книги // Вестник Казан-
ского государственного университета культуры и искусства. 2018. №  1. С. 26–30.

3 См.: Там же.
4 Ахмад-Хади ибн Низам ад-дин Максуди (1868–1941) —  татарский языковед, педагог, исламо-

вед- популяризатор, политический и общественный деятель. Один из наиболее известных россий-
ских мусульманских интеллигентов начала XX в.

5 Максуди Ахмад Хади. Введение в практику Ислама. Ибадат-и исламиййа / пер. со старотат. 
М.– СПб.: Диля, 2008. 112 с.
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Заключение

Ханафитский мазхаб берёт свои истоки из богословско-правовых 
решений двух сподвижников — ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда и ‘Али ибн Абу 
Талиба, являющихся основоположниками иракской правовой шко-
лы, что свидетельствует об огромной роли сподвижников пророка 
Мухаммада в становлении ханафитской правовой мысли и ее даль-
нейшем развитии. Не вызывает никакого сомнения, что мазхаб Абу 
Ханифы получил популярность и признание всей мусульманской 
уммы благодаря большому вкладу авторитетных правоведов, кото-
рые тщательно проанализировали правовые решения основателей 
мазхаба, систематизировали их и установили принципы для выявле-
ния достоверных мнений. Поэтому современные ханафитские пра-
воведы, несомненно, должны использовать принципы и разработки 
предшественников, однако смот реть на них через призму реально-
сти, учитывая современные обстоятельства и научные достижения 
нашего времени.
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HANAFI MAZHAB: THE HISTORY 

OF  FORMATION, CLASSIFICATION, 

AND  REVIEW OF THE MAIN SOURCES

Abstract. This publication describes the history of the formation and de-
velopment of the Hanafi  theological and legal school. It analyzes the infl u-
ence of the companions of the Prophet Muhammad on the development of 
basic methodological principles by the eponym of this school —  Abu Hani-
fa. The paper presents the generally accepted classifi cation of the jurists of 
this madhhab, describes their role in the formation of the Hanafi  tradition. 
It also provides a brief overview of the main classical and modern works on 
Hanafi  law, including domestic theologians —  Sh. Marjani, A. Kursavi, G. Ba-
rudi and A.-H. Maksudi, as well as translations of classical works into Russian.

Keywords: Abu Hanifa, Hanafi  mazhab, ashab ar-ra’y, mujtahids, follow-
ers, sources, legal decisions.
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