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«аль-иштикак аль-акбар» ( ) выдающегося арабского ученого-лингвиста 
X века Абу-аль-Фатха ‘Усмана Ибн-Джинни в методологии толкования коранического 
текста. Приведены работы современных исследователей данной теории. Проанализиро-
ваны труды Ибн-Джинни «аль-Хасаис» и «аль-Хатыриййат», а также выявлен теологи-
ческий аспект данных трудов по арабской лингвистике. В практической части приведены 
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Ibn Jinni in the methodology of interpretation of the Quranic text. The paper also reveals the 
works of modern researchers of this theory. The research also analyses the works of Ibn Jinni 
“al-Khasais” and “al-Khatiriyat”, as well as unveils the theological aspect of these works on 
Arabic linguistics. In the practical part of the paper the authors observe the examples of applying 
the methodology of permutation of root harfs of the consonant basis in order to identify the 
general meaning of the obtained constructions for a deeper understanding of a particular 
Quranic fragment. The conclusion of this study proves the need to analyze the Muslim scientifi c 
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this direction is the question of interpreting the Holy Quran as the basis of Islamic theological 
knowledge.
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Введение

Важность объекта исследования обусловлена тем, что толкование кора-
нического текста лежит в основе исламской теологии. Традиционно толкова-
ние – тафсир – разделяют на две основные группы. Первая группа – тафсир 
по преданию ( ), включающий толкование коранического текста 
посредством самого себя, посредством пророческой сунны, комментариев 
сподвижников. Вторая группа – умозрительные тафсиры ( ), кото-
рые содержат разнообразную палитру комментариев Корана, построенных 
с учетом научных достижений, мировоззренческих, политических взглядов, 
установок религиозных школ. Особым видом тафсира являются тафсиры че-
рез призму арабской лингвистики ( ). Этот вид относят как к пер-
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вой, так и ко второй группе. Данный вид тафсира аккумулирует в себе сегмент 
сакральных преданий относительно коранических понятий, слов и выраже-
ний в совокупности с наработками арабской лингвистики как науки. Важно 
отметить, что исторически развитие арабкой лингвистики было обусловлено 
именно стремлением к сохранению и распространению среди возрастающего 
количества мусульманских народов текста Священного Корана, его Богов-
дохновенного смысла.

Важной задачей для российского теологического познания в данном 
направлении является изучение наследия средневековых мусульманских 
лингвистов относительно толкования коранического текста. В этой связи 
справедливо отметить достижения советской и российской арабистики, од-
нако существующие работы в большинстве своем имеют лингвистическую 
направленность. Мы же попытаемся выделить именно их теологическую со-
ставляющую.

Одним из ярких представителей арабской лингвистики Средневеко-
вья является Абу-аль-Фатх ‘Усман Ибн-Джинни (934–1002) из иракского 
Мосула. Будучи учеником выдающегося грамматиста Абу-‘Али аль-Фариси 
(901–987), он был последователем мыслей небезызвестного Халиля ибн Ах-
мада (ок. 718 – ок. 791). В частности, в работе Халиля «Китаб аль-‘айн», в 
первом арабском словаре, рассматривались всевозможные комбинации пе-
рестановки корневых букв слова. Принципы корневых семейств и комбина-
ции алфавитного состава легли в основу лексического материала. Именно эти 
идеи в работе Халиля оказали влияние на разработку теории «аль-иштикак 
аль-акбар», или «большое словообразование», Ибн-Джинни. Данная теория 
предлагает использовать перестановку корневых букв слова с целью выве-
дения общего первоначального смысла из всевозможных полученных значе-
ний. В частности, она изложена в одном из немногих дошедших до нас трудов 
Ибн-Джинни «аль-Хасаис».

Теоретическая база

Метод перестановки элементов консонантной основы слова изве-
стен по работам отечественных грамматистов и историков языкознания. 
Среди данных исследователей в русскоязычном сегменте можно выде-
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лить Б.М. Гранде (1891–1974), Н.В. Юшманова (1896–1946), А.Г. Белову. 
Подробное исследование метатезы в семитских языках провел С.С. Май-
зель (1900–1952) в работе «Пути развития корневого фонда семитских 
языков» [1].

Кроме того, некоторые примеры применения данного метода в работе 
Ибн-Джинни «аль-Хасаис» изложены в статьях Николь Андреевны Аскерко, 
в журнале «Вестник Московского университета» МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва [1; 2].

В арабоязычном сегменте по данной тематике доступны непосредствен-
но сами труды Ибн-Джинни : «аль-Хасаис», изданный в Египте под научной 
редакцией (тахкык) Мухаммада ‘Али ан-Наджжара, и «аль-Хатыриййат» под 
научной редакцией Са‘ида ибн Мухаммада ибн ‘Абдуллы аль-Карни, издан-
ный в университете Умм аль-Кура в Мекке. А также работа «ат-Тафсир аль-
люгави лиль-Кур’ан аль-Карим ‘инда Ибн-аль-Джинни», изданная в универ-
ситете аль-Мустансыриййа (Багдад).

Возвращаясь к теме толкования коранического текста, необходимо от-
метить, что толкователи используют по отношению к данной науке как тер-
мин «тафсир», так и термин «та’виль». При этом слово «та’виль» происхо-
дит от глагола «авваля» – «вернуть что-либо в первоначальное состояние». 
Исходя из этого можно утверждать, что слово «та’виль» будет означать 
«толкование, разъяснение слова, возвращая ему первоначальный смысл». 
Слово «та’виль» встречается часто в самом тексте Корана, например, в сле-
дующем аяте:

"قاَلَ هَذَا فِرَاقُ بـيَْنيِ وَبـيَْنِكَ سَأنُـبَِّئُكَ بتَِأْوِيلِ مَا لمَْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبـرًْا"
«Он сказал: “Здесь я с тобой расстанусь, но я поведаю тебе толкование 

того, к чему ты не смог отнестись с терпением”» (18:78) [3].
На основании вышесказанного можно предположить, что теория «аль-

иштикак аль-акбар» с учетом приведенного определения коррелируется с 
понятием та’виль в значении «разъяснения первоначального смысла слова». 
В свою очередь в труде «аль-Хасаис» Ибн-Джинни , применяя деривацион-
ный прием по отношению к словам в кораническом контексте, также исполь-
зует термин «та’виль».
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Практический анализ

В качестве наглядного примера применения теории аль-иштикак аль-
акбар по отношению к толкованию Корана приведем та’виль слова « » 
из 17 аята 84 суры « », представленный в работе «аль-Хасаис». Так,  
Ибн-Джинни рассматривает комбинации сочетания корневых букв , 

, , , , , говоря, что в совокупности все полученные 
конструкции указывают на общее значение «сила» ( ) и «собирание» 
( ) [4]

При этом из конструкции  выводится слово « », означающее 
жесткость, суровость сердца « » и его собрание « ».

Конструкция  образует слово « », означающее лук по причине 
его крепости, упругости « » и соединения концов лука « ».

Следующая комбинация  дает нам слово « », которое исполь-
зуется при указании на первичные признаки чесотки по причине стягивания 
« » кожи.

Далее Ибн-Джинни приводит как раз интересующую нас комбинацию 
, образующую слово « » (грузить, нагружать), для этого требуется 

собрать груз и приложить силу для его погрузки, из того же корня образуется 
слово « », используемое для выражения смысла «налаживаются дела», то 
есть складываются « » [2]. Приведя же в качестве примера аят «
», он трактует слово « » как « » (собирает). Комбинация корневых хар-
фов  образует слово « » (гнать, подгонять), которое используется 
при загоне скота, то есть собрании в единое стадо [4].

Таким образом, применяя данную теорию, теологу открывается более 
обширное, глубокое значение коранического слова. Кроме того, чтобы про-
демонстрировать толкование приведенного отрывка, проанализируем неко-
торые его тафсиры.

Ибн Касир (1301–1373) приводит слова Ибн Аббаса (619 – ок. 687), 
Муджахида (645–723), аль-Хасана (641–728) и Катады (680–735): « » 
«И тем, что она собирает!» (84:17) [3], «Собирает звезды и домашних живот-
ных». Кроме того, в тафсире идет отсылка к Ибн Аббасу, процитировавшему 
относительно толкования данного аята слова поэта « » (со-
бираются, лишь найдя пастуха). Примечательно, что конструкцию « » 
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в контексте приведенных поэтических строк мы находим и у Ибн-Джинни. 
Однако в исследуемом тахкыке на «аль-Хасаис» профессора Мухаммада ‘Али 
ан-Наджжара мы не находим отсылки к Ибн Аббасу.

Аль-Куртуби в своем тафсире дает развернутое толкова-
ние смысла аята « », в том числе увязывая его с аятом 
« » (перевод: «По милости Своей 
Он сотворил для вас ночь и день, чтобы вы отдыхали во время нее и искали 
Его милость…») (28:73) [3]. Этим толкованием объясняется, что днем все тво-
рения расходятся по земле в поисках милостей Аллаха, ночью возвращаются, 
собираются в свои пристанища.

Аль-Багави пишет, что арабы используют выражение « » 
в смысле «сгрудил, собрал его». То же говорят о верблюдах, собравшихся в 
кучу. Таким образом, в толковании аль-Багави смысл таков: собрались но-
чью в свои убежища после того, как днем разошлись во все стороны. Подоб-
ное толкование можно найти и в тафсире «аль-Джалаляйн» [5].

Еще одним примером является применение теории большого словоо-
бразования Ибн-Джинни по отношению к толкованию слова « » из аята 
« », которое используется в другой работе автора «аль-Ха-
тыриййат» [6].

Из элементов консонантной основы Ибн-Джинни выводит следующие 
корневые конструкции.

 – образует слово « » в значении «сильный шум», так как мно-
жество шумов соединяются воедино.

 – данная корневая конструкция образует слово « » и приме-
няется в значении «горы» из-за их величия и множества частей, а также в 
отношении людей по причине их большого количества.

Последовательность сочетания харфов  образует слово « », или 
« », в значении «нечто почетное, величественное», например: « » – 
«почтенный шейх» из-за повышения его статуса. Эта же последовательность 
корневых букв лежит в основе слова « » в значении « » (счет). Автор 
оговаривается, что, возможно, эта интерпретация далека от словообразова-
ния, однако существует выражение « » (нечто завершенное по при-
чине достижения своей цели, предела). Таким образом, происходит отсылка 
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к значению «множество», «увеличение», так как « » имеется в основе вы-
ражения « », то есть «мне достаточно чего-то», а достаточность, или 
достаток, указывает на увеличение до определенного, желаемого количества, 
а не на уменьшение. Поэтому достаточность, или достаток, происходит в со-
вокупности с увеличением.

Следующая комбинация , производит слово « » и « » (си-
яние, блеск такой мощи, при котором смыкаются веки). Объяснение этого 
значения – интенсивность белизны, то есть ее множество. В данном контек-
сте автор приводит следующее выражение: « » (вернулась до 
сияния зари), то есть до распространения света.

Корень, состоящий из элементов , образует слово « », означа-
ющее множество звуков, их величину и соединение одних с другими.

Последняя конструкция данных корневых харфов дает слово « », ис-
пользуемое, например, относительно верблюда в выражении « », когда 
он сильно падает, сваливается. Также арабы употребляют это слово по отно-
шению к человеку, упавшему по причине, например, эпилепсии или воздейст-
вия иных факторов, в результате которых уже трудно или вовсе невозможно 
самостоятельно подняться. Ибн-Джинни , объясняя этимологию этого слова, 
пишет, что это падение не является чем-то легким, а напротив, его исход яв-
ляется трудным.

В итоге для всех перечисленных конструкций автор выделяет общий 
связующий смысл: « » (многочисленность) и « » (величина) [4]. Дан-
ное утверждение также придает особый оттенок аяту «Он уже ввел в заблу-
ждение многих из вас», так как используется не просто слово « », а выраже-
ние « », тем самым усиливается смысл, так как указывается на великое 
множество.

Во избежание субъективности в отношении трактовки сакрального 
текста и в связи с возможностью искажения его смысла, Ибн-Джинни под-
крепляет свои суждения мощной теоретической базой, изложенной в трудах 
авторитетных в данной отрасли ученых. На наш взгляд, это указывает на 
отличительную особенность мусульманского теолога – его осторожность и 
чувство трансцендентной ответственности при работе с главным источником 
ислама в целом.
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Важно отметить, что в своих суждениях относительно интерпретации 
текста Священного Корана Ибн-Джинни использует аргументацию других 
выдающихся лингвистов. Среди источников лингвистического метода тафси-
ра, упоминаемых в работах Ибн-Джинни , в первую очередь следует отметить 
Халиля и Сибавейхи (760–796). Ссылаясь на данных авторов, Ибн-Джинни 
приводит их имена вкупе, так как большая часть работ Халиля доходит имен-
но через труды Сибавейхи, в том числе в области тафсира. Так, например, 
Сибавейхи, ссылаясь на Халиля, делает пометку « », или 
« », то есть «спросил Халиля о словах Всевышнего», или «спро-
сил его о словах Всевышнего».

Другим источником относительно тафсира для Ибн-Джинни являют-
ся работы аль-Кисаи (737–835), известного куфийского ученого арабской 
грамматики, основателя куфийской школы, передатчика одного из семи ка-
нонических чтений Корана. Однако ссылок на него в работах Ибн-Джинни 
значительно меньше.

Также важное место среди источников лингвистического толкования 
Корана в трудах рассматриваемого автора занимают высказывания друго-
го ученого, не менее известного, аль-Фарра’ (761–822). Об авторитетности 
и высокой степени компетентности данного грамматиста свидетельствует 
его прозвище – «Правитель правоверных в грамматике». Работа аль-Фарра’ 
«Ма‘ани аль-Кур’ан» является одной из основных в области тафсира люгави.

Работа «Маджаз аль-Кур’ан» Абу-‘Убайды (ум. 824/25), ученого, пред-
ставителя басрийской лингвистической школы, дополняет список источни-
ков, цитируемых Ибн-Джинни.

Нельзя не отметить работу «Тафсир ма‘ани аль-Куран» аль-Ахфаша 
(755–830) ученика Сибавейхи. Данный автор довольно часто цитируется в 
работах Ибн-Джинни.

Среди других источников суждений относительно тафсира следует упо-
мянуть aль-Мубаррида, ученого-грамматиста, передатчика хадисов Абу-аль-
‘Аббаса аш-Шайбани (815–904), известного как Са‘ляб, и его труды в области 
коранистики, такие как: «И‘раб аль-Ку’ран», «аль-Кыраат», «Ма‘ани аль-
Кур’ан». Нельзя также не упомянуть такие великие имена, как aз-Заджжадж 
(855–923), Абу-‘Али аль-Фариси (901–987), Ибн Муджахид (859/860–963).
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Приведенные обстоятельства подкрепляют указанный выше тезис о 
развитии арабской лингвистики в первую очередь как инструмента постиже-
ния Слова Божьего, а также представляют ученых-лингвистов Средних веков 
как теологов, изучающих смыслы сакрального текста Священного Корана. 
В том числе разработка теории большого словообразования «аль-иштикак 
аль-акбар» Ибн-Джинни может рассматриваться как очередная попытка в 
данном направлении.

Заключение

При более глубоком исследовании можно заметить, что в классических 
тафсирах также используется метод конструкций словообразования в рамках 
определенной последовательности корневых элементов. Однако из прове-
денного анализа очевидно, что метод перестановки элементов консонантной 
основы корня слова – аль-иштикак аль-акбар – способен придать более на-
сыщенный смысл интерпретации коранических слов и выражений.

Развитие исламской теологии на территории Российской Федерации 
обусловлено изучением исторического наследия. При этом важнейшим эле-
ментом в данном направлении является интерпретация сакрального текста 
Священного Корана как фундирующего элемента исламских знаний. Разра-
ботки ученых – классиков мусульманского мира внесли неоценимый вклад в 
развитие науки тафсир, так как призывают к более глубокому осмыслению 
Священного Писания и преодолению поляризации мышления современного 
российского мусульманского социума.
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