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Øèãàáóòäèíà Ìàðäæàíè Àêàäåìèè íàóê Ðåñïóáëèêè 

Òàòàðñòàí, Êàçàíü)

КОРАН И КОММЕНТАТОРСКИЕ 
ТРАДИÖИИ

Аííîòàöèÿ: Статья посвящена проблеме сущностного кон-
фликта меæду новыми трактовками айатов Корана, инерцией 
традиционных толкований Откровения. Высказывается идея 
о необходимости трансформации отношения мусульман к не-
мусульманам на основе переосмысления коранических истин. 
В завершение обозначается проблема о негативной роли тради-
ционных комментариев и толкований Корана, выполняþщих 
функциþ барьера для общения человека с Создателем в ходе 
самостоятельного изучения и осмысления Откровения.

Кëþ÷åâûå ñëîâà: ислам, Коран, комментарии и толкования 
Корана, мусульманское мировоззрение, всеохватность боæьей 
милости, коранические истины, философия ислама.

 
QURAN AND THE COMMENTARY TRADITION

Abstract: The article deals with the essential conflict between 
the new interpretations of the ayats of the Qur›an, the inertia 
of traditional interpretations of Revelation. Expresses the idea 
of necessity of transformation of the relationship of Muslims to 
non-Muslims on the basis of reinterpretation of Koranic truths. 
The paper also outlines the problem about the negative role of 
traditional commentaries and interpretations of Quran, performing 
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the function of a barrier to 
human communication with the 
Creator in the course of self-
study and understanding of 
Revelation.

Key words: Islam, 
Quran, commentaries and 
interpretations of the Quran, 
Islamic thought, inclusiveness 
of God›s mercy, the Quran of 
truth, the philosophy of Islam.

В настоящей статье ставит-
ся проблема диссонанса меæ-
ду сегодняшними реалиями и 
традиционными толкования-
ми Корана.

Современная обществен-
но-политическая ситуация в 
странах арабо-мусульманского 
Востока и, в целом, исламско-
го мира, усугубляемая взрыво-
подобным распространением 
терроризма как в идеологи-
ческой, так и в практической 
плоскостях ставит перед со-
обществом ряд насущных про-
блем, требуþщих незамедли-
тельного решения.

Одной из таких проблем 
является, например, необхо-
димость переоценки тех тра-
диционных трактовок Корана, 
которые гласят об отношении 
мусульман к иноверцам и 
представителям иных наций 
и культур. Главная трудность 
решения данной проблемы за-
клþчается в том, что основная 
масса мусульман продолæает 
придерæиваться тех идей и ко-
дов мировосприятия, которые 

закреплены в средневековых 
толкованиях и комментари-
ях Корана (тафсир и та’виль), 
и которые имеþт ярко выра-
æенный характер. В результа-
те мусульмане считаþт себя, 
как минимум, превосходящи-
ми не-мусульман по степени 
богоугодности. 

Однако человеческая психи-
ка так устроена, что от подоб-
ного чувства собственного пре-
восходства остается лишь один 
шаг к тому, чтобы в качестве 
руководства для себя принять 
совершенно противоречащуþ 
Корану установку, согласно 
которой все не-мусульмане 
долæны быть либо превраще-
ны в данников и рабов или æе 
долæны быть уничтоæены. 
Именно по причине наличия 
внутренней убеæденности ин-
дивида в своей религиозной 
исклþчительности, крайне 
радикальные и человеконена-
вистнические террористиче-
ские группировки достаточно 
легко вербуþт в свои ряды но-
вых сторонников.

Ïроблема в том, что к по-
добным взглядам фашистской 
природы лþди во многом при-
ходят на почве воспроизвод-
ства средневековых устано-
вок, излоæенных в названных 
выше источниках, а именно 
комментариях и толковани-
ях Корана. Ïрактика слепого 
подраæания древним автори-
тетам пустила настолько глу-
бокие корни в сознании му-
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сульман, что она, фактически 
заменяет собоþ Коран. 

С цельþ отметить глубину 
и серьезность затронутой про-
блемы озвучим лишь два мо-
мента, присущих существуþ-
щей ныне версии ислама: 

во-первых, возведена в ранг 
негласного закона многовеко-
вая традиция обращения му-
сульман к толкованиям и ком-
ментариям, а не к Корану; 

во-вторых, потенциальная 
возмоæность обращения му-
сульманина к Корану с цельþ 
понять его без посредников в 
виде мнений т.н. улемов, из-
лоæенных в тафсирах (толко-
ваниях и комментариях) пре-
секается якобы достоверным 
хадисом, который грозит ад-
скими муками за подобнуþ 
«дерзость».

Таким образом, нам следует 
признать существование сво-
еобразного ментального табу, 
которое под видом механиз-
ма сохранения «правильного» 
понимания Корана обрекает 
мусульманское сообщество 
на духовный застой и интел-
лектуальнуþ деградациþ, вы-
нуæдая его в очередной раз 
повторить путь, однаæды уæе 
пройденный мусульманской 
цивилизацией от т.н. «ренес-
санса» до полного цивилиза-
ционного упадка, выливше-
гося в потерþ политической 
самостоятельности и унизи-
тельнуþ колониальнуþ зави-
симость. Наблþдаемый в наши 

дни всплеск религиозной не-
терпимости, экстремизма и 
терроризма, который препод-
носится как дæихад против 
неверных, является результа-
том упомянутой выше духов-
но-интеллектуальной деграда-
ции, вызванной, в том числе 
и господством определенной 
традиции истолкования поло-
æений Корана. 

Ïроблема усугубляется 
тем, что комментарии и тол-
кования, следуþщие в русле 
упомянутой традиции, имеþт 
едва ли не священный статус, 
а потому они и в наши дни 
продолæаþт оказывать нега-
тивное влияние на сознание 
и убеæдения мусульман. На 
вопрос о причинах столь рев-
ностного следования установ-
кам древних комментариев 
и толкований Корана дается 
простой ответ, а именно: древ-
ние авторитетные интерпре-
таторы являлись праведными 
лþдьми, которые к тому æе 
получили свои знания от уче-
ников сподвиæников пророка 
Мухаммада или от последуþ-
щих поколений таковых. 

Более того, в силу полного 
отсутствия понимания духа 
Корана в частности, и отсут-
ствия правильного понимания 
ислама в общем, среди мусуль-
ман насаæдается убеæдение 
о вредности размышления. 
Многие из тех мусульман, ко-
торые пользуþтся большим 
авторитетом среди единовер-
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цев и оказываþт серьезное 
влияние на сознание своей ау-
дитории, твердят, что мусуль-
манин не долæен думать, ибо 
все уæе написано в коммен-
тариях Корана, в сборниках 
хадисов, в религиозных кни-
гах и т.д. Ïри этом, у них не 
возникает даæе мысли о том, 
что подобная позиция входит 
в диаметральное противоречие 
с Кораном, в котором Всевыш-
ний раз за разом апеллирует к 
разуму человека, к его способ-
ности размышлять и делать 
выводы. В результате скла-
дывается абсурдная ситуация, 
когда, к примеру, мусульман-
ский проповедник, обращаþ-
щийся к кому-либо с цельþ 
«привести» того в ислам, все 
æе призывает своего слуша-
теля размышлять о себе, об 
окруæаþщем мире как мани-
фестации Господа и делать вы-
воды о существовании Бога. 
Однако затем, после того, как 
человек принял ислам, пропо-
ведник заявляет неофиту, что 
отныне думать нельзя.

Чтобы полоæить конец это-
му абсурду следует привлечь 
внимание мусульманской 
уммы к тому, что древние 
«праведные» толкователи Ко-
рана могли ошибаться и оши-
бались. Ведь, если учесть, что 
в Коране сохранились айаты, 
ниспосланные по поводу тех 
или иных ошибок, которые 
совершал даæе пророк Му-
хаммад, то возведение мнений 

средневековых интерпретато-
ров Ïисания в ранг непогре-
шимой истины выглядит, по 
меньшей мере, странным. Кро-
ме этого, наука признает факт 
влияния, которое идеологиче-
ская борьба и религиозно-по-
литическая конúþнктура, а 
говоря проще, - человеческий 
фактор, - оказывал на корани-
ческуþ экзегетику уæе в пер-
вые века исламской эпохи. 

С другой стороны, наука 
комментирования и толкова-
ния Корана прошла долгий 
путь и продолæает æить в 
наши дни. Время от времени 
появляþтся новые экзегети-
ческие произведения, кото-
рые завоевываþт умы тех или 
иных мусульманских кругов. 
Достаточно вспомнить о ком-
ментарии «Тафсир аль-Манар» 
Мухамммада Абдо (1849-1905) 
и Рашида Рида (1865-1935), в 
котором авторы постарались 
разработать основополагаþ-
щие принципы обновления 
мусульманского социума в 
русле либерально-реформа-
торских ценностей, или таф-
сир Сейида Кутба (1906-1966) 
под названием «Фи зилал 
аль-Кур’ан», который стал 
фундаментом социальной док-
трины «Братьев-мусульман». 
Следовательно, древние и со-
временные комментарии и 
толкования Корана продолæа-
þт оставаться орудием идео-
логической борьбы, отраæая 
основные тенденции в обще-
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ственно-политической æизни 
мусульманских сообществ. 
Ïоэтому нельзя однозначно 
утверæдать, что мусульман-
ский социум не принимает то 
новое, которое возникает в об-
ласти истолкования Корана и 
отвечает веяниям времени в 
том, что касается мирских ин-
тересов уммы. 

Однако подобное приятие 
продолæается только до тех 
пор, пока авторы коммента-
риев, толкований и, добавим, 
переводов Корана, в частно-
сти на русский язык, продол-
æая транслировать установки 
древних комментариев при 
этом не затрагиваþт наиболее 
ваæные моменты Откровения, 
которые способны оказать ре-
шаþщее влияние на духовное 
становление мусульман. В ре-
зультате мусульмане продол-
æаþт исступленно верить в 
то, что именно они обладаþт 
религиозной исклþчительно-
стьþ и что, в отличие от не-
мусульман, они угодны Созда-
телþ. 

Но стоит только кому-то 
из комментаторов или пере-
водчиков Корана в наши дни 
дать собственнуþ интерпрета-
циþ упомянутых ваæных мо-
ментов, как начинаþтся про-
блемы, вызванные инерцией 
института «потревоæенной» 
традиционной коранической 
экзегетики. Всякий раз, когда 
процесс осмысления и перео-
ценки ваæнейших полоæений 

Корана, в свое время привед-
ший выдаþщегося татарского 
религиозного мыслителя Мусу 
Бигиева к осознаниþ всеох-
ватности боæественной мило-
сти1 и который продолæает 
развиваться и углубляться со-
временными мусульманскими 
деятелями, затрагивает хотя 
бы косвенно «святая святых» 
мусульманских убеæдений 
о том, что только мусульма-
не являþтся угодными Богу, 
а все остальные обречены на 
вечные муки в аду, то непре-
менно дает о себе знать инер-
ция многовековой традиции 
истолкования ваæнейших 
установок Корана.

И, наконец, хотим мы того 
или нет, рассматриваемая 
проблема приводит нас к не-
обходимости поставить ребром 
следуþщий вопрос: насколько 
реален Создатель для тех пред-
ставителей т.н. «традиционно-
го» ислама, которые убеæдены 
в том, что обычный человек 
долæен изучать Коран посред-
ством его комментариев и тол-
кований, но никак знакомить-
ся с ним не непосредственно, 
без посредников? Ведь речь, 
фактически, идет о том, что 
комментарии и толкования 
поставлены на место Аллаха, 
поскольку получается, что 
приверæенцы превосходства 

۱  Хайрутдинов А. Муса Бигиев 
об абсолютности Божьей милости. 
Казань: Издательство «Иман», 
٤۰ .۱۹۹۸ с.
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упомянутых выше плодов че-
ловеческого творчества над 
актом прямого изучения Ко-
рана и осознания его истин, не 
верят в возмоæность общения 
Создателя с человеком в ходе 
чтения им Откровения.

Решение данной проблемы 
является ваæнейшим факто-
ром для процесса трансформа-
ции мировоззренческих основ 
мусульманского сообщества 
и приведения их в соответ-
ствие с кораническим посла-
нием. Речь идет ни много ни 
мало о возвращении человеку 
его фундаментального права 
строить общение с Богом без 
посредников. В нашем слу-
чае упомянутые посредники 
выступаþт в виде коммента-
риев Корана, выполненных в 
традиционном духе, и в виде 
огромного количества раз-
личных богословских трудов, 
такæе транслируþщих интер-
претации древних толковате-
лей, которые, в своþ очередь, 
как мы отметили, не могли не 
заблуæдаться и не могли не 
ошибаться в своем понимании 
Откровения.

Особо следует осознать, что 
каæдому мусульманину при-
дется лично отвечать перед 

Всевышним за свои выборы и 
решения. Коран ясно дает по-
нять, что каæдая душа будет 
отвечать только за саму себя. 
Ïоэтому необходимо со всей 
остротой осознать простуþ ис-
тину о том, что какие-либо по-
пытки человека в День суда 
взвалить ответственность за 
сделанные им выборы и при-
нятые им решения на кого-то 
другого будут безуспешными, 
равно как и его оправдания, 
что его так учили, что так 
было написано в тафсире и 
т.п. 

Ýто так, поскольку Всевыш-
ний наделил каæдого умствен-
но полноценного человека раз-
умом, интеллектом, душой и 
духом, т.е. всем необходимым 
для познания боæественного 
единства, Его необúятного ве-
личия, а такæе для признания 
естественности и необходимо-
сти слуæения и поклонения 
Ему. 

Литература:
1. Хайрутдинов А. Муса Бигиев об абсолþтности Боæьей ми-

лости. Казань: Издательство «Иман», 1998. 40 с.
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О ÏОСЛАННИКЕ  АЛЛАХА И 
ЕГО ЧУДЕСАХ. ЧУДО НОЧНОГО 
ÏУТЕШЕСТВИß И ВОÇНЕСЕНИß

«И Мы сделали то видение, 
которое показали тебе, 

только испытанием для лþдей» 
(Коран 17:60)

Аííîòàöèÿ: Автор данной  статьи рассматривает взгляд на 
æизнь пророка и на его чудеса, который основывается на идео-
логиþ некоторых востоковедов и иностранных исследователей. 
Ïриводит опроверæения такого взгляда. Рассматривает чудо 
ночного путешествия и вознесения.

Кëþ÷åâûå ñëîâà: Ïророк, Мухаммад, Коран, чудеса, 
Му‘дæиза, чудо ночного путешествия и вознесения, Исра’, 
Ми‘радæ, хадис.

The prophet of Allah and his miracles. The miracle of the night  
journey and ascension

Abstract: The author of the article deals with the look at the 
life of the prophet and his miracles that are based on the ideology 
of some Orientalists and foreign researchers. The author gives 
the refutation of this view and studies the miracle of the night 
journey and ascension. 

Keywords: Prophet, Muhammad, Quran, miracles, Mu‘jizah, 
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the miracle of the night journey 
and ascension, Isra’, Mi‘raj, 
hadith.

Некоторые исследователи 
лþбят с преувеличением изо-
браæать æизнь пророка (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует), как æизнь обыч-
ного человека. Они говорят, 
что æизнь посланника была 
обычной, свободной от чудес 
и сверхúестественных явле-
ний, и что напротив, он сам 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) отрицал их и не 
обращал внимания на тех, кто 
просил показать чудеса. Ýти 
лþди пишут, что якобы Му-
хаммад всегда утверæдал, что 
чудеса и сверхúестественные 
явления исходят не от него, и 
он не имеет к ним отношения. 
Часто в этом они ссылаþтся на 
следуþщие слова из Корана: 
{Скаæи, поистине, знамение у 
Аллаха}, дабы у читателя или 
слушателя слоæилось впечат-
ление, что æизнь пророка (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует) далека от чудес и 
знамений, которыми обычно 
Аллах поддерæивает своих 
настоящих пророков. 

Если мы пристально посмо-
трим на источник этой теории 
о посланнике Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует), то придем к тому, что 
в основе этого леæит идеоло-
гия некоторых востоковедов и 
иностранных исследователей. 

Основной причиной такой 
идеологии, в первуþ очередь, 
является отсутствие веры в 
Создателя чудес. Так как вера 
в Аллаха, Всемогущ Он и Ве-
лик, если утвердится в душе, 
то станет легче уверовать во 
все остальное, что исходит из 
этого. 

В последствии, к несчастьþ 
всего исламского мира, эту те-
ориþ подхватили некоторые 
мусульмане. Они мобилизова-
ли все свои усилия и знания 
для распространения идей 
этих иностранцев по причи-
не обольщения соблазнитель-
ностьþ обмана и восхищения 
научным  подúемом, который 
вспыхнул в Европе. 

Далее лþбители вводить 
лþдей в заблуæдение и руко-
водители идейного завоевания 
обнаруæили в словах этих æе 
мусульман то, что открывает 
перед ними новые горизонты 
для идейного завоевания  и 
пороæдения у мусульман со-
мнений относительно их рели-
гии. В своþ очередь это избав-
ляет их от устарелого способа 
борьбы – способа прямого про-
тивостояния исламскому ве-
роубеæдениþ и насаæдениþ 
атеистических идей в умах 
лþдей. 

Так они начали расписы-
вать такие качества пророка 
как геройство, гениальность 
и управление, используя сло-
ва восторга и похвалы. В тоæе 
время они преувеличивали, 
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описывая æизнь пророка дале-
кой от всего сверхúестествен-
ного, что не моæет постичь 
разум, чтобы со временем соз-
дать новый образ пророка (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует) в умах мусульман. 
Ýто моæет быть образ Мухам-
мада – гения, или Мухаммада 
– предводителя или Мухамма-
да – героя, но не в коем случае 
не образ Мухаммеда – пророка 
и посланника (да благословит 
его Аллах и приветствует). Та-
ким путем все признаки про-
рочества и то, что связано с 
пророчеством, а так æе все, 
что указывает на наличие от-
кровений, чудес и явлений 
потустороннего мира они при-
числяþт к миру, который на-
зываþт мифологией (легенды), 
так как явление откровения и 
пророчества являþтся нача-
лом чудес. Тогда, естественно, 
лþди станут думать, что един-
ственным фактором, который 
собрал вокруг Мухаммада (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует)  мноæество лþдей 
и народов, заставил их ша-
гать под его знаменем и под-
чиняться  его призыву являет-
ся его гениальность и данные, 
обеспечиваþщие руководство 
лþдьми в его æизни. Взгля-
ните æе! Öель, к которой они 
стремятся, ясно выявляется в 
свете слова «мухаммадийцы», 
«магометане» в качестве ново-
го имени на смену слову «му-
сульмане».

  Однако, как æе мы оце-
ним истину дела пророка Му-
хаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует) и его 
роль, если попытаемся выяс-
нить это путем логического и 
обúективного исследования.

Во-первых: если вернуть-
ся к размышлениþ о явле-
нии откровения, которое ясно 
проявляется в æизни проро-
ка (да благословит его Аллах 
и приветствует), а оно уæе 
было подробно исследовано, 
то увидим, что, несомненно, 
самой яркой особенностьþ его 
æизни является пророчество. 
Ïророчество является мета-
физическим понятием, кото-
рое не измеряется критерия-
ми материального, ощутимого 
мира. И так, понятие сверхúе-
стественного явления (чуда) 
леæит в основе бытия пророка 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) и становится не 
легко отрицать наличие чудес 
и сверхúестественных явле-
ний  в æизни пророка. Оста-
ется лишь разрушить само по-
нятие пророчества и стереть 
его из æизни посланника (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует), что интуитивно   
равносильно отверганиþ са-
мой религии. Однако открыто 
о таком последствии никто из 
востоковедов не говорит. Все 
лишь  ограничиваþтся описа-
нием остроумия посланника, 
его гениальности, храбрости 
и политики деятельности. Од-
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нако многие открыто заявля-
ли о последствиях, после того, 
как уставали. И мы прекрасно 
понимаем, что нет смысла ис-
следовать отрицание деталей 
чудес, или их подтверæдение, 
если основой религии являет-
ся сомнения и отрицание. 

Во-вторых: если вникнуть 
в биографиþ пророка (да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует) и в события  его æиз-
ни, то  становится ясным, что 
Аллах – хвала Ему Всевыш-
нему – осуществил ее посред-
ством многих чудес и сверхúе-
стественных явлений. Их не 
возмоæно опровергнуть, так 
как они дошли до нас досто-
верными, многоканальными 
путями, которые достигаþт 
уровня однозначности.

К таким хадисам относится 
хадис о том, как меæ пальцев 
почтенного пророка Мухамма-
да (да благословит его Аллах и 
приветствует) полилась вода. 
В своих книгах  его приводят 
имам Бухари, в разделе омо-
вения,  имам Муслим, в раз-
деле достоинств, имам Малик, 
в своей книге الموطأ в разделе 
чистоты, а такæе другие уче-
ные. И даæе Аз-Çаркани пере-
дает от Куртуби следуþщее: 
«Хадис чуда появления воды 
из пальцев, что произошло 
неоднократно в разное время 
и, в разных местах дошел до 
нас  многоканальными путя-
ми, вместе они приводят нас 
к глубоким знаниям». Так æе 

одним из таких хадисов яв-
ляется хадис о раскалывании 
луны в эпоху пророка, когда 
многобоæники попросили его 
показать им это чудо. Ýтот ха-
дис такæе приводит Бухари в 
разделе изречений пророков, 
и Муслим в разделе описания 
Судного Дня. Ïомимо них 
этот хадис приводят такæе все 
ученые, занимаþщиеся хади-
сами. Ибн Кясир сказал: «Об 
этом чуде мы узнали из хади-
сов, которые дошли до нас от 
достоверных  передатчиков. 
Все ученные единогласны по 
поводу того, что луна расколо-
лась в эпоху пророка (да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует) и что это было одним 
из его ярких чудес. Вместе эти 
хадисы приводят нас к глубо-
ким знаниям.  

Хадис чуда Исра и Ми-
градæ, ради которого мы  и 
ведем все это исследование, 
такæе является согласован-
ным. Его достоверность одно-
значна. Ýто событие является 
самым ярким чудом в æизни  
Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует) по 
единогласному решениþ му-
сульманских ученных.

Удивительно, что те, кто не 
перестает расписывать лишь 
качество  гениальности про-
рока, изобраæая его æизнь 
далекой от чудес и сверхúе-
стественных явлений, игно-
рируþт эти достоверные хади-
сы. Ýти лþди не  отзываþтся 
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о  них ни отрицательно, ни 
полоæительно, словно, сбор-
ники хадисов не наполнены 
ими. Каæдый такой хадис на-
считывает более 10 каналов 
передачи. Становится ясно, 
что причина такого игнориро-
вания кроется в уклонении от 
трудностей, с которыми они 
сталкиваþтся при рассмотре-
нии этих хадисов, так как они 
прямо и откровенно противо-
речат теории, которая обвила 
их головы.

В-третьих: чудо – слово, не 
имеþщее субúективного смыс-
ла, под ним подразумевается 
абстрактное, относительное 
понятие. Чудо, согласно об-
условленности лþдей, – это 
все, что выходит за рамки 
обычного и привычного. Все 
привычное со временем раз-
вивается и меняется согласно 
изменениям в просвещении, 
науке и культуре. Так,  воз-
моæно недавно что-то было 
чудом, а сегодня превратилось 
в привычное явление или æе 
что-то привычное в цивили-
зованной и культурной среде 
становится чудом среди необ-
разованных  и некультурных 
лþдей.  

Таким образом, истина за-
клþчается в том, что при-
вычные и непривычные явле-
ния есть чудо в основе.  Так,  
планеты – это чудо, двиæение 
орбит – это чудо, закон силы 
притяæения – чудо, нервная 
система человека – чудо, си-

стема кровообращения чело-
века – чудо, душа человека – 
чудо, да  и сам человек – это 
чудо. 

Однако человек из-за дли-
тельного привыкания и про-
долæительной обыденности 
забывает о  чудесах во всем 
вышеперечисленном и не це-
нит этого. Только из-за не-
веæества и высокомерия че-
ловек считает чудом то, что 
представляет неоæиданным по 
отношениþ к привычному. А 
после продолæает брать кри-
терием для веры во что-либо 
мерки для веры во что-либо 
то, к чему привык. Со стороны 
человека это удивительное не-
веæество, каким бы высоким 
не был уровень его знаний и 
культуры. Размышление  лег-
ко дает человеку  понять, что 
Богу, который создал все чу-
деса этой вселенной, не труд-
но создать в ней на одно чудо 
больше или изменить некото-
рые ее законы, на основе кото-
рых Он создал эту вселеннуþ. 

Легко сказать о вселенной, 
что разумом ее существование 
представить невозмоæно, од-
нако лþди верят в существо-
вание вселенной,  но не верят 
в чудеса, представить которые 
легче, чем представить созда-
ние этого мира. Если одному 
из тех, кто отрицает чудеса и 
необычные явления сказать, 
что такой мир появится, то он 
сразу ответит,  что это невооб-
разимо. Его отрицание о пред-
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ставлении создания данного 
мира будет категоричнее, чем 
отрицание какого-либо чуда. 
Все вышеизлоæенное о чуде-
сах пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует), 
которыми Аллах почтил его, 
долæен понимать каæдый му-
сульманин.

Ïеренесение и вознесение 
пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) было 
совершено и душой и телом. 
В этом единогласны ученые 
всех времен: и современные, 
и классические. Ан-навави в 
пояснениях к книге Муслима 
сказал следуþщее: «То, что 
Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) совер-
шил перенесение не только 
душой, но и телом – истина, 
которуþ отстаиваþт большин-
ство предшественников, все 
современные ученые, зани-
маþщиеся мусульманским 
правом, хадисами. Все их ис-
следования свидетельствует о 
том, что первоначальное зна-
чение хадиса моæет быть при-
емлемым и не требует поиска 
другого толкования. Ïоэтому 
нельзя его игнорировать, не 
имея доказательств, указыва-
þщих на то, что первоначаль-
ное значение  неверно».

   Ибн Хадæар в своих обú-
яснениях к сборнику Бухари 
пишет следуþщее: «Ïерене-
сение и вознесение пророка 
произошло в одну ночь. Все 
ученые, занимаþщиеся хади-

сами, мусульманским правом 
и догматические богословы 
утверæдаþт, что это происхо-
дило наяву, с участием и тела 
пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует), и его 
души. В подтверæдение этому 
существуþт ясные достовер-
ные хадисы, которые не нуæ-
даþтся в пояснении.

То, что курайшитские мно-
гобоæники удивились случив-
шемуся  и поспешили опровер-
гнуть удивительнуþ новость, 
такæе свидетельствует о том, 
что перенесение и вознесение 
было совершено и телом и ду-
шой. Если бы это было всего 
лишь видением, то, узнав о 
нем, курайшитские многобоæ-
ники не стали бы сильно удив-
ляться и отрицать случившее-
ся, так как видения во время 
сна (вообраæения) безгранич-
ны. Кроме того, подобные ви-
дения могут происходить и с 
мусульманином, и с неверу-
þщим. Если бы все обстояло 
так, то курайшитские много-
боæники не стали бы, бросая 
вызов, расспрашивать послан-
ника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) о 
свойствах Байт Аль-Макдис, 
его дверях, светильниках, ко-
лоннах. 

Что æе до того, каким об-
разом свершилось это чудо и 
как это представить разумом, 
то все обстояло так æе, как и 
с  остальными чудесами, кото-
рые имеþт место во вселенной 



Минбар. Исламские исследования2017, Т. 10, № 3

166

Минбар. Исламские исследования

166

и в нашей æизни. Только что 
мы сказали, что все явления 
этой вселенной в своей сущно-
сти ничто  иное, как чудеса. 

Следовательно, так æе просто 
и легко как лþди представля-
þт себе эти чудеса, они могут 
представить себе и это чудо.
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Ìóõàìåòãàëèåâ È. È. (ÐÈÈ, Êàçàíü)

СОВРЕМЕННЫЕ 
ÏРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИß 
ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ В 

НЕМУСУЛÜМАНСКИХ СТРАНАХ И 
ÏУТИ ИХ РЕШЕНИß

Аííîòàöèÿ: В данной статье описаны основные проблемы 
развития исламских финансов в немусульманских странах. 
Такæе в статье описываþтся и предлагаþтся возмоæные пути 
решения этих проблем и рекомендации для дальнейшего раз-
вития отрасли исламских финансов в этих странах. Статья в 
основном базируется на трудах иностранных ученых в области 
исламских финансов. 

Кëþ÷åâûå ñëîâà: исламские финансы, развитие экономики, 
немусульманские страны, партнерские финансы, исламская 
экономическая модель. 

Modern problems of the formation of islamic finance in non-
muslim countries and ways to solve them

Abstract: This article describes the main problems of the 
development of Islamic finance in non-muslim countries. Also, 
the article describes and suggests possible ways of solving these 
problems and recommendations for the further development of the 
islamic finance industry in these countries. The article is mainly 
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based on the works of foreign 
scholars in the field of islamic 
finance.

Key words: islamic finance, 
economic development, non-
muslim countries, partner 
finance, islamic economic 
model.

Тематика исламской эконо-
мики и исламских финансов 
стала довольно популярной в 
последнее время во всем мире 
ввиду растущей потребности 
в повышении уровня нрав-
ственности и справедливости 
в экономических отношениях 
меæду лþдьми. Ïринципами 
исламской экономической мо-
дели выступаþт законы, спра-
ведливость которых является 
универсальной на все време-
на. Они регулируþт в пер-
вуþ очередь социально-эко-
номическуþ сферу общества 
и способны в полном обúеме 
удовлетворять экономические 
потребности всех слоев насе-
ления. Исламские финансы 
являþтся альтернативой со-
временной финансовой систе-
ме. Но как альтернатива она 
не отвергает полностьþ суще-
ствуþщуþ систему, а грамот-
но подстраивается под нее. В 
некоторых отдельных странах 
мира доля экономики, осно-
ванной на шариате, сегодня 
составляет больше половины, 
в основном это Саудовская 
Аравия и страны Ïерсидского 
залива. Темпы роста данной 

отрасли такæе высокие и со-
ставляþт примерно 15-20% в 
год, что по сравнениþ с тради-
ционным финансовым секто-
ром больше в 3-4 раза [4].

Исламская финансовая си-
стема в теории основана на 
определенных морально-эти-
ческих принципах и ценно-
стях. Но на практике иногда 
мы моæем наблþдать наруше-
ние этих ценностей. В некото-
рых странах, где практикуþт-
ся исламские финансы, моæно 
наблþдать как «исламские 
банки» проводят разные сдел-
ки и операции, которые дале-
ки от предписаний ислама [3, 
с. 23].

Исламским финансовым уч-
реæдениям, особенно в нему-
сульманских странах, сегодня 
приходится сталкиваться с 
большим количеством ограни-
чений, которые появляþтся у 
них на пути из-за отсутствия 
соответствуþщего законода-
тельства и низкого уровня 
поддерæки со стороны прави-
тельства, из-за чего некоторые 
из них просто не в состоянии 
в полном обúеме выполнять 
все требования шариата во 
всех своих договорах. В та-
кой ситуации им приходится 
пользоваться послаблениями, 
которые разрешаþтся шари-
атом при определенных об-
стоятельствах. Например, ис-
ламским банкам разрешается 
финансировать по договорам 
мурабаха и идæара (финан-
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совый лизинг), когда нет воз-
моæности финансировать при 
помощи договоров мушарака 
и мудараба, которые являþтся 
идеальными инструментами 
финансирования в шариате. 
Но это не долæно быть на по-
стоянной основе и с появлени-
ем соответствуþщего законо-
дательства исламские банки и 
финансовые институты посте-
пенно долæны переходить на 
истинные исламские финансо-
вые инструменты [2, с. 67].

В настоящее время, для того 
чтобы исламские финансы 
олицетворяли собоþ истинные 
цели и принципы исламской 
финансовой системы, нуæно 
ввести единые стандарты ве-
дения финансовой деятельно-
сти для исламских финансо-
вых учреæдений и æестко им 
следовать. Стандарты, разра-
ботанные AAOIFI, получаþт 
все более широкое распростра-
нение в исламских странах: 
они являþтся обязательными 
в Бахрейне, Судане и Иорда-
нии, применяþтся в качестве 
ориентиров в Саудовской Ара-
вии, начинаþт внедряться в 
банках Малайзии и Катара. 
Соответствуþщие финансовые 
государственные органы в Ав-
стралии, Индонезии, Малай-
зии, Ïакистана, Королевства 
Саудовской Аравии и Þæной 
Африки выпустили руковод-
ства и правила, основанные 
на стандартах и определени-
ях AAOIFI [5]. Но, к соæале-

ниþ, в некоторых немусуль-
манских странах применение 
стандартов AAOIFI не явля-
ется обязательным и даæе 
æелательным, а просто носит 
рекомендательный характер, 
поскольку там отсутствуþт 
единые регулируþщие органы 
для исламских финансовых 
учреæдений. И из-за этого мо-
гут появляться некие несоот-
ветствия в деятельности дан-
ных учреæдении принципам и 
правилам исламской финансо-
вой системы.

Существенным препятстви-
ем институциональному раз-
витиþ финансовой системы 
во многих немусульманских 
странах является отсутствие 
или неопределенность необ-
ходимых правовых условий 
и инфраструктуры. Особенно 
ваæными являþтся проблемы, 
связанные с определением не-
платеæеспособности, сроками 
расчетов по финансовым обя-
зательствам, природой обяза-
тельств по разделу прибылей 
и убытков меæду партнерами 
в отношении третьих участни-
ков сделки, развитием хедæи-
рования и разработкой новых 
финансовых инструментов и 
операционных схем.

Такæе ваæно решить вопрос 
с кадрами по исламским фи-
нансам. В этой сфере долæны 
работать знаþщие и высоко-
квалифицированные профес-
сионалы, преданные своему 
делу, чтобы не было таких 
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случаев, когда реальные фи-
нансовые операции заменя-
þтся фиктивными, из-за чего 
моæет быть нарушен принцип 
соответствия нормам шариа-
та. Ýти специалисты долæны 
иметь полноценные знания 
шариата и законодательства 
той страны, чтобы работать в 
шариатских комитетах и кон-
тролировать деятельность ис-
ламских финансовых учреæ-
дении [1, с. 34].

Такæе одним из существен-
ных препятствий для развития 
исламской финансовой систе-
мы в немусульманских стра-
нах стоит отметить отсутствие 
спроса со стороны населения. 
Как правило, в этих странах 
мусульманское население за-
нимает малуþ долþ, по срав-
нениþ с другими народами и 
представителями других рели-
гий. И из-за этого, если в этих 
странах исламские финансо-
вые учреæдения будут ориен-
тироваться только на мусуль-
ман, то спрос на их продукты 
и услуги будут ограничены. 
Чтобы не было такой ситуации 
нуæно проводить работу с на-
селением, просвещать их в во-
просах исламских финансов и 
при необходимости проводить 
ребрендинг, и использовать 
вместо слова «исламский» та-
кие понятия как «этические» 
и «партнерские» финансы. 
Ýто является эффективным 
методом для увеличения сво-
их клиентов, в виду растущей 

исламофобии в мире. 
Одним из самых ярких 

примеров в данном вопро-
се является Великобритания, 
которая за короткие сроки 
добилась того, что стала цен-
тром привлечения инвести-
ции по нормам исламских 
финансов среди Европейских 
стран. В настоящее время су-
щественнуþ долþ среди кли-
ентов исламских финансовых 
учреæдении данной страны 
занимаþт немусульмане. Ïо 
некоторым направлениям 
этот показатель достигает до 
20%. Очень ваæнуþ роль в 
этом играет политика прави-
тельственных органов. Если 
государство всяческий поддер-
æивает развитие исламских 
финансов, то данная отрасль 
развивается быстрыми темпа-
ми и вызывает доверие у боль-
шинства граæдан. В случае 
отсутствия поддерæки со сто-
роны государства исламские 
финансы будут сталкивать-
ся со многими слоæностями 
в своем развитии и им будет 
намного слоæнее завоевывать 
доверие широкого круга по-
требителей своих продуктов и 
услуг. 

Для увеличения спроса со 
стороны в первуþ очередь му-
сульманского населения, а за-
тем и со стороны потребите-
лей, которые заинтересованы 
в том, чтобы их финансовая 
деятельность соответствова-
ла определенным морально-
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этическим нормам, следует 
проводить активнуþ пропа-
ганду пользы исламских фи-
нансов для граæдан и соци-
ально-экономической сферы 
государства. Ïри осознании 
достаточной эффективности 
инструментов исламских фи-
нансов и их экономической 

целесообразности все большее 
количество лþдей будут стре-
миться пользоваться этими 
финансовыми услугами и от-
расль исламских финансов бу-
дет расти как в количествен-
ных, так и в качественных 
показателях. 
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Ìèíãàòèí Ì. Ã. (ÐÈÈ, Êàçàíü)

ДЕБАТЫ КАК ИННОВАÖИОННАß 
ТЕХНОЛОГИß В ОБУЧЕНИИ 
СТУДЕНТОВ НА ÏРИМЕРЕ 

ÏОЛЕМИКИ ÝКОНОМИСТОВ О 
ÇАКОННОСТИ ÏРОÖЕНТА

Истинная наука заклþчается в том, чтобы понять боæе-
ственный замысел, а не замысливать нечто иное, потому ни-

кто другой как Всевышний создал блага и чудеса социального 
мира, как и мира материального, и при каæдом своем творе-

нии Он был доволен. 
Бастиа

Аííîòàöèÿ: В данной статье ставится вопрос об использова-
нии дебатов как образовательной технологии, способствуþщей 
развитиþ у студентов навыков цивилизованной дискуссии. Де-
баты на сегодняшний день являþтся одной из самых эффек-
тивных педагогических технологий, способствуþщих развитиþ 
творческой активности личности, формируþщих умение пред-
ставлять и отстаивать своþ позициþ, вести толерантный диа-
лог, навыки ораторского мастерства, лидерские качества.. Так-
æе в статье представлен  публичный научный спор о проценте, 
о его праве на существовании, долæен ли капитал производить 
проценты или заем долæен быть беспроцентным. Мусульмане  
еще раз познакомятся с  до сих пор сверх актуальной проблема-
тикой  дискуссии, проникнут в самуþ суть того, что называþт 
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процентом с капиталов.
Кëþ÷åâûå ñëîâà:  личная 

позиция, образовательная 
технология, дебаты, процент 
вредит обществу, процент  ум-
ноæает производительность 
труда, не  æертвуй своей  ве-
рой, процент имеет тенденциþ 
к сниæениþ, отоæдествление 
займа с продаæей,  кто поне-
сет свои накопления в банк, 
если не будет процента, кра-
æа.

Debate as an innovative 
technology in the training of 

students on the example of the 
polemics of economists about 

the legality of the cent

Abstract: this article raises 
the question about the use 
of debate as an educational 
technology, promoting the 
development of students ‹ 
skills of civilized debate. The 
debate today is one of the 
most effective pedagogical 
technologies, contributing to 
the development of creative 
activity of a person that form 
the ability to present and defend 
their position, to tolerant 
dialogue, skills, oratory skills, 
leadership qualities.. The article 
also presents public scientific 
debate about the percentage, 
its right to existence, if the 
capital producing the interest 
or the loan should be interest-
free. Muslims will once again 
meet still highly topical issues 

debate, permeate the very 
essence of what is called a 
percentage of capital.

Keywords: personal opinion, 
educational technology debate, 
the percentage of harm to 
society, the percentage of 
multiplies productivity, don›t 
throw away your faith, the 
percentage has a downward 
trend, the identification of the 
loan with the sale, who will 
carry their savings in the Bank, 
if there is no percent, theft.

Ведущей тенденцией совре-
менного высшего образования 
является переход к ориента-
ции на меæличностное обще-
ние и диалог со студентами. 
Реализация данной парадигмы 
предполагает использование 
специфических педагогиче-
ских технологий формирова-
ния личной позиции студента, 
среди которых особое место 
занимаþт дебаты.

Ïри этом под личной пози-
цией студента мусульманина 
как будущего специалиста, 
мы понимаем, с одной сторо-
ны, смысловое отношение к 
образованиþ, а с друго – от-
ветственное отношение к са-
мому себе, к профессиональ-
ной деятельности, к коллегам, 
с точки зрения его религиоз-
ной обязанности перед Все-
вышним.

Дебаты предназначены для 
исследования спорных про-
блем и являþтся   прекрасным 
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средством для развития кри-
тического мышления, логи-
ки, навыков цивилизованной 
дискуссии, демократического 
диалога. Участие в дебатах 
позволяет развить комплекс 
качеств, которые необходимы 
современному специалисту, 
в частности: логику и кри-
тическое мышление, навыки 
устной речи навыки работы с 
информацией, эмпатиþ и тер-
пимость к различным взгля-
дам, уверенность в себе, спо-
собность работать в команде, 
умение концентрироваться на 
сути проблемы, стиль публич-
ного выступления.

Участие в дебатах побуæ-
дает к поиску новых личност-
ных ресурсов в условиях пар-
тнерского взаимодействия. 
Ýто связано в первуþ очередь 
с тем, что участникам  пред-
писано избегать агрессивно-
сти, непродуктивного «пере-
хода на личности», лþбой 
другой деструктивности. Ýто 
значит, что для аргументации 
своей точки зрения, участник 
долæен владеть различными 
эффективными стратегиями, 
убеæдаþщей коммуникации. 
Таким образом, дебаты пред-
ставляþтся эффективным 
средством формирования лич-
ной позиции современных сту-
дентов.

Участие в дебатах основы-
вается на соблþдении трех ос-
новных принципов.

Ïринцип первый: уваæение 

необходимо.
Дебаты не касаþтся лично-

сти участников, нельзя уни-
æать человека за то, что он с 
вами не согласен. Дебаты каса-
þтся идей и их столкновений, 
а такæе того, какие идеи по-
лезны человечеству. А в стол-
кновении идей единственным 
приемлемым оруæием могут 
быть только обоснованные ар-
гументы. Другими словами, 
вы долæны атаковать аргу-
менты оппонентов, их рассуæ-
дения и свидетельства, но не 
самих оппонентов.

Ïринцип второй: честность 
обязательна.

Честность – стерæень деба-
тов. Çадача участника деба-
тов – быть честным в своих 
аргументах, в использовании 
свидетельств и в ответах в ра-
унде перекрестных вопросов. 
Иногда «быть честным» – это 
признание недостаточности 
материала для обоснования 
своей позиции. Иногда, это оз-
начает ответ «ß не знаþ» на 
вопрос, затрагиваþщий самое 
сердце вашей позиции. Ино-
гда это означает признание, 
что собственные логические 
построения ошибочны. Ýти 
признания пойдут на пользу 
участнику, поскольку в по-
следствии благодаря своей 
честности он больше узнает и 
лучше разовьет свои способно-
сти. Его будут уваæать и су-
дья, и оппонент.

Ïринцип третий: проиграв-
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ших нет
Основное назначение деба-

тов – обогатить образование 
участников и одновременно 
доставить удовольствие. Ïо-
этому первое предназначение 
игры – обучение. Иными сло-
вами, обучение имеет большее 
значение, чем победа, так как 
æелание учиться и совершен-
ствоваться исклþчает исполь-
зование недозволенных при-
емов, что помоæет проявить 
характер и приобрести уваæе-
ние окруæаþщих. Участие в 
дебатах только для того, что-
бы выиграть – неправильная 
цель. Ýто моæет отвлечь вре-
мя и силы от самой игры и по-
мешать ей.

Вот, что советовал ученику 
имаму Çайд ад-Дину, предан-
но слуæивший шейху, при-
знанный авторитет Ислама 
Абу Хамид Мухаммад Аль-
Газали (да очистит Аллах его 
душу):

«…по мере своих возмоæно-
стей не спорь ни с кем, ни по 
какому вопросу, потому что 
это является причиной многих 
бед и наказание за это больше, 
чем польза от него. Ïотому 
что, это - первопричина всех 
пороков, таких, как показуха, 
зависть, высокомерие, нена-
висть, враæдебность, хвастов-
ство и других. Да, если воз-
ник какой-то спорный вопрос 
меæду тобой и человеком или 
группой, и ты хочешь, чтобы 
правда победила и не была по-

теряна, тогда моæно спорить, 
но есть два признака того æе-
лания. Ïервый: чтобы не было 
для тебя разницы меæду тем, 
чтобы истину открыл ты или 
кто-то другой кроме тебя. Вто-
рой: чтобы спор в уединении 
был для тебя предпочтитель-
нее, чем если бы он происхо-
дил в обществе. Ïослушай, 
я скаæу тебе одну полезнуþ 
вещь: знай, что вопрос о спор-
ном – признак болезни сердца, 
ответ ему – начало лечения. И 
знай, что сердца невеæд по-
раæены болезньþ, а алимы – 
врачи, и алим, знаний кото-
рого недостаточно, не моæет 
хорошо лечить. Но даæе алим, 
знаний которого достаточно, 
не лечит от всех болезней, но 
лечит то, что моæно вылечить 
и исправить, но если болезнь 
запущена и уæе стала хрони-
ческой и неизлечимой, тогда 
мастерство врача тут заклþ-
чается в том, чтобы сказать, 
что эта болезнь неизлечима и 
не надо стараться избавиться 
от нее, потому что это пустая 
трата времени…» [1, с.10].

Ýти принципы обязательны 
для всех участников дебатов.

Основными элементами де-
батов являþтся: формулиров-
ка темы, определение терми-
нов и понятий, содерæащихся 
в формулировке темы, систе-
ма аргументации, поддерæка 
и доказательства, перекрест-
ные вопросы.

Ïравила ведения   дебатов
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   Дебаты – это не только 
интеллектуальная игра, но 
и  формализованная дискус-
сия на заданнуþ тему, кото-
рая ведется по определенным 
правилам. Формируþтся две 
команды из трех человек – 
спикеров. Они обсуæдаþт про-
блему с разных позиций: одна 
утверæдает тезис (утверæда-
þщая команда), другая отри-
цает (отрицаþщая команда). 
Команды ведут спор вокруг 
четко сформулированного те-
зиса, который всегда носит ут-
вердительный характер.

Ïодготовка к дебатам
1. Ïреподаватель форму-

лирует тему дебатов; 
2. Оказывает помощь в 

подготовке команд;
3. Участники дебатов го-

товят заранее цитаты, фак-
тический материал, стати-
стические данные, чтобы 
аргументировать свои выска-
зывания;

4. Аргументы долæны со-
ответствовать аспекту, аспект 
– теме.

5. На уроках отрабатыва-
ется навык конструирования 
аргументов и контраргумен-
тов.

Ýтапы
I. Выдвиæение проблемы:
II. Ход дебатов
* Ïредставление дебатиру-

þщих сторон;
* Выдвиæение гипотез.
III. Ïодтверæдение и опро-

верæение гипотез.

IV. Ïубличное отстаивание 
и корректировка гипотез.

V. Общий вывод.
VI. Ïодведение итогов уро-

ка: выставление оценок, до-
машнее задание

Вашему вниманиþ пред-
ставляþ публичный научный 
спор о проценте, о его праве 
на существовании, с тем, что-
бы  познакомить мусульман  с 
до сих пор сверхактуальной 
проблематикой  дискуссии о 
том долæен ли капитал про-
изводить проценты или заем 
долæен быть беспроцентным, 
с тем, чтобы проникнуть в са-
муþ суть того, что называþт 
процентом с капиталов.

В середине 19 века на стра-
ницах одной из газет в Евро-
пе меæду Ïрудоном и Бастиа 
происходил оæесточенный на-
учный спор о труде, капитале 
и проценте. 

Чтобы представить себе, кто 
такой Бастиа, его научный оп-
понент, каким был Ïрудон, 
однаæды высказал  свое по-
лоæительное мнение о собе-
седнике: «Вы экономист, г-н 
Бастиа, вы член Академии 
нравственных и политических 
наук, член комитета по фи-
нансам, член конгресса мира, 
член англо-французской лиги 
за свободу обмена и, что ваæ-
нее всего, вы честный и по-
рядочный человек и человек 
незаурядного ума». Ïри этом, 
будучи религиозными лþдь-
ми, они не гнушались и оскор-
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блениями и   проклятиями в 
адрес друг друга, будучи не-
примиримыми  оппонентами.

Ïримерно в том æе году Ба-
стиа умер от неизлечимого в 
то время туберкулеза в Риме, 
и рассказываþт, что послед-
ним произнесенным им сло-
вом было слово «истина», а 
за 4 дня до смерти он напи-
сал своþ последнþþ просьбу: 
«Скаæите г-ну Ф., чтобы при 
разборе экономических явле-
ний он всегда дерæал сторону 
потребителя, потому что выго-
да последнего совпадает с вы-
годой человечества» [2, c. 24].

Их спор моæно свести в 
одну большуþ таблицу, где в 
одной колонке собраны аргу-
менты в пользу процента, в 
другой, естественно, против.

Ïроцент: аргументы за и 
против.

Аргументы Бастиа
1) Если я отдаþ в займы 

на год землþ, которуþ я об-
лагородил, то имеþ право на 
вознаграæдение, поддаþщей-
ся оценке. Оно моæет оценено 
и оплачиваться уроæаем или 
деньгами

2) Не совершенство обще-
ства не дает право упразднить 
процент, чтобы сделать обще-
ство совершенным

3) Вы никогда не добье-
тесь, чтобы накопленный труд 
и не посредственный труд 
были в одинаковых пропорци-
ях. А компенсациþ моæно по-

лучить при реæиме свободно-
го обмена сопоставляя меæду 
собой труд с трудом, капитал 
с капиталом.

4) это утверæдение не со-
стоятельно, ибо оно посягает 
не только на заем и на лþбуþ 
продаæу. Адвокат и врач, да-
þщий консультации такæе 
ничего не лишается, так что 
последнее возраæение касает-
ся не только процента, но и 
самого принципа всяческих 
сделок в обществе.

5) зло присущее в начале 
истории, оно и тогда остава-
лось злом, не способствовало, 
развитиþ цивилизации замед-
ляло это развитие. Утверæ-
дать, что процент это зло на-
равне с рабством, этого еще 
мало, надо это доказать. 

6) С тех времен, нако-
пленный опыт позволил про-
двинуться в перед, совершить 
прогресс, доля капитала, из 
случайной, и неопределенной 
превратилась в фиксирован-
нуþ и твердуþ, подобно тому, 
как испольщина, преобразо-
валась в фермерство. Ïроцент 
упорядочился, стал регуляр-
ным, но не как не изменил 
своей сущности и природы.

7) здесь мы встречаемся 
с ошибкой, когда путаþт ин-
струмент обмена с предметом 
обмена. Если давать беспро-
центный кредит всем на свете, 
тогда эти деньги обесценятся.

Аргументы Ïрудона
1) нельзя путать собствен-



Минбар. Исламские исследования2017, Т. 10, № 3

178

Минбар. Исламские исследования

178

ность с пользованием. Тот, кто 
одалæивает, уступает лишь 
пользование собственностьþ 
и не моæет получить в обмен 
собственность.

2) Ïроцент свидетельству-
ет о  социальном несовершен-
стве  общества. Делает одних 
лþдей богатыми, а других бед-
ными.

3) Мы не стремимся к лик-
видации процента, мы хотим 
добиться, чтобы капитал и 
труд наступали на равных ус-
ловиях путем компенсации 
процентов.

4) Мы возраæаем против 
вознаграæдения банкиров, 
потому что они не лишаþтся 
капитала. Он только не моæет 
временно использовать его для 
себя.

5) Ïроцент был законен во 
времена, когда на всех сдел-
ках леæала печать насилия 
(ростовщик зарабатывал на 
нуæдах лþдей). Сегодня при 
правовом реæиме он не зако-
нен, теперь этот институт из-
лишен и чрезмерен.

6) Ïроцент зародился в пе-
риод морской торговли, ког-
да один человек давал суда, 
товары, а другой свое умение 
и труд, то прибыль делилась 
меæду ними в  соответствуþ-
щей пропорции (50/50, 60/40)

7) Только в эмиссии бу-
маæных денег залоæена идея 
беспроцентного кредита.

Мы мусульмане отрицаем 
процент, так как солидарны с 

христианством, иудаизмом,  и 
со всеми философами древно-
сти. Однако, разглагольство-
вание отцов церкви не имеет 
никакого эффекта, так как 
теория процента, в конце кон-
цов, вошла в практику и обы-
чай всех религий, принося в 
æертву своþ веру, все самое 
æивое и священное. Ïоэтому 
продолæим диспут.

Отрицание процента не раз-
рушает принципа пороæдаþ-
щего процент, действительная 
проблема заклþчается не в 
том, законен или не законен 
процент, ростовщичество при 
своем зароæдении было лишь 
инструментом полезности и 
прогресса. 

Благодаря активности, по-
рядку, береæливости, без-
опасности общества, свободе 
капитал становится все более 
доступным. Благодаря нако-
плениþ капиталов процент 
имеет тенденциþ к сниæе-
ниþ и тем самым делает до-
ступным для большинства для 
общества орудия труда сырья 
и материалов продуктов пита-
ния.

 Нельзя подвергать напад-
кам и продаæу и заем. Рас-
суæдая о займе такæе моæно 
рассуæдать и об обмене и о 
труде, который взаимно ком-
пенсируется. Не надо путать 
следствие и причину. Чтобы 
капитал обращался, требу-
ется, чтобы он существовал, 
чтобы он существовал нуæно 
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иметь перспективу вознаграæ-
дения. Капитал полезен не по-
тому, что он обращается, он 
обращается потому, что он по-
лезен. 

Всякая ценность складыва-
ется из двух элементов: воз-
награæдение за труд и возна-
граæдение капиталу. Чтобы 
эти два элемента входили в 
одинаковые пропорции во все 
равные меæду собой ценно-
сти, надо, чтобы все лþди 
работали на одинаковых ма-
шинах и применяли одинако-
вые орудия труда, одинаково 
потребляли и снабæали себя 
необходимыми продуктами и 
вещами, одинаково сочетали 
собственный труд с трудом, 
накопленным до них.

Труд подразделяется на две 
категории: либо он целиком 
посвящен производству; на-
пример, земледелец сеет, а 
портной шьет;

Либо труд слуæит производ-
ству не определенного числа 
подобных друг другу вещей: 
земледелец удобряет, осушает 
свое поле, а портной ремонти-
рует своþ мастерскуþ.

В первом случае весь труд 
долæен оплачивается полу-
чателем уроæая или одеæды; 
во втором, случае-какой то ча-
стьþ из не определенного чис-
ла уроæаев или экземпляров 
одеæды. Абсурдно утверæ-
дать, что труд второй катего-
рии не долæен оплачиваться, 
ибо такой труд - капитал.

Ïри этом не надо смеши-
вать капитал и деньги. День-
ги не являþтся богатством, 
они просто средство обраще-
ния не имеет никакой ценно-
сти.  Труд, который берет на 
себя перевозку, долæен опла-
чиваться теми, кто пользует-
ся его трудом. Но если возь-
мем æелезные дороги, то этот 
труд долæен быть оплачен не 
определенным числом потре-
бителей. Труд первой катего-
рии вознаграæдается заработ-
ком, труд второй категории 
- различными комбинациями 
процента и амортизации.  Ïо 
мере того как капитал растет 
процент сниæается, а общий 
доход капиталиста увеличива-
ется.

Например, капитал в 100 
долларов и ставки 5 процен-
тов. Ïроцент не моæет опу-
ститься до 4-х, если капитал 
не накопиться до величины 
выше 120. Когда процент опу-
скается с 5 до 4, с 4 до 3, с 3 
до 2, это означает, что капи-
тал вырос со 100 до 200, с 200 
до 400, 400 до 800. Ïри этом 
труд ничего не теряет, наобо-
рот приобретает: его сила со-
ставляет сначала 100, потом 
200 и 800. Следовательно, 
чтобы сниæать процент надо 
умноæать капитал. Чтобы ум-
ноæать капиталы, нуæна: ак-
тивность, экономность, свобо-
да, мир и безопасность.

Ни что и ни когда не при-
ведет к абсолþтному равен-
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ству достояния. Разве моæно 
сделать, так чтобы все лþди 
в равной мере сильны, актив-
ны, разумны, организованны, 
экономны, чтобы не было ни 
расточителей, ни скупцов, ни 
лþдей, занятых мыслями о 
вечной æизни. 

Ïроцент является возна-
граæдением капиталу, так как 
это оплата избавляет от опла-
ты более значительной.  Если 
бы не существовало капитала, 
пришлось бы выполнять рабо-
ту более тяæелуþ, если бы не 
было капитала  в виде транс-
порта, пришлось бы тащить 
груз на своих плечах.

Контракт на оптовуþ закуп-
ку был первой формой займа 
под процент. Торговцы и су-
довладельцы договаривались, 
что они вместе будут обеспе-
чивать торговлþ заграницей: 
первые будут приобретать то-
вары, а вторые осуществлять 
перевозку. Ïрибыль от прода-
æи товаров долæна делиться 
поровну или в какой-то про-
порции по договоренности. Со-
пряæенный с этим делом риск, 
оплачивается всем товарище-
ством, такая прибыль закон-
на, не зависимо от ее разме-
ров. Ïрибыль в первуþ эпоху 
торговых отношений возника-
ла лишь из неясности ценно-
сти обмениваемых вещей. Не-
соразмеримость ценности-вот 
изначальный источник торго-
вых прибылей.

 Çолото и серебро сначала 

участвует в торговле просто 
как товары, потом эти метал-
лы превращаþтся в мерило 
ценностей других товаров, они 
становятся деньгами.  Ïре-
мия, при обменных операциях 
идентична доле прибыли опла-
чиваемой риск, связанный с 
торговой операцией. 

Ýта доля прибыли, выраæа-
þщая собой участие в деле ка-
питалиста и промышленника, 
который вовлекая свои товары 
или свои фонды, получили на-
звания процент, как доля уча-
стия. 

Ïроцент вырос без опасе-
ния перед риском. Торговая 
прибыль была нравственной, 
потому что сопоставление цен-
ностей не давала представле-
ний о дороговизне дешевизне 
пропорциональности цене. Ïо 
сути дела, торговый обмен есть 
общая форма, исходный пункт 
всех сделок лþбого рода. 

Ïрибыль торговца долæна 
неуклонно сниæаться вместе 
со сниæением риска и устра-
нением произвола в определе-
нии ценностей и превратиться 
в справедливуþ цену услуги. 
Такæе и процент долæен сни-
æаться вместе для сниæения 
риска для капитала, ибо если 
имеется гарантия возвраще-
ния долга со стороны долæни-
ка, то и процент долæен быть 
равен нулþ.

Ýто изобретение не ново и 
не отличается особой демокра-
тичностьþ. Тем не менее, до 
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сих пор  стараþтся, обеспечить 
бумаги кое-какими гарантия-
ми – будущими богатствами, 
национальной землей, госу-
дарственным имуществом, зо-
лото валþтными резервами  и 
т. д. Все прекрасно понимаþт, 
что бумага не имеет внутрен-
не присущей ей ценности, что 
она ценна лишь неким обеща-
нием и что надо внушить хоть 
какое-то доверие к этому обе-
щаниþ, чтобы бумага реально 
принималась и использовалась 
при всякого рода обменах. 
Как банк наберет себе капитал 
в виде произведенных ценно-
стей? Если банк будет иметь 
акционеров, то при нынешнем 
порядке вещей, из которого 
мы исходим, они поæелаþт 
получать процент, и как æе 
тогда банк будет выдавать да-
ровые кредиты из средств, ко-
торые сам получает отнþдь не 
безвозмездно. Если, будет взят 
капитал банка, и акционерам 
будут выплачивать государ-
ственнуþ ренту, но это озна-
чает оттягивать трудность, а 
не устранять ее. Масса лþдей, 
весь народ будет занимать ка-
питал под 5 процентов, чтобы 
затем давать его взаймы да-
ром. Ïроцент не будет унич-
тоæен, а ляæет новым грузом 
на налогоплательщиков. Воз-
моæно, что, преæде чем выда-
вать свои билеты, банк; будет 
тщательно выяснять, в какой 
степени заслуæивает доверия 
тот или иной проситель. Соб-

ственность, нравственность, 
активность в деле, интеллект, 
остороæность – все будет про-
верено и выверено со всей 
тщательностьþ. И разве не бу-
дет сегодняшний бедняк оста-
ваться бедняком и при этом 
реæиме?

Где точка разделения меæду 
долей прибыли и ростовщиче-
ством? Ïричина эта заклþча-
ется в том, что торговым лþ-
дям надо было вести точный 
учет всему и не затягивать по 
времени возвращения долгов 
и разного рода оплаты и воз-
награæдения. 

Ростовщичество оконча-
тельно отделило себя от нена-
деæной прибыли и стало неза-
висимым институтом. Ïосле 
торговли иностранными това-
рами спекулянты стали иметь 
дело с дорогими товарами и 
драгоценными металлами. 
Ïроцент стал принудительной 
мерой безопасности и надеæ-
ности в уæесточении дел свя-
занных с капиталом, было до-
стигнуто господство золота и 
серебра над другими товарами 
и слуæит единой мерой для 
определения ценностей всех 
товаров. Когда золото стало 
царем обмена, символом  мо-
гущества и счастья, каæдый 
поæелал иметь золото. Но его 
не было настолько много, что-
бы хватило на всех и поэтому 
его стали давать взаймы, но за 
некуþ премиþ, и его исполь-
зование приобрело цену.
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Такого следствие изобрете-
ния денег, появление возмоæ-
ности оценивать все вещи в 
золоте даæе без наличия са-
мого золота, а такæе возмоæ-
ности накапливать и сбере-
гать богатства, превращая их 
в доллары. Если бы золото и 
серебро оставались простым 
товаром, все было бы иначе, а 
при существовании денеæной 
монополии ростовщичество 
становиться для капиталиста 
необходимостьþ. 

Ïоскольку процент по при-
роде своей вечен,  то даæе са-
мый малый капитал способен 
со временем превратиться в 
массу золота, равной массе 
земного шара. 

Ïродуктивность капитала 
есть не посредственная и един-
ственная причина неравенства 
состояний и неуклонного со-
средоточения капитала в ру-
ках не большого числа лþдей. 
Каста банкиров суверенно 
владеþщая,  посредством пре-
доставления займов под про-
цент, вправе, если ей заблаго-
рассудиться остановить труд  и 
промышленность. Она моæет 
сказать всей массе населения: 
вас слишком много на земле, 
на пиршестве æизни нет места 
для вас.

Ïроцент становиться аб-
сурдным и грабительским, 
как только он начинает пре-
тендовать на всеобщность, 
правилом экономики, обще-
ства. Ïроцент противоречит 

экономическому принципу, 
согласно которому от мас-
штаба всего общества чистый 
продукт идентичен валовому 
продукту, и всякое изúятие 
капиталом того, что принад-
леæит труду, является, в со-
циальном балансе, ошибкой 
в расчете и невозмоæностьþ. 
Сегодня процент мешает обра-
щениþ капиталов, как меша-
þт налоги. Ïроцент приводит 
к застоþ экономики, безрабо-
тице в промышленности, к па-
дениþ сельского хозяйства и 
банкротствам.

Банк выдает, кредиты под 
проценты при этом в банке 
находятся  наличности в пять 
раз больше их собственно-
го капитала, за счет эмиссии 
банкнот. Так как реальный и 
фиктивный капитал банка не 
равны, то и ставка процента 
долæна снизиться до 1/5.  То 
есть, меæду ценой товара и 
процентом с капитала нет ни 
малейшей аналогии, деньги 
не являþтся товаром. Меæду 
тем, банк не являясь собствен-
ником эффективного капитала 
выплачивает по ним дивиден-
ды своим акционерам и ко-
тирует свои акции на бирæе. 
Если центральный банк сни-
зит проценты пропорциональ-
но кассовой наличности, то все 
другие банки  вынуæдены бу-
дут, ввиду конкуренции сни-
зить свои проценты, дисконты 
и дивиденды, комиссионные 
максимум до 1 процента. 
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Если бы все финансовые 
операции проводились по 
ставке покрываþщие лишь 
управленческие расходы, то 
процент, учитываемый в по-
купках и продаæах, совер-
шаемых в рассрочку, упал 
бы нуля. И все сделки совер-
шались бы наличными, и не 
было бы никаких долгов, кра-
хов и банкротств. Таким обра-
зом, не умноæение капиталов 
сниæает процент, а наоборот 
сниæение процентов умноæа-
ет капитал. Однако  банк, не 
сниæая ставку процента, пла-
тит лишние миллионы для 
своих акционеров, которые 
она просто крадет у производ-
ства. Чтобы оплачивать пара-
зитизм, поощрять пороки, на-
сыщать толпу  из миллионов 
чиновников, бирæевых игро-
ков, проституток, доносчиков, 
чтобы поддерæивать и содер-
æать  правительство, застав-
ляя гнить все население.

Что æе такое процент? До-
пустим, у покупателя нет на 
данный момент ни продукта, 
ни денег, чтобы обменять на 
продукт или капитал, но он 
обещает оплатить через какое-
то время, сразу или долями. 
Ýто называется товар в рас-
срочку. Так, при продаæе в 
кредит, продавец оказывается 
в менее выгодном полоæении, 
чем покупатель. Ýто неравен-
ство компенсируется тем, что 
проданный продукт как бы 
несет на себе, пока не произ-

веден полный расчет, этот са-
мый процент. Такой компен-
сационный процент, является 
первым источником ростов-
щичества. Он длится столько 
время, сколько и сам кредит, 
и является вознаграæдени-
ем за предоставление креди-
та, и имеет цельþ сократить 
длительность кредита. В этом 
смысле процент законен. Ча-
сто случается так, что у чело-
века очень долгое время нет 
никакой надеæды сколотить 
необходимый капитал, чтобы 
купить дом и никакой бан-
кир не поæелает дать денег на 
большой срок (20-30 лет). Как 
æе выйти из такого полоæе-
ния?

И тут начинается ростовщи-
ческая спекуляция. Ïосред-
ством открытого, легального, 
подлинного соглашения, при-
знанного и освещенного все-
ми правоведами, законодате-
лями, религиями, заемщик 
обязуется платить процент до 
бесконечности заемного капи-
тала. Будь то земля, дом, дви-
æимое имущество или деньги. 
Он идет в кабалу к банкиру, 
он и его родня  становятся его 
долæником навечно. Ýто на-
зывается долгосрочный, ипо-
течный договор. Ïосредством 
этого контракта, заемщик 
получает тот или иной обú-
ект, лишить которого его уæе 
нельзя, он пользуется им как 
собственник, но навсегда от-
дает доход в качестве некой 



Минбар. Исламские исследования2017, Т. 10, № 3

184

Минбар. Исламские исследования

184

бесконечной амортизации. Од-
нако, вечный процент это че-
ресчур для банкира. В наше 
время капитал не отдается 
под вечнуþ ренту, он дается 
взаймы под процент, но не на 
слишком долгий срок. Çдесь 
капитал не прекращает при-
надлеæать тому, кто дал его 
взаймы и моæет когда угод-
но потребовать его возвраще-
ния. Так что банкир вовсе не 
обменивает капитал на капи-
тал, продукт на продукт, он не 
дает ничего, сохраняет в себе 
все, æивет за счет процента, 
ростовщичества.

С помощьþ  займа под про-
цент банкир изобрел нечто бо-
лее обширное, чем само про-
странство, и более длительное, 
чем само время. Çаемщик, 
взявший какуþ-то сумму под 
процент и на краткий срок, 
платит и снова платит, всегда 
платит и всегда платит. Ýто 
подобно Богу, который застав-
ляет вечно расплачиваться 
грешника, и никогда не дает 
ему отсрочки вернуть взятое. 
Ростовщик-это Бог католициз-
ма. На смену ипотечному за-
йму, бирæевым спекуляциям 
долæно прийти товарищество. 
Тогда капитал, разделенный 
на акции, будет не обкрады-
вать труд, а содействовать и 
способствовать ему. Тогда ди-
виденд будет всего на всего 
формой и способом участия 
всего общества в прибылях, 
полученных в результате де-

ятельности частных лиц: это 
будет справедливое и законное 
выдвиæение на передний план 
человеческого гения, а не про-
сто удача.

Известно, что вознаграæде-
ние капитала, именуемое про-
центом, относится не только к 
займу. Оно такæе входит в се-
бестоимость продуктов. Ïред-
приниматель никогда не про-
ведет ни одной операции, не 
уверившись,  что будет иметь 
не только заработок, окупаþ-
щий его труд, но еще и воз-
вращение  своего капитала, 
его амортизациþ и процент 
с него. Ýтот процент как бы 
скрывается, перемешивается 
с остальными компонентами 
продаæной цены. Но этот про-
цент долæен быть, потом вы-
чтен из результатов его труда 
независимо от того, является 
ли этот капитал его собствен-
ным или заемным. Ïотому что 
процент этот не имеет ничего 
общего с трудом, как таковым; 
процент управляется вообще 
другими законами. Чем мень-
ше будет ставка процента на 
капитал, тем легче из бросовой 
земли создать плодороднуþ. 
Наниматель или владелец зем-
ли требует от бросовой земли 
только одного: чтобы уровень 
процента был равен ренте той 
земли, которая была куплена 
на точно такой æе капитал (за 
ту æе сумму). Ïервый возни-
каþщий вопрос всегда один и 
тот æе: каков будет процент на 
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планируемый быть использо-
ванным капитал? Ïолученная 
цифра затем сравнивается с 
уровнем ренты, которуþ берут 
за использование земли похо-
æего качества. Если процент 
велик, то сравнение будет не 
в пользу использования таких 
земель, земля останется бросо-
вой. Если æе, с другой сторо-
ны, уровень процента низок, 
то моæно приступать к рабо-
те. Если, к примеру, предста-
вить, что процент на капитал 
упал с 10% (ныне) до 4% (ги-
потетически), то везде проис-
ходило бы много улучшений, 
много бросовых земель стало 
бы восстанавливаться. Ïото-
му что это бы стало выгодным 
занятием. Сокращение про-
цента на используемый капи-
тал позволит такæе превра-
тить транспортные маршруты 
(доставку зерна за границу – 
морские порты, каналы, оке-
анские суда, æелезные дороги 
и т. д.) в более дешевые, это, 
в своþ очередь, снизит транс-
портные издерæки на постав-
ку продукции со свободных 
земель.

«Ïроблема теперь заклþча-
ется в том, что деньги слуæат 
не только для обмена товаров и 
услуг. Они могут и тормозить 
его, если они накапливаþтся 
у тех, у кого денег больше, 
чем им нуæно и не поступаþт 
в обращение. Таким образом, 
создается своеобразный част-
ный «тамоæенный пункт», 

на котором те, у кого денег 
меньше, чем им необходимо, 
платят пошлину тем, у кого 
их больше, чем им требуется. 
Разве это честно? Ни в коем 
случае. Фактически нашу со-
временнуþ денеæнуþ систему  
моæно назвать беззаконной 
для всех демократических на-
ций» [3, c. 8].

«Çа счет взимания про-
центов и слоæных процентов 
денеæные состояния удваи-
ваþтся через регулярные про-
меæутки времени, т. е. они 
имеþт экспоненциальнуþ ди-
намику роста, что и обúясня-
ет, почему в прошлом через 
регулярные промеæутки вре-
мени возникали слоæности с 
системой денеæного обраще-
ния, почему возникаþт они и 
сейчас. Фактически проценты 
на кредиты — это рак нашей 
социальной структуры» [3, c. 
11]. 

Некоторые могут быть 
удивлены, узнав о том, что А. 
Смит, несмотря на его имидæ 
«отца капитализма свободного 
рынка» и его общуþ пропаган-
ду невмешательства государ-
ства в экономику, решительно 
выступил в поддерæку регу-
лируþщего ростовщичества. 
В то время, как он выступал 
против полного запрета на по-
лучение процентов, он был в 
пользу налоæения ограниче-
ний по процентным ставкам. 
Ýто, как полагал Смит, будет 
гарантировать, что заемщики 
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с низким уровнем риска, ко-
торые были готовы, вероятно, 
к осуществлениþ социально 
полезных инвестиций не были 
лишены средств в результате 
«большей части денег, кото-
рая долæна была быть одол-
æена расточителям и состави-
телям проекторов [инвесторы 
в рискованных, спекулятив-
ных предприятиях], которые 
в одиночку были бы готовы 
дать [нерегулируемые] высо-
кие процентные ставки».

 Великий экономист ХХ 
века Д. Кейнс занимал анало-
гичнуþ позициþ, полагая, что 
«исследования схоластов [по 
поводу ростовщичества] были 
направлены на разúяснение 
формулы, которая долæна 
была позволить графику пре-
дельной эффективности быть 
на высоком уровне, в то время, 
используя правила и обычаи, 
а такæе нравственный закон в 
целях сниæения процентной 
ставки, так что мудрое пра-
вительство обеспокоено тем, 
чтобы обуздать его уставом и 
обычаем, и даæе ссылаясь на 
санкции нравственного зако-
на». 

Другим менее известным 
экономическим реформистом 
анти ростовщической направ-
ленности был С. Гезелль. Еще 
Кейнс написал, что мир мог 
бы узнать больше от него, 
чем от Маркса. Гезелль, как 
успешный купец девятнадца-
того века в Германии и в Ар-

гентине, осудил взимание про-
центов на основании того, что 
его продаæи были чаще связа-
ны с «ценой» денег (то есть с 
процентами), чем с потребно-
стями лþдей или с качеством 
его продукции. Его предлоæе-
ние, по которому деньги ста-
новятся государственной ус-
лугой и подлеæат к взиманиþ 
платы за их использование, 
привели к широкому распро-
странениþ экспериментов в 
Австрии, Франции, Германии, 
Испании, Швейцарии и США 
под знаменем так называемого 
«двиæения печатного шриф-
та», но эти инициативы были 
раздавлены, когда их успех 
стал угроæать национальной 
банковской монополии. 

М. Кеннеди (1995), немец-
кий профессор Ганноверского 
университета, является одним 
из самых ярых современных 
критиков взимания процен-
тов, и основывается на иде-
ях Гезелля.  Она обсуæдает 
вопрос «процентов и денег, 
свободных от инфляции», 
предлагая в модификациþ 
банковской практики вклþ-
чать плату за циркуляциþ в 
стоимость денег, действуя в 
некотором роде как механизм 
отрицательной процентной 
ставки. Решением проблем, 
возникших вследствие экспо-
ненциального роста денег за 
счет процентов, является соз-
дание такой денеæной систе-
мы, которая соответствовала 
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бы кривой динамики каче-
ственного роста. Ýто потребует 
замены процентов другим ме-
ханизмом обеспечения денеæ-
ного обращения.

«Большинство лþдей счи-
тает, что они платят процен-
ты только тогда, когда берут 
деньги в кредит, и, если упла-
та процентов неæелательна, 
достаточно просто не брать 
деньги в кредит. В действи-
тельности меæду теми, кто вы-
игрывает при такой системе, и 
теми, кто платит, существует 
огромная разница.  Выясняет-
ся, что первые 80% населения 
больше платят по процентам, 
чем получаþт, 10% получаþт 
несколько больше, чем пла-
тят, а последние 10% полу-
чаþт в два раза больше, чем 
платят. Ýто в совокупности и 
есть та часть, которуþ поте-
ряли первые 80% населения. 
Ýтот факт превосходно обú-
ясняет сущность механизма, 
моæет быть, самого ваæного, 
позволяþщего богатым стано-
виться все богаче, а бедных 
делаþщего все беднее. Ïро-
центы как средство обеспече-
ния оборачиваемости денег яв-
ляþтся в рамках современной 
денеæной системы средством 
скрытого перераспределения 
денег, основываþщегося не 
на трудовом участии, а явля-
þщегося результатом того, 
что кто-либо моæет мешать 
развитиþ свободного рыноч-
ного хозяйства, т. е. обмену 

товаров и услуг путем пере-
дерæивания средств обмена, 
даæе получить за это возна-
граæдение. Таким образом, 
по иронии судьбы происходит 
отток денег от тех, кто имеет 
их меньше, чем ему нуæно, к 
тем, у кого денег больше, чем 
им нуæно. Ïрибыль от спе-
куляции деньгами в мировом 
масштабе более чем удвои-
лась.  Ïо оценкам Меæдуна-
родного банка реконструкции 
и развития, сумма денеæных 
операций в мировом масшта-
бе в 15-20 раз превышает ту 
сумму, которая практически 
необходима для ведения тор-
говли, т. е. для товарообмена» 
[3, c. 18].

 Наконец еще одна школа 
современных экономистов на-
чала ХХ века, а именно Дугла-
са (1924), Фишера (1935), Си-
монса (1948) и Содди (1926), 
критиковала практику начис-
ления процентов. Их главная 
общая предпосылка состоит 
в том, что совершенно непра-
вильно и неприемлемо для 
коммерческих банков удерæи-
вать монополиþ на деньги или 
на процесс создания кредита. 
Для банков тогда начислять 
проценты (в т. ч. и для прави-
тельства) на деньги, которые 
они в первуþ очередь создали 
из ничего, не потерпев ника-
ких альтернативных издер-
æек или æертвуя чем-либо, 
составляет не что иное, как 
безнравственнуþ и мошенни-
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ческуþ практику. Кредитно-
денеæные проценты создаþт 
иæдивенческое поведение в 
обществе и вседозволенность 
владельцев денеæного капита-
ла, тем самым пропасть меæ-
ду богатыми и бедными про-
долæает расширяться.

Ïо мнениþ Алламы Þсу-
фа Али (переводчик Священ-
ного Корана на английский 
язык), «тогда как законная 
торговля или промышлен-
ность увеличиваþт процвета-
ние и стабильность лþдей и 
народов, зависимость посред-
ством ростовщичества только 
лишь способствует появлениþ 
расы бездельников, æестоких 
кровососов и никчемных ти-
пов, которые не знаþт своего 
собственного блага и, следо-
вательно, сродни сумасшед-
шим». 

Что требуется в данный мо-
мент — это распространение 
информации и открытая дис-
куссия об эффектах существу-
þщей денеæной системы и о 
решении проблемы путем де-
неæной реформы. Çапрет на 
проценты действует и в му-
сульманских странах. Там за 
кредит не платят, а вместо 
этого банк, предоставляþщий 
деньги, принимает долевое 
участие в деле, а позднее – в 
получаемых прибылях. В не-
которых случаях это лучше, в 
других хуæе, чем получение 
процентов, однако ничего не 
меняет в практике получения 

доходов за счет других.  
Ïроцент ислам запретил. 

Риба (ростовщичество или 
ставка процента), в экономи-
ческой системе, основанной 
на  предписании  Корана и 
Сунны,  нет разрешения на за-
рабатывании средств к суще-
ствованиþ  или приобретение  
богатства через интерес.

Вот  некоторые из аятов  
Корана и хадисов  Ïророка 
Ислама (мир ему и благосло-
вение), которые запрещаþт 
интерес, являþтся: 

 275. Те, которые поæираþт 
[берут] рост [ростовщическуþ 
прибыль], восстанут (в День 
Воскрешения из своих могил) 
только такими æе, как восста-
ет тот, кого повергает сатана 
своим прикосновением [как 
одерæимый бесом]. Ýто [такое 
воскрешение] (будет им) за то, 
что они сказали: «Ведь тор-
говля тоæе подобна ростовщи-
честву». А Аллах разрешил 
торговлþ и запретил ростов-
щичество. К кому придет уве-
щание [полоæение о запрете 
ростовщичества] от его Госпо-
да (после того, как он совер-
шил ростовщические сделки) 
и он удерæится (от ростов-
щичества, покаявшись), тому 
(будет прощено), что предше-
ствовало (до этого) [ему будут 
прощены преæние ростовщи-
ческие сделки]: и дело его (в 
День Суда будет) у Аллаха; а 
кто вернется [продолæит за-
ниматься ростовщичеством], 
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то те (станут) обитателями 
Огня, (и) они в нем будут веч-
но пребывать! 

 276. Уничтоæает Аллах 
ростовщичество [погубит иму-
щество ростовщика и делает 
такое имущество лишенным 
благодати] и увеличивает ми-
лостыни [многократно увели-
чивает награду за милостынþ 
и делает имущество благодат-
ным]. И Аллах не лþбит вся-
кого неверного грешника!   (2: 
Аль-Бакара: 275-276)

 Ïо  словам Ïророка Мухам-
мада (мир ему и благослове-
ние), в дирхаме  ростовщиче-
ства,  поæираемый человеком,  

больше греха, чем тридцать  
шесть прелþбодеяний. Во вре-
мена Ïророка (мир ему и бла-
гословение), Риба не только 
взимался с  денеæных ссуд, но 
такæе присутствовал в обме-
не товаров. Ïоэтому  Ïророк 
(мир ему и благословение)  за-
претил Риба в обеих формах. 
Современные экономисты пы-
таþтся  отделить банковские 
проценты от Риба и считаþт, 
что его не надо запрещать. Но 
большинство мусульманских 
ученых единодушны во мне-
нии, что Риба в лþбой форме 
запрещен, в том числе банков-
ский процент.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРНЕТ-
ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИß АРАБСКОМУ ßÇЫКУ:

Аííîòàöèÿ: В статье рассмотрены особенности использова-
ния Интернета в преподавании арабского языка в вузе и их 
перспективы. Главным его преимуществом является доступ-
ность  к неограниченному количеству свеæей информации. 
Ïрименение компьþтеров на уроках значительно повышает 
интенсивность учебного процесса.

Кëþ÷åâûå ñëîâà: информационные технологии, Интернет, 
компьþтер, Интернет-ресурсы.

Modern internet-technologies and means of learning the Arabic 
language

Summary:  The article describes the features of using the 
Internet in teaching the Arabic language at the University and 
their prospects. Its main advantage is the accessibility to an 
unlimited quantity of fresh information. The use of computers 
in lessons significantly increases the intensity of the educational 
process.

Key words: information technology, the Internet, computer, 
online resources

Информационные технологии в обучении обеспечиваþт учеб-
ный процесс средствами электронных устройств и ресурсов. 
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Главной тенденцией развития 
электронных технологий в об-
учении иностранным языкам 
является интеграция компьþ-
тера, мобильного телефона и 
Интернета в единуþ инфор-
мационно-коммуникационнуþ 
среду.

Роль компьþтерных техно-
логий в развитии образования 
трудно переоценить. C появ-
лением Интернета с его ин-
формационными ресурсами и 
револþционными технологи-
ями, существенным образом 
повысилась эффективность 
традиционных образователь-
ных методик и в значительной 
степени возросла доступность 
образовательных ресурсов, со-
ответствуþщая потребности 
общества в непрерывном обра-
зовании. Возмоæности Интер-
нет-технологий с позиции их 
применения в учебном процес-
се могут быть классифициро-
ваны согласно их функциям: 
во-первых, Интернет являет-
ся динамическим источником 
многоплановых образователь-
ных ресурсов, при этом ресурс-
ная база постоянно расширя-
ется и является потенциально 
неограниченной; во-вторых, 
Интернет в последнее время 
все в большей степени исполь-
зуется как окно мультимедий-
ных прилоæений; в-третьих, 
Интернет моæет обеспечивать 
среду дистанционного обуче-
ния в различных видах, фор-
мах и способах.   

Актуальность применения 
новых информационных тех-
нологий в вузе продиктована, 
преæде всего, потребностьþ 
формирования навыков само-
стоятельной учебной деятель-
ности студентов. В настоящее 
время, со стремительным на-
растанием обúема инфор-
мации, знания сами по себе 
перестаþт быть самоцельþ, 
они становятся условием для 
успешной реализации лично-
сти в ее дальнейшей професси-
ональной деятельности. В этой 
связи задача лþбого препода-
вателя – помочь обучаþщимся 
стать активными участника-
ми процесса обучения и фор-
мировать у них потребность в 
постоянном поиске дополни-
тельных знаний, выходящих 
за рамки базового учебника. 
Иными словами, необходимо 
создать такуþ модель учебно-
го процесса, которая позволя-
ла бы раскрывать и развивать 
творческий потенциал студен-
тов, который пригодится им и 
за пределами учебного класса 
[1, с. 29].

Ïреимущество внедрения 
Интернет-технологий в про-
цесс обучения иностранному 
языку в настоящий момент 
уæе не вызывает сомнений и 
не требует дополнительных 
доказательств. Çа последнее 
десятилетие было написано 
немало работ в отечественной 
методике, в которых исследо-
ватели раскрываþт позитив-
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ное влияние различных форм 
Интернет-коммуникаций – 
электронной почты, чата, фо-
румов, веб-конференций и 
веб-семинаров, направленных 
на формирование иноязычной 
коммуникативной компетен-
ции обучаþщихся.

Одним из основных досто-
инств Интернета является до-
ступ к неограниченному коли-
честву свеæей информации и 
огромный выбор аутентичных 
материалов, например, но-
востные события, интересные 
факты из æизни известных 
лþдей и сверстников за рубе-
æом, слова современных пе-
сен, письма, реклама, менþ, 
расписание двиæения транс-
порта, вывески в магазине, 
аэропорту, стихи, учебные ви-
деоролики и т.д.

Аутентичные материалы, 
взятые из оригинальных ис-
точников, характеризуþтся 
естественностьþ лексического 
наполнения и грамматических 
форм, ситуативной адекватно-
стьþ используемых языковых 
средств [3, с. 64]. Они даþт 
обучаемым возмоæность на-
блþдать использование язы-
ка в реальном общении, ко-
пировать образцы речевого 
и невербального поведения 
партнеров; извлекать новые, 
порой нестандартные решения 
проблем во время их совмест-
ного обсуæдения на уроке под 
руководством преподавателя 
[5, с. 51]. Более того, студен-

ты приобретаþт определенные 
страноведческие знания. Дело 
здесь не столько в знакомстве 
с географическими особенно-
стями страны изучаемого язы-
ка, ее достопримечательностя-
ми, сколько в знании фоновой 
и безэквивалентной лексики, 
особенностей функционирова-
ния отдельных лексических 
единиц, идиоматических вы-
раæений в другой культуре, в 
знании особенностей речевого 
этикета при общении лþдей 
разных социальных групп в 
естественных ситуациях об-
щения.

Ресурсы сети Интернет яв-
ляþтся бесценной и необúят-
ной базой для создания инфор-
мационно-предметной среды, 
образования и самообразова-
ния обучаемых, удовлетворе-
ния их личных интересов и 
потребностей. Отличаясь вы-
сокой степеньþ интерактивно-
сти, информационные ресурсы 
сети Интернет создаþт уни-
кальнуþ учебно-познаватель-
нуþ среду, которуþ моæно 
эффективно использовать для 
решения различных дидак-
тических задач по изучениþ 
иностранного языка: 

формировать навыки и уме-
ния чтения, непосредственно 
используя аутентичные ма-
териалы сети разной степени 
слоæности (в зависимости от 
ступени обучения);

совершенствовать умения 
восприятия иноязычной речи 
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на слух (аудирование) на ос-
нове аутентичных звуковых 
текстов глобальной сети Ин-
тернет и разработанной пре-
подавателем серии комму-
никативно-ориентированных 
упраæнений на контроль по-
нимания прослушанного;

совершенствовать умения 
письменной речи, индивиду-
ально или коллективно (учить  
студентов составлять ответы-
письма партнерам, подбирать 
материал для рефератов, пи-
сать сочинения с элемента-
ми рассуæдения, выполнять 
творческие проекты);

пополнять словарный запас 
лексикой арабского языка, 
отраæаþщего определенный 
этап развития культуры наро-
да, социального, экономиче-
ского и политического устрой-
ства общества;

знакомить с культуровед-
ческими знаниями, вклþ-
чаþщими речевой этикет, 
особенности вербального и 
невербального поведения но-
сителей языка в условиях ре-
ального общения, особенности 
культуры, традиции страны 
изучаемого языка;

формировать устойчивуþ 
мотивациþ к иноязычной де-
ятельности на занятиях на 
основе систематического ис-
пользования актуальных ма-
териалов, обсуæдения про-
блем, интересуþщих всех и 
каæдого.

Главное достоинство ком-

пьþтерной телекоммуникации 
– она замыкает электроннуþ 
информационнуþ среду, по-
зволяя учащимся и учителям 
работать с компьþтером как 
с универсальным средством 
обработки информации [7, с. 
56].

Итак, преимущества ис-
пользования Интернет-ресур-
сов при обучении арабскому 
языку:

Современные компьþтер-
ные телекоммуникации обе-
спечиваþт передачу знаний 
и доступ к разной учебной 
информации гораздо быстрее 
и эффективнее, чем традици-
онные средства обучения. Из-
вестно, что учебники и учеб-
ные пособия переиздаþтся 
достаточно долго, поэтому 
иногда информация, вклþчен-
ная в них, уæе не является ак-
туальной для обучаþщихся. 

Обучение с использованием 
ресурсов Интернет моæно сме-
ло отнести к новым педагоги-
ческим технологиям. Меняет-
ся позиция преподавателя – он 
перестает быть единственным 
источником знаний, а стано-
вится организатором процесса 
поиска, переработки информа-
ции (возмоæно, ее адаптации 
к уровнþ владения языком 
обучаемых той или иной груп-
пы) и координатором исследо-
вания и создания творческих 
работ студентов. 

Интернет развивает обще-
учебные навыки обучаемых, 
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связанные с такими мысли-
тельными операциями, как 
анализ, синтез, абстрагиро-
вание, сравнение, сопостав-
ление, обобщение, а такæе 
механизмы вероятностного и 
смыслового прогнозирования, 
языковуþ догадку студентов, 
их лингвистическуþ наблþда-
тельность.

Обучая студентов иностран-
ному языку, Интернет-ресур-
сы помогаþт учителþ в фор-
мировании продуктивных 
умений и навыков разговор-
ной речи, обеспечивая под-
линнуþ заинтересованность 
обучаемых в результатах об-
учения. Çадача преподавателя 
– научить студентов спонтан-
но и адекватно реагировать на 
высказывания носителей язы-
ка или одногруппников, вы-
раæая свои чувства и эмоции, 
подстраиваясь или перестра-
иваясь на ходу, т.е. осущест-
вляется деятельный подход в 
обучении иностранному языку 
[2, с. 74]. 

Интернет развивает соци-
альные и психологические ка-
чества обучаþщихся: их уве-
ренность в себе и способность 
работать как индивидуально, 
так и в коллективе; создает 
благоприятнуþ для обучения 
атмосферу сотрудничества, 
выступая как средство инте-
рактивного подхода [4, 68]. 
Интерактивность заставляет 

обучаемых адекватно реагиро-
вать на реальные æизненные 
ситуации посредством ино-
странного языка. И когда это 
начинает у них получаться, 
то моæно говорить об уровне 
сформированности языковой 
компетенции, пусть даæе и 
при наличии лексико-грамма-
тических ошибок (они неиз-
беæны при изучении языка в 
искусственных условиях, вне 
языковой среды). 

Выделяя преимущества ис-
пользования Интернет-ресур-
сов перед традиционными ме-
тодами обучения, необходимо 
исходить из противоречий 
урока, обусловленных недо-
статками традиционного обу-
чения: 

коллективное обучение – 
индивидуальное обучение;

регулярность прямой свя-
зи – нерегулярность обратной 
связи;

большой обúем информации 
– временные рамки урока [6, 
с. 26].

Интернет-ресурсы помогаþт 
преодолеть вышеперечислен-
ные противоречия. Их регу-
лярное использование на уро-
ках повышает познавательнуþ 
активность студентов и инте-
рес к учебе в целом, расширя-
ет рамки учебного процесса, 
делая его более интересным, 
эффективным и оптимальным.
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Èíñàôóòäèíîâà Ì. Ò. (ÐÈÈ, Êàçàíü)

ФДБСНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУДА 
ТАТАР ТЕЛЕ ҺƏМ ƏДƏБИßТЫ 

ДƏРЕСЛƏРЕНДƏ ÏРОЕКТ 
ÝШЧƏНЛЕГЕНЕҢ ƏҺƏМИßТЕ

Аííîòàöèÿ: В данной статье даны основные требования к 
проектной деятельности в рамках ФГОС, направленного на раз-
витие универсальных учебных действий. Такæе в статье рас-
сматривается метапредметный результат, основные требования 
проектной работы учащихся. 

Кëþ÷åâûå ñëîâà: проектная деятельность, научно-исследова-
тельская работа, ФГОС, универсальные учебные действия, ме-
тапредметный результат. 

In the implementation of Federal state educational standards 
of the project activity on the lessons of the Tatar language and 

literature.

Abstract: In this article the main requirements to design activity 
within FGOS aimed at the development of universal educational 
actions are given. Also in article the metasubject result, the main 
requirements of the project work of pupils is considered. 

Key words: design activity, research work, universal educational 
actions, metasubject result.
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«Укымак – фикерләрне 
җирдән күккә җибәрмәк. 

Укымак - үз яныңда булып 
торган нәрсәләрдән бигрәк, 

фикерләрне булачакларга 
сузмак» 

Габдулла Тукай.
 
Бүгенге көндә заманча укы-

ту таләпләренең иң мөһиме 
– укучыларның фикерләү 
сәләтен үстерү. ФДБС 
таләпләре буенча да белем бирү 
процессында җәмгыять өчен 
төрле яклап үскән  шәхесләр 
тәрбияләү мөһим урын алып 
тора. Бу бурычларны татар 
теле һәм әдәбияты укытучысы 
нинди þллар белән тормышка 
ашыра ала? Укучыларның го-
муми үсешенә йогынты ясар-
лык нинди чаралар кулланыр-
га мөмкин соң?

 Əлеге чараларның бер-
се – укучыларны фәнни-
тикшерү эшләренә җәлеп 
итү. ФДБС таләпләреннән 
чыгып аңлаткангда, балада 
фәнни эшкә кызыксыну уят-
кан вакытта, универсаль уку 
гамәлләренең барсысы да эшкә 
җигелә. Шәхескә кагылыш-
лы нәтиҗәлелек тә, метапер-
дмет, предмет буенча булган 
нәтиҗәлелек тә бу очракта 
чагылыш таба, әлбәттә. Икен-
че төрле әйткәндә, стандарт-
ларга нигезләнеп укытканда, 
төп максатыбыз – укучыны 
тормышка әзерләү, дөньяда 
үз урынын табарга ярдәм итү. 
Бүген ул укучы булса, иртәгесе 

көндә ул – студент. Нәкú менә 
шуңа күрә  фәнни-тикшеренү 
эшләре, ягúни проектлар 
белән шөгыльләнгән укучыга 
þгары уку йортларында укуы 
бермә-бер ансатрак булачагын 
дәлилләп тә торырасы þк.

Укучының фикерләү сәләтен 
үстерү максатыннан, аны 
фәнни тикшеренү эшләренә 
этәрү, өндәү заман таләпләренә 
туры килә. Əлбәттә, укучылар-
ны проект эшләренә җәлеп итү 
бик зур мөмкинлекләр ача: 
предмет буенча белемнәрен 
арттыра, яңача фикерләргә 
өйрәтә,  укучыларның сөйләм 
телен үстерергә ярдәм итә. 
Əдәбият белән кызыксынды-
руда да  аеруча нәтиҗәле алым 
булып тора.

Татар теле һәм әдәбияты 
дәресләрендә проект яки 
фәнни-тикшеренү эшләре 
белән шөгыльләнү тикшерү 
ысулын игúтибар үзәгенә 
куя. Бу урында галимә Д. 
Ф. Çаһидуллинаның тикшерү 
ысулы турындагы фикерен 
искә төшерик: «Тикшерү 
методының максаты – уку-
чыларны әдәби әсәр белән 
мөстәкыйль танышырга, аны 
анализларга  күнектерү, әдәби 
һәм форма эшләнешен тоярга, 
эстетик зәвыкны үстерергә, 
әдәби әсәрне бәяләү крите-
рийларын билгеләргә өйрәтү. 
Ысул теоретик белемнәрне 
гамәлдә куллана белүне, 
әсәрне мөстәкыйль анализлау 
һәм нәтиҗәләр чыгаруны таләп 
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итә. Тикшеренү ысулы бик 
мөһим вазифалар башкара. Ул, 
беренчедән, фәнни-тикшеренү 
ысулларын эзләү һәм алардан 
файдалану барышында әлеге 
ысуллар  белән эшләргә өйрәтә. 
Икенчедән, иҗади эшчәнлек 
сыйфатларын калыплаш-
тыра. Өченчедән,  мондый 
эшчәнлек белән кызыксыну 
уята. Дүртенчедән, тикшерү 
ысулы аңлы рәвештә белем 
алуга китерә. Тикшеренү ысу-
лы укучы эшчәнлеген үзәккә 
куя» [4, с. 20].

Укучыларда фәнгә кызык-
сыну, иҗатка ашкыну тудыру 
өчен кызыклы һәм стандарт 
булмаган дәресләр үткәрү за-
рури: дәрес-экскурсия, дәрес-
концертлар, әңгәмә-дәресләр,  
семинар-дәресләр, сәяхәт-
дәресләр, театраль дәресләр, 
дәрес-конференция, төрле оч-
рашулар һ.б.

Хәзерге көндә инновацион 
технологияләр яңа төр дәресләр 
үткәрергә мөмкинлекләр ача. 
Белгәнебезчә, стандартлар 
буенча укыткан вакытта,  
дәрестә укучы эшчәнлеге иң 
þгары дәрәҗәдә оештырыл-
ган булырга тиеш. Əдәбият 
дәресләренә фәнни-тикшеренү, 
проект эшләрен кертеп җибәрү 
- иң отышлы чара-алымнарның 
берсе. Укучыларны фәнни 
тикшеренү эшенә җәлеп итү 
укытучыдан да зур әзерлек со-
рый. Остаз укытучы,  көтелгән 
нәтиҗәне күз алдында то-
тып, һәр этапта дөрес þнәлеш 

бирергә сәләтле булырга тиеш. 
Нинди генә эш башкарылса 
да, ахыргы нәтиҗә әүвәл куй-
ган максатның, бурычларның 
дөрес билгеләнүенә бәйле. 
Ýзләнү-тикшеренү яки проект 
эшендә тикшеренүченең нин-
ди сорауга җавап эзләве ачык 
чагылырга тиеш. Дөреслекне 
фактларга бәйле аңлатмалар 
расларга зарур. Нәкú менә 
шуңа күрә тикшерү эшенең бу 
өлкәсенә аеруча җитди карар-
га киңәш ителә. 

Ïроект эшчәнлеген оешты-
руда эшне планлаштыру эта-
плары:

1.Ïроектның темасын, 
структурасын, эчтәлеген сай-
лау.

2. Ïроблеманы ачу өчен со-
раулар уйлау (Без моны ни-
чек эшлибез? дигән сораудан 
түгел, ә Ни өчен эшлибез? 
Нинди проблеманы хәл итү 
максатыннан эшлибез? дигән 
сорауларга җавап эзләүдән 
башланып китә.)

3.Тиешле мәгúлүматны 
табу þлларын ачыклау. 
Катнашучыларның вазифа-
ларын билгеләү (ата-аналар 
эшчәнлеге, бала эшчәнлеге, 
укытучы эшчәнлеге, башка 
фән укытучыларның ярдәме)

4.Ïроект туплау ( мәгúлүмат 
җыþ, проблеманы тикшерү, 
ачу, аны чишүдә дөрес вари-
анты сайлау, эшне бизәү).

5. Ïроектны тәкúдим итү, 
яклау формаларын уйлау. 
Төрле формада эшләргә була. 
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Мәсәлән, сәяхәт, агитбригада 
чыгышы, афиша, реклама, 
плакат, буклет, рольле уен, 
мини-спектакль, телевизион 
тапшыру, күргәзмә, зал белән 
уен, интервьþ, әдәби персо-
наæлар диалогы.

6. Ïроектны бәяләү. 
Урыннар билгеләп, ярыш-
ка әйләндерү киңәш ителми. 
Берничә номинация тәкьдим 
итеп һәм һәр проект нин-
ди дә булса бер номинациядә 
җиңәрлек итеп оештыру 
нәтиҗәле һәм отышлы була-
чак. 

7. Ïроектның перспекти-
васын билгеләү. Иң мөһиме 
– игúтибарсыз калмаска 
тиеш. Аеруча әһәмиятле фак-
тор – балалар үз эшләренең 
кирәклегенә төшенсеннәр 
һәм аның башка кешеләргә 
шатлык, рәхәтлек китерүен 
күрсеннәр.

Мөгаллим җитәкчелек итә, 
күрсәтмәләр белән тәэмин итә, 
һәр этапны күздә тота, кирәк 
булганда, ярдәм күрсәтә. Тема 
сайлаганда, укучылар үзләре 
мөстәкыйльлек күрсәтәләр. 
Алар үзләренә якынрак бул-
ган темаларга тукталырга 
телиләр. Тема шулай ук кон-
крет, актуаль, оригиналь  һәм 
үти алырлык булырга тиеш. 
Þгары сыйныфларда күп кенә 
очракта укучылар теманы 
үзләре дә формалаштырырга 
мөмкин.

Шуннан соң төп этап баш-
ланып китә – әдәбият өлкәсе 

булса, әдәби әсәрләрне өйрәнү, 
төп проблемага төрле яктан 
якын килү, беренчел фикер-
не, идеяне ачыклау, туплан-
ган нәтиҗәләргә бәя бирү, 
анализлау, чагыштырулар 
уздыру. Тикшеренү, ана-
лиз, синтез методын куллану 
укучыларның темага караш-
ларын үзгәртә, аларны тагы 
да мавыктырып җибәрә. Алар 
үзләрен бу тикшеренү эшендә 
баш катнашучылар булып 
китәләр, үзләренә ышану хисе 
көче арта бара, шуның белән 
бергә күпсанлы әдәби әсәрләр 
белән танышалар, материал-
ны туплап нәтиҗә ясыйлар, 
галимнәрнең хезмәтләре белән 
эшләргә өйрәнәләр, башка фән 
укытучылары белән дә элемтә 
булдыруы ихтимал, яңа ачыш-
лар, яңа танышулар һ.б

Ïроект эше уңышлы 
алып барылсын өчен, те-
маны дөрес сайлап алу 
мөһим. Фәнни хезмәт акту-
аль әһәмиятле темага баш-
карылырга, тикшеренүченең 
индивидуаль теләкләренә 
һәм мөмкинлекләренә туры 
килергә тиеш. Тема сайлау 
– фәнни эшнең гаять җитди 
һәм җаваплы беренчел өлеше. 
Нинди генә тема алынса да, 
ул шактый озак һәм киерен-
ке эшләүне, бөтен көч, белем, 
сәләтеңне бирүне таләп итә тор-
ган олы мәсьәлә.  Ýшнең исеме 
эшләгән эшне төгәл һәм анык 
итеп атарга тиеш. Диалект, та-
рих, фольклор, онамастика те-



Минбар. Исламские исследования

200

2014, Т. 7, № 1

малары күңелгә якын темалар. 
Татар әдәбиятын рус әдәбияты 
белән чагыштырмача өйрәнү, 
татар телен рус теле, инглиз 
теле, төрки телләр белән ча-
гыштырып карау, халык авыз 
иҗаты әсәрләрен чагыштырып 
күзаллау кызыксындыргыч 
нәтиҗәләр бирә. Бу очракта 
предметара бәйләнеш булуы 
мәслихәт.

Татар теле һәм әдәбиятын 
өйрәнгәндә, түбәндәге төрдәге 
проектларны кулланып була:

-тикшеренү: хезмәтнең 
актуальлеген нигезләү, 
тикшерүнең максатын әйтү, 
бурычлар куþ, аларны чишү 
þлларын билгеләү;

-иҗади: әдәби-музыкаль 
кичә яки бәйрәм үткәрү өчен 
сценарий төзү, «Татар милли 
бәйрәмнәр», «Татар телем – 
иркә гөлем» бәйрәме һ.б;

-гамәли þнәлешле: һәр 
укучының, төркемнең бөтен 
эшчәнлеген яхшы нәтиҗәләргә 
ирешү максатыннан чы-
гып планлаштыру. М-н, 
төрле темаларга рәсемнәр, 
презентацияләр, коллаæлар, 
кластерлар ясау «Мин һәм 
минем гаиләм», «Безнең ту-
ган ягыбыз», «Табигатьне са-
клыйк», китапчыклар чыгару, 
килеш кушымчалары буен-
ча ярдәмлек чыгару,”Милли 
киемнәр» дигән темага пре-
зентация ясау, бер төркемгә 
билгеле бер темага табыш-
маклар табып килергә, икен-
че төркемгә – китапчык 

ясап, табышмаклар туплар-
га, өченчеләренә - темага ка-
рата табышмак иҗат итәргә 
тәкúдим итеп була;

-мәгúлүмати: темага кара-
ган мәгúлүматларны җыþ, 
шуларны катнашучыларга 
тәкúдим итү, фикерләр белән 
уртаклашу, әңгәмә, йомгаклау. 
Дәресләрдә  мини-проектлар 
оештырырга мөмкин, мәсәлән, 
котлаулар язу, көндәлек ре-
æимны төзү һәм сөйләү, минем 
яраткан шагыйрем, әдәби ге-
роем, китабым турында мини 
эзләнү проектын ясау, гаилә 
портфолиосы, шәҗәрә агачын 
ясау);

-предметара (берничә 
предметка нигезләнү). 
Мәсәлән, «Татарстан елгала-
ры», «Дәүләт символлары», 
«Сәламәтлек – зур байлык», 
«Файдалы үләннәр», «Татар-
стан картасы»  һ.б. 

Нәтиҗә итеп, шуны әйтәсе 
килә: Һәр кеше яшәеш чо-
рына нинди дә булса нәтиҗә 
ясарга тиеш. Бүгенге, педа-
гогик тәрбия концепцияләре 
яңарган, әхлакый тәрбия 
бирүнең әһәмияте үсеш алган 
шартларда, шәхестә рухи-
әхлакый тойгыларны үстерү 
мәсьәләсе аеруча мөһим 
мәсьәләләрнең берсе булып 
тора. ßңа буын белем бирү 
стандартларында да моңа ае-
рым урын бирелә. Бүгенге 
буын укучылары XXI йөзнең 
катлаулы чорында яши. Мон-
дый шартларда мөгаллимнәр 
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әхлак көче, белем, акыллы-
лык, әхлак тәрбиясен тор-
мышка ашыра алырлык те-
ория таба алырга тиешләр. 
Укучылар дөрес þлны сай-
лый, усаллык белән көрәшә 
алу кебек күнекмәләргә ия 
булырга тиешләр. Кешенең 
әхлагы булмаса, ул үзе дә, 
аның тирә-янындагы кешеләре 
дә бәхетсез була. «Əхлак 
берлә әдәбият бергә булыр, 
бер халыкның әдәбияты нин-
ди булса, әхлагы да шул 

рәвештә булыр» – дип яза бөек 
мәгúрифәтче Р.Фәхретдинов. 
Шуңа күрә проект эшчәнлеген 
дә без шушы þнәлештә алып 
барырга тиешбез. Балалар-
ны үз þлын дөрес итеп таба 
белергә, тормыш максатла-
рын куеп, планнарга, хыял-
ларга ирешергә, мәсúәләләрне 
чишә белә торган көчле рухлы 
шәхес итеп тәрбияләргә тиеш. 
Бу максатка ирешү өчен әлеге 
дә баягы проект эшчәнлеге зур 
роль уйный, дип әйтергәкирәк.
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НАÖИОНАЛÜНО-
КУЛÜТУРОЛОГИЧЕСКИЕ 

КОММЕНТАРИИ – ОСНОВА 
ИÇУЧЕНИß ЛИТЕРАТУРНОГО 

ÏРОИÇВЕДЕНИß 

Аííîòàöèÿ: В статье раскрывается некоторые аспекты на-
ционально-культурологических комментариев на уроках та-
тарской литературы. Культурологические комметарии в лите-
ратурных произведениях непрерывно связаны с аксиологией, 
национальным колоритом, этнокультурными компонентами. 
Такæе обучение родной литературе основывается на духовно-
личностные, нравственно-экологические проблемы.

Кëþ÷åâûå ñëîâà: национально-культурологический аспект, 
аксиология, искусство, этнокультура, эмпатическое общение, 
модель мира.

National cultural kommåntarii - the basis of the study of 
literary works

Abstract: The article deals with some aspects of the national 
kulturolovedcheskih comments on the lessons of the Tatar 
literature. Cultural Comment literary works continuously 
connected with axiology, national color, ethnic and cultural 
components. Also, training is based on the native literature of 
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spiritual and personal, moral 
and environmental problems.

Keywords: national-
cultural aspect, axiology, 
arts, ethnic culture, empathic 
communication, model of the 
world.

Укучыларны мәдәни байлык 
белән таныштыруның төрле 
алымнары һәм чаралары яшәп 
килә. Əдәби әсәрләрне өйрәнгән 
вакытта мәдәни мәгúлүматлар 
бирерлек урыннар күп оч-
рый. Əдәбият дәресләрендә ул, 
күп очракта, тарихи-мәдәни 
мәгúлүмат бирү буларак 
күзаллана. Мәдәни аңлатмалар 
бирү барышында аксиологик 
аспекттагы этномәдәният, 
әхлакый-экологик, рухи-
шәхси, эмпатик (дини) 
сөйләшү, милли-мәдәни 
þнәлештәгеләренә киңрәк тук-
талу сорала [3, 75].

Əдәби әсәрне өйрәнгәндә 
этномәдәни þнәлештәге 
аңлатмалар бирерлек урын-
нар күп очрый. Алар, бер як-
тан, халыкның бай фольклор 
мирасы, мифологиясе белән 
бәйле темаларны үзләштерү 
барышында киң кулланыл-
са, икенче яктан, матур 
әдәбият әсәрен үзләштерү ба-
рышында да аңлатма бирер-
лек урыннар шактый очрый. 
Мифологик мәгúлүматларны 
хәзерге татар әдәбиятының 
күренекле вәкилләре 
А.Хәлим, Г.Гыйльманов, 
Н.Гыйматдинова,  М.Кәбиров 

һ.б. әсәрләрен өйрәнү бары-
шында  бирерлек урыннар 
күп очрый. Алар, нигездә, си-
хер, магия белән бәйләнештә 
бирелә. Шуңа күрә күп оч-
ракта авторларның ирреаль-
лек күренешенә мөрәҗәгать 
итүләре рәвешендә аңлатыла.

Мифик затлар һәм әкият ге-
ройлары белән дә очрашканда 
да шундый ук хәл күзәтелә. 
Мәсәлән, Шүрәле, йорт иясе 
кебек мифик образларны 
әдәби әсәрләрдә дә очратабыз. 
Мифик образ Шүрәлене мифо-
логик хикәятләрдән алып яз-
ган Тукайга ияреп, сәнгатьтә 
(Бакый Урманче һ.б.) һәм 
әдәбиятта (Т.Миңнуллин 
“Шүрәле-җанкисәгем” һ.б.) 
күпсанлы сәнгать әсәрләре 
дөнья күрде. Йорт иясе об-
разы М.Гыйләҗевның 
“Бичура”сында тудыры-
ла. Шулай булгач, бу 
әсәрләрдәге аңлатмалар татар 
халык мифлары турында-
гы җыентыкларга мөрәҗәгать 
итүне сорый. 

Милли-мәдәни аспектта 
аңлатма бирүнең тагын бер 
төре - әхлакый-экологик 
þнәлештә бара. Ул, бер яктан, 
табигать һәм кеше, табигать 
һәм җәмгыять мәсьәләләрен 
яктырта, икенче яктан, 
рухи экология рәвешендә дә 
гомумиләштерелә. Əдәбиятта 
табигать образларына 
мөрәҗәгать итү авторның на-
турфилософик карашла-
рын ачу чарасы да булып 
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тора. Əдипләр табигатьне 
сакларга, кадерен белергә 
чакыралар, кеше һәм таби-
гать мөнәсәбәтләрен шәхес 
һәм җәмгыять дәрәҗәсенә 
күтәреп тасвирлыйлар. Бу 
үзенчәлек Г.Исхакыйның 
“Көз”, М.Əмирнең “Агыйдел”, 
Г.Бәшировның “Туган ягым 
– яшел бишек”, “Җидегән 
чишмә”, Н.Фәттахның 
“Итиль суы ака торур”, 
А.Гыйләҗевның “Əтәч менгән 
читәнгә”, Ə.Баянның “Тау ягы 
повесте”, Р.Мөхәммәдиевның 
“Ак кыялар турында хыял” 
әсәрләрендә аеруча ачык ча-
гыла. Əдипләрнең табигатькә 
мөрәҗәгать итүенең төп сәбәбе 
матурлык тудыру сәләте 
белән бәйләнгән. Бу нисбәттән 
Ə.Еники аерым игúтибарга 
лаек. Əдип иҗатында табигать 
күренешләрен кешенең күңел 
дөньясын, эчке халәтен ачуга 
йөз тотып, “Саз чәчәгендәге” 
чәчәкләр,  “Рәшә”дәге дала, 
“Тауларга карап”тагы биек 
таулар, “Туган туфрак”тагы 
Ïитрәчнең көлсу туфра-
гы,  “Төнге тамчылар”, 
“Бер сүз”дәге язгы табигать, 
“Тынычлану”дагы җәйге эс-
селек рәвешендә сурәтләү, 
аның табигать тасвирлары-
на олы идея-эстетик бурыч-
лар йөкләвен күрсәтә. Шул 
рәвешле, Ə.Еники иҗатында 
кеше һәм табигать арасын-
дагы мөнәсәбәтләрнең тирән, 
эчке бәйләнештә бирелүе, бер 
яктан, пейзаæ тасвирын бирү, 

икенче яктан, типик халәтне 
сурәтләү кеше характерын 
ачуда кулланылган ике па-
раллель алым гына түгел, ә 
бәлки бер алымның, синтез-
лашкан бербөтеннең ике ягы, 
ике þнәлеше булып тора. 
Нәкú шушы аспект Ə.Еники 
әсәрләренә салынган мәгúнәне 
аңлатканда үзәккә алынырга 
тиеш.

Мәдәни аңлатмалар бирү 
барышында этик тәрбия 
бирүне алгы планга куйган 
рухи-шәхси þнәлешне дә игú-
тибардан читтә калдырып 
булмый. Рухи байлыклар ту-
рында сөйләү нәтиҗәсендә 
тормыш һәм яшәештәге 
кыйммәтләргә дә тукталып 
барабыз. Шуңа күрә әхлакый 
табышларыбызны дәрестән 
дәрескә үстереп, киңәйтеп, 
милли үзенчәлекләрне ачу 
дәрәҗәсендә нәтиҗә ясыйбыз. 

Татар әдәбияты дәресләрендә 
милли-мәдәни сөйләшүгә (диа-
лог) корылган аңлатмалар да 
бирелеп барыла. Халык тор-
мышындагы әхлакый һәм 
рухи кыйммәтләрне барлау, 
бәяләү аерым урын алып 
тора. Ул урта сыйныфларда 
эмпатик (дини) диалогка ко-
рылса, þгары сыйныфларда 
дөньяны кабул итүдә илдәге 
һәм дөньядагы бөек казаныш-
ларны бәяләү яктылыгында 
барырга мөмкин. 1990 нчы 
еллардагы үзгәрешләрдән 
соң эмпатик әңгәмәгә корыл-
ган әсәрләргә аерым игú-
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тибар þнәлтелә башлады.  
Г.Исхакый  “Кәҗүл читек”  
хикәясендә, “Çөләйха” дра-
масында, “Көз” повестенда,  
Ф.Əмирханның “Гарәфә кич 
төшемдә”, “Хәят” әсәрләрендә 
ислам дине тәгúлиматларын, 
дин бәйрәмнәре, йолалары ту-
рында мәгúлүмат бирелү шул 
þнәлешне күздә тота.

Əдәби әсәрләрне мәдәни 
аспектта өйрәнүне өч ракур-
ста (þнәлештә) оештырырга 
мөмкин: гомумиләштерелгән 
дөнья моделен кору, милли-
мәдәни галәм, автор тудырган 
дөнья сурәте һәм кеше. Алар-
да әдипнең фәлсәфи, дини, 
әхлакый, эстетик карашлары 
аша, яки архетиплар (әби), 
мотив, миф, символлар аша 
тәкúдим ителә. Бу әсәрләрдәге 
ачыш-табышлар гомумкеше-
лек һәм милли якны ачу ча-
расына әверелә. Мәдәният 
һәрвакытта халыкның инди-
видуаль ягын чагылдыра, ке-
шелек җәмгыятеннән аерыл-
гысыз була. Мәдәни анализ 
ясау әсәрнең моңа кадәр игú-
тибардан читтә калган якла-
рын ачарга ярдәм итә.

Əдәби әсәргә мәдәни 
якын килүнең асылы шун-
нан гыйбарәт: анда мәдәни 
тормышны дәлилләүче 
күренешләр генә сурәтләнми, ә 
культурологик мәгúлүматлар 
әдәби әсәрнең образлар систе-
масы аша, аның кысасындагы 
вакыйгалар яктыртылуга йөз 
тотыла. Əйтик Г.Исхакыйның 

“Җан Баевич” комедиясендә 
татар халкының мәдәни як-
тан артталыгын, элекке 
традицияләрнең искерүен, 
ләкин яңалары белән алмашы-
на алмавы тәнкыйтьләнә. 

Г.Исхакый Җан Баевичның 
культуралы булырга омты-
лышын берничә þнәлештә 
ача: беренчедән, ул яшәгән 
йортның интерьерын бирә 
(“Çур бер зал. Бер почмагын-
да зәңгәр вә яшел төсле урын-
дыклар. Бер почмагында ак 
буяулы хатын-кыз шкафы. 
Бер почмагында озын рояль. 
Аның өстенә әллә никадәр 
кылычлар, мылтыклар асы-
лынган, көзгенең башларына 
кош гәүдәләре эленгән. Урта 
бер җирендә ябыла торган 
биек язу өстәле. Диварда ал-
тын рамда Шакирҗанның зур 
иттереп эшләнгән үз рәсеме, 
аның бер ягында солтан 
рәсеме, бер ягында бер уряд-
ник рәсеме. Диварларда әллә 
ничә төрле сәгатьләр, кайсы-
берсе уйный торган, кайсыбер-
се уята торган.“, икенчедән, 
Шакирҗанның киенү рәвешен 
тасвирлый (“Аның өстендә 
фрак, муен бавы ачык кызыл-
дан, æилеты яшел төстә. Ая-
гына ак туфли берлә сары гетр 
кигән.”), өченчедән, сөйләме 
һәм теләк-омтылышлары белән 
(мине һәрвакыт “господин Җан 
Баевич” дип дәшәргә). Бу нин-
ди тәрәккый пәрвәр түгеллек. 
Необразованный безнең татар 
халкы. Əйе, фрүләен Халидәне 
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бирегә тәшриф җәнаб иттер. 
Мин сезнең кебек камыр басу, 
самовар куþларны гына уй-
ламыйм. Дөньяның йөреше, 
дөньяны образованныйлаш-
тыру хакында төшенәм. 
Без хәзер андый вак татар 
эшләреннән, татарның необ-
разованный гадәтләреннән 
үскән. Мин хәзер собственный 
дом Горчичный улица имеþ, 
мин хәзер Җан Баевич, обазо-
ванныйлыкка сезне өйрәтәм. 
Бу – господин Җан Баевичның 
уйлау вакыты үтте. Ул –
үзенең тирән, зур, олуг-бөек 
уйларыны үзенең зур башын-
да уйлап бетерде дигән сүз. 
Менә бу көн син, затсыз, 
комачауладың, господин Җан 
Баевич бу дөньяның хәле ха-
кында рәтләп уйлый алмады. 
Ни булыр бу дөньяга? Кыз-
ганыч бу дөньяның зәгыйфь 
адәм балалары!.. Шул шайтан-
га алданып никадәр дәүләт бе-
тердем, никадәр дәүләт!.. Мин 
бит тәрәккый пәрвәр булдым 
дип белдем!.. Мин бит тарихка 
керәм дип белдем!, - дип баш-
калардан аерылып торырга 
тырыша. [1: 22-28]

Татар әдәбияты дәресләрендә 
кеше һәм табигать, җир шары 
арасындагы мөнәсәбәтләрне 
өйрәнүгә аерым  игúти-
бар итәбез. Ул гуманистик 
күзаллау, милли үзаң, эколо-
гик мәдәният булдыруда үзәк 
булып тора. Башлангыч һәм 
урта сыйныфларда ул кеше 
һәм җанлы табигать арасын-

дагы мөнәсәбәтләрнең әхлак 
проблемасы яктылыгында 
чишелешенә игúтибар итсәк, 
þгары сыйныфларда яшәешнең 
глобальрәк проблемаларына 
(кеше һәм эволþцион үсеш, 
кеше һәм ноосфера) тукталы-
на. Мисал итеп Г.Кутуйның 
“Сагыну” нәсерендә табигать 
сурәтләнешенә игúтибар итсәк, 
анда туган җир, су, тау, әрем 
символик образлары билгеле 
бер төбәктә яшәгән халыкның 
милли хәзинәсе дәрәҗәсендә 
тасвирлана. Шул рәвешле, 
әсәрдәге табигать мотивлары  
гомуммилли топос дәрәҗәсенә 
күтәрелә.

Əдәби әсәрләрне мәдәни 
аспектта өйрәнүнең бер тарма-
гы гомумиләштерелгән дөнья 
моделен коруга бәйле. Ул һәр 
әдипнең шәхси күзаллавына, 
дөньяга карашын ачыклауга 
барып тоташа. Шундый эпик 
киңлекне Айдар Хәлимнең 
“Кыйбла” хикәясендә очра-
табыз. Аны хәтта Ə.Дусайлы 
дастанга тартым әсәр дип 
атый. Кыйбла әсәрдә берничә 
мәгúнәдә ачыла: беренчедән, 
мөселманнар карап дога кыла 
торган көньяк, икенчедән, 
җылылык, яктылык þнәлеше. 
Ə әсәр геройлары исә үзләре 
өчен кыйбла эзлиләр. Авыл-
дан куылып чыгып киткәндә 
кыйбла – þнәлеш, икенчедән, 
намуслы гаиләнең йөз аклы-
гы, гаиләдәге тугрылык, са-
бые үлгән хатын өчен җир куе-
нында гына булса да баласына 
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уңайлы урын эзләү.
Бер гаилә моделе мисалында 

автор кыйбланы табуга ирешә: 
ир белән хатын бер фикердә (ул 
азсүзлелек аша ачыла), икесе 
дә ил тарихының сынауларын 
узганнар. Аеруча Гарифул-
ла белән бәйле булган аерым 
аңлатмалар бирүне сорый. Ул 
Октябрь түнтәрелеше елла-
рында дөньяга килеп, гарәп 
имлясыннан латинга күчкәндә 
аңа ундүрт яшь була. 1934 нче 
елда әтисе ярлы крәстиян дип 
язып биргәнлектән Бәләбәй 
укытучылар техникумына 
укырга керә. Колхозга көчләп 
кертү, салым түләтү мәзин 
Садретдин гаиләсен читләтеп 
үтми. Алар бер төн эчендә бар-
лык гаиләләре белән җыелып, 
иң кирәкле әйберләрне генә 
алып, авылдан чыгып китәргә 
мәҗбүр булалар. Калган мал-
мөлкәткә мөнәсәбәт мәзин Са-
дретдин авызыннан әйтелә: 
“Качып китсәң дә, чәчеп кит, 
дигән борынгылар!...” [2, 12]

 Гарифулла гомере буе ил 
өстенә килгән афәтне киче-
реп, фашист концлагерьла-
рын үтеп, үз илендә аңлау 
тапмыйча яши. Хатыны 
Өммегөлсем исә тагын да 
авыррак язмышка дучар була. 
Беренчедән, татар-үзбәк ара-
сындагы мөнәсәбәтләрне кор-
баны була, икенчедән, татар-
лар арасында үзара аңлашу 
булмауны күреп  борчыла. Та-
тар кешесе булуга да карама-
стан, русларның аның халәтен 

тизрәк аңлауларына аптырый. 
Гомумән, әсәр дәвамында уку-
чыларга СССР таркалуның 
сәбәпләрен аңлату, төрле 
милләт вәкилләре арасындагы 
мөнәсәбәтләрнең төрле шарт-
ларда яшәешен, көнкүрешен 
ачыкларга тиеш булабыз. 

Укучыларга мәдәни 
аңлатмалар бирү әдәби әсәргә 
салынган вакыйгалар һәм ав-
тор позициясе белән бәйле. 
Татар әдәбияты тарихын-
да мәдәни аңлатмалар бирү 
күбрәк мәдәни-тарихи (тари-
хи әсәрләр: М.Хәбибуллинның 
“Кубрат хан”), мәдәни-
фәлсәфи (Ç.Хөсниярның 
“Терсәк сугышы” “Ýттән 
туган” дилогиясендә Ниц-
ше фәлсәфәсе), хәтта саф 
мәдәни (Ф.Хөснинең “Ру-
бенс” хикәясе) аңлатмалар 
рәвешендә күзаллана.  
Мәдәни аңлатмалар бирү 
әдәби әсәрнең язылу ысулы-
на бәйле рәвештә дә үзгәрә. 
Мәсәлән, драма әсәрләрен 
өйрәнү барышында лирик 
башлангычның көчле булуы 
андагы җыр текстлары белән 
бәйле. М.Фәйзинең “Галияба-
ну”, К.Тинчуринның “Çәңгәр 
шәл”, Т.Миңнуллинның 
“Əлдермештән Əлмәндәр” һ.б. 
әсәрләрдә персонаæларның 
рухи халәтен ачу өчен 
җырларга салынган мәгúнәне 
ачарга тиеш булабыз.

Гомумән алганда, әдәби 
әсәрләрне өйрәнү барышын-
да мәдәни аңлатмалар бирү 
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өчен мөмкинлекләр киңкырлы 
икән. Алар әдипләрнең чор 
картинасын тудыру осталы-
на, әдәби образларны сурәтләү 

сәләтенә һәм идея-эстетик ка-
рашларына бәйле рәвештә 
үзгәреп тору сәбәпле, бер ка-
лыпка гына сыеп та бетми.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ÏАРАЛЛЕЛИ 
В АБХАÇСКОМ И ТАТАРСКОМ 

ßÇЫКАХ

Аííîòàöèÿ: В статье освещены некоторые лексические па-
раллели в абхазском и татарском языках. Выявлены сходные 
лексемы в религиозной и бытовой сферах языков. Определе-
ны их семантические особенности. Ïараллельные  лексемы в 
абхазском и татарском языках обусловлены общим влиянием 
ислама и исламского мира, который выступил как обúединяþ-
щий фактор.
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Lexical parallels in the Abkhaz and Tatar languages

Summary: The article highlights some lexical parallels in 
the Abkhaz and Tatar languages. Revealed similar tokens in 
the religious and domestic spheres of languages. Defined their 
semantic features. Parallel tokens in the Abkhaz and Tatar due to 
the common influence of Islam and the Islamic world, which was 
made as unifying factor.

Key words: vocabulary, lexical parallels, the Abkhaz language, 
the Tatar language, semantic changes.
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Ïостоянное взаимовлияние 
и взаимодействие различных 
народов и их языков (в т.ч. и 
опосредованное) обусловлива-
þт как их универсальность и 
схоæесть с одной стороны,  так 
и уникальность - с другой. Ýто 
позволяет рассмотреть общие 
лингвистические категории, и 
лексические параллели в част-
ности, как наиболее ярко про-
являþщиеся элементы языка. 
Как правило, лексические па-
раллели представляþт внешне 
и семантически сходные или 
близкие лексемы [3, c. 3]. Они 
присутствуþт и в генетиче-
ски отдаленных языках, на-
пример таких, как татарский 
(тþркская группа языков Ал-
тайской семьи) и абхазский 
(группа западно-кавказских 
языков Северо-кавказской, 
ранее Иберийско-кавказской, 
семьи).

Абхазский язык был вы-
бран нами в связи со слоæив-
шейся ситуацией в научном 
мире, когда культура, рели-
гиозные воззрения абхазов 
никак не связываþтся с исла-
мом, а духовный опыт народа, 
отраæенный  том числе и в 
языке, к соæалениþ, игнори-
руется современным абхазове-
дением. На основании данных 
некоторых источников и с 
учетом собственных наблþде-
ний, в данном материале по-
казаны сходные лексемы ара-
бо-персидского и тþркского 
происхоæдения в абхазском и 

татарском языках.
Следует отметить, что опре-

деленные географические и 
исторические особенности Аб-
хазии (относительная изоля-
ция от близких по менталите-
ту народов; консерватизм, как 
ваæная составляþщая мента-
литета; низкая грамотность  
в прошлом, как общая, так 
и религиозная; исклþчитель-
но «народная» форма ислама 
и пр.) обусловили семантиче-
ские изменения значительной 
части слов. Такæе эти лексе-
мы, адаптированные в абхаз-
ском языке, подвергались фо-
нетическим изменениям, как 
оглушение, сокращение удво-
енных согласных, редуцирова-
ние гласных звуков и т.д.

Схоæие лексические эле-
менты в абхазском и татар-
ском языках моæно разделить 
на две группы: 1. Слова, отно-
сящиеся к религии; 2. Слова, 
относящиеся к быту. 

1. Лексические параллели, 
относящиеся к религии.

Большинство слов этой 
группы по сей день активно 
используется абхазами лþбых 
вероисповеданий, т.е. явля-
þтся универсальными. Ряд 
их сейчас используется редко 
(устаревшие), некоторые – в 
основных речевых диалектах 
(бзыбском, абæуйском).  Часть 
этих лексем в современном 
массовом сознании абхазов не 
ассоциируется с религией, од-
нако эта связь является оче-
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видной. Ïриводим примеры.
Слово Алаҳ (соответству-

þщее татарскому ‘Аллаһ’) в 
настоящее время часто ис-
пользуется абхазами, преиму-
щественно старшего поколе-
ния., является традиционным 
и сочетание Алаҳ Таала (Аллаһ 
Тагалә). На сегодняшний 
день в абхазском языке ‘Все-
вышний’ чаще  именуется 
«Анцәа», что по своему значе-
ниþ соответствует татарскому 
слову персидского происхоæ-
дения ‘Ходай’. Имя Всевыш-
него моæно услышать в счита-
þщихся традиционными для 
абхазов формулах. Так, перед 
лþбым ваæным мероприяти-
ем традиционно произносит-
ся «Ҧсымилаҳ» (по-татарски 
‘Бисмилләh’), а в знак одобре-
ния «МашьАлаҳ» (татарское 
‘Маша Аллаh’). В абхазском 
языке часто используется и 
восклицание «Иа Раби» (Йа 
Рабби) или даæе «Иа Анцәа». 

Священное писание (Ко-
ран) в абхазском произносит-
ся Ҟәрҟан  [6, 21] (в татарском 
‘Корúән’). Однако в большей 
степени известно слово ақьтаҧ, 
которым старшее поколение 
абхазов называет старинные 
экземпляры Священного Ïи-
сания, считаþщиеся семейной 
реликвией. В современном та-
тарском языке ‘китап’ обыч-
но используется в значении 
“книга”.

 Амаалықь (мәләк) имеет 
значение «ангел», но исполь-

зуется чаще в значении ново-
роæденного, младенца, т.е. 
буквально безгрешного, по-
добного ангелу существа.  Ýто 
слово в значении ‘ангел’ упо-
треблялось и словарях оно за-
фиксировано как устаревшее.

Аҧсылман, или реæе ам-
сылман (мөселман) – мусуль-
манин, соблþдение полоæе-
ний ислама – аҧсылманра 
(мөселманлык) полностьþ со-
впадаþт с их значением в та-
тарском языке. 

Аҳалал (хәләл), аҳарам 
(хәрам). Ýти лексемы в совре-
менном абхазском языке, как 
правило, не ассоциируþтся с 
религией. Но тем не менее они 
означаþт доброе, хорошее и 
запретное, греховное, соответ-
ственно. Аналогичное понима-
ние наблþдается и в татарском 
языке, когда эти концепты 
используþтся не только, как 
термины, связанные с предпи-
саниями Ислама. 

Акаамеҭ (кыямәт) – часто 
употребляемое слово в совре-
менном абхазском,  приобрело 
значение «нечто уæасное, не-
избеæное». В татарском вари-
анте ‘кыямәт’ (судный день) 
кроме религиозного, такæе 
есть сходное значение.

 Адоуҳа (дога). Абхазы ши-
роко употребляþт это понятие 
в нынешнем измененном зна-
чении, как нечто сверхúесте-
ственное, духовное, или даæе 
некий дух. Используется оно и 
в случае, когда говорят о неко-
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ем деле, которое совершается 
без использования усилий или 
применения материальных 
средств. Однако относительно 
недавно оно означало букваль-
но молитву-обращение, прось-
бу к Аллаху, что было зафик-
сировано исследователями [5, 
168]. Моæно предполоæить, 
что подобная трансформация 
развилась следуþщим путем: 
1) молитва, т.е. нематериаль-
ный предмет из окруæаþщего 
мира, после совершения кото-
рой Всевышний посылает про-
симое; 2) нечто духовное, не-
осязаемое; 3) дух. В татарском 
языке, наряду с первичным 
значением, слово ‘дога’ озна-
чает «благословение».

Аҭоуба. Ýта лексема  так-
æе  подверглась семантиче-
скому изменениþ. Ïо всей 
видимости, в данном случае 
первичное значение «раская-
ние с обещанием Всевышнему 
больше не повторять ошибок 
и грехов»  трансформирова-
лось в «клятву или обещание 
не делать дурного», а затем и 
лþбуþ клятву. В татарском 
языке слово ‘тәүбә’ означает 1) 
раскаяние, 2) отказ от плохого 
дела или слова. 

Группу слов с неизменен-
ным значением составляþт 
универсальные параллельные 
термины арабского происхоæ-
дения в абхазском и татар-
ском языках: адин (дин), аса-
лам (сәлам), џьанат (җәннәт), 
џьаханым (җәһәннәм), ахраҭ 

(ахирәт), аџьал (әҗәл), ахыр-
заман (ахырзаман), аҭесҧыҳә 
(тәсбих). Такие понятия как 
аџьаама (җәмиг), ахаџьра (хаҗ 
кылу), анқьаҳ (никах), ақыблы 
(кыйбла), ақьааба (кәгьба) в 
настоящее время   употре-
бляþтся редко, в основном, в 
историческом аспекте. Группу 
слов арабского происхоæдения 
составляþт понятия, исполь-
зуемые как в абхазском, так 
и татарском языках в негатив-
ном значении. Например, наи-
более распространенный вари-
ант с усилительным аффиксом 
-ыш аџьныш (җен), используе-
мый по отношениþ к дæинну, 
злому духу. Амырҭаҭ (мөртәт) 
является одним из наболее не-
гативных по смысловому зна-
чениþ слов, которым сейчас 
именуþт безбоæника, язычни-
ка, неверуþщего; в татарском 
языке означает вероотступни-
ка, отказавшегося от ислама 
или в просторечии, как харак-
теристика предателя, “про-
даæной души”.

Слова персидского проис-
хоæдения ахәаџьа (хуҗа – в 
современном татарском языке 
‘хозяин’) – мулла, религиоз-
но грамотный человек, ала-
маз (намаз) и его производное 
аламазҟра (намаз кылу) – мо-
литва, имеþт неизмененное 
значение, хотя используþт-
ся в настоящее время редко. 
Широко известным в абхаз-
ском языке является поня-
тие аҧааимбар (пәйгамбәр), 
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означаþщее на фарси «при-
носящий весть» и применяв-
шееся изначально к пророку 
Мухаммаду, в том числе и в 
татарском языке. Среди абха-
зов, однако, данное слово в на-
стоящее время претерпело се-
мантическое изменение – оно 
моæет означать как некоего 
пророка и посланника Творца, 
так и архангела. В этом случае 
демонстрируется отношение 
народного сознания абхазов к 
личности пророка Мухамма-
да в прошлом, вкладываемые 
ныне понятия об «избранно-
сти», «возвышенности», «свя-
тости» отраæаþт историче-
скуþ память об этом ранее. 
Еще одна распространенная 
лексема агәнаҳа (гөнаһ), как и 
паралелльная татарская, име-
ет одинкаовое значение, т.е. 
“грех”.

Лексемы, свзяанные с по-
стом в месяц Рамазан, на пер-
вый взгляд имеþт разное про-
исхоæдение. Однако татарское 
‘руза’ (позднее ‘ураза’) обра-
зованное от персидского ‘ruz’ 
(день), и абхазское аурыч, 
происходящее от турецкого 
oruc (из курдского ‘roj’, такæе  
день), очевидно, имеþт общие 
индоевропейские источники 
со значением «день». Другим 
интересным фактом является 
смысловая общность в поня-
тии разговения, означаþщего 
буквально «открытие рта» (аб-
хаз. ачы аартра и татар. авыз 
ачу), что говорит о сходстве в 

массовом восприятии народа-
ми одного из основных стол-
пов ислама.

Религиозными терминами 
тþркского происхоæдения в 
абхазском языке являþтся 
часто используемое акәырбан 
(корбан), Баирам (Корбан 
бәйрәме), теперь именуемое 
официально Кәырбанныҳәа.

  Другие общие лексемы 
этих языков, относящиеся к 
религии, как  адунеи (дөнья), 
асабаҧ (савап), ахиыр (хәер), 
абарақьаҭ (бәрәкәт), анасыҧ  
(насыйп) существуþт в их не-
измененном или почти неиз-
мененном значении.

Интересным фактом явля-
ется наличие слов арабского 
происхоæдения с тþркскими 
суффиксами, употребляемые в 
абхазском языке именно в та-
кой форме. 

Аныуры (нуры). В абхаз-
ском языке зафиксировано 
в тþркской форме в 3 лице, 
единственном числе; означает 
«свет его лица», употребляет-
ся по отношениþ к человеку. 

Хиырла (хәерле). Тþркская 
форма арабского происхоæде-
ния, в абхазском означает «по 
добру, по хорошему случаþ».

Иманцыз (имансыз). Обра-
зовано от арабского “иман” 
с тþркским суффиксом от-
рицания. Сейчас обычно ис-
пользуется по отношениþ к 
непослушным детям; означает 
дурного человека, “гяура”.
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2. Лексические параллели, 
относящиеся к бытовой отрас-
ли.

В данный момент некоторая 
часть этих лексем относится к 
малоупотребляемым, другая 
-  напротив используется ши-
роко.

Среди сходных арабизмов 
бытового характера в абхаз-
ском и татарском языках моæ-
но выделить следуþщие: асаби 
(сабый), ашамаҟа (шәм), афеида 
(файда), ахазына (хәзинә), амал 
(мал), ахабар (хәбәр), аҭоурых 
(тарих), аиаҭым (ятим), азааиф 
(зәгыйфь), аҳаиуан (хайван) и 
многие другие. Концепт, сим-
волизируþщий в моральном 
кодексе абхаза высоконрав-
ственное поведение аламыс 
или анамыс (намус), означает 
‘совесть’, ‘честь’.   Следуþщая 
лексема арабского происхоæ-
дения (арабское ‘кала’) в аб-
хазском языке имеется в двух 
вариантах: ақалақь (город) из 
грузинского ‘калаки’ и аҟала 
(крепость) из турецкого ‘кале’ 
[2, c.87]. Ïримером этимологи-
чески близких паралелльных 
лексем с общим арабским кор-
нем являþтся ашахат (шаһит) 
– свидетель [9, с. 501],  и ашьа-
хит (шәһит) – мученик за веру  
[9, с. 538] (в абхазском пони-
мается как «святой мертвый»).  
К бытовой лексике относятся и 
другие слова: акалам (каләм), 
асааҭ (сәгать), акахуа (каһвә), 
азанџьыр (зынҗыр) и мн. др. 
Ïоследнее в форме ‘җынҗыр’ 

встречается в разных говорах 
современного татарского лите-
ратурного языка [4, c. 196].

Лексические параллели, от-
носящиеся к  бытовй отрасли в 
абхазском и татарском языках 
персидского происхоæдения 
представлены следуþщими 
словами: адышьман (дошман), 
ақьаса (кесә - в современном 
татарском языке ‘карман’). 
Лексема абаандаҨы (с абхаз-
ским комонентом “уаҨы”, 
человек) в абхазском языке 
носит значение “арестован-
ный, узник”, в татарском æе 
‘бәндә’ бытует, во-первых, в 
значении “раб (Всевышнего)”, 
во-вторых, “неспособный, без-
дарный человек” [8, с. 208]. 
Исходная æе лексема на пер-
сидском означает “связанный, 
привязанный” и дальнейшее 
смысловое развитие ее в раз-
ных языках имеет значение, 
так или иначе связанное с 
первичным понятием.

В абхазском языке имеется 
и немало тþркских заимство-
ваний, воспринимаемых абха-
зами как «чисто абхазские» 
слова (впрочем, подобное суæ-
дение имеется и по отношениþ 
к религиозным терминам). 
Лексема аҭынч (мирный, спо-
койный), очевидно сходная с 
‘тыныч’ в настоящее время в 
турецком языке (предполагае-
мом источнике) употребляется 
редко, в абхазском и в татар-
ском æе является основной. 
Ïроизводное аҭынчра такæе 
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буквально соответствует татар-
скому ‘тынычлык’. Другими 
повсеместно используемыми 
тþркизмами в абхазском язы-
ке являþтся абираҟ (байрак), 
аешьыл (яшел). Малоупотре-
бляемым в нем словом в на-
стоящее время является аурам 
(урам), в то время как в татар-
ском языке оно основное.

Исходя из вышеизлоæен-
ного моæно говорить о несо-
мненной связи абхазов и аб-
хазского языка с исламской 
цивилизацией. Ýто обусло-
вило значительное влияние 
арабской, персидской и тþрк-
ской лексики, заимствован-
ной, преимущественно, из ту-

рецкого (османского) языка. 
Выявленные лексические па-
раллели в абхазском и татар-
ском языках представлены, в 
основном, в религиозной и бы-
товой сферах. Во многих слу-
чаях они идентичны, однако 
встречаþтся и семантические 
расхоæдения. Таким образом, 
общим знаменателем даæе 
для народов географически 
отдаленных явилась религия 
Ислам.  Ýто еще раз подтверæ-
дает мысль об его обúединяþ-
щей роли, отраæаþщейся во 
всех областях как духовной, 
так материальной æизни на-
родов.
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Øàêóðîâà Ì. Ì. (ÊÔÓ, Êàçàíü)

ТЕЛ ҺƏМ СӨЙЛƏМ МАТЕРИАЛЫ 
БУЛАРАК ТЕКСТ

Аííîòàöèÿ: Использование языкового и речевого материала 
в иноязычной аудитории приводит к æелаемому результату, 
так как доработанный текст является основой для реализа-
ции всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение и письмо). Лингвострановедение позволяет комплек-
сно решать ваæнейшие задачи обучения языку, а это дает 
нам право рассматривать весь материал как одно из возмоæ-
ных средств углубления взаимосвязанных разделов языкоз-
нания. Меæду текстами и грамматическим строем языка су-
ществуþт внутренние связи. Один как бы является рычагом 
для другого. Таким рычагом для грамматического строя яв-
ляется текст в лингвострановедческом аспекте. С конца XVIII 
– до конца XХ в. азбуки, учебники, грамматики, самоучите-
ли, разговорники И.Хальфина, И.Гиганова, А.Троянского, 
К.Насыри, Г.Ибрагимова, М.Курбангалиева, Р.С.Газизова, 
В.Н.Хангильдина, Ф.Þ.Þсупов, Р.А.Þсупов, И.Л.Литвинов и 
др. оказали большое влияние на дальнейшее развитие методи-
ки преподавания татарского языка в иноязычной аудитории. 
В них даþтся тексты и диалоги, на примере которых подробно 
рассматриваþтся. 

Кëþ÷åâûå ñëîâà: методика преподавания татарского языка, 
методисты XX века, лингвострановедение, речевой материал, 
языковой материал, школьный учебник.
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The text is a speech and 
language material 

Summary: The use of 
language and speech material 
in a foreign language audience 
leads to the desired result, as 
the revised text is the basis 
for the realization of all kinds 
of speech activities (listening, 
speaking, reading and writing). 
Lingvostranovedeniya allows 
to solve the most important 
problem of language learning, 
and it gives us the right to 
review all of the material as 
one of the possible means of 
deepening inter-related sections 
of linguistics. Between the text 
and the grammatical structure 
of the language, there are 
internal connections. One is as 
though the lever for another. 
That lever is the grammatical 
structure of the text in the 
l i ngvos t ranovedcheskogo 
aspect. Since the end of 
XVIII - until the end of the 
twentieth century. ABC, 
textbooks, grammar tutorials, 
conversation I.Halfina, 
I.Giganova, A.Troyanskogo, 
K.Nasyri, G.Ibragimova, 
M . K u r b a n g a l i e v a , 
R.S.Gazizova, V.N.Hangildina, 
F.Yu.Yusupov , R.A.Yusupov, 
I.L.Litvinov et al. had a great 
influence on the further 
development of methods of 
teaching the Tatar language 
in a foreign audience. They 
are texts and dialogues, the 

example of which the details 
are considered.

Key words: methodology of 
teaching the Tatar language, 
methodist XX century, 
lingvostranovedeniya, speech 
material, language material, 
school books.

Җәмгыятьтә үзгәртеп кору 
җилләре татар телен укыту 
методикасының 200 елдан ар-
тык зур тарихын да читләтеп 
үтмәде. Соңгы елларда XVII 
гасыр ахыры XX гасыр башла-
рында телгә өйрәтү методика-
сына үзләреннән өлеш керткән 
бер төркем методистларны 
барлау, аларның хезмәтләрен 
өйрәнү  кирәклеге ачыклан-
ды: XX гасыр башларыннан 
бүгенге көнгә кадәрге чорда 
татар телен укыту методика-
сында үзләреннән тирән эз кал-
дырган методистлар, аларның 
төп хезмәтләре барланды, ме-
тодик эшчәнлекләре ачыклан-
ды: К.Насыйри, Г.Ибраһимов, 
Г.Сәгúди, М.Х.Корбангалиев, 
Р.С.Газизов, Ш.Рамазанов, 
В.Н.Хангилдин, М.Ç.Çәкиев, 
Ф.А.Ганиев, Д.Г.Тумашева, 
Ç . М . В ә л и у л л и н а , 
Ф . С . С а ф и у л л и н а , 
К . Ç . Ç и н н ә т у л л и н а , 
С . М . И б р а г и м о в , 
Ф . М . Х и с а м о в а , 
Л.Ç.Шакирова, Ф.Ф.Харисов, 
И.Л.Литвинов, Р.Ç.Хәйдәрова 
һ.б. 

Татар телен гамәлгә куþ 
барышында аны укытуның 
эчтәлеген, максат, бурычла-
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рын төгәлләштерү, ысул һәм 
алымнарын төрлеләндерү, 
камилләштерү, яңа буын 
дәреслекләр һәм программа-
лар төзү алгы планга куелды. 
Татар теленнән белем бирүнең 
сыйфатын арттыру теоретик 
материалны аңлату барышын-
да, белем бирү белән беррәттән, 
укучыларда телгә карата кы-
зыксыну уятуны һәм дөрес итеп 
сөйләшергә, укырга һәм язар-
га, фикерләргә өйрәтүне таләп 
итә. Татар телен укытуның 
сыйфатын күтәрү, башлангыч 
сыйныфтан алып туган телне 
эзлекле үзләштерү, сөйләмне 
дөрес төзеп, әдәби тел норма-
ларына туры китереп, телдән 
һәм язма рәвештә башкалар-
га җиткерә белү – бүгенге көн 
уку-укыту мәсьәләләреннән 
иң мөһиме булып тора. 
Дәресләрдә тел һәм сөйләм ма-
териалы аша татар халкының 
тормыш-көнкүреше, гореф-
гадәтләре һәм йолалары, милли 
бәйрәмнәре һәм ризыклары ту-
рында мәгúлүмат бирү, халык 
авыз иҗаты үрнәкләре белән 
таныштыру, укучыларның 
туган җире турында танып-
белү мөмкинлекләрен арттыру 
(страноведение) үзәктә тора.

Мәктәп дәреслекләренә 
сөйләм материалын сайлау, 
текстлар белән эшләү мәсьәләсе 
XX гасырның башларында 
ук игúтибар үзәгендә тора. 
М.Х.Корбангалиевнең “Татар 
теле дәреслеге. Башлангыч 
мәктәп өчен” (1938), “Татар 

теле дәреслеге. Грамматика һәм 
дөрес язу” (1945), “Татар теле 
грамматикасы. Синтаксис” 
(1962) дигән китаплары кат-
кат бастырыла. Автор әлеге 
дәреслекләрне төзүдә текст-
лар сайлауга да зур игúтибар 
бирә. “Татар теле дәреслеге” 
(1938) беренче сыйныфларны 
күз уңында тотып язылган. 
Əлеге дәреслек мәктәп буса-
гасын атлап керүче сабыйлар-
ны кечкенә генә өзекләр аша 
тормыш, аларны чолган ал-
ган әйләнә-тирә белән таныш-
тыра. Дәреслектә рәсемнәр, 
күренекле шәхесләрнең пор-
третлары (Ленин, Стаханов, 
Ïаша Ангелина, Максим 
Горький һ.б.) урын алган, 
логунглар (СССРда хезмәт - 
дан эше, намус эше, батыр-
лык һәм геройлык эше һ.б.), 
плакатлар һәм таблицалар 
(“Бәйлек сүзләр”, “Күрсәтү 
алмашлыкларының килеш 
белән төрләнеше”, “Исемнәрнең 
берлек һәм күплек саны” һ.б.) 
урнаштырылган. [3]. Текст-
лар аңлап укырга-язарга 
өйрәтү, балаларны матур язу-
га күнектерү, җөмләләр төзү, 
аларның фикерләү сәләтләрен, 
сөйләм телен үстерүне күздә 
тотып сайлап алынган: хай-
ваннар дөньясы, ел фасылла-
ры, сугышта дошманны җиңү. 
“Сугышта дошманны җиңү” 
дигән циклга караган текст-
лар бер-берсе белән логик 
эзлеклелектә бирелгән: “Ал-
маз абый” (2 нче бирем, 15 
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нче бит); “Без” (3 нче бирем, 
15 нче бит); “Диңгездә” (7 нче 
бирем, 16 нчы бит); “Кыйна 
дошманны” (6 нчы бирем, 18 
нче бит); “Батыр бул” (7 нче 
бирем, 19 нчы бит); “Илеңне 
сакла” (8 нче бирем, 19 нчы 
бит); “Фашистларга үлем” (1 
нче бирем, 23 нче бит). [3, с.  
23]

Ике шигырьнең авторы 
күрсәтелгән, димәк, калган 
текстларны үзе уйлап чыгар-
ган. Укучылар хайваннарны, 
кошларны фигыльләр белән 
бергә үреп өйрәнгәннәр: Ýт 
өрә. - Ýт нишли? Бүре улый. 
Күгәрчен гөрли. Ат кешни. 
Сыер мөгри. Сандагач сайрый. 
Тавык кытаклый [3, с. 3]

М.Х.Корбангалиевнең “Та-
тар теле дәреслеге. Грамма-
тика һәм дөрес язу” (1945) 
китабы бай мәгúлүматлы: 
хикәя, сорау, өндәү җөмләләр, 
эндәш сүз, берничә ияле 
һәм хәбәрле, тиңдәш ияр-
чен кисәкле җөмләләр, баш 
һәм иярчен җөмлә, туры 
сөйләм; исемнәрнең тар-
тым белән төрләнеше, тар-
тым кушымчалары белән 
төрләнгән исемнәрнең килеш 
белән төрләнеше, чагышты-
ру һәм арттыру дәрәҗәсендәге 
сыйфатлар, боерык фигыль, 
рәвеш, бәйлекләр, теркәгечләр, 
кушма сүзләр, кыскартылган 
сүзләр һ.б. Китапта өч схема 
үрнәк итеп тәкúдим ителә. 
Əлеге дәреслектә галим текст-
ларны шулай ук өч өлешкә 

бүлә:
1) кызыл армия,
2) күренекле әдипләр, 

шәхесләр,
3) файдалы киңәшләр.
Биредә текстларның кай-

дан, кемнән алынуы төгәл 
күрсәтелгән. [4]

М.Х.Корбангалиевнең “Та-
тар теле грамматикасы. Син-
таксис” (1960) дәреслеге 
(Х.Хисматуллин, Р.Шакирова 
белән берлектә) 6-7 нче сый-
ныф укучыларын күздә тотып 
язылган: гади җөмләләр (Вок-
зал китүчеләр белән тулы. Без 
тиз генә перронга чыктык. - 
Кайсын әйтәсең, Газиз? Теге 
кулакларга 18 сәгать эшләп, 
ач торган вакытнымы? - 
Əткәй, әгәр шулай булса? һ.б.), 
җөмләнең баш кисәкләре, куш-
ма җөмлә, тезмә кушма җөмлә, 
иярченле кушма җөмлә, туры 
сөйләм һ.б. Дәреслек барлыгы 
158 биттән тора. Текстларның 
эчтәлегенә карап, түбәндәге 
темаларны аерып чыгарырга 
була:

1) мәктәп,
2) туган як,
3) күренекле галимнәр,
4) ел фасыллары,
5) хайваннар бакчасы.
Бу китап тагын шунысы 

белән үзенчәлекле: дәреслек 
ахырында автор беренче тап-
кыр татарча-русча термин-
нар сүзлеген урнаштыра. 
Дәреслектә хикәя, шигырь, 
табышмак, җыр кебек әдәби 
материал урнаштырылган. 
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Мәкалләрнең күп булуы күзгә 
ташлана: ßбага тайны хур-
лама, язга чыккач ат булыр; 
ßхшы белән þлдаш булсаң, 
эшең бетәр, ßман белән þл-
даш булсаң, башың бетәр; 
Чебешне көз көне саныйлар 
һ.б. [5]. Текстлар нигездә 
Г.Тукай, Ф.Кәрим, М.Җәлил, 
Г.Гобәй, К.Нәҗми, М.Максуд, 
Һ.Такташ, Т.Гыйззәт һ.б. 
әсәрләреннән алынган. Бу 
өзекләргә карап, автор уку-
чыларда әхлакый сыйфатлар 
булдыру, туган илне саклау, 
үз эшен белеп эшләүче яхшы 
эшчеләр тәрбияләүне күздә 
тота. 

М . К о р б а н г а л и е в 
грамматиканың (сарыф вә 
нәхү дәресләре) сөйләү һәм язу 
телен үстерүдәге әһәмиятен, 
өйрәтү ысулларын барлый. 
Шулардан бер ысулга аерым 
тукталып үтәсе килә. Тикшерү 
(тәхлил) ысулы методикада 
фәнни һәм гамәли ысуллар-
дан санала. Методист җөмләгә 
яки сүз төркемнәренә ана-
лиз ясаганда, синтаксисны 
һәм морфологияне тирәнтен 
үзләштереп, гамәли куллана 
белү дә кирәк, ди. Мәсәлән, 
«Гали балык тотты», «Гали ба-
лык тоткан» дигән җөмләләрдә 
ия дә, хәбәр дә ачыклангач, 
автор «тотты» белән «тоткан» 
фигыльләренең бер-берсеннән 
аермасын таптыра: «тотты» 
дигәндә, Галинең балык тот-
канын сөйләүче күзе белән 
күргән буламы? «Тоткан» 

дигәндә, Галинең балык тот-
канын сөйләүче күзе белән 
күргән буламы? (158 нче бит). 
[2, с. 157]

«Укыттырмак» дигән 
сүзне сүз төзелеше ягын-
нан тикшергәндә (тамыр 
-укы-; -т, -тыр - мәҗбүр 
итү өчен булган ялгаулы-
клар) М.М.Корбангалиев иң 
элек кемне кемнән укыту 
мәгúнәсен ачыкларга куша 
[2] (Тикшерү барышында ба-
лага «сүзнең мәгúнәсе һәм 
сүзнең тышкы рәвеше алма-
шыну белән ул мәгúнәнең 
үзгәрүенә (китап, китап-
чык, йөртмәк, йөрттермәк)» 
сәбәп булуын искәртә. Шулай 
итеп, тикшерү ысулы белән 
эшләгәндә, кагыйдәләр кабат 
искә төшерелә, ныгытыла. 
Укучы иҗади эшли.

1938 елда В.Н.Хангилдин 
(Х.Шабанов белән берлектә) 
“Грамматика һәм орфогра-
фия дәреслеге”н чыгара. Бу 
дәреслектә “Белешмә өчен 
хәрефләр - әлифба”, “Каләмне 
менә болай тот”, “Баш хәрефләр 
язылышын күзәтегез”, 
“Үрнәктәгечә матур итеп язы-
гыз” кебек күнегү-биремнәр, 
плакатлар урнаштырылган. 
Текстларда патша Россия-
се, 1936-37 елларда гомуми 
белем мәктәпләрендә укучы 
балаларның саны, күләме, уку 
йортлары, халыкның яшәү 
шартлары, батыр сугышчы-
лар, 1 нче май, ел фасыллары 
турында мәгúлүмат бирелгән. 
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Мәсәлән: 1936-37 нче елда го-
муми белем мәктәпләрендә 27 
миллион 400 мең кеше укыды. 
Техникумнарда 767 мең кеше 
укыды. 1935-36 нчы елда þга-
ры уку йортларында 525 мең 
кеше укыды. Дәүләт тарафын-
нан 1935 нче елда 8 миллиард 
300 миллион сум акча тотыл-
ды. 1924 нче елдан алып, 1935 
нче елга кадәр булган вакыт 
эчендә 23 миллион 800 мең 
кеше башлангыч белем алды. 
СССР халыкларының культу-
ра  дәрәҗәләре көннән-көн үсә 
бара. [6: 5]

Алга таба барлык күнегүләр 
диярлек теоретик материал-
ны гамәли яктан ныгытуга 
корылган. Авторлар үзләре 
тәкúдим иткән текстлардан 
тыш, Г.Тукай, Һ.Такташ, 
Г.Ибраһимов, Ш.Камал, 
М.Горький, М.Əмирдән алган 
текстлар белән дә эшлиләр. 
Сөйләм материалын үстерү 
өчен сайланган текстларда та-
тар авыллары, аның табигате, 
гүзәл кешеләре турында күп 
мәгúлүмат табып була.

1960 елда Р.С.Газизовның 
“Татарский язык” дигән 
китабы чыга. Автор әлеге 
дәреслекнең максаты итеп та-
тар тел белеменең фонетика, 
морфология һәм синтаксис 
тармаклары турында ныклы 
белем бирү, дөрес укырга һәм 
тәрҗемә итәргә, текст белән 
эшләргә өйрәтүне куя. Бу ки-
тап дүрт өлештән тора: 1) те-
оретик материал (фонетика, 

морфология, синтаксис), 2) 
русчадан татарчага тәрҗемә 
итү материалы урнашты-
рылган («Случай на грани-
це», “Наша Родина”, “Два 
товарища” һ.б.), 3) татарча-
дан русчага тәрҗемә итү өчен 
күнегүләр (Г.Тукайның “Кәҗә 
белән сарык”, “Шүрәле”, “Му-
æик йокысы”, “Көз” һ.б.), 4) 
уку материалы бар (“Исемдә 
калганнар” (Г.Тукай), 
“Көтүчеләр” (Г.Ибраһимов), 
“ßлчы” (М.Гафури), “Берен-
че театр” (Г.Камал), “Алар 
өчәү иде” (И.Гази) һ.б.) [1: с. 
250]. Укучылар башта теоре-
тик материалны үзләштерәләр 
һәм соңыннан тәрҗемәләр, 
уку материаллары аша алган 
белемнәрне ныгыталар. Та-
тар теленә өйрәтүдә әлеге эш 
төрләре иң мөһимнәреннән са-
нала. Автор, текстлар белән 
бәйләп, диалогик һәм моноло-
гик сөйләм үстерү күнегүләре 
дә тәкúдим иткән булса, бу 
китапның кыйммәтен та-
гын да арттырган булыр иде. 
Ләкин Р.С.Газизов тәрҗемә 
итү һәм уку өчен тәкúдим 
иткән текстларның бурычла-
рын түбәндәгечә билгели:

1. Уку күнекмәләрен булды-
ру.

2. Татар милли әдәбияты 
белән танышу.

3. Автобиографик әсәрләр 
аркылы татар язучыларының 
тормыш þллары белән таныш-
тыру.

4. Укучыларның дөньяга 
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карашларын үстерү.
5. Ïредметара бәйләнешне 

булдыру (тарих, әдәбият, гео-
графия һ.б.).

Бүгенге көн дәреслекләренең 
эчтәлегенә килгәндә, темаара 
бәйләнеш сакланган, билгеле  
бер эзлеклелек, системалы-
лык бар: мәктәптә, өйдә үз-
үзеңне тота белү, әдәпле булу, 
кунакка йөри белү серләре, 
гаиләне ярату, йорт хай-
ваннары турында кызыклы 
мәгúлүматлар, ßңа ел бәйрәме 
һәм аны үткәрү тәртипләре, 
татар авыллары тарихы, 
бөҗәкләр, дару үләннәре, яз 
аеның серләре, һ.б. - бары-
сы да сөйләмә телне үстерүгә 
корылган (Ф.С.Сафиуллина, 
К . С . Ф а т х у л л о в а , 
И.Л.Литвинов, Р.Ç.Хәйдәрова, 
Р . Р . Н и г ú м а т у л л и н а ) . 
Дәреслекләр бик нык уйлап 
эшләнелгән һәм авторлар зур 
хезмәт куеп, эшне яратып баш-
карганнар. Татар телен чит 
тел буларак укыту өлкәсендә 
аларның бай тәҗрибә туплаган-
лыгы әллә каян күренеп тора: 
дәреслекләрдә укучыларның 
яшь үзенчәлекләрен истә то-

тыла; дәреслекнең эчтәлеге 
кызыклы, темаара бәйләнеш 
сакланган; сайлаган текст-
лар, диалоглар һәм күнегүләр 
аңлаешлы, татар телендә ара-
лашуга, сөйләшүгә теләк уята 
торган (әлбәттә, кайберләре 
күләме ягыннан аерылып 
тора); бик матур рәсемнәр, 
иллþстрацияләр телгә өйрәнү 
барышын җиңелләштерү мак-
сатыннан тәкúдим ителә; 
тестлар материалны аңлау-
аңламауларын тикшереп ка-
рау өчен дә, укучыларны 
иҗади фикерләргә өйрәтү 
йөзеннән дә чыгып төзелгән 
һ.б. [7, с. 212]. Бүгенге көндә 
ФГОС буенча төзелгән яңа 
дәреслекләр коммуникатив, 
социомәдәни һәм лингвистик 
компетенцияләргә нигезләп 
языла, ягúни укучы теләсә 
нинди кыен ситуациядән  
чыга белергә, нәрсә турында 
сүз барганлыгын чамаларга, 
үзен ышанычлы тотарга, тел 
күренешләрен функциональ 
яктан, ягúни сөйләм оешты-
рудагы роленнән чыгып кул-
ланырга, сорауларга аңлап 
җавап бирергә тиеш. 
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Àëàâè À. À. (ÐÈÈ, Êàçàíü)

ОСОБЕННОСТИ  ÏРИЧАСТИß  
ДЕЙСТВИТЕЛÜНОГО  ÇАЛОГА В 
ТЕКСТЕ СВßÙЕННОГО КОРАНА

Аííîòàöèÿ: В предлагаемой статье подробно рассмотрено   
причастие действительного залога, и способы его образования 
в арабском языке. Ïриводятся  взгляды  представителей основ-
ных языковедческих школ. В качестве примера в статье прове-
ден  структурно-грамматический анализ текста Корана.

Кëþ÷åâûå ñëîâà: причастие, причастие действительного за-
лога, Коран, хидæазский диалект, формы первообразного гла-
гола. 

Summary: The participle of the active voice and ways of its 
forming are analyzed in a detailed way in the article. The points of 
view of representatives of  main linguistic schools are taken into 
consideration. The article contains structural and grammatical 
analysis of the text of the Koran as an example.

Key words: Participle, participle of the active voice, the Koran, 
the Hejaz dialect primitive form of the verb.

Ïричастие – это одна из основных форм глагола, которая 
обладает свойствами и глагола, и имени прилагательного. Гла-
гольные признаки причастия – это категория вида, залога, а 
такæе особенная предикативная форма времени. Адúективны-
ми (связанными с именем прилагательным) признаками при-
частия являþтся категории рода, числа и падеæа, возмоæность 
образования кратких форм у страдательных причастий, син-
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таксическая функция согласо-
ванного определения. Кроме 
того, причастие склонно пере-
ходить в прилагательные.

Ïричастие действительно-
го залога обозначает действия 
или состояния, временно со-
вершаемые лицом (предме-
том) и мыслящиеся как при-
знаки или свойства этого лица 
(предмета). Ïричастие – часть 
речи, причастная к глаголу, в 
образе прилагательного. Çдесь 
обращено внимание не толь-
ко на содерæание, но и на 
форму причастия, поскольку 
своим «внешним видом» оно 
действительно напоминает 
прилагательное: изменяется 
по родам, числам и падеæам, 
согласуется с существитель-
ными и отвечает  на вопрос 
«какой?». Следовательно, в 
причастии залоæены при-
знаки и глаголов, и прилага-
тельных. Ýту двойственность 
причастия заметили и древ-
ние грамматисты, дав ему имя 
«причастие», т.е. причастное 
к имени и глаголу.

В арабском языке прича-
стие действительного залога 
образуется от глагола действи-
тельного залога (в арабской 
терминологии الْفَاعِل  имя» اسْمُ 
действуþщего» или «имя дей-
ствователя»). 

Для более детального рас-
смотрения категории прича-
стие действительного залога 
обратимся к взглядам  пред-
ставителей главнейших из 

языковедческих школ, воз-
никших на территории ны-
нешнего Ирака после ее заво-
евания арабами, Басрийской и 
Куфийской. Меæду школами 
Басры и Куфы постоянно ве-
лась острая полемика по во-
просам грамматики арабского 
языка. Басрийцы выступали 
как аналогисты, строгие рев-
нители классических норм 
языка Корана и поэзии. Ку-
фийцы æе были аналитиками, 
допускавшими возмоæность 
целого ряда отклонений, осо-
бенно в области синтаксиса, 
ориентировавшимися на раз-
говорнуþ речь и считавшими 
эталоном арабской орфоэпии 
хидæазский диалект [2, с. 
168].

Ïричастия действительно-
го залога принято рассматри-
вать совместно с глаголом как 
формы, закономерно образуе-
мые от всех глагольных основ 
и имеþщие общие точки со-
прикосновения, как по значе-
ниþ, так и по управлениþ [1, 
с.184]. Ïоэтому, проводимый 
нами структурно-грамматиче-
ский анализ текста Корана, 
будет строиться в тесной связи 
с глаголом.

Все грамматические формы 
причастия действительного 
залога, используемые в Кора-
не, моæно разделить на две 
группы:

образованные от трехбук-
венного первообразного глаго-
ла по форме ٌفاعِل  
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образованные от произво-
дных глаголов I породы о фор-
мах, которых будет упомянуто 
позднее.

Ïричастия действительного 
залога, образованные от трех-
буквенного первообразного 
глагола.

ßзыковеды определили три 
формы первообразного глаго-
ла:

فَعَل

فَعِل

فَعُل

Ибн Акыль в своем труде 
говорит: первообразный трех-
буквенный глагол прошедше-
го времени имеет три формы: 
-со средней коревой огла – فَعَلَ
совкой «а» - он моæет быть 
непереходным: جلس, قعد и пере-
ходным: ضرب, نصر, فتح. Вторая фор-
ма – َفَعِل  – со средней корневой 
огласовкой «и», он такæе мо-
æет быть непереходным فرح, جذل 
и переходным فهم  и третья علم, 
форма – َفَعُل – со средней коре-
вой огласовкой «у», она имеет 
только непереходнуþ форму 
глагола: 3] ظرف, كرم, с.96].

Глагол َفَعَل в настоящем вре-
мени моæет иметь 3 средние 
корневые огласовки: дамма 
(«у»), касра («и»), фатха («а»), 
причастие действительного за-
лога образуется по форме ٌفاعِل.

Глагол َفَعِل  в настоящем вре-
мени он моæет принимать 
только среднþþ корневуþ 
огласовку фатха («а»), за ис-
клþчением лишь нескольких 
случаев.

Глагол َفَعُل в настоящем вре-
мени он моæет принимать 
только среднþþ корневуþ 
огласовку дамма («у») прича-
стие действительного залога 
так æе образуется по форме 
.فاعِلٌ

Ïриведем примеры употре-
бления причастия действи-
тельного залога из Корана:

Ïричастия, образованные 
от глаголов по формуле َفَعَل. 
Даннуþ группу глаголов моæ-
но разделить на три подруп-
пы:

а) ُيَفْعُل  – -со средней кор)  فَعَلَ 
невой гласной «фатха» в про-
шедшем времени и с «дам-
мой» в настоящем). Глаголы, 
образованные по данной фор-
ме, могут быть как переход-
ными, так и непереходными. 
Ïричастие действительного 
залога образуется по форме 
-В Коране мы моæем встре .فاعِلٌ
тить большое количество при-
меров:

Ïричастия, образованные 
от непереходных глаголов:

أوََمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأحَْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُرًا َ�شيِْ بِهِ فيِ النَّا

لِكَ زُيِّنَ لِلْ سِ كَمَنْ مَثَلُهُ فيِ الظُّلَُ¢تِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا � كَذَٰ

(كَافِرِينَ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ )سورة الانعام:122

и Мы вернули его к æизни 
и наделили светом, благодаря 
которому он ходит среди лþ-
дей, подобен тому, кто нахо-
дится во мраках и не моæет 
выйти из них?

ُّ دَعَاناَ لِجَنْبِهِ أوَْ قَاعِدًا أوَْ قَاªِاً فَلَمَّ وَإذَِا مَسَّ الإْنِسَْانَ الضرُّ

لِكَ زُيِّ هُ � كَذَٰ ا كَشَفْنَا عَنْهُ ضرَُّهُ مَرَّ كَأنَْ لَمْ يَدْعُنَا إِلىَٰ ضرٍُّمَسَّ

َ̧ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ(سورة يونس:12 (نَ لِلْمُسرْفِِ

 он взывает к Нам и леæа 
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на боку, и сидя, и стоя. 
Ïричастия, образованные 

от переходных глаголов:
اجِ ائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّ

دُونَ الآْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِوَالْحَافِظُونَ

َ̧  (سورة التوبة:112  ِ الْمُؤْمِنِ (لِحُدُودِ اللَّهِ - وَبَشرِّ

повелеваþт совершать одо-
бряемое и запрещаþт предосу-
дительное.

(وَلاَ يَأبَْكاَتِبٌ أنَْ يكَتُْبَ كََ¢ عَلَّمَهُ اللَّهُ-سورة البقرة:282 …

писец не долæен отказы-
ваться записать его так, как 
его научил Аллах. 

1. Ïример причастия, обра-
зованного от правильного гла-
гола:

ِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ … ْ̧ ن بَ  ثمَُّ لآَتِيَنَّهُم مِّ

 أَْ�اَنهِِمْ وَعَن شََ¢ئِلهِِمْ - وَلاَ تجَِدُ أَكÉَْهَُمْ شَاكِرِينَ )سورة

(الأعراف:17

и Ты не найдешь большин-
ство из них благодарными».

2. Ïример причастия, об-
разованного от хамзованного 
глагола:

ا مِن دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا - إنَِّ رÌَِّ عَلىَٰ …  مَّ

سْتَقِيمٍ  (سورة هود:56 (صرَِاطٍ مُّ

Нет ни одного æивого суще-
ства, которого бы Он не дер-
æал за хохол.

3. Ïример причастия, обра-
зованного от пустого глагола:

نْهُمْ لاَ تقَْتُلوُا يوُسُفَ وَألَْقُوهُ فيِ غَيَابَتِ…  قَالَ قَائِلٌ مِّ

(الْجُبِّ (سورة يوسف:10

Один из них сказал: «Не 
убивайте Йусуфа

4. .Ïример причастия, об-
разованного от недостаточного 
глагола:

-  فَمَنِ اضْطُرَّ غَْ×َ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إÔِْعََلَيْهِ 

(إنَِّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  (سورة البقرة:173

Если æе кто-либо вынуæден 
сúесть запретное, не проявляя 

ослушания и не преступая 
пределы необходимого, то нет 
на нем греха. 

5. .Ïример причастия, об-
разованного от удвоенного 
глагола:

كَ إِلىَٰ مَعَادٍ (سورة  إنَِّ الَّذِي فَرضََ عَلَيْكَ الْقُرآْنَ لَرَادُّ

(القصص:85

Тот, кто ниспослал тебе Ко-
ран и сделал его предписания 
обязательными, непременно 
вернет тебя к месту возвраще-
ния.

б) ُيَفْعِل  – -со средней кор) فَعَلَ 
невой гласной «фатха» в про-
шедшем времени и с «касра» 
в настоящем). Глаголы, об-
разованные по данной форме, 
могут быть непереходными и 
переходными от правильных 
глаголов. Ïриведем примеры 
причастий, образованных от 
непереходных глаголов:

يحَ عَاصِفَةً تجَْرِي بِأمَْرهِِ (سورة الأنبياء:81  (وَلِسُلَيَْ¢نَ الرِّ

Мы подчинили Сулейману 
сильный ветер, который дул 
по его повелениþ.

(وَانظُرْ إِلىَٰ إِلهَِٰكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا (سورة طه:97

Смотри æе на своего бога, 
которому ты предавался.

Ïримеры причастий, обра-
зованных от переходных гла-
голов:

 وَإنِ َ�سَْسْكَ اللَّهُ بِضرٍُّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ  (سورة

(الأنعام:17

Если Аллах коснется тебя 
бедой, то никто не смоæет из-
бавить от нее, кроме Него. 

قَايَةَ فيِ رَحْلِ أخَِيهِ ثمَُّ  فَلَ¢َّ جَهَّزهَُم بِجَهَازهِِمْ جَعَلَ السِّ

نٌ أيََّتُهَا الْعِ×ُ إنَِّكُمْ لَسَارقُِونَ (سورة يوسف:70 نَ مُؤَذِّ  (أذََّ

А затем глашатай закричал: 
«О караванщики! Вы воры».
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1. Ïример причастия вдвой-
не неправильных глаголов 
с начальной или срединной 
хамзой и третьим слабым ко-
ренным согласным:

 إنَِّ مَا توُعَدُونَ لآَتٍ - وَمَا أنَتُم àِعُْجِزِينَ (سورة

(الأنعام:134

Воистину, обещанное вам 
наступит, и вы не смоæете из-
беæать этого.

2. Ïример причастия пра-
вильных глаголов:

نْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (سورة الحاقة:47 (فََ¢ مِنكُم مِّ

и никто из вас не избавил 
бы его.

3. Ïример причастия подоб-
ноправильных глаголов:

 يَا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لاَّ يَجْزِي وَالِدٌ

 عَن وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلوُدٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا - إنَِّ وَعْدَ اللَّهِ

نيَْا وَلاَ يغَُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الغَْرُورُ  حَقٌّ - فَلاَ تغَُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّ

((سورة لق¢ن:33

О лþди! Бойтесь вашего Го-
спода и страшитесь того дня, 
когда родитель никак не за-
щитит своего ребенка.

4.Ïример причастия недо-
статочных глаголов:

نيَْا  ذِهِ الْحَيَاةَ الدُّ اَ تقَْضيِ هَٰ َّæِفَاقْضِ مَا أنَتَ قَاضٍ - إ 

((سورة طه:72

Выноси æе свой приговор! 
Воистину, ты выносишь при-
говор только в мирской æиз-
ни.

5. Ïример причастия вдвой-
не неправильных глаголов:

 وَلَئنِِ اتَّبَعْتَ أهَْوَاءَهُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ

(مِنَ اللَّهِ مِن وَليٍِّ وَلاَ وَاقٍ (سورة الرعد:37

никто вместо Аллаха не ста-
нет твоим покровителем и за-
щитником.

в) ُيَفْعَل  – -со средней кор) فَغَلَ 
невой гласной «фатха» в про-

шедшем времени и с «фатха» 
в настоящем). Глаголы, об-
разованные по данной форме, 
могут быть непереходными и 
переходными от правильных 
глаголовх [4, с.180]. Ïриве-
дем примеры причастий:

1. Ïример причастия, обра-
зованного от правильного гла-
гола:

 َ̧ َ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأنَتَ خَْ×ُ الْفَاتِحِ ْ̧  رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَ

((سورة الأعراف:89

ведь Ты Наилучший из су-
дий.

2. Ïример причастия подоб-
ноправильных глаголов:

نْهُ وَفَضْلاً - وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  غْفِرةًَ مِّ  وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّ

((سورة البقرة:268

Аллах æе обещает вам про-
щение от Него и милость. Ал-
лах Обúемлþщий, Çнаþщий.

3. Ïример причастия хам-
зованных глаголов:

(سَألََ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (سورة المعارج:1

Ïросящий просил мучения, 
которые постигаþт

4. Ïример причастия недо-
статочных глаголов:

(أتَوََاصَوْا بِهِ - بلَْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (سورة الذاريات:53

О нет! Они являþтся лþдь-
ми, преступаþщими границы 
дозволенного.

Ïричастия, образованные 
от глаголов по формуле ُفَعُلَ - يَفْعُل.

Многие языковеды указы-
ваþт, что причастие действи-
тельного залога от данной 
формулы встречается лишь 
в æивой речи. Ибн Акыль: 
«Ïричастие действительного 
залога, образованные от гла-
гола по форме َفَعُل, встречаþтся 
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редко в речи. Как, например, 
глагол َحَمُض – «быть кислым», а 
причастие – ٌحامِض «кислый» [4, 
с.103].

Глаголы данной группы яв-
ляþтся только непереходны-
ми. Ïоэтому причастия дей-
ствительного залога несут в 
себе признак прилагательно-
го. Если æе мы хотим указать 
на какое-либо событие, то не-
обходимо использовать прича-
стие по форме ٌفاعِل. Например, 
 красивое лицо», если»  حَسُنَ الوجه
æе мы хотим указать на со-
бытие, то используем 5]  ,حاسَنٌ 
с.212,].

В Коране используþтся 
только причастия, образован-
ные от правильных глаголов 
данной формы:

َ̧ (سورة الشعراء:149 (وَتنَْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً فَارهِِ

И будете искусно (или гор-
деливо) высекать в горах æи-
лища?

(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ (سورة الغاشية:8

 Другие æе лица в тот день 
будут радостны.

Ïричастия, образованные 
от глаголов по формуле ُفَعِلَ - يَفْعَل. 
Следует подчеркнуть что гла-
голы, образованные по форму-
ле ُفَعِلَ – يَفْعَل (со средней корневой 
гласной «касра» в прошедшем 
времени и с «фатха» в насто-
ящем) встречаþтся чаще, не-
æели глаголы, образованные 
по формуле ُفَعِلَ – يَفْعِل (со средней 
корневой гласной «касра» в 
прошедшем времени и с «кас-
ра» в настоящем).

а) Глаголы, производные 

по формуле ُيَفْعِل  – -являþт فَعِلَ 
ся редкими и как подсчитали 
ученые, эти глаголы не превы-
шаþт количества 10 глаголов, 
имеþщих в своем составе сла-
буþ букву. В Коране представ-
лены лишь два причастия, 
образованных от данных гла-
голов:

 وَإذَِا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَردََّ لَهُ - وَمَا لَهُم مِّن  …

(دُونِهِ مِن وَالٍ (سورة الرعد:11

Нет у них властелина, кро-
ме Него.

 وَزَكَرِيَّا إذِْ ناَدَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لاَ تذََرíِْ فَردًْا وَأنَتَ خَْ×ُ

َ̧ (سورة الأنبياء:89 (الْوَارِثِ

 «Господи! Не оставляй 
меня одиноким, и Ты Наилуч-
ший из наследников».

б) Глаголы, производные по 
формуле ُفَعِلَ – يَفْعَل. Глаголы, об-
разованные по данной форме, 
могут быть непереходными и 
переходными. Однако, непере-
ходные формы данных глаго-
лов грамматически не закре-
плены, а встречаþтся лишь в 
æивой речи. Ïричастие дей-
ствительного залога непере-
ходного глагола, производно-
го по формы َفَعِل имеет форму 
 عَطِشَ – عَطشْانُ, صَدِيَ  :Например .فَعْلانُ

 :например ,أفْعِلُ или форму– صَدْيانُ
.[c. 204 ,سَوِدَ – أسْوَدُ, جَهِرَ – أجْهَرُ  [3

В Коране содерæится много 
примеров причастий переход-
ных глаголов, образованных 
по данной форме:

هَادَةِ -  هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ - عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّ

نُ الرَّحِيمُ (سورة الحشر:22 (هُوَ الرَّحْمَٰ

Он Аллах, и нет боæества, 
кроме Него, Ведаþщего сокро-
венное и явное. 



Минбар. Исламские исследования2017, Т. 10, № 3

230

Минбар. Исламские исследования

230

2014, Т. 7, № 1

 مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي - وَمَن يُضْلِلْ فَأوُلَٰئِكَ هُمُ

ونَ (سورة الأعراف:178  (الْخَاسرُِ

Кого Аллах наставляет на 
прямой путь, тот идет прямым 
путем. А кого Аллах вводит в 
заблуæдение, те становятся 
потерпевшими убыток.

Ïример причастия, образо-
ванного от правильных глаго-
лов:

 لَوْ كَانَ فِيهَِ¢ آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتاَ - فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ

(الْعَرشِْ عَ¢َّ يَصِفُونَ (سورة الحشر:22

Он Аллах, и нет боæества, 
кроме Него, Ведаþщего сокро-
венное и явное. 

Ïример причастия, образо-
ванного от подобно правиль-
ного глагола:

 إنَِّ الَّذِينَ توََفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظاَلِمِي أنَفُسِهِمْ قَالوُا فِيمَ 

َ̧ فيِ  الأْرَْضِ - قَالوُا ألََمْ تكَُنْ أَرْضُ  كُنتُمْ - قَالوُا كُنَّا مُسْتَضْعَفِ

 (اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا  (سورة النساء:97

«Разве земля Аллаха не 
была обширна для того, чтобы 
вы переселились на ней».

 وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ - وَيَعْلَمُ مَا

فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ - وَمَا تسَْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فيِ 

ٍ̧ (سورة  ظُلَُ¢تِ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مُبِ

  (الأنعام:59

Нет ни зернышка во мраках 
земли, ни чего-либо свеæего 
или сухого, чего бы не было в 
ясном Ïисании.

Ïример причастия, образо-

ванного от хамзованных гла-
голов:

а) с начальной хамзой:
اءٍ غَْ×ِ   ن مَّ ثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ - فِيهَا أنَهَْارٌ مِّ  مَّ

(آسِنٍ (سورة محمد:15

В нем текут реки из воды, 
которая не застаивается

б) с срединной хамзой:
عْلوُمَاتٍ  لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فيِ أيََّامٍ مَّ

ن بهَِيمَةِ الأْنَعَْامِ - فَكُلوُا مِنْهَا وَأطَْعِمُوا  عَلىَٰ مَا رَزقََهُم مِّ

 (الْبَائِسَ الْفَقِ×َ (سورة الحج:28

Ешьте от них и кормите не-
счастного бедняка!

в) с конечной хамзой:
ٍ̧ لاَّ يَأكُْلُهُ إِلاَّ الْخَاطِئُونَ (سورة  وَلاَ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِ

(الحاقة:36-37

И нет пищи, кроме кроваво-
го гноя. Едят его только греш-
ники.

Ïримеры причастий, обра-
зованных от пустого глагола:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ - وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ - وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَ

  (رُوا أجَْرهَُمْ بِأحَْسَنِ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ (سورة النحل:96

То, что есть у вас, иссякнет, 
а то, что есть у Аллаха, оста-
нется навсегда. 

نْهَُ¢ اذْكُرíِْ عِندَ رَبِّكَ فَأنَسَاهُ  وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أنََّهُ ناَجٍ مِّ

َ̧ (سورة جْنِ بِضْعَ سِنِ يْطاَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلبَِثَ فيِ السِّ  الشَّ

(اليوسف:42

Он попросил того, который, 
по его предполоæениþ, дол-
æен был спастись: «Напомни 
обо мне твоему господину».
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ИСÏОЛÜÇОВАНИЕ 
ÇАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ В 

СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРНОМ 
АРАБСКОМ ßÇЫКЕ

Аííîòàöèÿ: В предлагаемой статье подробно рассмотрена 
роль заимствований в современном арабском литературном 
языке. В статье выделены основные тематические направления 
заимствований и вопросы транслитерации при заимствовании 
слов, рассмотрены их морфологические аспекты.

Кëþ÷åâûå ñëîâà: заимствования в арабском языке, формы 
заимствований, фонетические и морфологические аспекты за-
имствования слов в языке.

THE USE OF LOAN WORDS IN MODERN LITERARY 
ARABIC LANGUAGE 

Summary: In the article discussed in detail the role of loanwords 
in modern Arabic literary language. The article highlights the 
main thematic areas of borrowing and transliteration by borrowing 
words and describes their morphological aspects.

Key words: borrowing in Arabic, forms of borrowing, phonetic 
and morphological aspects of the borrowing language.

Еще столетие назад ученые знаменитой Казанской лингви-
стической школы (И.А.Бодуэн де Куртенэ, Н.В.Крушевский 
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и др.) пришли к выводу, что 
история лþбого языка име-
ет две стороны – внешнþþ и 
внутреннþþ (или граммати-
ческуþ). Внешняя история 
связана с судьбами носителей 
языка и развитием литератур-
ного языка, где обнаруæива-
ется влияние на язык челове-
ческого сознания.

Арабский язык являет-
ся одним из самых бога-
тых семитских языков по 
своему лексическому мате-
риалу. Многие исследова-
тели (И.Þ.Крачковский, 
В.М.Белкин и др.) считаþт, 
что в нем пласт заимство-
ваний представлен гораздо 
шире, чем в каком-либо дру-
гом языке данной группы. Од-
нако определить количество 
заимствованной лексики вряд 
ли возмоæно.

Еще с незапамятных времен 
арабский язык участвовал в 
лексическом взаимообмене, не 
только отдавая, но и принимая 
материал из других языков. 
Однако после утраты многими 
арабскими государствами сво-
ей независимости, попадания 
их в сферу влияния Çапада и 
по настоящее время арабский 
язык, в основном, является 
активным заимствователем 
иностранной лексики.

В новое и новейшее время 
заимствования приходят в ос-
новном из западно-европей-
ских языков, которые влияþт 
в первуþ очередь на диалекты 

тех стран, где в период окку-
пации эти языки были госу-
дарственными. Так, в странах 
Магриба, Сирии, Ливане более 
часты заимствования из фран-
цузского языка, в Ираке и 
Египте – из английского.

Изучив заимствованнуþ из 
западноевропейских языков 
лексику, используемуþ в со-
временной прессе и литерату-
ре, моæно выделить следуþ-
щие тематические группы:

1. административно-госу-
дарственные и общественно-
политические понятия;

2. слова, относящиеся к 
научной и медицинской сфе-
ре;

3. заимствования в обла-
сти культуры и искусства;

4. слова из повседневной 
области;

5. меры веса и длины.
Естественно, что лþбой 

язык при усвоении инородной 
лексики сталкивается с про-
блемой передачи иностранного 
слова звуками родной речи, то 
есть транслитерации. Ненару-
шение звукового состава усва-
иваемого слова, иначе говоря, 
фонематическая субституция, 
является одним из основных 
требований формальной ас-
симиляции слова. Для араб-
ского языка с его несколько 
ограниченным диапазоном в 
28 согласных и 3 гласных эта 
проблема действительно акту-
альна.

Транслитерация бывает 
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либо полной (гласные в таком 
случае передаþтся при помо-
щи слабых согласных), либо 
неполной (то есть они обозна-
чаþтся лишь надстрочными и 
подстрочными огласовками).

Что æе касается морфо-
логической ассимиляции, то 
требование заклþчается в том, 
что освоенные заимствования 
долæны в словообразователь-
ной структуре соответствовать 
существуþщим арабским мо-
делям. Ïолная ассимиляция 
заимствованного слова означа-
ет, что на него распространя-
þтся все полоæения арабской 
грамматики.

Современный арабский 
язык пополнил свой словарь 
значительным количеством 
новой, иноязычной по про-
исхоæдениþ лексики. Но по 
сравнениþ с другими языка-
ми, например с английским, 
где процент заимствованной 
лексики, по мнениþ специ-
алистов, составляет 65-70 про-
центов, в арабском языке этот 
процент намного ниæе. Таким 
образом, заимствуя иноязыч-
ной элемент, арабский язык 
сумел сохранить своþ самосто-
ятельность и лишь обогатился 
за счет заимствованных слов.
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