
СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ В
СРАВНЕНИИ С МЕТОДОЛОГИЕЙ ХАДИСОВ.
МЕТОДОЛОГИЯ ХАДИСОВ (ЧАСТЬ 3 ИЗ 5)

Оценка:  

Описание:  Сравнение между современными методами фиксирования истории и
методами сохранения хадисов. Часть третья: методология хадисов. 

Категория:
Статьи Пророк Мухаммад Наука об изречениях Пророка и ее достоинства

Авторство::  Рим Аззам
Опубликовано:  22 Oct 2012
Последние изменения:  22 Oct 2012

Хадисы Пророка – это сообщения от или
о пророке Мухаммаде, да благословит
его Аллах и да приветствует. Именно из
хадисов мусульманам известно о его
образе жизни – Сунне. Это знание –
необходимое условие для выполнения
едва ли не всех религиозных
обязанностей, поэтому Пророк,  да благословит его Аллах и да
приветствует, призывал к его распространению.

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, всячески
стремился обучить своих сподвижников: повторял несколько раз,
задавал вопросы, диктовал, подавал свой пример.  Мухаммад, да
благословит его Аллах и да приветствует, сначала рассказывал, а
потом выслушивал сподвижников, чтобы удостовериться, что они все
поняли верно. Вместе со сподвижниками, за знанием Корана и Сунны
прибывали целые делегации. Пророк, да благословит его Аллах и да
приветствует, также задавал им вопросы, чтобы исключить
недопонимание с их стороны (Азами, 9)[1].  Кроме того, письма,
разосланные Пророком, да благословит его Аллах и да приветствует,
(некоторые из них были довольно длинными и рассматривали целый
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ряд религиозных законов) также являлись способом обучения Сунне. По
меньшей мере, сорок пять писцов фиксировали слова посланника
Аллаха (Азами, 10).  Кроме писцов, Пророк, да благословит его Аллах и
да приветствует, диктовал сподвижникам, к примеру, Али Ибн Абу
Талибу, который, как известно, отправлял копии его проповедей
определенным людям. 

Еще одним практическим примером стал его призыв делать так, как
делал он. («Молитесь так, как вы видели, молюсь я» (Сахих Аль-Бухари
том 1, глава 11, № 604). Также он говорил: «Учитесь у меня ритуалам
паломничества» (Сахих Муслим глава о Хадже, №310) Желающим
поучиться у него, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да
приветствует, предлагал находится рядом и обучаться, наблюдая за
ним (Азами, 10).

Еще одна мера для распространения знания, предпринятая Пророком,
да благословит его Аллах и да приветствует, – образование неких школ.
Известно, что такие школы стали открываться в Медине с прибытием
Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, а также, что
он отправлял людей для преподавания и за пределами города. Он
подчеркивал важность передачи знаний, говоря: «Передавайте знание
от меня, даже если это будет только один аят» (Азами, 10).  В своей
знаменитой Прощальной Проповеди он сказал: «Те, кто сегодня здесь,
должны донести сообщение  до отсутствующих» (Сахих Аль-Бухари,
том 1, глава 26, №795), Впоследствии это стало обычной практикой
среди сподвижников. Пророк, да благословит его Аллах и да
приветствует, отдельно наказывал членам делегаций обучать по
возвращении тому, что узнали от него сами. С его слов известно о
великой награде для обучающих и обучающихся, а также возможном
наказании для отказывающихся следовать его призыву (Азами, 12).

 Стоит вспомнить стремление сподвижников запомнить и с точностью
повторить действия того, кого они так любили, восхищались, были
преданны и за кого не задумываясь отдали бы свои жизни. Учитывая
этот факт, а также их великолепную память и различные методы
Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, можно было бы
спокойно утверждать, что Сунну они знали превосходно.  На самом
деле, из сообщений известно, что сподвижники не только узнавали, но



и стремились сохранить узнанное с помощью заучивания или
записывания. На то есть множество примеров (Азами, 13).  Известно,
что многие сподвижники записывали хадисы и, следуя велению
Пророка, подражали ему в том, чему научились. После кончины
Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, они продолжили
заучивать, практиковать и сохранять то, что узнали от него.  Есть
сообщения о том, что сподвижники (среди них – Али ибн Абу Талиб, Ибн
Мас’уд, Абу Саид Аль-Худри) призывали пришедших после них
последователей заучивать хадисы. Так они и поступали – по одиночке
или группами (Азами, 15).

После смерти Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует,
Ислам распростерся далеко за пределы Аравии. Распространение
религии лежало главным образом на сподвижниках, следовательно,
знание хадисов последовало за ними, а не осталось в стенах Медины.
Поэтому возможно, что часть Сунны была известна и тем
сподвижникам, которые призывали к Исламу на далеких от Аравии
землях. Как упомянуто ранее, сподвижники позаботились о том, чтобы
их последователи продолжали изучать и сохранять хадисы, дабы не
утратить знание. Но поскольку оно теперь не было сосредоточено в
одном месте, а распространилось по всему исламскому миру, возросла
вероятность ошибок, и, следовательно, потребовалось установить
критерии оценки хадисов. Особенно после первой смуты (Азами, 49). 
Кроме того, с распространением Сунны следовало разработать новую
технику изучения хадисов. 

Все виды техники изучения играли важную роль, но особое значение
придавалось практике, развившейся раньше остальных, когда учитель
читал хадисы для своих студентов из их учебника, который был полной
или частичной копией книги учителя. (Азами 17).    Как испытание,
студенты добавляли что-то от себя в учебник, прежде чем отдать его
для чтения преподавателю. Учителя, не распознавшие добавления,
отвергались и зарабатывали репутацию незаслуживающих доверия
(Азами, 17).  Известно, что с начала второго столетия широко
практиковалось чтение учеников своему преподавателю (Азами, 19). 
Это проходило в присутствии других студентов, которые внимательно
слушали или затем сравнивали с информацией в своих книгах. При
копировании они обычно ставили пометки в виде круга после каждого



хадиса, а прочитанные учителю хадисы они обозначали  отметками в
кругу или в другом месте. Если ученики повторно читали
преподавателю тот же хадис, они делали еще одну пометку. Бывало,
что они проходили одну и ту же книгу несколько раз. Причина,
возможно, заключалась в стремлении исключить неточности, связанные
с арабским письмом. Рассказчик должен был услышать определенный
хадис у человека, от  которого он передавал, и передать в точности то,
что услышал. Так, оценка передатчика стала необходимой для
выяснения, кто сделал это лучше всего (Бертон, 110-111)[2].  С ранних
времен стала очевидной  потребность в проверке копий. Сообщается,
что учителя оказывали студентам помощь, чтобы исключить ошибки.
Важно знать, что тех, кто не придерживался должных методов в
преподавании или составлении собственной книги, могли обвинить в
краже хадисов, даже если материал достоверный, так как главным
было получить хадис правильно. Существовали и другие техники.
Изучающие хадисы использовали специальные термины в их передаче,
которые зависели от техники, примененной в их преподавании. Также
стоит упомянуть о распространенном ошибочном мнении, будто 
специальные термины как «хаддасана», «ахбарана» и «’ан» обозначают
исключительно устную передачу, хотя на самом деле, это не так. 
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