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Исламское право является религиозно-правовой системой, которая регулирует обще-
ственные отношения внутри общины, исповедующей ислам, состоит преимущественно из
обязанностей и имеет архаичный, казуальный и формальный характер [4, с. 150]. Рас-
сматривая понятие иджтихада в исламском праве, в первую очередь следует изучить та-
кой термин как «таклид». Таклид означает следование мусульман фетвам авторитетного
религиозного законоведа (муджтахида), «достигшего высочайших уровней шариатских
знаний и способного извлекать постановления из основных шариатских источников» [1,
с. 21]. То есть таклид является связующим звеном между двумя основными субъектами
мусульманской общины: мукаллидом (простым мусульманином, не обладающим доста-
точными знаниями для собственной трактовки основных источников исламского права)
и муджтахидом. Следование муджтахиду разрешается лишь в практических вопросах ре-
лигии (соответственно и права), поскольку мнение мусульман в теоретических вопросах
должно быть единым. Вся совокупность методов, используемых муджтахидами при вы-
несении решения, и есть иджтихад. То есть иджтихад является одним из основных ме-
тодов деятельности мусульманских правоведов. Сам термин «иджтихад» происходит от
арабского слова, означающего «старание, усердие». Подобная этимология связана с тем,
что правоведы считались тружениками в связи с трудностями, которые они испытывали
в процессе формулирования законов [2, с. 140]. С точки зрения юриспруденции и рели-
гиоведения иджтихадом считается право самостоятельно решать вопросы юридически-
богословского характера.

В настоящее время, в рамках суннитских мазхабов и ахбаритов ( в рамках шиизма)
иджтихад не допускается, в то же время он активно практикуется усулитами в рамках
джафаритского мазхаба (основной правовой школы шиизма). Для того, чтоб выяснить по-
чему существует такое разное отношение к иджтихаду, необходимо исследовать историю
возникновения и существования данного института. Изначально, любые правоотношения
в исламским мире регулировались лишь двумя основными источниками — Кораном и
Сунной. Но в связи с расширением границ исламского мира и усложнением обществен-
ных отношений, возникла необходимость их урегулирования. Поскольку халифы не обла-
дали достаточными правовыми знаниями и не могли выносить фетв, этим начали зани-
маться наиболее квалифицированные правоведы. Именно они и стали родоначальниками
правовых школ. В первые пять столетий существования исламской общины возникло и
исчезло более сотни правовых школ. На данный момент в рамках суннизма основными и
общепризнанными считаются 4 ( ханафитская, шафиитская, маликитская, ханбалитская).
Основатель каждого из мазхабов считался одним из наиболее выдающихся правоведов и
богословов своего времени, и поэтому после смерти этих ученых и некоторых их наиболее
способных учеников, практику иджтихада решили прекратить. Это произошло ориенти-
ровочно в X веке, в момент когда данные 4 правовые школы стали считаться «стандартом»
(то есть мнение остальных правовых школ перестало учитываться). Данное событие по-
лучило название «закрытие врат иджтихада», то есть прекращение этой практики (хотя
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в рамках ханбалитского мазхаба некоторые ученые не признали этого и в дальнейшем
практиковали иджтихад). Сюкияйнен Л. Р. определяет этот процесс как прекращение (по
крайней мере, заметное ограничение) процесса разработки новых выводов фикха с помо-
щью его рациональных «указателей» (источников) [6, с. 3]. Все эти события происходили
в рамках суннитского направления ислама. В рамках же шиизма развитие данного инсти-
тута происходило абсолютно другим образом, поскольку вплоть до середины X столетия у
шиитов были 12 имамов, обладающих безграничными знаниями и продолжающими дело
пророка Мухаммеда. Соответственно у них не было необходимости делать таклид ученым
и они делали таклид напрямую имамам. Но в X столетии двенадцатый имам иснааша-
ритов исчезает ( по шиитской доктрине он ушел в сокрытие и явится накануне Судного
Дня) и возникает необходимость в регулировании жизни верующих. Поэтому наиболее
приближенные к последним имамам ученые берут на себя эти полномочия и начинают
трактовать нормы на основе их знаний шариата (то есть начинают делать иджтихад).
Но подобную точку зрения поддержали не все шииты-двунадесятники (иснаашариты).
Данная группа получила название ахбариты, по их мнению таклид следует делать лишь
непорочным имамам и в эпоху сокрытия последнего имама иджтихад невозможен. Вто-
рая же группа, признающая иджтихад, усулиты и на сегодняшний день они составляют
большинство среди шиитов. Таким образом, мы видим, что если в рамках суннизма к X
столетию практика иджтихада достигла расцвета и успела исчезнуть, то в то же время
она только начинает появляться в рамках шиизма.

Иджтихад рассматривается как составная часть такого источника исламского права
как акль(в рамках джафаритского мазхаба этот источник является одним из наиболее
авторитетных). Акль как источник права означает «разум», «мудрость», то есть исполь-
зование рациональных методик. Именно здесь и состоит разница в понимании методов
иджтихада с точки зрения двух основных направлений ислама. С точки зрения суннизма
иджтихад это использование личного мнения в случае отсутствия шариатской нормы в
Коране и Сунне. С точки же зрения шиизма иджтихад связан с использованием дедук-
тивных методов, предусматривающих интеллектуальное постижение предмета на основе
эмпирического опыта и эксперимента; самоочевидных истин и теоретического размышле-
ния [3, с. 46-48].

Лицо, осуществляющее иджтихад, называется муджтахидом. В каждом из направ-
лений ислама есть определенный перечень критериев, которым должен соответствовать
муджтахид. Так, Мавед Е. О. в своей статье «Путь возникновения иджтихада в ислам-
ском праве и его применение» приводит такие критерии: богобоязненность и благочестие,
знание сути шариата, знание Корана и Сунны, знание отменённых норм, знание араб-
ского языка, наличие проницательного ума и интуиции [5, с. 5-6]. В шиитском исламе,
где иджтихад практикуется до сих пор, есть более конкретный и общепринятый перечень
требований к муджтахидам джафаритского мазхаба. В соответствии с фетвами аятоллы
Макарема Ширази лицо, желающее стать муджтахидом, должно соответствовать следу-
ющим критериям: «он должен быть мужчиной, совершеннолетним, находящимся в здра-
вом уме, шиитом (последователем двенадцати имамов), законнорожденным и согласно
обязательной предосторожности справедливым и живым [1, с. 22]. Хотя в тот же момент
известны случаи, когда муджтахидом были и женщины (например, Амина ас-Садр бинт
аль-Худа).

Вышеперечисленные отличия в особенностях методов иджтихада и существовании дан-
ного института в разные периоды времени связаны в основном с религиозными различи-
ями, существующими в рамках двух основных направлений. Существование безгрешных
имамов устранило необходимость шиитов в иджтихаде на первые 300 лет существования
мусульманской общины, и в то же время философские и религиозные взгляды тех же
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имамов обусловили специфику понимания иджтихада. Поскольку суннитские правове-
ды весьма часто использовали метод аналогии (кияс), который был запрещен шиитскими
имамами, Джафаром ас-Садиком, в частности). В связи с этим шиитским правоведам при-
ходилось развивать рациональные методы, которые впоследствии и сформировали иджти-
хад.
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