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КИРИШ (докторлик (DSc) диссертацияси аннотацияси) 
 
Мавзунинг долзарблиги ва зарурати. Жаҳоннинг турли ўлкаларида 

яратилган ёзма манбалар орасида Қуръоннинг маъно-мазмунини ўрганиш ва 
тафсир қилишга (تفسير) алоҳида эътибор қаратилган бир қатор адабиётлар 
мавжуд. Тафсир соҳасининг ривожида Мовароуннаҳр ( النهر وراء ما ) ҳудудида 
ёзилган асарлар катта аҳамиятга эга. Ушбу заминда ҳадис, фиқҳ, калом каби 
ислом илмлари билан бир қаторда тафсир ҳам тараққий этган ва бу борада 
эътироф этилган қимматли китоблар ёзилган. Мазкур асарларнинг нақлий 
билимлар (التفسير بالنقل – нақлий тафсир – оятларни оятлар, ҳадис ва саҳобалар 
сўзлари билан тафсир қилиш тури) билан бирга ақлий илмлар ( بالراي، التفسير
 ,ақлий тафсирлар – оятларни ақидавий, фиқҳий, тасаввуфий – بالعقل بالإجتهاد،
наҳв ва луғат, илмий, фалсафий, мантиқий услубда, ақл ва ижтиҳод билан 
тафсир қилиш тури) асосида баён этилгани уларнинг илмий савияси юқори 
ва қамрови кенг эканлигидан дарак беради.  

Ўрта асрларда мусулмон мамлакатларида юзлаб Қуръон шарҳлари 
ёзилган бўлишига қарамай Мовароуннаҳрда яратилган тафсирлар нафақат 
Марказий Осиё, балки ислом оламининг бир қатор диний таълим 
муассасаларида, шу жумладан, Ал-Азҳар (Миср), Дорул улум (Ҳиндистон ва 
Покистон), ислом олий таълим ва илмий тадқиқот муассасалари (Саудия, 
Ироқ ва б.) каби йирик илмий марказларда ўқитилиб келинаётгани, араб 
тилида қайта-қайта чоп этилиши ҳамда махсус тадқиқотларга жалб 
этилаётгани ҳам юртимиз муфассирларининг илмий салоҳияти юқори 
бўлганидан далолатдир. Бироқ бу борада комплекс тадқиқотлар олиб 
борилмагани ва тафсирларнинг хусусиятлари очиб берилмагани 
Мовароуннаҳрдаги тафсиршунослик анъанасини яхлит англаш имконини 
бермас эди. 

Ўзбекистонда исломшунослик, жумладан, ислом манбашунослиги ва 
тафсиршунослик ривожланиб бормоқда. Шунга қарамай, соҳа 
мутахассислари олдида бир қатор илмий изланишларни олиб бориш 
вазифаси долзарб бўлиб қолмоқда. Айниқса, тафсир билан махсус 
шуғулланган Нажмиддин Кубро (545-618/1150-1221), Хожа Муҳаммад Порсо 
(756-822/1355-1420), Али Қушчи (ваф. 879/1474) ва бошқа ўнлаб 
мовароуннаҳрлик муфассирлар (مفسرون) фаолиятини таҳлил қилиш билан 
уларнинг тафсир услубларини кенгроқ англаш, олимларнинг фаолиятини 
чуқур таҳлил қилиш ҳамда тарихимизнинг маълум бўлмаган босқичларини 
ёритиш, шунингдек XIII-XV асрларда ҳукмронлик қилган мўғуллар ва 
Темурийлар даврларидаги илм-фан ривожини янада яққол тасаввур қилиш 
имконияти пайдо бўлади. Ушбу тафсирлар “устоз-шогирд” тизими ва 
олдинги мўътабар манбаларга, шунингдек мўътадиллиги, халқимиз 
дунёқарашига ҳамоҳанглиги, мутаассиблик ва жаҳолатни қоралаши билан 
эътироф этилган ҳанафий мазҳаби амалиётига таянилганлиги билан янада 
аҳамиятлидир. Шундан келиб чиқиб, ҳанафий мазҳабига доир ёзилган 
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тафсирларни ўрганиш ва шу орқали Қуръони каримнинг асл моҳиятини 
тўғри талқин қилиш бугунги глобаллашган пайтда долзарб саналади. 
Масаланинг яна бир эътиборли томони шундаки, тарихий меросни асраб-
авайлаш, ўрганиш ва авлодлардан авлодларга қолдириш ҳам давлат 
сиёсатининг энг муҳим устувор йўналишларидан биридир1. 

Диссертация Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 1 майдаги 618-I-
сон “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги Қонунининг 
янги таҳри, 2016 йил 14 сентябрдаги 406-сон “Ёшларга оид давлат сиёсати 
тўғрисида”ги қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 
йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада 
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги, 2018 йил 16 
апрелдаги ПФ–5416-сон “Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонлари, 2017 йил 23 
июндаги ПҚ-3080-сон “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 
ҳузурида Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси марказини ташкил этиш 
чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорида белгиланган вазифалар ижросини 
таъминлашга муайян даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация 
республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. “Ахборотлашган 
жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, 
маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини 
шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” устувор йўналиши 
доирасида бажарилган. 

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи2. 
Тафсир илми ва муфассирлар фаолиятига бағишланган илмий изланишлар 
жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва олий таълим муассасалари, 
жумладан, الأزهر (Ал-Азҳар университети, Миср), جامعة أم القري (Уммул Қуро 
университети, Саудия Арабистони), ات القرآنيةمركز تفسير للدراس  (Саудия 
Арабистони), Iinternational Islamic University of Malaysia (Малайзия), Leiden-
University (Нидерландия), Institute of Islamic studies (Канада), The Institute for 
                                                           
1 Мирзиёев Ш. Таълим ва маърифат – тинчлик ва бунёдкорлик сари йўл / Ислом ҳамкорлик ташкилоти 
Ташқи ишлар вазирлари 43-сессиясининг очилиши маросимидаги нутқ. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 
2017. – Б. 29. 
2http://www.azhar.edu.eg/; http://www.uqu.edu.sa/; https://tafsir.net/; http://www.vb.tafsir.net; 
http://www.ioquranics.com;  http://www.eurogates.ru/programs/leiden-university/; https://www.wise.edu.jo//; 
http://www.iium.edu.my/; http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp; http://www.orientalstudies.ru; 
www.kazanriu.ru; http://www.kunstkamera.ru/files/Quran/; www.beruni.uz; www.iiau.uz ва бошқалар; Муҳаммад 
Ҳусайн аз-Заҳабий. Ат-тафсир ва-л-муфассирун. II жилдда. – Қоҳира, 1995; Абдуллоҳ ибн Умар  ал-
Байзовий. Анвор ат-танзил ва асрор ат-та’вил. – Байрут: Дор ал-кутуб ал-‘илмия, 1999; Абул Қосим аз-
Замахшарий. Ал-Кашшоф ‘ан ҳақо’иқ ат-танзил ва ‘уйун ал-ақовил фи вужуҳи-т-та’вил. – Байрут: Дор ал-
кутуб ал-‘илмия, 1995; Шамсуддин ад-Довудий. Табақот ал-муфассирин. – Байрут: Дор ал-кутуб ал-‘илмия, 
2002; Одил Нувайҳиз. Му‘жам ал-муфассирин мин садр ал-ислам ҳатта ал-аср ал-ҳозир. Учинчи нашр. Ж. II. 
– Байрут: Муассасату Нувайҳиз ас-сақофия ли-т-та’лиф ват таржима ва-н-нашр (йили кўрсатилмаган); Абу 
Мансур ал-Мотуридий. Та’вилот аҳл ас-сунна. – Байрут: Дорул кутубил илмия, 2005. (Бундан кейин – Ал-
Мотуридий. Та’вилот аҳл ас-сунна.); “Жуҳуд ал-’умма фи хизмат ал-Қур’он ал-карим ва ‘улумиҳи” 
мавзуидаги тадқиқотчи-олимларнинг халқаро конференцияси тўплами. – Фас: ал-Марказ ас-сақофий ал-
баладий, 2011 йил 14-16 апрель. 1-2-қисмлар. – 1318 б. 
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Islamic World Studies, Oxford (Буюк Британия), la Sorbonne Université 
(Франция), Hamburg University (Германия), Болгарская исламская академия 
(Россия), Ўзбекистон халқаро ислом академияси, Ўзбекистон Фанлар 
академияси Шарқшунослик институти, Ўзбекистондаги Ислом цивилизация 
маркази, Имом Бухорий номидаги халқаро илмий тадқиқот маркази, Имом 
Термизий номидаги халқаро илмий тадқиқот маркази (Ўзбекистон) 
томонидан амалга оширилмоқда.  

Ўрта асрларда яратилган тафсир илми назарий асослари, тарихи, 
муфассирлар фаолияти ва ижодиларига оид таҳлилий маълумотлар 
Муҳаммад Ҳусайн аз-Заҳабийнинг «ат-Тафсир ва-л-муфассирун» («Тафсир 
ва муфассирлар»), Шамсуддин Муҳаммад ад-Довудийнинг «Табақот ал-
муфассирин» («Муфассирлар табақаси»), Одил Нувайҳизнинг “Му‘жам ал-
муфассирин мин садр ал-ислам ҳатта ал-ʻаср ал-ҳозир” каби асарларда 
ёритилган. Абу Мансур ал-Мотуридийнинг «Та’вилот ал-Қур’он» («Қуръон 
таъвиллари»), Имом ал-Байзовийнинг «Анвор ат-танзил ва асрор ат-та’вил» 
(«Қуръон нурлари ва таъвил сирлари»), Абул Баракот ан-Насафийнинг 
«Мадорик ат-танзил ва ҳақо’иқ ат-та’вил» («Қуръондаги берк ҳақиқатлар 
очкичи ва таъвил йўллари ҳақидаги ривоятлар кўрсаткичи») каби 
манбаларда3 эса Қуръонни қандай шарҳланганини ўрганиш мумкин бўлади. 
Шу маънода ушбу тафсирларнинг Ўзбекистон Республикаси Фанлар 
академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти 
қўлёзмалар фонди, Ўзбекистон халқаро ислом академияси Манбалар 
хазинасида сақланаётган қўлёзма ва тошбосмалари ҳамда уларнинг янги 
нашрлари қиёслаш манбаалари сифатида жалб этилди. Шунингдек, 
Марокашнинг Фас шаҳрида Қуръони карим илмлари бўйича тадқиқот олиб 
борувчиларнинг халқаро конференцияси мунтазам равишда ўтказиб 
келинади. Анжуман натижаси сифатида йирик тўпламлар ҳам чоп этилади. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. XIII-XV аср муфассирлари, 
тафсир илми ва Қуръоншуносликни ўрганган олимлар кўп бўлиб, улар 
қуйидаги тарзда таҳлил қилинди:  

Муфассирлар ҳақидаги библиографик маълумотларни Муҳаммад 
Шафиқ Ғирбол, Абдалҳай ал-Лакнавий, Мавлоно Тошкўпри-зода, Ҳожи 
Халифа, Муҳйиддин Абулқодир ал-Қураший, Тақиюддин ал-Мисрий, 
Шамсуддин ад-Довудий, Жалолуддин ас-Суютий, Аҳмад ал-Аднавий, 
Абдуллоҳ Абдулҳамид Саад ҳамда бу борада йирик тадқиқот олиб борган 
Одил Нувайҳиз4 асарларидан олиш мумкин. 
                                                           
3 Тарихий шахслар номлари ўзбек тили адабиётларида қандай қабул қилинган бўлса, шу ҳолда олинган, 
китоблар номида эса, “ал-” қўшимчаси билан ёзилган, адабиётлар номи ўқилганда қандай эшитилса, шу 
тарзда олинган, ўқувчига тушунарли бўлиши учун айрим сўзларнинг арабча шакли олинган. 
4 Мавлоно Тошкўпри-зода. Табақот ал-фуқаҳо’ / Ношир: Ал-Ҳож Аҳмад Нийла. – Мавсил: ал-Мактаба ал-
марказия ал-‘омма. (йили кўрсатилмаган). – Б. 113; Ҳожи Халифа. Кашф аз-зунун. II жилдда. Ал-Олам 
нашриёти, 1310/1892. Ж. II. – Б. 1115-1117; Абдулҳай ал-Лакнавий. Ал-Фаво’ид ал-баҳия фи тарожим ал-
ҳанафия. Қозон: ал-Хизона босмахонаси. 1903; Абдулҳай ал-Лакнавий. Ат-Таълиқот ас-сания ‘алал Фаво’ид 
ал-баҳия. Қозон: ал-Хизона босмахонаси, 1903; Тақиюддин ал-Мисрий. Ат-табақот ас-сания фи тарожим ал-
ҳанафия. I жуз. Дор ар-рифо‘ий, 1983; Муҳйиддин Абулқодир ал-Қураший. Ал-Жавоҳир ал-муди’а фи 
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Мовароуннаҳрда яшаган алломалар, муфассирлар ва уларнинг 
асарларини А.Қаюмов, М.Хайруллаев, А.Саидов, У.Уватов, З.Исломов, 
Д.Юсупова, А.Аҳмедов, М.Ҳасанов, Б.Абдуҳалимов, Б.Бабаджанов, 
Р.Баҳодиров, О.Бўриев, З.Мунавваров, А.Мўминов, Н.Муҳаммад, 
И.Бекмирзаев, Ш.Зиёдов, Д.Раҳимжонов, Н.Муҳамедов, С.Оқилов, 
М.Кенжабек, И.Абдуллаев5 каби олимлар ўз тадқиқотларида қисман 
ўрганганлар. 

Тафсир илми ўрганилган араб тилидаги тадқиқотлар кўп бўлиб, улардан 
Муҳаммад Ҳусайн аз-Заҳабий, Амир Абдулазиз, Манно‘ ал-Қаттон6 
кабиларни айтиб ўтиш керак. Турк олими Баҳреддин Сетир “Еbu’l-Berekâten-

                                                                                                                                                                                           
табақот ал-ҳанафия / таҳқиқ Дуктур Абдулфаттоҳ Муҳаммад ал-Ҳулув. 3 жуз. Ҳажр, 1993; Муҳаммад 
Шафиқ Ғирбол. Ал-Мавсуат ал-‘арабият ал-муяссара. Дор ал-жил ва-л-жам‘ия ал-мисрия, 1995. Ж. II. – Б. 
1833. (Бундан кейин – Муҳаммад Шафиқ Ғирбол.); Абдулҳай ал-Лакнавий. Ал-Фаво’ид ал-баҳия фи 
тарожим ал-ҳанафия. – Байрут, 1998. – Б.173-174. (Бундан кейин –ал-Лакнавий. Ал-Фавоидул баҳия.); 
Шамсуддин Муҳаммад ибн Али ад-Довудий. Табақот ал-муфассирин. – Байрут: Дор ал-кутуб ал-‘илмия, 
2002; Аҳмад ал-Аднавий. Табақот ал-муфассирин / Сулаймон ибн Солиҳ ал-Хазий. – ал-Мадина ал-
мунаввара: Мактабат ал-‘улум ва-л-ҳикам, 1997; Абдуллоҳ Абдулҳамид Саад. Ўрта Осиё олимлари қомуси / 
З.И.Мунавваров таҳрири остида. – Т.: Имом Бухорий республика илмий-маърифий маркази нашриёти, 2007; 
Одил Нувайҳиз. Мў‘жам ал-муфассирин мин садр ал-ислам ҳатта ал-‘аср ал-ҳозир. Учинчи нашр. Ж. II. – 
Байрут: Муассасату Нувайҳиз ас-сақофия ли-т-та’лиф ва-т-таржима ва-н-нашр (йили кўрсатилмаган). 
5 Мирзо Кенжабек. Термиз тазкираси. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 
2001; Абдуллаев И. Ҳикматуллаев Ҳ. Самарқандлик олимлар. – Т.: Фан, 1969; Буюк сиймолар, алломалар: 
(Марказий Осиёдаги машҳур мутафаккир ва донишмандлар) // нашрга тайёрловчи ва масъул муҳаррир 
М.М.Хайруллаев. К. 2. – Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1996; Бахадиров Р. Из истроии 
классификации наук на средневековом мусульманском востоке. – Т.: 2000; Бўриев О. Ҳасанов М. Хожа 
Муҳаммад Порсо // Марказий Осиёлик машҳур сиймолар, алломалар, адиблар / Тўпловчи ва масъул 
муҳаррир: М.Хайруллаев. Тўлдирилган қайта нашр. – Тошкент: Халқ мероси, 2001; Маънавият юлдузлари: 
(Марказий Осиёлик машхур сиймолар, алломалар, адиблар). – Т.: А.Қодирмй номидаги халк мероси 
нашриёти, 2001; Қаюмов А.П. Навоийга бағишланган тафсир // Имом Бухорий сабоклари. -Тошкент, 2001. -
№ 2. - Б. 120-122; Бўриев О. Ҳасанов М. Хожа Муҳаммад Порсо // Марказий Осиёлик машҳур сиймолар, 
алломалар, адиблар / Тўпловчи ва масъул муҳаррир: М.Хайруллаев. Тўлдирилган қайта нашр. – Тошкент: 
Халқ мероси, 2001; Маънавият юлдузлари (Марказий Осиёлик машҳур сиймолар, алломалар, адиблар) / 
Тузувчи: М.Хайруллаев. – Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2001; Саидов А., Исҳоқов С. 
Ҳофизад-дин Насафий // Қонун ҳимоясида.– Тошкент, 2001. – № 2.– Б. 23-25; Исломов З. Адаб илмининг 
дурдонаси. – Т.: Тошкент ислом университети, 2002; Буюк алломаларимиз /Абдуҳалимов Б. Исломов З. ва 
б.; Ҳ. С. Кароматов таҳрири остида. – Т.: Тошкент ислом университети, 2002; Муминов А. Роль и место 
ханафитских ‘уламо’ в жизни городов центрального Мавараннахра (II-VII/VIII-XII вв.): Дисс. … док. истор. 
наук. – Т.: ТИУ, 2003; Раҳимжонов Д. VII-XII асрларда Самарқандда ҳадис илми тараққиёти (Абу Ҳафс ан-
Насафийнинг «Китоб ал-қанд фи ма‘рифати ‘уламо’и Самарқанд» асари асосида): Тар. фан. ном. ... дисс. – 
Т.: ТИУ, 2003; Уватов У. Қашқадарё воҳасининг алломалари // Тошкент ислом университети илмий-
таҳлилий ахбороти.–Тошкент, 2005. – № 3. – Б. 12-13; Оқилов С. Абул Муин ан-Насафий ва унинг 
мотуридийа таълимоти ривожига қўшган ҳиссаси («Табсирату-л-адилла» асари асосида): Тар. фан. ном. ... 
дисс. – Т.: ТИУ, 2005; Муҳаммад Н. Насаф ва Кеш алломалари. – Т.: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа 
ижодий уйи, 2006  – Б. 51-54; Абдуллоҳ Абдулҳамид Саад. Ўрта Осиё олимлари қомуси / З.И.Мунавваров 
таҳрири остида. – Т.: Имом Бухорий республика илмий-маърифий маркази нашриёти, 2007; Муҳамедов Н. 
Шош воҳаси олимларининг илмий-маънавий мероси. – Т.: Тошкент ислом университети нашриёт-матбаа 
бирлашмаси, 2007; Бабаджанов Б. Ислом ва фалсафа: Қуръон тафсирлари, шарҳлар қироат илми // Шарқ 
қўлёзмалари хазинаси. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги 
Шарқшунослик институти. – Тошкент: ЮНЕСКО, 2012. – Б. 57-61; Зиёдов Ш., Қориев О., Бекмирзаев И. 
Мовароуннаҳр ислом илмлари ривожида ҳанафий таълимоти. – Т.: “Фан ва технология”, 2012. 
6 Амир Абдулазиз. Дирасот фи ‘улум ал-Қур’он. – Байрут: Дор ал-фурқон, 1983; Манно‘ ал-Қаттон. Мабоҳис 
фи улум ал-Қур’он. – Байрут: Мавсу’ат ар-рисола, 1980. – Б. 285-349; Муҳаммад Ҳусайн аз-Заҳабий. Ат-
тафсир ва-л-муфассирун. – Қоҳира, 1995. 
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Nasafî ve Medârik tefsîri” мавзусида, Т.Оздерс7 мотуридийлик тафсирлари 
бўйича тадқиқот олиб борган. 

Ғарб ва рус олимлари: Т.Нёльдеке, Ж.Вансбург, Р.Мартин, С.Адамс, 
И.Гольдциер, Ф.Мюллер, М.Систер, Р.Белл ва У.Уотт, А.Раппин, Ф.Денни, 
М.Пиотровский, Е.Резван, А.Боровков, Ф.И.Абдуллаева, К.Кошталёва, 
Д.Фролов, Т.Ибрагим8 кабилар Қуръоншуносликка доир тадқиқотлар олиб 
борганлар ва соҳа олимлари илмий меросини ўрганганлар. 

Ўзбекистонлик олимларнинг Қуръоншуносликка доир ишлари сирасига 
Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуфнинг “Қуръон илмлари”, 
Р.Обидовнинг “Қуръон мавзуларининг маънавий-тарихий аҳамияти” номли 
монографияси ва “Ўрта Осиё олимларининг тафсир соҳасидаги хизматлари”, 
А.Абдуллаевнинг “Қуръоншунослик” ўқув қўлланмаси, муаллифлар 
жамоасининг “Қуръоншуносликка оид илмлар” каби тадқиқотлари ҳамда 
Ҳ.Кароматов ва Б.Ҳасановнинг Қуръон ва Қуръон илмларига оид 
маълумотларини ҳам айтиш мумкин9. Шунингдек, Мовароуннаҳрда тафсир 
илми ривожи, муфассир олимлар ва уларнинг тафсир асарлари бўйича 
А.Абдуллаевнинг “Абу Лайс Самарқандийнинг Мовароуннаҳр 

                                                           
7 Bedriddin Çetiner. Еbu’l-Berekâten-NasafîveMedâriktefsîri. – Istanbul: Marmara üniversitesi Ilahiyat fakültesi 
Vakfi yayinlari, 1995; Ozders T. Maturidinin tafsir anlayisi. – Turkiya / Insan Yayinlari, 2003. – 319 s. 
8 Кашталева К.С., “Терминология Корана в новом освещении”, Доклады Академии Наук 
СССР. Востоковедение, 1928; Кашталева К.С. «Подражания Корану» Пушкина и их первоисточник // 
Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее Академии наук СССР / 1930; Muller F.M. The sacred 
books of the East. Volume VI. The Qur’an. Translated by Palmer E.H. Motilal Banarsidass; Muller F.M. The sacred 
books of the East. Volume IX. The Qur’an. Translated by Palmer E.H. Motilal Banarsidass; Sister M., Metaphern 
und Vergleiche im Koran.Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde genehmigt von der 
Philosophischen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. – Berlin, 1931; Гольдциер И. Ислом 
тафсири йўналишлари / Араб тилига таржима ва изоҳлар муаллифи Абдулҳалим Нажжор. – оҳира, 1955; 
Боровков А.К. Лексика средниазиатского тефсира XII-XIII вв. – М.: Издательство восточной литературы, 
1963; F.M. Denny, “The meaning of ummah in the Qur’an”, History of Religions, XV, 1975; Wansbrough 
J. Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation. – Oxford, 1977; Martin R.C., “Understanding 
the Qur’an in text and context”, History of Religions, XXI/4, 1982; Rippin A., “The Qur’an as literature: perils, 
pitfalls and prospects”, British Society of Middle Eastern Studies Bulletin. – London, 1983; Резван Е.А., 
“Адам и бану адам в Коране (к истории понятий «первочеловек» и «человечество»)”, Ислам. Религия, 
общество, государство. – Москва, 1984; Кямилев С.Х К интерпретации коранических терминов кыст и адль 
// Социально-политические представления в исламе. История и современность. - М., 1987. - С. 101-102; 
Adams C.J., “Abu ’l-‘Ala’ Mawdudī’s Tafhīm al-Qur’an”, Approaches to the History of the Interpretation of the 
Qur’ān, ed. A. Rippin.– Oxford, 1988; Пиотровский М.Б., Коранические сказания. – Москва, 1991; Фролов 
Д.В. Мусульманская экзегетика и Коран // Восток, 1992, № 6. - С. 73-88; Абдуллаева Ф.И. Персидская 
кораническая экзегетика. – Санкт-Петербург, 2000; Ибрагим Т.К. Коран о духовном плюрализме // 
Сравнительная философия в контексте многообразия культур. - М., 2004. - С. 218; Нельдеке Т. Қуръон 
тарихи / Араб тилига таржима ва изоҳлар муаллифи Ж.Томар. – Байрут, 2004; Белл Р., Уотт У.М. 
Коранистика: введение. Научный редактор: В.С Рыбалкин. Пер. Санг. С.А.Жданов, Б.В.Норик, 
М.Г.Романов. –СПб: Издательство «Диля», 2005. – 256 стр; Резван Е.А. Коран и его толкования (тексты, 
переводы, комментарии). – М., 2005. 
9 Бу ҳақда қаранг: Кароматов Ҳ. Қуръон ва ўзбек адабиёти. – Т.: Фан, 1995; Ҳасанов Б. Қуръони карим 
сўзларининг арабча-ўзбекча кўрсаткичли луғати. – Т.: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1995; 
Ҳасанов Б. Қуръон илмлари: Қуръони карим, қироат илми, тажвид илми. – Т., 2000; Обидов Р. Қуръон 
мавзуларининг маънавий-тарихий аҳамияти. – Т.: Тошкент ислом университети, 2006. – Б. 60-145; Обидов Р. 
Ўрта Осиё олимларининг тафсир соҳасидаги хизматлари. – Т.: «Тошкент ислом университети» нашриёт-
матбаа бирлашмаси, 2009; Қуръон илмлари / Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. – Т.: “Hilol-Nashr” 
нашриёти, 2013; Қуръоншунослик (ўқув қўлланма) / тузувчи: А.Абдуллаев; масъул муҳарри: З.Исломов. – 
Т.: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2011; Қуръоншуносликка оид илмлар 
(матн) / А.Абдуллаев ва бошқалар; масъул муҳаррир: И.Усмонов. – Т.: “Мовароуннаҳр”, 2016. 
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тафсиршунослигида тутган ўрни”, Ҳ.Лутфуллаев ва Д.Махсудовнинг “Абул 
Баракот ан-Насафий ва унинг “Мадорикут танзил ва ҳақоиқут таъвил асари” 
каби тадқиқотлари мавжуд10. И.Усмонов ва Г.Саидова мавжуд қўлёзмаларни 
ўрганган ҳолда “Яъқуб Чархий тафсирининг туркий таржимаси” номли 
факсимиль нашрни тайёрлаганлар11.  

Олтинхонтўра, Алоуддин Мансур, Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад 
Юсуф, Абдулазиз Мансур, Ш.Бобохонов, Муҳаммаджон Ҳиндистоний, 
М.Усмонов, Б.Умрзоқов12 сингари олимлар томонидан Қуръони карим ўзбек 
тилига таржима қилинди ва нашр этилди. Бироқ, XIII-XV аср Мовароуннаҳр 
муфассирларига доир кенг кўламли ва яхлит тадқиқот ҳали амалга 
оширилмаган. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация мавзуси Ўзбекистон халқаро ислом академиясининг «Қуръон ва 
тафсирларни илмий ўрганиш» фундаментал тадқиқотлари давлат дастурига 
мувофиқ келади.  

Тадқиқотнинг мақсади. XIII-XV асрларда мовароуннаҳрлик 
муфассирлар ҳаёти ва илмий меросини ўрганиш, уларнинг тафсирларини 
қиёсий таҳлил қилиш орқали мусулмон дунёси тафсир илми ривожида тутган 
ўрнини белгилаш ҳамда тафсирларнинг ҳанафий мазҳаби ривожига қўшган 
ҳиссасини исботлаб беришдан иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари: 
қуръоншуносликка оид тадқиқотларнинг илмий-амалий аҳамияти, 

тафсир илми ва унинг ривожланиш босқичлари, назарий-методологик 
масалалари ва тарихий асосларини очиб бериш, тафсирларнинг турлари, 
пайдо бўлиш ва ривожланиш тарихини ўрганиш, тафсирлар кўплиги сабаби 
ва омилларини далиллаш; 

                                                           
10 Абдуллаев А. Абул Лайс ас-Самарқандийнинг Мовароуннаҳр тафсиршунослигида тутган ўрни: Тар. фан. 
ном. … дисс. автореф. – Т.: ТИУ. 2007; Абу Лайс Самарқандийнинг Мовароуннаҳр тафсиршунослигида 
тутган ўрни / Абдуллаев А.; масъул муҳаррир:  З.Исломов. – Т.: “Мовароуннаҳр”, 2013; Лутфиллаев Х. 
Ҳусайн Воиз Кошифийнинг “Мавоҳиби Алия” асари Марказий Осиё халқлари маънавий ҳаётига доир 
муҳим манба: тар.фан.номз. .. .диссерт. автореф. – Т.: «ал-Фаба-сервис», 2011; Абул Баракот ан-Насафий ва 
унинг “Мадорик ат-Танзил ва ҳақоиқ ат-таъвил асари” (монография) / Д.Махсудов; масъул муҳаррир: 
З.Исломов. – Т.: “Мовароуннаҳр”, 2014. 
11 Яъқуб Чархий тафсирининг туркий таржимаси / Ҳамадоний Ҳожи таржимаси / нашрга тайёрловчилар 
И.Усмонов, Г.Саидова. – Т.: ЎзР ФА Асосий кутубхонаси босмахонаси, 2010. – 496 б. 
12 Қуръони карим (30-пора) / Шамсиддинхон Бобохонов таржимаси. – Москва: Comil, 1992; Ал-Қуръон ал-
карим / Таржимон – Саййид Маҳмуд ибн Саййид Назир ат-Тарозий Олтинхонтўра / Нашрга тайёрловчи ва 
сўз боши муаллифи – Исматуллоҳ ‘Абдуллоҳ. – Т.: 1995; Қуръони каримнинг изоҳли таржимаси / Таржимон 
Алоуддин Мансур. – Бишкек: 2001; Қуръони карим: таржима ва илмий-тарихий изоҳлар. 1-китоб (1992 йил) 
/ Масъул муҳаррир М.Усмонов. – Т.: Фан, 2004; Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. 
Тузатилган ва қўшимча қилинган иккинчи нашр. VI жилдда. – Т.: “Мовароуннаҳр”, 2005-2007; Қуръони 
карим: маъноларининг таржима ва тафсири / Таржима ва тафсир муаллифи: А.Мансур. Т.: Тошкент ислом 
университети нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2016. – Б. 2,4,6,9,12,13 ва бошқа бетлар. (Бундан кейин – 
Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири.); Қуръони карим оятлари маънолари таржимаси / 
Таржима ва изоҳлар муаллифи – Муҳаммаджон мулло Рустам ўғли. – Т.: Мовароуннаҳр, 2006; Умрзоқов Б. 
Тафсири Баҳр (Қўлзёма тафсирлар ва уларнинг қиёсий-текстологик тадқиқи. Монография). – Т.: Тошкент 
ислом университети, 2010. 
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XIII-XV асрларда мусулмон дунёсидаги муфассирларнинг 
Қуръоншунослик илмлари тараққиётига қўшган ҳиссаси, суннийлик 
мазҳабларида ёзилган тафсирларнинг аҳамиятини кўрсатиш ҳамда ўзаро 
қиёслаш; 

мовароуннаҳрлик илк муфассирларнинг тафсир соҳасидаги ўрнини 
ёритиш орқали тафсир илмининг шаклланиши ва ривожланиши, узвийлиги 
ва ўзаро ҳамоҳанглиги, тафсир турларини таҳлил қилиб бериш; 

XIII-XV асрлардаги тафсирларнинг аҳамияти, муфассирларнинг 
тафсирлардаги услубларини ўрганиш ва таққослаш билан тафсир турларига 
ажратиш ҳамда Мовароуннаҳрнинг дунё тафсиршунослигида тутган ўрнини 
далиллаш;  

Мовароуннаҳр тафсирларидаги ҳанафийлик мазҳаби анъаналарини 
ўрганиш, уларда ҳуқуқий, ақидавий ва диний-ижтимоий масалаларга доир 
оятларнинг ёритилиш услубларини қиёслаш, бугунги кундаги аҳамияти 
катталигини исботлаб беришдан иборат. 

Тадқиқотнинг объектини мовароуннаҳрлик ҳанафий мазҳаби 
муфассирлари ва уларнинг тафсир илмига оид асарлари ташкил этади. 

Тадқиқотнинг предмети Мовароуннаҳрдаги тафсир асарларининг 
қўлёзмалари, тошбосма ва янги нашрлари, муфассирлар илмий фаолиятига 
оид библиографик манбалар ҳамда тафсирларда  услубларидан иборат. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда илмий билишнинг таҳлил ва 
синтез, индукция ва дедукция, абстрактлаштириш каби умумфалсафий 
методлар, структурали-функционал таҳлил, комплекс ёндашиш, тизимлилик, 
муаммовий-мақсадли, тарихий-қиёсий услублар ҳамда матнларни контент-
анализ қилиш, илмийлик, тарихийлик, диний бағрикенглик, холислик, ислом 
динига ҳурмат билан ёндашиш ҳамда мутаассибликка муросасизлик каби 
усуллардан фойдаланилган.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
Мовароуннаҳрда тафсир илми мактаби ўзининг кучли “устоз-шогирд” 

тизимига эга бўлганлиги сабабли XIII-XIV асрлар мўғуллар босқини 
натижасида “илмий таназзул” ва турғунлик даврига тўғри келишига қарамай, 
тафсир ёзиш анъанаси давом этгани ва натижада қарийб 30 нафар муфассир 
олимлар фаолият юритгани ҳамда бир қатор тафсир ёзилганлиги аниқланиб, 
ушбу олимлар ўша давр мусулмон оламидаги 70 дан ортиқ ўрганилган 
муфассирларга солиштарганда минтақада тафсир илми ривожи юқори 
бўлганлиги исботлаб берилган; 

тафсир илмининг тадрижий ривожланишида XIII-XV асрлар алоҳида 
ўринга эгалиги, ушбу давр маълум маънода тўлиқ ҳажмли тафсирлардан 
тўлиқ бўлмаган ҳамда ҳошия услубидаги тафсирларга ўтилгани, шу тарзда то 
ХХ асргача мана шу ҳолат сақланиб қолгани, бунга ўз навбатида мўғуллар 
босқини ва ҳукмронлиги билан боғлиқ кескинлик оқибатида ягона илмий тил 
саналган араб тилининг ўз мавқеини йўқота бошлагани ҳам сабаб эканлиги 
исботланган; 
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Амир Темур ва темурийларнинг илм-фанга ҳомийлиги натижасида 
тафсир соҳасида янги қирралар очилиб, эндиликда, Хўжа Порсо ва Яъқуб 
Чархий каби муфассирлар томонидан ўша давр аҳолиси эҳтиёжига мос 
бўлган тўлиқ ҳажмли бўлмаган ва форс тилидаги тафсирлар яратилгани, Али 
Қушчи, Саъдуддин Тафтазоний сингари муфассирларнинг асосан олдинги 
машҳур тафсирларга ҳошия туркумидаги изоҳлар ёзганлиги, нақлий 
тафсирлар камайиб, унинг ўрнида ақлий тафсирлар, хусусан XIII асрдан 
бошлаб, тасаввуфий тафсирлар ҳам кўпайгани асослаб берилган; 

XIII-XV асрлардаги тафсирларни ўрганиш натижасида Ҳисомиддин 
Улёбодий, Жамолуддин ал-Кошоний ас-Самарқандий, Ҳамидуддин аз-Зарир 
ал-Бухорий, Абул Фазоил ал-Бухорий, Шамсуддин Муҳаммад ас-
Самарқандий, Абул Қосим ал-Баёний, Бухорий-зода Муҳаммад ибн 
Абдуллатиф каби ҳали илмий жамоатчиликка яхши маълум бўлмаган 
алломалар ёки Нажмиддин Кубро, Убайдуллоҳ содруш шариа, Саъдуддин ат-
Тафтазоний, Али ал-Қушчи, Ҳофиз Кўҳакий сингари муфассир сифатида 
танилмаган мутасаввиф, фақиҳ, мутакаллим, фалакиётчи олимлар ўз 
даврининг Қуръон шарҳловчилари эканлиги аниқланган; 

минтақада кучли таъсирга эга бўлган ҳанафий мазҳаби ва 
мотуридийлик таълимоти тафсирларда ҳам аниқ акс этгани, айнан ҳанафий 
мазҳаби муфассирлари Қуръони каримни мўътадиллик асосида шарҳлаб, 
мутаассиблик ва оятларни нотўғри талқин қилинишининг олдини олганлари, 
шу жиҳатдан ушбу тафсирлар бугунги глобаллашган ва турли ғоявий 
таҳдидлар авж олиб бораётган кунимизга ҳам мос келиши асосланган; 

бугунги дунёда тафсиршунослик анча ривожланиб, ислом оламида 
юзлаб илмий нашрлар яратилишига қарамай, тафсирларни қиёслаш, 
муфассирларни яхлит ўрганиш ва уларнинг услубларини очиб бериш 
борасидаги тадқиқотлар етарлича эмаслиги кўрсатиб берилди ҳамда 
тафсирлар бўйича юртимизда амалга оширилиши керак бўлган бир қатор 
тадқиқотлар таклиф этилди, шунингдек тафсирларни қиёсий ўрганиш 
фанини тафсир илмининг тармоғи сифатида белгилаш ва уни 
ривожлантириш таклифи берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари: 
тадқиқотда XIII-XV асрларда Мовароуннаҳрда тафсир илмининг 

ривожланишини кенг тушуниш ҳамда ушбу ҳудудда тафсир илми 
тараққиёти, муфассирлар ҳаёти ва фаолияти, мўғуллар ҳукмронлиги даврида 
фаолият юритган, бироқ кўпчиликка номаълум муфассирлар ва уларнинг 
илмий асарлари мавжудлиги асосланган; 

 диссертация маълумотлари таҳлиллари ислом тарихи ва 
манбашунослигининг ҳали яхши ўрганилмаган XIII-XV асрлари бўйича 
яхлит ва чуқурроқ билим ҳамда тасаввурлар бериши кўрсатиб берилган; 

мовароуннаҳрлик муфассирларнинг оятларни шарҳлашлари 
ўрганилиши натижасида ҳозирда диний тоифалар томонидан илгари 
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сурилаётган талқинларга илмий раддиялар бериш, турли оқимларга асосли 
жавоблар тақдим этиш мумкинлиги исботланган; 

Қуръоншунослик ва тафсир соҳасида юртимизда амалга оширилиш 
керак бўлган тадқиқотлар бўйича таклиф ва тавсиялар берилган ҳамда 
тафсиршунослик тармоғи сифатида тафсирларни қиёсий ўрганиш фанини 
жорий этиш ва ривожлантириш таклифи берилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотнинг методологик 
базаси, қўлланилган ёндашув ва усулларнинг мақсадга мувофиқлиги ҳамда 
Шарқ ва Ғарб ислом манбашунослиги мактабларида шаклланган илмий 
тадқиқот усулларидан фойдаланилгани, жумладан, тафсирларни қиёслаш, 
ҳанафий мазҳаби тафсирларини тафсир турларига ажратиш, таснифлаш, 
бошқа мазҳаблар тафсирлари ҳамда ҳудуд ва даврий жиҳатдан таққослаш 
усуллари, репрезентативлиги, хулосаларни илгари суришда айнан нодир 
манбалар матнига таянилгани ва далиллар билан асослангани, ишончли, 
самарадор ва қиёсий-тарихий усуллар асосида берилгани ҳамда олинган 
натижаларнинг таҳлил ва талқин этилгани билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. 
Тадқиқотнинг илмий аҳамияти мамлакатимизда диний бағрикенглик, 
эътиқод эркинлиги, ўзаро тенглик ва бирлик асосидаги демократик жамиятни 
барпо этиш йўлида буюк алломаларнинг, айниқса, ХIII-XV асрлар 
муфассирларининг илмий-маънавий меросидаги назарий қарашларнинг 
муҳимлиги, жамиятни соғлом эътиқод асосида бирлаштиришда уларнинг 
асарларида илгари сурилган методологик ёндашувлар ва илмий хулосалар 
билан изоҳланади. Диссертация маълумотларидан исломшунослик, 
манбашунослик, ислом тарихи, Қуръон ва тафсир илмлари бўйича илмий 
тадқиқотларда, “Экстремизм ва терроризмга қарши курашнинг маънавий-
маърифий асослари” фани ва махсус курслар учун маъруза матнлари, 
қўлланмалар, дарсликлар тайёрлаш, шунингдек, Ўзбекистон халқаро ислом 
академиясининг “Қуръоншунослик” магистратура мутахассислигида, 
“Исломшунослик” таълим йўналишида “Тафсир илмига кириш”, “Тафсир 
матнлари”, “Қуръон тафсирларини қиёсий ўрганиш” ҳамда диний таълим 
муассасалари учун тафсир билан боғлиқ фанларни ўқитишда диссертация 
маълумотлари муҳим илмий аҳамият касб этиши билан белгиланади.  

Диссертация натижаларининг амалий аҳамияти эса, бевосита ёшларни 
соғлом эътиқодли қилиб тарбиялаш, Қуръон оятлари ва ақидавий 
масалаларни илмий талқин қилиш, дин ниқобидаги бузғунчи ғояларга қарши 
туриш, уларнинг нотўғри тафсир ва даъволарига илмий раддиялар бериш, 
махсус тоифадаги шахслар билан суҳбатлар ўтказишда кўринади. 

Шунингдек, тадқиқотнинг илмий ва амалий аҳамияти сифатида ХIII-XV 
асрлар тарихини кенгроқ ёритиш, фактологик ва манбавий маълумотларни 
тақдим этиш, ҳали очилмай қолган тарихий жараёнларни баён этишда муҳим 
бўлишини таъкидлаш лозим.  
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Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. ХIII-XV асрларда 
тафсир илмига оид қарашлар таҳлили бўйича олинган натижалар асосида: 

Тошкент шаҳрида барпо этилаётган Ўзбекистондаги ислом 
цивилизацияси марказининг моҳияти, мақсади ва вазифаларини ишлаб 
чиқишда “Ислом таълимоти” ишчи гуруҳида фаолият олиб бориб, 
Мовароуннаҳрда яшаб, ижод этган қарийб 30 нафар муфассирлар, уларнинг 
илмий мероси, улар билан боғлиқ маълумотлар, айниқса, ўрта асрларда 
тафсир илми ривожи ва муфассирлар фаолиятига доир маълумотларни 
шакллантириш, Марказ павильонларида ислом илмлари қаторида, Қуръон 
қўлёзмалари ва тафсирларига оид материалларни тайёрлашда тадқиқот 
маълумотларидан фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамаси ҳузуридаги Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси марказининг 
30.10.2019 йилдаги 415/19-сонли далолатномаси). Натижада Марказ 
павильонида ислом илмлари қаторида тафсир илми бўлими ажратилиб, бунга 
мос равишда муфассирлар ҳамда тафсирлар, шунингдек диссертация 
янгилиги сифатида тақдим этилан қарийб 30 нафар муфассир ҳақидаги янги 
маълумотлар шакллантирилган; 

Ўзбекистон халқаро ислом академиясида “Тафсир илмига кириш”, 
“Аҳкомул Қуръон”, “Қуръон тафсирларини қиёсий ўрганиш” фанлари бўйича 
ўқув-меъёрий материалларни тайёрлашда диссертация маълумотларидан 
фойдаланилган. Тафсир ва муфассирлар фаолиятига доир бир нечта 
диссертация ва битирув малакавий ишларига раҳбарлик қилинган ва 
тақризлар берилган. Тафсир илмининг тадрижий ривожланишида XIII-XV 
асрлар алоҳида ўринга эгалиги, ушбу давр маълум маънода тўлиқ ҳажмли 
тафсирлардан тўлиқ бўлмаган ҳамда ҳошия услубидаги тафсирларга 
ўтилгани, шу тарзда то ХХ асргача мана шу ҳолат сақланиб қолгани, бунга ўз 
навбатида мўғуллар босқини ва ҳукмронлиги билан боғлиқ кескинлик 
оқибатида ягона илмий тил саналган араб тилининг ўз мавқеини йўқота 
бошлагани ҳам сабаб эканлиги янгилик сифатида жорий қилинган. 
Шунингдек диссертация янгиликлари Республикада ўтказилган бир қатор 
тарғибот ва ташвиқот тадбирларида, айниқса, 2017-2019 йиллар мобайнида 
Тошкент шаҳри, Андижон, Фарғона, Наманган, Самарқанд, Навоий каби 
вилоятларидаги ҳарбий қисмлар, маҳалла фаоллари, ўрта мактаб 
директорларининг маънавий-маърифий ишлар бўйича ўринбосарлари ҳамда 
“Диншунослик”, “Дунё динлари тарихи” ва ижтимоий фанлар ўқитувчилари, 
имом-хатиблар, отинойилар учун маънавий-маърифий, диний-ижтимоий 
мавзуларда суҳбатларда, Ўзбекистон халқаро ислом академияси, Тошкент 
ислом институти, Мир Араб олий мадрасаси ва Ҳадис илми мактаби ўқув 
жараёнларида етказилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 
ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмитанинг 31.10.2019 йилдаги 6056-сонли 
далолатномаси). Натижада “Тафсир илмига кириш” номли ўқув қўлланма ва 
40 дан зиёд тафсир билан боғлиқ видеодарсларда тафсир илмининг XIII-XV 
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асрлардаги ўзига хосликлари кўрсатиб берилган ҳамда талаба ва 
тингловчиларда тафсир бўйича атрофлича билимлар шакллантирилган; 

Имом Термизий халқаро илмий-тадқиқот марказининг фаолияти, 
Марказнинг очилиши билан боғлиқ ташкилий, илмий ишлар, адабиётларда, 
айниқса, Амир Темур ва темурийларнинг илм-фанга ҳомийлиги натижасида 
тафсир соҳасида янги қирралар очилиб, эндиликда, Хўжа Порсо ва Яъқуб 
Чархий каби муфассирлар томонидан ўша давр аҳолиси эҳтиёжига мос 
бўлган тўлиқ ҳажмли бўлмаган ва форс тилидаги тафсирлар яратилгани, Али 
Қушчи, Саъдуддин Тафтазоний сингари муфассирларнинг асосан олдинги 
машҳур тафсирларга ҳошия туркумидаги изоҳлар ёзганлиги, нақлий 
тафсирлар камайиб, унинг ўрнида ақлий тафсирлар, хусусан XIII асрдан 
бошлаб, тасаввуфий тафсирлар ҳам кўпайгани “Ўзбекистон – буюк 
алломалар юрти” номли асарнинг муфассирларга доир қисмини ёритишда, 
Марказ фаолиятини ҳамда Имом Термизий, термизлик алломалар илмий 
меросини кенг тарғиб қилиш жараёнида амалиётга жорий этилган (Имом 
Термизий халқаро илмий-тадқиқот марказининг 06.11.2019 йилдаги 79-сонли 
далолатномаси). Натижада Марказ маълумотлари тасаввуфий, форс, тўлиқ 
ҳажмли бўлмаган янги адабиётлар ҳамда аҳолининг турли қатламлари 
аждодлар мероси бўйича билим ва тасаввурлар билан бойитилган; 

Республика Маънавият ва маърифат маркази томонидан 2018-2019 
йиллар мобайнида ўтказилган тарғибот фаолиятида диссертацияда 
фойдаланилган оятлар мисолида бағрикенглик, ўзаро тотувлик, ҳанафийлик 
мазҳабининг мўътадиллигига доир илмий-амалий таклиф ва тавсиялардан 
фойдаланилган, шунингдек минтақада кучли таъсирга эга бўлган ҳанафий 
мазҳаби ва мотуридийлик таълимоти тафсирларда ҳам аниқ акс этгани, айнан 
ҳанафий мазҳаби муфассирлари Қуръони каримни мўътадиллик асосида 
шарҳлаб, мутаассиблик ва оятларни нотўғри талқин қилинишининг олдини 
олганлари, шу жиҳатдан ушбу тафсирлар бугунги глобаллашган ва турли 
ғоявий таҳдидлар авж олиб бораётган кунимизга ҳам мос келиши асосланган. 
Ушбу янгиликлар Ўзбекистон Республикаси Президенти 
администрациясининг 2018 йил 9 январь кунидаги 08-60-сонли хати ва 
тасдиқланган дастур асосида Андижон, Фарғона, Наманган вилоятларида 
ўтказилган тарғибот ишларида ҳамда Ўзбекистон Президентининг 2019 йил 3 
майдаги “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича 
қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори ижроси юзасидан 
республикада ўтказилган ташвиқот ишларида жорий этилган (Республика 
Маънавият ва маърифат марказининг 2020 йил 8 январдаги 03/07-27-сонли 
хати). Натижада 100 дан зиёд маънавит-маърифат соҳаси мутасаддилари, 300 
атрофидаги маҳалла фаоллари ва маънавият устозларига тизимли равишда 
тушунтиришлар берилиши натижасида Қуръонни тўғри англанган; 

2017-2019 йиллар мобайнида “Oʻzbekiston” телеканалининг 
“Муносабат”, “Шарҳ+” ва “Зиё” медиа марказининг бир қатор 
телекўрсатувларида тизимли равишда ташкил этилган Ислом цивилизацияси 
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ва инсоният тараққиёти, оқимларнинг салбий оқибатлари, юртимизда диний-
маърифий ислоҳотларнинг мазмун-моҳияти мавзуларида, “Yoshlar” 
телеканалининг муқаддас қадамжолар, буюк аждодлар билан боғлиқ 
кўрсатувларида, “Madaniyat va ma’rifat” телеканалининг “Буюк юрт 
алломалари”, “Биз кимларнинг авлодимиз?” дастурларида ҳамда “Dunyo 
bo’ylab” телеканалининг “Тафсилот”, “Жажжи саёҳатчилар”, “Ҳафта 
туризми” каби ўттиздан ортиқ телекўрсатувларни тайёрлаш, сценарийлар 
ишлаб чиқишда диссертацияда берилган янгиликлар, жумладан, Қуръоннинг 
ҳанафий мазҳаби асосида шарҳлаш муҳимлигига оид таклифлар жорий 
этилган (Ўзбекистон миллий телерадиокомпаниясининг 28.10.2019 йилдаги 
01-35-2241-сонли; 25.10.2019 йилдаги 14-01-375-сонли; 01-16/438-сонли; 08-
14-444-сонли хатлари). Натижада юртимизнинг муфассирлари, уларнинг 
ислом оламида тутган ўрни, бугунги глобал дунёда аждодлар илмий 
меросини чуқур ўрганишнинг аҳамияти ва бугунги кунга мослиги ҳақида 
туркум кўрсатувлар эфирга узатилган; 

2013-2015 йиллар мобайнида диссертант Имом Бухорий халқаро 
марказида имом-хатиблар учун ташкил этилган малака ошириш курсларида, 
“Имом Бухорий сабоқлари” илмий-маърифий журналида XIII-XV асрлардаги 
тафсирларни ўрганиш натижасида Ҳисомиддин Улёбодий, Жамолуддин ал-
Кошоний ас-Самарқандий, Ҳамидуддин аз-Зарир ал-Бухорий, Абул Фазоил 
ал-Бухорий, Шамсуддин Муҳаммад ас-Самарқандий, Абул Қосим ал-Баёний, 
Бухорий-зода Муҳаммад ибн Абдуллатиф каби ҳали илмий жамоатчиликка 
яхши маълум бўлмаган алломалар ёки Нажмиддин Кубро, Убайдуллоҳ 
содруш шариа, Саъдуддин ат-Тафтазоний, Али ал-Қушчи, Ҳофиз Кўҳакий 
сингари муфассир сифатида танилмаган мутасаввиф, фақиҳ, мутакаллим, 
фалакиётчи олимлар ўз даврининг Қуръон шарҳловчилари эканлиги 
ўқувчиларга сингдирилган. Ҳозирда у томонидан тақдим этилган 
маълумотлар ёрдамида Марказнинг илмий фаолияти, илмий тадқиқотлар, 
конференциялар ва бошқа кўплаб жараёнларда фойдаланилган. Қуръони 
каримни тўғри талқин қилиш асослари, алломаларнинг оятларни тафсир 
қилишдаги ёндашувлари ва услублари кабилардан бугунги кунгача истифода 
этилган (Имом Бухорий халқаро илмий тадқиқот марказининг 15.01.2020 
й.даги 02/10-сонли далолатномаси). Натижада 200 дан зиёд имомлар ҳамда 
“Имом Бухорий сабоқлари” журнали ўқувчилари хали номлари номаълум 
бўлган муфассирлар ҳаёти ва ижоди бўйича билимларга эга бўлганлар; 

Диссертацияда бугунги дунёда тафсиршунослик анча ривожланиб, 
ислом оламида юзлаб илмий нашрлар яратилишига қарамай, тафсирларни 
қиёслаш, муфассирларни яхлит ўрганиш ва уларнинг услубларини очиб 
бериш борасидаги тадқиқотлар етарлича эмаслиги кўрсатиб берилган ҳамда 
тафсирлар бўйича юртимизда амалга оширилиши керак бўлган бир қатор 
тадқиқотлар таклиф этилган, шунингдек тафсирларни қиёсий ўрганиш 
фанини тафсир илмининг тармоғи сифатида белгилаш ва уни 
ривожлантириш таклифи берилган (Ўзбекистон мусулмонлари идорасининг 
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09.06.2020 санадаги 1301-рақамли далолатномаси) Натижада диссертацияда 
кўрсатиб берилган тадқиқотлар бўйича ҳозирда битирув малакавий ишлари, 
магистрлик ва докторлик диссертацияларини ишлаш бошланган. 

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 2 ноябрдаги 1023-
сонли буйруғига асосан ўқув адабиётининг нашр рухсатномаси асосида 
“Ислом манбашунослиги” дарслиги нашр этилган (Олий ва ўрта махсус 
таълим вазирлигининг 1023-003 рақамли ўқув адабиётининг нашр 
рухсатномаси). Натижада “Ислом манбашунослиги” номли дарслик ўқув 
жараёнига киритилган ҳамда талабалар ислом манбалари, шу жумладан 
тафсир манбалари бўйича янги маълумотларни ўзлаштирганлар, шунингдек 
ҳозирда Қуръон тафсирларини қиёсий ўрганиш фани жорий этилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Илмий тадқиқот ишининг 
асосий натижалари 29 та, шундан 4 таси халқаро илмий-амалий  
анжуманларда жамоатчилик муҳокамасидан ўтган.  

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 
бўйича 54 та илмий иш чоп этилган. Шулардан 2 та монография, 1 та 
дарслик, 1 та ўқув қўлланма, 1 та рисола, 23 та илмий мақола, жумладан, 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация 
комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини 
чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 23 та мақола, бундан 4 таси 
хорижий журналларда нашр этилган. 

Диссертация тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, ҳар 
бири учта параграфдан таркиб топган тўртта боб, фойдаланилган манба ва 
адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан иборат. Диссертация ҳажми иловалар 
билан бирга 278 бетни ташкил қилади. 

 
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 
Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати 

тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор 
йўналишларига мослиги, мавзу бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи, 
муаммонинг ўрганилганлик даражаси, тадқиқотнинг диссертация бажарилган 
олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан 
боғлиқлиги, ишнинг мақсади, вазифалари, объекти, предмети, усуллари, 
илмий янгилиги, амалий натижалари, натижаларнинг ишончлилиги, илмий ва 
амалий аҳамияти, жорий қилиниши, аппробацияси, эълон қилинганлиги, 
диссертациянинг тузилиши ва ҳажми келтирилган. 

Диссертациянинг биринчи боби “Тафсир илми ва унинг ривожланиш 
босқичларини ўрганишнинг назарий-методологик ва тарихий асослари”, 
деб номланиб, у учта параграфдан иборат. “Тафсир илмининг назарий-
методологик муаммолари ҳамда Қуръоншуносликка оид тадқиқотлар 
таҳлили” номли биринчи параграфда “Қуръон илмлари” – علوم القران, 
Корановедение (Коранистика), Qoranic Studies каби номлар билан маълум 
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бўлган Қуръоншунослик бугунги кунда нафақат алоҳида фан сифатида 
шакллангани, балки унинг ўзида ҳам бир қанча соҳалар жамлангани 
таъкидланади. Ўрта асрларда муташобиҳ ва муҳкам, носих ва мансух, сабаби 
нузул, ом ва хос, ғариб сўзлар, сура ва оят фазилатлари, қироат илмлари, 
тафсир кабилар “Қуръон илмлари”13 деб эътироф этилган бўлса, бугунги 
кунда Қуръоннинг илмий мўъжизалари ( عجازالعلمي في القرانلإا ), Қуръонда 
тиббиёт, астрономия14, таржимашунослик15 ва бошқа номлар билан ҳам 
ривожланмоқда. Бундай илмлар фан ва технологиялар тараққиёти билан 
ҳамоҳанг тарзда бойиб бормоқда.  

Диссертацияда Қуръоншунослик ва Тафсиршунослик илмлари шартли 
равишда беш қисмга: Қуръон илмлари, тафсир асослари (усуллари), тафсир 
илми, Қуръон атамалари ва муфассирлар табақасига бўлиб ўрганилган.  

Қуръон ва тафсир илмлари бўйича араб тилида ёзилган дастлабки 
китоблар қаторида Муҳаммад ибн Халаф ибн ал-Марзбоннинг (ваф. 309/921) 
“ал-Ҳави фи ‘улум ал-Қур’он” (“Қуръон илмларини жамловчи”) асари тилга 
олинади. Кейинчалик Абу Шомнинг (ваф. 665/1267) “ал-Муршид ал-важиз 
фима ята‘аллақу би-л-Қур’он ал-‘азиз” (“Қуръони азизга боғлиқ қисқача 
кўрсатма”) китобида Қуръон илмлари батафсилроқ берилган. Жалолуддин 
ас-Суютийнинг (ваф. 911/1505) “ал-‘Итқон фи улум ал-Қур‘он” (“Қуръон 
илмларида етуклик”) асари бу борада мукаммал манба ҳисобланади16. Ушбу 
тадқиқотларда Қуръон илмлари батафсил баён этилган. 

ХХ асрда Қуръоншуносликка бўлган қизиқиш ва эҳтиёж сабаб бугунги 
кунда юзлаб илмий изланишлар вужудга келди. Араб тилидаги 
тадқиқотларнинг сони ва салмоғи кўплиги билан уларнинг аксариятида 
умумий бир хиллик кузатилишини ҳам таъкидлаш керак. Ушбу илмларнинг 
асослари ўрта асрларда яратилган бўлиб, кейинги тадқиқотлар уларни 
тўлдирди ёки услуб ва ёндашувларга ўзгаришлар олиб кирди. Ҳозирда 
Қуръоншунослик изланишлари «Қуръон тадқиқотлари бўйича тафсир 
                                                           
13 Қуръон илмлари борасида бир қатор тадқиқотлар ёзилган бўлиб, айримлар уларни тафсир ичида кўрса, 
яна айримлари алоҳида илм сифатида ажратадилар. Қуръон илмларининг ададини чекламайдиган ёки 
аксинча, уч юз ёки уч минг дейдиган олимлар ҳам мавжуд. Тадқиқотчилар уч минг ададини айнан Қуръон 
илмлари эмас, балки Қуръондан чиқариб олинган илмлар дейдилар. Қаранг: Мусоид ибн Сулаймон ибн 
Носир ат-Таййор. Улумул Қуръон: тарихуҳу ва таснифу анвоиҳи / ал-Имом аш-Шотибий лид диросотил 
Қуръония институти журнали. № 1. 1427/2006. – Б. 99. 104. 
14 Ҳозирда илм-фан ривожланиши натижасида Қуръонда тиббиёт, биология, зоология, астрономия, 
география каби, ҳатто окулистика соҳаси бўйича кўз катарактасини тузатиш асослари борлиги ҳақида 
тадқиқотлар ҳам яратилмоқдаки, бу Қуръон илмларида янги йўналишлар очиб берилишига туртки бўлиши 
табиий. Қаранг: https://ar.wikipedia.org/wiki/ الإعجاز_الطبي_في_القرآن  ; http://quran-m.com/quran/suncategory/9/ -علوم 

الحياة- و-الطب   
15 Аслида, Қуръон таржимашунослиги соҳаси алоҳида илм сифатида эътироф этилмаса-да, бироқ бугунги 
кунда уни алоҳида ўрганиш тақозо этилмоқда. Чунки биргина рус тилидаги таржималарнинг ўзи ўттизга, 
ўзбек тилидаги таржималар ўнга яқинлашди. Бошқа тиллардагилари унга қўшилса, уларни алоҳида ўрганиш 
муҳим эканлиги ҳақидаги хулоса келиб чиқади. Қуръон таржималари масаласида гап кетганда, уларнинг 
рухсат этилган маънавий таржималар ҳамда рухсат этилмаган сўзма-сўз таржималари борлигини ҳам айтиб 
ўтиш керак. 
16 Жалолуддин Абдураҳмон ас-Суютий. Ал-Итқон фи улумил Қуръон / Таҳқиқ марказ ал-буҳус ва-д-диросот 
бимактаба Назар Мустафо. – ал-Макка ал-мукаррама: Назар Мустафо, 1996/1417; Муҳаммад ибн Баҳодир аз-
Заркаший. Ал-Бурҳон фи ‘улум ал-Қур’он / Таҳқиқ Муҳаммад Абул Фазл Иброҳим. – Байрут: Дор ал-
ма‘рифа, 1980/1391. 
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Маркази» – مركز تفسير للدراسات القرآنية (Саудия Арабистони), «Имом Шотибий» 
(Ироқ) каби муассасаларда ҳам олиб борилмоқда, уларда ислом оламидаги 
машҳур муфассирларнинг қарашлари ўрганилиши баробарида Ғарб 
дунёсидаги тадқиқотлар ҳам таҳлил қилинади. 

Европада ўрта асрлардан бошлаб, Қуръон ўрганила бошлаган. ХIХ 
асрларда эса, жиддий тадқиқотлар амалга оширилди. Шу билан бирга, айрим 
илмий ишларда скептик (шубҳали) қарашлар учрайди17. Бироқ француз 
олими Эмил Дермангам, Шибс сингари кейинги давр шарқшунослари бундай 
қарашларни илмий асослаб, Қуръонга нисбатан бир ёқлама фикрламадилар. 
Қуръоншунослик бўйича улкан иш Лейденда нашр этилган “Қуръон 
энциклопедияси”18 ҳисобланади. Унда мавзу бўйича мингга яқин мақолалар 
мавжуд. Россияда К.Кошталёва, Д.Фролов, Т.Ибрагим каби олимлар 
Қуръоннинг маъноларини очишга урғу берганлар. Ғарб оламига хос умумий 
хусусият шундан иборатки, Қуръон кўпроқ илм манбаи сифатида 
исломшуносликнинг таркибида ўрганилган. 

Ўзбек тилида ҳам ўнга яқин ўқув ва илмий адабиётлар чоп этилди. 
Бироқ ушбу йўналишда чуқур ва атрофлича тадқиқотлар олиб бориш талаб 
этилади. Шу маънода диссертацияда Қуръон илмлари бўйича амалга 
оширилиши керак бўлган янги изланишлар ҳам кўрсатиб берилган. 

“Тафсирларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихи” номли 
иккинчи параграфда тафсирتفسير («изоҳламоқ», «баён этмоқ», «ёритмоқ») ва 
та’вил تأويل  («шарҳлаш» «изоҳлаш»)нинг фарқлари, тафсир илми ривожи, 
унинг Пайғамбар даври, саҳобалар даври, тобиинлар даври, тадвин даври ва 
натижада, тафсирда икки йўналиш – нақл (التفسير بالمأثور – ат-тафсир 
билмаъсур) ва ақл  (التفسير بالرأي – ат-тафсир бир-рай) асосида тафсир қилиш 
турларининг шаклланиши, тафсирларнинг замонавий даври каби босқичлари 
ёритилган. Диссертацияда ушбу даврдаги тафсир турларининг ўзига хос 
хусусиятлари  баён этилган. Масалан, Пайғамбар (с.а.в.) Қуръонни тўлиқ ёки 
қисман тафсир қилганликлари борасидаги қарашлар, ас-сунна туфассир ал-
Қур’он, яъни “суннат Қуръонни шарҳлайди” қоидаси шарҳланади. Ибн 
Аббоснинг тафсирлар тўрт турда бўлиши, яъни биринчиси, араблар 
тушунадиган19, иккинчиси, ҳамма билиши керак бўлган20, учинчи тури 
олимлар тушунадиган21 ва тўртинчиси фақат Аллоҳгина биладигани 
тўғрисидаги фикри келтирилади. Саҳобалар ва тобиинлар даврида тафсирлар 
ихчам ва қисқа бўлгани билан фарқланса, кейинги пайтларда улар кенгайди 
                                                           
17 Масалан, Игнац Гольдциер, Христиан Снук-Хюргронье билан бирга ҳадисларни Исломнинг кейинги икки 
асрида яратилгани, исломга бошқа динлар, таълимотлар ва ҳуқуқий тизимларнинг таъсири ҳақида гапирган. 
Теодор Нельдеке ўзининг “Қуръон тарихи” китобида Қуръоннинг асосий қисми яҳудийликдан олингани, 
чунки яҳудийлар Ясриб (Мадина)да яшагани ва Маккага ҳам борганини айтади. Бироқ кейинги давр Ғарб 
исломшунослари бу фикрларни инкор этганлар.  
18 Encyclopaedia of Qur'an. 1st Edition. Ed. by Jane Dammen McAuliffe et al., 5 vols. plus index.– Leiden: Brill 
Publishers, 2001–2006. 
19 Араблар ўз тилларини яхши билганликлари учун тушунилиши осон бўлган оятлар ҳадисларда 
изоҳланмаган.  
20 Масалан, Аллоҳнинг бирлиги ва борлиги, Қуръонда ҳамма тушунадиган даражада айтилган мисоллар. 
21 Олимлар тил қоидалари, билим даражалари, уларга етиб келган ривоятлар асосида Қуръонни англаганлар. 
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ва ҳатто юз жилдлик китоблар вужудга келди. Дастлабки асрларда нақлий 
тафсирларга эътибор қаратилган бўлса, кейинчалик ақлий тафсирлар 
ривожлангани баён этилган. 

Бугунги кунга келиб, тафсирлар шу даражада ривожландики, уларнинг 
бошқа тиллардаги таржималари ҳам кўпаймоқда. Шуни ҳам таъкидлаш 
керакки, Қуръон таржималари борасида ўзига хос ёндашувлар ва баҳслар22 
мавжуд. Шу нуқтаи назардан қараганда, ўзбек тилида ҳам 9 та таржима 
вужудга келди. Ҳатто ҳозирда юртимизда пайдо бўлган Шоҳидийлар, 
Маърифатчилар каби гуруҳлар Қуръоннинг фақатгина таржималаринигина 
ўқиш мумкин деган даъволарни қилмоқдалар. 

“Тафсирларнинг кўпайиши, улардаги ихтилоф ва хилма-хилликнинг 
сабаб ҳамда омиллари” номли учинчи параграфда араб тилининг ўзида 
ёзилган тафсирлар уч мингга яқинлашгани, бошқа тиллардаги таржималар 
билан ҳисоблаганда эса, уларнинг адади бир неча баробарга ўсиши баён 
этилади. Табиийки, тафсирлар кўпайишининг ўзига хос сабаб ва омиллари 
мавжуд. Бундай сабаблар қаторида, фикр ва қарашларнинг турлича бўлиши, 
ихтилофлар, турли илмларнинг кенг тараққий этиши кабилар келтирилади. 
Аслида, ихтилоф ва бир фикрга бошқа бир фикрнинг зид бўлиши инсон 
табиатидаги хусусиятлардан биридир. Чунки ҳар бир инсон ўзига хос бўлиб, 
у бошқа бировни тўлиқ такрорлай олмайди. Ҳадисда ҳам “Умматимнинг 
ихтилофи раҳматдир”, дейилган. Бироқ бундай ихтилоф ақидада бўлмаслиги 
таъкидланади. Ихтилофнинг ҳам икки тури: зоҳиран ихтилофли бўлса-да, 
моҳиятан бир бўлган ҳамда моҳиятан бир-бирига зид бўлгани мавжуд. Ушбу 
икки турга оид тафсирлар ҳам ислом оламида кенг тарқалган. Биринчи турга 
оид қироат, эъроб, луғат, мутлоқ ва муқайяд, ом ва хос, насх ва мансух 
кабилар борасидаги ўнлаб тафсирларни мисол қилиш мумкин. Айнан ақида 
борасида ихтилофли тафсирлар турли оқим ва тоифалар томонидан ёзилган. 
Ҳозирда муътазила, шиа ва бошқаларнинг тафсирлари ўнлаб, балки юзлаб 
китобларни ташкил қилади. 

Тафсир илми ривожланиши баробарида бошқа турли илмлар ҳам 
ривожланди. Шундай илмлар асосида Қуръон шарҳланди ва натижада, 
алоҳида бир илмий йўналишдаги юзлаб тафсирлар вужудга келди. Бунда 
айниқса, ақлий илмлар катта роль ўйнади. Ҳозирда наҳвий, балоғат, ғарибул 
Қуръон, ақидавий, фиқҳий, ишорий, ижтимоий, илмий ва бошқа илмларга 
оид юзлаб тафсирлар ёзилган. Тафсир китобларига ёзилган шарҳ ва 
ҳошиялар ҳам ушбу ададнинг кўпайишига сабаб бўлган. Айрим олимлар 
                                                           
22 Қуръонни ҳарфий, яъни сўзма-сўз таржима қилиб бўлмайди, чунки таржимани ўқиганлар уни дин, деб 
тушуниб қолишлари мумкин. Ваҳоланки, таржима ҳеч қачон дин бўла олмайди. Шунингдек, таржимадан 
ижтиҳод ва истинбот қилиб бўлмаслиги, айрим сўзларни ва илоҳий сифатларни таржимада ифодалашнинг 
имкони йўқлиги, Қуръоннинг назми ва услуби йўқолиши, таржималарда ихтилофлар борлиги каби 
сабабларга кўра рухсат берилмайди. Бу каби фикрларга қўшилмайдиганлар, балки таржима қилишда айрим 
шартлар белгилаб, унга рухсат берадиган олимлар ҳам мавжуд. Чунки ҳар бир миллат ўзининг диний 
билимини ошириш, одамларнинг бу борадаги эҳтиёжларини қондириш учун, албатта, ўз халқи тушунадиган 
тилда адабиётлар чиқаришга интилади. Шундай экан, Қуръонни англаш учун ҳам айрим ҳолларда 
таржималар бўлиши ва у ҳар томонлама мукаммал ёзилиши керак. 



21 
 

ушбу жараённи табиий санаганлар ва шунга доир тадқиқотлар ҳам 
яратганлар. Жумладан, доктор Саду ибн Абдуллоҳ Фанисоннинг “Ихтилоф 
ал-муфассирин: асбобуҳу ва ’осоруҳу”, Муҳаммад Шоеънинг “Ихтилоф ал-
муфассирин”, Ибн Жавзийнинг “Тафсир” китоби муқаддимасида буларга 
алоҳида тўхталиб ўтилган. 

“XIII-XV асрлардаги аҳли сунна муфассирларининг Қуръон 
илмлари тараққиётига қўшган ҳиссалари” номли иккинчи бобнинг 
“Ҳанафий мазҳаби муфассир олимлари ва улар томонидан ёзилган 
тафсирларнинг илмий-амалий қиймати” номи остидаги биринчи параграфда 
Мовароуннаҳрдан ташқари ислом оламининг бошқа юртларида фаолият олиб 
борган муфассирлар ишлари таҳлил қилинган. Бу билан диссертация 
мавзусини кенгроқ очиш ва ўрта асрларда бир-бирига ҳар томонлама 
боғланиб кетган мусулмон дунёсидаги тафсирларни яхлит ўрганиш мақсад 
қилинган. Чунки бу давр, бир томондан, мўғуллар босқини ва бошқаруви 
билан боғлиқ ҳолда “таназзуллик” билан боғланса, иккинчи томондан, Амир 
Темур сингари мусулмон ҳукмдорлари давридаги ислом илмларининг 
ривожи билан изоҳланади.  

Муфассирлар ўзларидан олдинги олимларнинг анъанасини давом 
эттирдилар ва тафсирларга янгича ёндашувларни қўшдилар. Олдинги 
тафсирлар ўзининг салобати ва маъноларининг ихчам ифодаланиши билан 
ажралиб турса, ўрганилаётган давр эса, изоҳларнинг кўплиги, масалага янада 
чуқур ва кенг кириб бориши, салмоқли тафсирларнинг ёзилгани билан 
фарқланади. Ҳатто айрим тафсирлар бир юз йигирма жузга етиб борди.  

Тафсир олимларининг аксарияти аҳли сунна вал жамоа вакиллари 
эдилар. Шундан келиб чиқиб, улар ўз асарларида суннийлик анъанасини 
маҳкам тутганлар ва бошқа ҳар қандай “ўзга”ча қарашларга раддиялар 
берганлар. Демак, мусулмон оламидаги тафсирларнинг ривожи бевосита 
мазҳаблар билан боғлиқ бўлган. Шу нуқтаи назардан қараганда, мазҳаблар 
ўртасидаги ўхшаш ва фарқли жиҳатлар тафсирларда ҳам намоён бўлди.  

Аслида, муфассир олимларни мазҳаблар асосида ажратиш янгилик 
эмас. Ўрта асрлар табақот китобларида кўплаб олимларнинг қайси мазҳабда 
эканлиги баён этиб кетилган. Масалан, Шамсуддин ад-Довудийнинг 
«Табақот ал-муфассирин»23 ва Муҳаммад аз-Заҳабийнинг «ат-Тафсир ва-л-
муфассирун» каби асарларида муфассирлар мазҳаблар бўйича таҳлил 
қилинганда, шофиий муфассирларининг бошқаларидан кўра кўплиги, 
кейинги ўринда эса, ҳанафийлар туриши кузатилади. 

Илмий таҳлиллар ҳанафий фиқҳига оид фиқҳий ва фатво китоблари 
бошқа мазҳабларга нисбатан кўпроқ ёзилганини кўрсатади. Бу, ўз 

                                                           
23 Ад-Довудийнинг «Табақот ал-муфассирин»идаги олимларнинг исмларига қўшилган «аш-Шофиий», «ал-
Ҳанафий», «ал-Моликий» каби нисбатларга қараб ҳисобланса, шофиий мазҳабидаги 100 дан зиёд, ҳанафий 
мазҳабидаги 100 га яқин, моликий ва ҳанбалий мазҳабларидаги 50 дан ортиқ муфассирларнинг таржимаи 
ҳоллари жамланганини кўриш мумкин. Батафсилроқ қаранг: Мақсудов Д. Ҳанафия мазҳабига оид 
тафсирларнинг аҳамияти // Тошкент ислом университети илмий-таҳлилий ахбороти. – Тошкент, 2006. – № 3. 
– Б. 32. 
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навбатида, ҳанафийликда фиқҳий масалаларга нисбатан катта эътибор 
берилганидан далолат беради. Лекин бошқа мазҳаблар қатори ҳанафий 
мазҳабидаги кўплаб қонун-қоидалар билвосита ёки бевосита Қуръондан 
олингани учун мазкур мазҳабда тафсирларга алоҳида аҳамият берилган. Шу 
сабаб Қуръоннинг маъно-мазмунини пухта ўрганиш ушбу мазҳаб олимлари 
олдида турган долзарб вазифалардан бири бўлиб келган.  

XIII-XV асрларда мусулмон оламида яшаган йигирма нафар ҳанафий 
мазҳаби муфассирлари аниқланди. Булар орасида: Абул Аббос ар-Розий, Ибн 
ат-Туркмоний, Сирожуддин ал-Ғазнавий, Абу Бакр ал-Ҳаддод ал-Яманий, 
Шиҳобуддин ас-Сайид аш-шариф ал-Журжоний, ас-Сивосий, Махдум ал-
Маҳомий, Муҳйиддин ал-Кофижий ар-Румий, Зайнуддин ад-Димашқий, 
Абдураҳмон ал-Жомий, Муин ал-Мискин, Ҳусайн Воиз ал-Кошифийлар бор. 
Ҳусайн Воиз ал-Кошифий тафсири ҳақида илмий тадқиқот олиб борилган 
бўлса-да, бироқ Ибн ат-Туркмоний, Сирожуддин ал-Ғазнавий, Шиҳобуддин 
ас-Сайид аш-шариф ал-Журжоний, Абдураҳмон ал-Жомий, Муин ал-
Мискинларнинг тафсир ёзганлиги илмий доираларда ҳали кўп ҳам маълум 
эмас. Шунингдек, уларнинг нафақат муфассир, балки фақиҳ ҳам бўлганлиги 
ҳанафийликка оид қарашларнинг тафсирларга ҳам олиб кирилишига сабаб 
бўлган. Ушбу олимларнинг ҳудудий жойлашуви ҳам қуйидагича: ҳозирги24 
Афғонистон ва Эрондан 8 нафар, Туркиядан 3, Мисрдан 3, Ҳиндистондан 2, 
Ямандан 2, Ироқдан 1 нафар ва бошқа жойлардан бўлган. Бу маълумотлар 
ҳам, ўз навбатида, Хуросон, Кичик Осиё, Миср ва Ҳиндистонда ҳанафий 
мазҳабининг кенг тарқалгани ва бу жойлардан етишиб чиққан Қуръон 
шарҳловчиларига таъсир этганини кўрсатади.  

Иккинчи бобнинг “Шофиийлик мазҳаби олимларининг Қуръон илмлари 
ривожида тутган ўрни” номли иккинчи параграфида Шофиий мазҳаби 
вакиллари адади нуқтаи назаридан ислом оламида иккинчи ўринда турадиган 
ва кенг тарқалган мазҳаблардан бири экани, Шофиий мазҳаби вакиллари 
Қуръон илмлари ривожига катта таъсир кўрсатгани ёритилган. 
Ўрганилаётган уч аср мобайнида яшаган 23 нафар муфассир Қуръон илмлари 
ривожида юксак ном қолдирганлар. Айниқса, Қози ал-Байзовий, Ибн ал-
Касир каби машҳур олимларнинг бўлганлиги ушбу пайтда тафсир илмини 
янада кенг тараққий этишида катта аҳамиятга эга бўлди. Шундай экан, 
тафсир илмининг ривожини шофиий мазҳаби олимларисиз тасаввур 
қилишнинг ўзи амри маҳол саналади.  

Қози ал-Байзовийнинг “Анвар ат-танзил ва асрор ат-та’вил” асари 
ислом оламида жуда машҳур бўлиб, Мовароуннаҳрдаги диний таълим 
муассасаларида ҳам дарслик сифатида ўқитилган. Унга ўнлаб олимлар 
ҳошиялар ёзган бўлиб, улар орасида ҳанафийлар ҳам кам эмас. Бу бевосита 
ҳанафийлар учун ҳам бошқа мазҳаблар китобларининг аҳамиятли эканини 
кўрсатади. Ушбу тафсир китоби билан ҳанафий тафсирлари орасида жиддий 
                                                           
24 Географик ҳудудлар ва номларнинг тарихи ва бугунги ҳолати бўйича фарқлар мавжуд. Тадқиқотда 
тарихий номларнинг бугунги жойи аниқланиб, ҳозирги жой номлари берилди. 
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ихтилофлар кўринмайди, балки айрим жузъий ва мазҳабга доир 
масалалардагина фарқлар мавжуд. 

Яна бир шофиий олими Ибн ал-Касирнинг асари нақлий тафсир бўлиб, 
унда оятлар нақл асосида кенг шарҳланади. Мусулмон оламидаги кўплаб 
олимлар ушбу тафсирга асосий манба сифатида қарайдилар. Мовароуннаҳр 
ҳудудида ушбу китоб дарслик бўлмаса-да, бироқ қўшимча ва мустақил 
тарзда ўрганилган. 

Шофиий мазҳаби муфассирлари ҳудудлар бўйича таҳлил қилинганда, 
Сурия ва Иордания (Шом)дан 7 нафар, Эрон ва Афғонистондан 5, Мисрдан 4, 
Ироқдан 3, Кавказдан 2, Испаниядан 1 нафар эканлиги аниқланди. Демак, 
ўша пайтда Шом, Хуросон ва Эрон ҳамда Миср билан Ироқда шофиий 
мазҳаби ўзининг мустаҳкам илдизига эга бўлиб, бу ерларда олимлар кўп 
бўлганини кўрсатади. 

Бобнинг “Суннийликнинг бошқа мазҳабларида ёзилган тафсирларнинг 
тарихий аҳамияти” номли учинчи параграфида суннийликнинг юқорида 
зикр қилинган ҳанафийлик ва шофиийлик мазҳабидан ташқари моликийлик 
ва ҳанбалийлик мазҳаблари муфассирлари ҳақида маълумот берилади. 
Айтиш керакки, “Ибнул Маръа” номи билан танилган Абу Исҳоқ ибн 
Даҳҳок, Абул Қосим Муҳаммад ибн Абдулвоҳид ал-Малоҳий, Абул Ҳасан 
Аламуддин Али ибн Муҳаммад ибн Абдуссомад ал-Ҳамадоний ас-Саховий, 
Иззуддин ар-Расъаний каби муфассирлар орасида Шамсуддин ал-Қуртубий 
(ваф. 671/1273) каби Қуръон аҳкомлари борасида йирик асар ёзган 
муфассирлар ҳам мавжуд. Бундан ташқари, Абу Муҳаммад Абдулазиз ат-
Тунисий, Нуруддин ал-Басрий ал-Абдалайёний, Абу Исҳоқ ал-Ҳанбалий, 
Бурҳонуддин ал-Муқриий ан-Наҳвий, Абу Ҳайён ал-Ғарнотий, Ибн ал-
Қавбаъ номи билан танилган Рукнуддин ал-Жаъфарий, Ибн Одил ал -
Ҳанбалий, Имодуддин ал-Яманий, Муҳаммад ат-Таҳтоний ар-Розий, Ибн ас-
Саккок ал-Микносий каби муфассирлар ҳам илмий фаолият олиб борганлар.  

Шу тарзда ушбу бўлимда 27 нафар муфассирнинг илмий ижоди 
ҳақидаги маълумотлар таҳлил қилинган. Табиий равишда, ушбу муфассирлар 
суннийликнинг ўзлари мансуб бўлган мазҳаблари доирасида фикр 
юритганлар. Шамсуддин ал-Қуртубий моликий мазҳабини Қуръон оятлари 
асосида қўллаб-қувватлаб, изоҳлаган. Шу билан бирга, Ибнул Маръа, Абу 
Абдуллоҳ  ал-Қуртубий, Абу Ҳайён ал-Ғарнотий, Ибн Одил ал -Ҳанбалий, 
Абу Ҳафс ал-Ҳанбалий, ад-Димашқий, ан-Нуъмоний, Муҳаммад ал-Ғарнотий 
каби ўз замонасининг кўзга кўринган муфассирлари яшаганлиги бу даврда 
тафсир илми ўз салоҳиятини сақлаб қолганлигини кўрсатади. Масаланинг 
яна бир эътиборли томони шундаки, ушбу муфассирларнинг маълум бир 
қисми Шимолий Африка ва Испанияга тўғри келиши, бу ерларда илм-фан 
юқори даражада ривожланганлигидан далолат беради. Агар ушбу 
олимларнинг ҳудуди бўйича таҳлил қилинса, шомлик 7 нафар, мағриблик 6, 
испаниялик 6, Афғонистон ва шимолий эронлик 3, яманлик 1, ироқлик 1 
нафар ва бошқа Қуръон шарҳловчилари борлигини кўриш мумкин. Демак, 
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Сурия, Мағриб мамлакатлари ва Испания ерларида тафсир илми фани 
нисбатан анча тараққий этган ҳамда бу ерда моликийлик мазҳаби тарихан 
ривож топган. Бу, ўз навбатида, яна мазкур ҳудудларнинг анча барқарор, 
мустаҳкам, илмий ҳаёт учун шароитлар борлигини кўрсатади. 

“Мовароуннаҳрда тафсир илмининг тарихий ривожи ва бунда 
муфассирларнинг тутган ўрни” номли учинчи бобнинг “IX-XII асрларда 
мовароуннаҳрлик машҳур муфассирларнинг тафсир илми тараққиётидаги 
ўрни ва роли”, деб номланган биринчи параграфида ҳудудда ислом динининг 
тарқалиши баробарида Қуръон ва тафсир илмлари ҳам ривожлангани, илк 
тафсир асарлари сифатида Имом ал-Бухорий, Имом ат-Термизий, ад-
Доримийнинг ҳадис тўпламлари ёки тафсирга оид асарлари келтирилган. 
Чунки уларда Қуръон тафсирларига бағишланган махсус боблар бўлган. Абд 
ибн Ҳумайд ал-Кешийнинг (786-863) “ат-Тафсир” асари25, асосан, 
ҳадислардан иборат тафсир китоби саналган. Шу сабаб, ушбу тафсир 
“нақлий тафсир” деб аталади. Бундан ташқари, Абу Исҳоқ ан-Насафий (ваф. 
294/906-7) «ат-Тафсир», ал-Ҳаким ат-Термизий Муҳаммад ибн Али (205/820-
320/932) тафсирга китобни26 ёзганлар. 

VIII аср – IХ асрдан бошидан эътиборан ҳанафий мазҳабининг 
Мовароуннаҳр ҳудудида мустаҳкам ўрин эгаллаши ушбу жойда мазкур 
мазҳаб муфассирларининг шаклланишига жиддий таъсир кўрсатди. Бундай 
олимлар қаторида: Абу Ҳафс Умар ан-Насафийнинг (223/838-311/923-4) “ат-
Тафсир”, Абу Мансур ал-Мотуридийнинг (ваф. 333/944) “Та’вилот ал-
Қур’он» (“Қуръон таъвиллари”), Абул Лайс ас-Самарқандийнинг (ваф. 
373/983-4) “Баҳр ал-ʻулум” (“Илмлар денгизи”), Самарқанднинг машҳур 
қориларидан Абу Наср ал-Ҳаддодийнинг (ваф. тахм. 1015-1020) “ал-
Муваззаҳ фи ʻилм ат-тафсир” (“Тафсир илмидаги изоҳлар”), “ал-Мадхал ли 
илм ат-тафсир Китабиллаҳи таʻала” (“Аллоҳ таолонинг китобини тафсир 
қилиш илмига кириш”), Алоуддин ас-Самарқандийнинг (ваф. 539/1145) 
«Шарҳ та’вилот ал-Қур’он» («Қуръон таъвиллари шарҳи») асарларини тилга 
олиш мумкин. Ушбу муфассирлар ҳанафийлик мазҳаби қарашларини ўз 
тафсирларига сингдирганлар. 

Масаланинг эътиборли томони шундаки, Мовароуннаҳрда 
ҳанафийликдан бошқа мазҳаб олимлари ҳам фаолият олиб бориб, тафсирга 
оид китоблар ёзишган. Жумладан, шофиийлик мазҳаби, шунингдек, шиалик, 
мўътазилийлик қарашлари тарафдорларини ҳам айтиб ўтиш мумкин. 
Шофиийлик вакили бўлган Абу Бакр ал-Қаффол аш-Шошийнинг (291/904-
365/976) «ат-Тафсир ал-кабир» («Катта тафсир») асари бизгача етиб келмаган 
бўлса-да, аммо Имом ас-Самъоний, Фахруддин ар-Розий, Имом ал-Қуртубий, 
Абу Ҳайён ат-Тавҳидий, ас-Суютий ўз тафсирларида ундан фойдаланганлар. 
Бироқ ҳали ушбу масала тадқиқотчиларимиз томонидан ўрганилмаган. Абу 

                                                           
25 Абду ибн Ҳумайд ал-Кеший. Қитʻатун мин тафсир ал-имом ʻАбд ибн Ҳумайд / муҳаққиқ: Махлаф Баниҳ 
ал-Урф. – Байрут: Дор Ибн Ҳазм, 2004. – 137 б. 
26 Номи номаълум бу асарда Қуръонда учраган 80 та сўзга шарҳ ёзилган. 
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Наср ал-Иёший ас-Суламий ас-Самарқандий (Х аср, 320/932 йилда ҳаёт 
бўлган) шиалик муфассир ва муҳаддис саналади. Асли тамимлик бўлган 
ушбу олим Самарқандга келиб яшаган, аввал сунний бўлган, кейинчалик 
шиаликни қабул қилган. Олимнинг китоби “Тафсир ал-ʻИёший” номи билан 
машҳур бўлган. Абул Қосим аз-Замахшарий (ваф. 538/1143) эса, ўзининг «ал-
Кашшоф» асарида муътазилийлик қарашларини илгари сурган. 

Тафсир билан турли олимлар шуғулланган бўлиб, Абу Али Ибн Сино 
(370/980-428/1037) қаламига мансуб Қуръоннинг охирги учта сурасининг 
шарҳига оид қўлёзма Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик 
институтида ва ўн битта суранинг тафсири ёзилган қўлёзма Лондон фондида 
сақланмоқда27. Араб дунёсида Ибн Синонинг Қуръон оятлари ва фалсафаси 
борасидаги қарашларига Ҳасан Осий томонидан “ат-Тафсир ал-Қур’оний вал 
луғатус суфия фи фалсафати Ибн Сино” номли асар ҳам ёзилган28. 
Ўзбекистонда ҳам бундай тадқиқотлар тайёрланса, айни муддао бўлар эди. 
Тадқиқотчи Р.Исоқжонов ушбу масалани маълум даражада ўрганган. 

Ушбу параграфда XII асргача Мовароуннаҳрда яшаган 20 га яқин 
муфассирларнинг ҳаёти ва ижоди таҳлил қилинди. Ушбу давр 
тафсирларининг асосий хусусиятларидан бири шундаки, тафсир соҳасида 
йирик ва мукаммал китоблар ёзилган эди. Улар бугунгача қайта-қайта 
ўрганилмоқда ва диний таълим муассасаларида ўқитилмоқда. Мукаммал 
тафсирларнинг ёзилишини ўша даврдаги ислом оламида илмий тараққиёт, 
йирик олимларнинг фаолияти, тўлиқ китоб ёзишга интилиш каби 
хусусиятлар билан изоҳлаш мумкин. Бироқ уларнинг ҳаммаси ҳам бизгача 
етиб келмаганлиги сабабли уларнинг барчаси билан танишишнинг 
имконияти мавжуд эмас. 

Мазкур бобнинг “XIII-XIV асрларда29 ақлий тафсирлар тадрижий 
ривожининг ўзига хос жиҳатлари” номли иккинчи парагафда 30 нафар 
муфассирнинг тафсир илми борасидаги фаолияти таҳлил қилинган. 
Таъкидлаш керакки, улар томонидан ёзилган тафсир китоблари ўзининг бир 
нечта хусусияти билан ажралиб туради. Чунки мазкур ҳудудда 
тафсиршунослик анъанаси шаклланган, олдинги асрларда яшаган 
муфассирларнинг услуб ва ёндашувлари XIII асрдан кейингиларига ҳам 
бевосита таъсир ўтказган эди. Шу маънода мавжуд бўлган улкан илмий 
анъана давом этди. Мўғуллар босқини даврига келиб, кўплаб олимларнинг 
қатл этилиши, қолганларининг ҳам бошқа юртларга кетиб қолиши, мадраса 
ва масжидларнинг вайрон этилиши, иқтисодий, ижтимоий танглик каби 
сабабларга кўра, илм-фан ривожи тўхтади. Бироқ илмий мактаблар ўз 
                                                           
27 Уватов У. Мусҳафнинг Лондонга ташрифи // Ҳидоят. – Тошкент, 2007. – № 7. – Б. 31. 
28 Ҳасан Осий Ибн Синонинг оятларни изоҳлаши бевосита ўз фалсафий қарашларини исботлаш учун 
бўлганини таъкидлайди. Қаранг: Ҳасан Осий. ат-Тафсир ал-Қур’оний ва-л-луға ас-суфия фи фалсафа Ибн 
Сино. https://www.kutub-pdf.net/book/ 
29 XIII-XV асрлар деб белгилаб олинган давр ичига XIII асрда вафот этган ёки XV асрда яшаб, бироқ 
кейинги асрда вафот этган муфассирлар ҳам киритилди. Чунки XIII асрда вафот этган бўлса, у шу даврда 
ҳам илмий ижод қилган бўлиши мумкин ҳамда XV асрда яшаган бўлса, у шу пайтда тафсир илмларини ҳам 
ўрганган. 
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фаолиятини у ёки бу даражада давом эттирди. Биргина фиқҳ соҳаси олиб 
қаралса, “шамс ал-аимма” номига сазовор бўлган тўрт йирик30 алломанинг 
охиргиси – Абдусаттор ал-Кардарий (ваф. 642/1244) мўғуллар даврида илмий 
мактабни давом эттириб, бир нечта йирик шогирдларни тарбиялаган. Бундан 
ташқари, Бадруддин Хоҳар-зода Муҳаммад ибн Маҳмуд ибн Абдулкарим 
(ваф. 751/1253 й.) ва Ҳамидуддин ад-Дарир Али ибн Муҳаммад ибн Али ар-
Ромиший ал-Бухорий (ваф. 666/1267-8 й.) ва бошқа бир қатор олимлар ҳам 
фаолият олиб борганлар. 

Тафсир соҳасида ҳам худди шу ҳолатни кузатиш мумкин. Бироқ XIII-
XV асрларда ёзилган тафсирларнинг аксарияти мукаммал китоб эмас, балки 
шарҳ, ҳошия ёки айрим бир суралар шарҳланган китоблар сифатида 
шаклланган. Жумладан, мазкур даврга мансуб 10 та тафсир мукаммал тафсир 
деб эътироф этилса-да, уларнинг аксарияти бизгача етиб келмаган. Яна 4 таси 
тугалланмаган, 7 таси тафсирларга ёзилган ҳошиялар ҳисобланади. 11 
нафари манбаларда муфассирлар қаторида санаб ўтилган, бироқ уларнинг 
тафсирлари борлиги ҳақида маълумот берилмаган.  

Айтиб ўтилган ҳолатларга қуйидаги бир қатор сабабларни мисол қилиш 
мумкин: мўғуллар босқини илмий соҳага катта таъсир ўтказган; олдинги 
мукаммал ёзилган мўътабар китобларни шарҳ ва ҳошияларсиз тушуниш осон 
бўлмаганлиги ҳамда уларни шарҳлаш ва “буюк олим”ларнинг фикрларини 
изоҳлашга интилиш ва эҳтиёжнинг ортиши; илмий тил сифатида кенг жорий 
бўлган араб тилининг ўз мавқеини йўқотиб бораётгани натижасида ислом 
оламидаги бир бутунлик ва ўзаро илмий боғлиқликнинг сусайиши, 
марказлашган давлатларнинг йўқолиши; одамларда илмга бўлган 
“ҳиммат”ларнинг камайиши кабилар шулар жумласидандир. 

“Амир Темур ва Темурийлар даврида ижод этган муфассирлар” номли 
учинчи параграфда Саъдуддин ат-Тафтазоний (722/1322-794/1392), Хожа 
Порсо (756/1355-822/1420), Шамсуддин ас-Самарқандий (ваф. 1291), Ҳофиз 
ал-Кўҳакий (ваф. 980/1572) каби ўндан ортиқ муфассирлар ижоди 
ўрганилган. 

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, диссертацияда ўрганилган даврга 
хос хусусиятлардан бири шуки, ақлий билимларга эҳтиёжнинг ортиши 
натижасида Х-ХII асрлардан кейин нақлий тафсирлар нисбатан камроқ 
ёзилганини кузатиш мумкин. Бунга XIV-XV асрлардаги Ибн Касир, 
Абдураҳмон ас-Саолибий, Жалолуддин ас-Суютийни мисол қилиш мумкин. 
XIX-XX асрларда айрим ҳоллардагина нақлий тафсирлар ёзилди. Жумладан, 
Аллома Муҳаммад ибн Али ибн Абдуллоҳ аш-Шавконийнинг (ваф. 
1250/1834-35 й.) “Фатҳ ал-қодир ал-жомиʻ байна фанни-р-ривоя ва-д-дироя 
мин илм ат-тафсир” ва Муҳаммад Амин Шанқитийнинг (ваф. 1393 ҳ.й.) 
“Азво’ул баён фи изоҳ ал-Қур’он бил Қур’он” китобларини айтиш мумкин.  
                                                           
30 «Шамсул аимма» («Имомлар қуёши») номига сазовор бўлган олимлар тарихда жуда кам бўлиб, улар «ал-
Мабсут» асари муаллифи Шамсул аимма ал-Ҳалвоний, Шамсул аимма ас-Сарахсий, Шамул аимма аз-
Заранжарийдир. Уларнинг ҳаммаси ҳанафийлик мазҳаби бўйича мусулмон оламида мўътабар алломалар 
сифатида эътироф этилган. 
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Шу тарзда, XIII асрдан кейин ақлий тафсирлар кўпайди. Лекин уларда 
ақлий шарҳлар билан бирга, нақллари ҳам бор эди. Шу нуқтаи назардан 
қараганда, тафсирларда ақлий ва нақлий изоҳлар ҳам бўлади, бироқ қайси 
бири кўпроқ бўлса, ўша томони қабул қилинади.  

Ушбу даврнинг яна бир хусусияти тасаввуфий тафсирларнинг 
кўпайиши билан боғлиқ. Жумладан, Нажмиддин Кубро, Жамолуддин ал-
Кошоний, Хўжа Муҳаммад Порсо, Яъқуб Чархий асарлари бунга мисол бўла 
олади. Эндиликда, тафсирларда тасаввуфий қарашлар ривожлана бордики, 
исломнинг заминида кенгайиб бораётган тасаввуфий ҳаракат ўзининг ёрқин 
намояндалари орқали тараққий эта бошлади. Бу билан соф исломий ғояларни 
кучайтириш, жамиятдаги турли бидъат ва хурофотларга қарши туриш каби 
мақсадлар ҳамоҳанг бўлган эди. 

“Тафсирларда ҳанафий мазҳабининг акс этиши ва Қуръон 
шарҳларининг қиёсий таҳлили” деб номланган тўртинчи бобнинг биринчи 
параграфи “Тафсирларда фиқҳий масалаларни баён этишдаги ўзига хос 
хусусиятлар ва бунда “Тафсирун Насафий”нинг ўрни” деб аталади. 
Олимларнинг берган маълумотига қараганда, ҳуқуқий масалаларга доир 
оятлар 500 та атрофида саналади. Бироқ айрим тадқиқотчилар 333 та деб, 
улардан ибодат масаласида 140 та, шахсий ҳуқуқ (оила, талоқ, васият 
кабилар)да 70 та, муомалотда 70 та, жиноят ва жазо бўйича 30 та, суд 
жараёни, гувоҳлиликка тегишли 20 та, давлат ҳуқуқи бўйича 3 та оят 
мавжуд31.  

Мазкур бўлимда муфассирларнинг ҳанафийлик мазҳаби бўйича берган 
тафсирлари таҳлил қилинган. Таъкидлаш керакки, мовароуннаҳрлик 
муфассирларнинг деярли барчаси ҳанафий мазҳаби ва мотуридийлик 
таълимоти вакиллари бўлишган. Жумладан, Абул Баракот ан-Насафийнинг 
«Мадорикут танзил ва ҳақоиқут таъвил» асарининг кўп жойларида عندنا – 
ʻиндано («бизнинг наздимизда»), علي مذهبنا– ʻало мазҳабино («бизнинг 
мазҳабимизга кўра»), لنا – лано («биз учун») каби иборалар ишлатилган. 
Мазкур ибораларни умумий қилиб, «бизнинг ҳанафий мазҳабимизда» деб 
айтиш мумкин. Фиқҳий оятлар умумий ном билан аҳком (шариат ҳукмлари) 
оятлари деб аталади.  

Аҳли сунна вал жамоа ичидаги ҳанафий, шофиий, моликий ва ҳанбалий 
мазҳаблари фиҳқий мазҳаблар эканлигини эътиборга олиб, улардаги ўхшаш 
ва фарқли жиҳатлар, асосан, фиқҳий масалаларда кўринишини таъкидлаш 
лозим. Шу жиҳатдан олиб қаралганда, баъзи ўринларда фиқҳга тааллуқли 
оятларда мазҳаблар ўртасидаги турлиликни кўриш мумкин. 

Мазкур бўлимда намозда Фотиҳа сураси ўқилганидан кейин 
айтиладиган مينآ  – омин калимаси, муҳкам ва муташобиҳ оятлар, никоҳ ва 
Рамазоннинг янги ойи бошланиши ёки тугашини кўриш, гувоҳликка ўтувчи 
мусулмон балоғат ёшига етган ва озод бўлиши кераклиги, бошқа дин 
                                                           
31 Жўзжоний А.Ш. Ислом ҳуқуқшунослиги, ҳанафий мазҳаби ва Ўрта Осиё фақиҳлари. – Т.: Тошкент ислом 
университети, 2002. – Б. 64-65. 
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вакилларининг бир-бирларига берган гувоҳликлари, қибла, ҳаж, Сафо ва 
Марва тепаликларида саъйи қилиш, мерос каби масалалар таҳлил қилинган. 
Жумладан, омин калимасини ошкора ёки махфий айтиш борасида мазҳаблар 
ўртасида фарқлар мавжуд. Ҳанафийлар махфий айтиш тарафдори бўлганлиги 
сабабли Фотиҳа сурасидан кейин оминни ичида айтишга оят ва ҳадислардан 
бир қатор далиллар келтирадилар. Шу каби фарқларни муҳкам ва 
муташобиҳ, қибла масалаларида ҳам айрим фарқларни кузатиш мумкин. 

Тўртинчи бобнинг “Ақидавий оятлар шарҳининг қиёсий таҳлили” 
номли иккинчи параграфида ʻақида – ةعقيد  сўзи (кўплиги عقائد – ʻақо’ид) 
арабча عقد – ʻақада феълидан олингани, ундан бир нарсани иккинчи бир 
нарса билан боғлаш маъноси келиб чиқиши, умуман, “ақида” тушунчаси, 
унинг мазмун-моҳияти баён этилган. Истилоҳда эса, “мўминни маълум бир 
ғоялар билан боғлаб турувчи эътиқодлар” йиғиндиси тушунилади. Ақида 
илмининг турли таърифлари ичида қисқа ва кенг қамровлиси аллома Али ал-
Қори қаламига мансуб «Шарҳ ал-Фиқҳ ал-акбар» асаридаги таъриф 
ҳисобланади: «Ақида эътиқод қилиш зарур бўлган нарсалар тўғрисидаги 
илмдир»32.  

Мазкур бўлимда имоннинг етти асосидан ташқари, “имон” ва “амал” 
тушунчалари, бу борада мўътазилий қарашлари ва уларга раддиялар, 
карромия оқими вакилларининг “фақат тилида имон келтириш билангина 
инсон мўмин бўлади, дилнинг тасдиғи шарт эмас”, деган фикрларининг 
нотўғрилиги, مؤمن – «мўмин» ва مسلم – «мусулмон» тушунчалари, гуноҳ ишни 
қилиш билан инсон имондан чиқмаслиги масаласи, ақидада баҳс юритиш 
мумкинлиги, жаннатнинг яратилганлиги ва унинг ҳозирда мавжудлиги, 
жаҳмийларга раддия ўлароқ жаннатга кирган киши унда абадий қолиши, у 
ерда Аллоҳни кўриш, Аллоҳ ва унинг сифатларига тааллуқли мавзулар, 
фаришталар афзалми ёки инсонларми, юқоридаги қарашлар бўйича 
мўътазилийлар, қадарийлар, файласуфлар ва баъзи ашъарийларнинг 
фикрлари, шунингдек, тарихий шахслардан Искандар Зулқарнайн, Луқмон 
воқеалари ва уларга ақидавий жиҳатдан муносабат кабилар ўрин олган. 
Жумладан, муслим ва мўмин борасида турли фикрлар мавжуд, бироқ 
ўрганилаётган тафсирларда ушбу икки тушунча бир маънода ишлатилиши 
таъкидланади. Гуноҳ қилиш билан мўмин имондан чиқмаслиги, балки 
гуноҳкор бўлиши ҳақидаги ақида суннийларга хосдир. Ақидада баҳс юритиш 
мумкин бўлиб, бунга Иброҳимнинг эътиқод масаласида баҳслашгани 
тўғрисидаги ҳикоя келтирилади. Ҳанафийларнинг қарашларига кўра, мўмин 
инсонлар фаришталардан афзал саналади. Искандар Зулқарнайн ҳам, Луқмон 
ҳам пайғамбар бўлмагани, балки солиҳ кишилар эканлиги таъкидланади. 

Шу жиҳатдан қараганда, Қуръонда ақида масаласи бош мавзу бўлиб, 
унга доир бир қатор оятлар баён этилади. Ушбу оятларнинг энг асосий 

                                                           
32 Али ал-Қори. Шарҳ китоб ал-Фиқҳ ал-акбар. – Байрут: Дорул кутубил илмия, (йили кўрсатилмаган). – Б. 
7.  
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қисмини Аллоҳнинг ёлғиз ва яккалиги масаласи эгаллайди. Диссертацияда 
шу каби ақидага тааллуқли масалалар таҳлил қилинади. 

Бобнинг “Диний-ижтимоий масалаларга доир оятларнинг ёритилиши 
ва бугунги кунда уларни ўрганишнинг долзарблиги” номли учинчи 
параграфида Қуръон мазмун-моҳиятига кўра, инсонларни бирлаштирадиган, 
тинчликка етаклайдиган китоб ҳисобланиши, шунга қарамай, айнан диннинг 
ичида уни турлича талқин этадиган, ихтилоф ва тафриқаларга олиб 
борадиган ҳолатлар жуда кўп бўлгани баён этилган. Умар ибн ал-Хаттоб 
Исломни бузадиган омил сифатида дин ҳақида янглиш гапириш, мунофиқлар 
бузуқ фикрларини оят ёки ҳадис билан исботлашга уриниб, мусулмонларни 
алдашлари ва бузғунчи ҳукм чиқаришларини келтиради. 

Айнан бўлинишлар натижасида турли фирқа ва оқимлар ўртасида баъзи 
оятларнинг талқинида ихтилоф, баҳс ва қарама-қаршиликлар пайдо бўлган. 
Шу сабаб ихтилоф, фирқаларга бўлиниш, халифалик, жиҳод, раҳбарларга 
итоат этиш, байъат қилиш ва гуноҳларнинг кечирилиши каби ҳозирги 
куннинг долзарб масалалари бўйича тафсирлардаги ёндашувлар ҳамда бошқа 
бир қатор масалалар ёритилган. Бундай олимлар ўз асарларида доимо 
илмийлик, холислик каби жиҳатларни устун қўйганлар.  

Тафсирларда халифаликни доимо ҳам ҳукмдорлик сифатида қабул 
қилмаслик, балки ҳар бир инсон Яратувчининг ердаги халифа-ўринбосари 
экани, шу сабабли, одам Ер юзини обод этиши лозимлиги таъкидланади. 
Жиҳод борасида ҳам бугунги кунда “айримлар” томонидан талқин 
қилинаётган уруш ва одам ўлдириш, деб тушуниш тўғри эмаслиги, балки 
унинг ўзига яраша бир қатор шартлари борлиги ҳамда энг катта жиҳод 
кишининг ўз нафсига қаратилган уруши экани баён этилган. Раҳбарларга 
итоат этиш борасида Қуръонда махсус оятлар бўлиб, эътиборли томони 
шундаки, фақиҳ муфассирлар раҳбарни фиқҳ олими, тасаввуф пешволари 
пир, яна бир қатор муфассирлар иш боши бўлган раҳбар, дея тафсир 
қиладилар. 

Бир сўз билан айтганда, ҳанафий муфассирлари Қуръонни тафсир 
қилиш жараёнида ботил оқим ва тоифалар томонидан турлича талқин 
қилинаётган оятларга асосли раддиялар бериб, ихтилофли масалаларда ўз 
қарашларини баён этганлар ва бу билан ҳозирда ўз ечимини кутаётган кўплаб 
баҳсли масалаларнинг илмий жавобларини топганлар. Улар ихтилофли 
масалаларга илмий ёндашган, одамларни мўътадиллик, бағрикенглик сари 
чорлаган.  

 
Х У Л О С А 

 
Диссертацияда келтирилган маълумотлар таҳлилидан қуйидаги 

хулосаларга келинди: 
1. Тафсир бўйича шу кунгача кўплаб изланишлар олиб борилган бўлиб, 

улардаги услуб ва ёндашувлар турли хиллиги билан ажралиб туради. Ислом 
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дунёсидаги Қуръонга оид тадқиқотлар ўзининг илмийлиги, маълум маънода 
бир-бирига ўхшашлиги ва айрим усуллардаги фарқлар билан ажралиб турса, 
Ғарб дунёсида илмийлик, холислик билан бир қаторда, айрим бир 
ёқламаликлар ҳам кўзга ташланади. Умуман олганда, Қуръон илмлари 
бугунги кунда кенг ривожланган бўлиб, унинг таркибида ўнлаб соҳалар 
пайдо бўлган. Ҳозирда ўзбек тилида ҳам тармоқлашган тадқиқотлар амалга 
ошириб борилаётгани диққатга сазовордир. 

2. Тафсир илми ўз тарихида бир нечта босқични босиб ўтган бўлиб, 
уларнинг ҳар бири ўз хусусиятлари билан ажралиб туради. Масалан, илк 
даврларда тафсирлар ўзининг ихчамлиги, оғзаки ривоятларга 
асосланганлиги, кейинчалик эса, нақлга асосланган ёзма китобларнинг пайдо 
бўлиши, Х асрдан бошлаб эса, ақлий тафсирларнинг вужудга келиши ва 
кўпайиши кузатилади. Бугунги кунга келиб, араб тилида ёзилган тафсирлар 
2500 тадан ошади, бунга таржима ва бошқа изоҳларни қўшиш билан унинг 
сони янада кўпайиши табиий ҳол. Шундан келиб чиқиб, оятларни турлича 
тушуниш, ақлий илмларнинг ривожланиши оқимлар томонидан қилинган 
тафсирлар сабабли тафсирлар сони кўпая борди, дейиш мумкин.  

3. Мавзуни атрофлича ёритиш мақсадида XIII-XV асрларда ислом 
оламида яшаган 70 нафар муфассирлар ижоди ўрганилди. Улар орасида 
ҳозирги Испания ерларидан тортиб, Ҳиндистонгача бўлган ҳудудлардаги 
Ибн Касир, Қози ал-Байзовий, Абу Абдуллоҳ ал-Қуртубий, Абу Ҳайён ал-
Ғарнотий кабилар ҳам учрайдики, уларнинг асарлари бугунги кунгача аҳли 
илм томонидан энг кўп ўқиладиган китоблар саналади. Муфассирлар 
мазҳаблари бўйича таҳлил қилинганда, 20 нафари ҳанафий, 22 нафари 
шофиий, яна 30 га яқини аҳли суннанинг бошқа мазҳаб вакиллари эканлиги 
маълум бўлди. Ушбу мазҳабларнинг ҳар қайсиси аҳли сунна вал жамоада 
бўлганлиги сабабли уларнинг асосий ғоя ва қарашлари ҳам бир бўлган. 
Ихтилофлар эса, жузъий ва иккиламчи масалаларда эди, холос.  

4. XIII-XV асрларда тафсир илми борасида бир нечта ўнлаб жилдлик 
тафсир китоблари ёзилиши баробарида олдинги мўътабар тафсирларга шарҳ, 
ҳошиялар ёки айрим сураларнинг изоҳлари ёзилганини ҳам кузатиш мумкин. 
Бу, ўз навбатида, бир томондан, маълум маънода янги илмий ютуқлар, 
тафсирга бўлган қизиқиш ортиб борганидан далолат берса, иккинчи 
томондан, олдингидек салмоқли тафсир ўрнига изоҳлар билан чекланишлар 
бўлганидан дарак беради.  

5. Мовароуннаҳрда ҳадис илми ривожи билан бирга, тафсир илми ҳам 
шакллана борди. Дастлаб, саҳиҳ ҳадис тўпламлари ичида тафсирлар кенг 
ёритилди. IX-XII асрларда эса, мукаммал ва улкан катта тафсирлар ёзилди. 
Жумладан, Абу Мансур ал-Мотуридий, Абу Лайс ас-Самарқандий, Маҳмуд аз-
Замахшарий каби олимлар тафсир соҳасида салмоқли ишларни амалга оширдилар. 
Мовароуннаҳрда ал-Ҳаким ат-Термизий кабиларнинг илк тасаввуфий тафсирлари 
ҳам мавжуд эди. Бундан ташқари, ал-Қаффол аш-Шоший каби шофиий мазҳаби 
муфассирлари, Ибн Синодек серқирра илм соҳиблари, Абу Лайс ас-Самарқандий 
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сингари ҳанафий мазҳабининг нақлий тафсир муаллифлари, Абу Мансур ал-
Мотуридий, Абу Ҳафс ан-Насафий, Алоуддин ас-Самарқандийга ўхшаш ақлий 
тафсир намояндалари бор эди. Улар, ўз навбатида, кейинги давр тафсирлари учун 
манба ва таянч вазифасини бажарди. 

6. Тафсир соҳасида шаклланган илмий мактаб мўғуллар босқини 
натижасида йўқ бўлиб кетмади. Бироқ XIII-XV асрларда ёзилган 
тафсирларнинг аксарияти мукаммал китоб эмас, балки шарҳ, ҳошия ёки 
айрим бир суралар шарҳланган китоблар сифатида шаклланган. Жумладан, 
ўрганилган асарларнинг 10 таси мукаммал тафсир бўлса-да, уларнинг 
аксарияти бизгача етиб келмаган. Яна 4 таси тугалланмаган, 7 таси 
тафсирларга ёзилган ҳошиялар ҳисобланади. 11 нафар муфассир эса, 
табақот китобларида муфассир сифатида ёритилган бўлса-да, уларнинг 
тафсирлари борлиги ҳақида маълумот учрамайди. Эндиликда, шарҳ, ҳошия, 
мухтасар ва қисқартма тафсирлар кўпая бордики, буни ҳам “салбий” қабул 
қилмаслик керак. Чунки бундай услуб, ўз навбатида, илмга янгича ёндашув 
ва даврга мос ечимлардан бир кўриниши саналади. 

7. XIII-XV асрларда яшаган 30 нафар мовароуннаҳрлик муфассир 
аллома ҳаёти ўрганилганда, уларнинг аксарияти ҳанафий мазҳаби вакиллари 
эканлиги маълум бўлди. Мовароуннаҳрда мустаҳкам илдиз отган ҳанафийлик 
мазҳаби тафсир соҳасига ҳам чуқур кириб борган эди. Натижада, бу ерда 
ёзилган тафсирларда ақидавий ва фиқҳий масалаларда ҳанафийлик ва 
мотуридийлик таълимотига таянилди. Ҳанафийлик юртимиз учун нафақат 
эътиқод ёки амалиёт манбаи, балки турли ёт ғояларга қарши курашиш омили, 
одамларни “тўғри” йўлда ушлаб туриш манбаи ҳам эди. Шу маънода, 
диссертацияда ақидавий, фиқҳий ва айрим диний-ижтимоий масалалар 
ўрганилиб, уларнинг ҳанафий тафсирларида қандай ечим топганлиги таҳлил 
қилинган. 

8. Диссертацияда ўрганилган тафсирлар орасида наҳв, балоғат, фиқҳ, 
ақида, тасаввуфий-ишорий йўналишдагилари ҳам кам эмас эди. Бу, ўз 
навбатида, Мовароуннаҳрда нақлий тафсирлар ёзиш анъанаси камайиши ва 
тўхташини билдиради. XIII асрдан кейин деярли бирорта ҳам нақлий тафсир 
учрамайди. Балки ақлий илмлар асосида ёзилган тафсирлар ривожланиб 
кетди. Бунинг нақлий ривоятлар ҳадис тўпламларида жамланиб бўлингани ва 
нақлий тафсирларни қайта-қайта ёзиш эҳтиёжи камайгани, ақлий билим 
Қуръонга ҳам кенг кириб бориши ва ақлий илмларсиз одамларни 
қаноатлантириш осон бўлмай қолгани, вақтлар ўтиши билан арабларнинг 
ўзларида ҳам Илоҳий Калом маънолари, тилшунослик хусусиятларини 
тушунишга эҳтиёж ортиб бориши натижасида Қуръонни тилшунослик 
нуқтаи назаридан алоҳида ўрганиш сингари сабаблари бор эди. 

9. Ўрта асрлар тафсирларида тасаввуфий қарашлар ривожлана бордики, 
бунга ҳам мутасаввифларнинг Қуръони каримдаги ишорий қарашларни 
чуқур англаб боришлари, тасаввуфни илмий асосда ўрганиш, турли бидъат ва 
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хурофотлар, уруш ва низолар, айрим адолатсизликларни тасаввуфий шарҳлар 
орқали ечишга интилиш сабаб эди.  

10. XV асрдан сўнг Мовароуннаҳрда йирик тафсир ёзилганини кузатиш 
қийин. Шу маънода, кейинги даврни фақатгина таржима, ҳошия ва шарҳлар 
даври дейиш мумкин. Лекин бугунги кунда Ўзбекистонда Қуръоннинг ўзбек 
тилидаги таржима ва тафсирлари ривож топмоқдаки, истиқлол йилларида 
жами тўққизта таржима чоп этилди. Бу ҳам ўз навбатида, юртимизда, бир 
томондан, тафсиршунослик анъаналарининг давом этаётганини билдирса, 
иккинчи томондан, ушбу таржималарнинг ҳаммаси ҳам ҳанафийлик 
қарашлари асосида баён этилгани, бу ерда мазкур мазҳабнинг чуқур илдиз 
отганини кўрсатади. 

 
Хулосалардан келиб чиқиб, қуйидаги тавсиялар берилди: 
1. Диссертацияда келтирилган мовароуннаҳрлик 30 нафар 

муфассирларни келажакда алоҳида ўрганиш ҳамда уларнинг тафсир 
китобларини Қуръон ва тафсир фанларига жалб этиш. 

2. Уларнинг қўлёзмаларини топиш ҳамда нусхаларини юртимизга олиб 
келиш чораларини кўриш. 

3. “Мовароуннаҳрда тафсир илми шаклланиши ва ривожланиши” 
номли йирик илмий нашр чоп этиш. 

4. Тафсир мактабининг ҳатто мўғуллар босқини ва ундан кейин ҳам 
давом этганлиги ушбу пайтдаги диний илмларни атрофлича ўрганишни 
ҳамда илмий муҳит тараққиёти қай даражада бўлгани тадқиқ қилишни тақозо 
этади. 

5. Жаҳонда Қуръоншунослик ва тафсир мактаблари ҳамда 
марказларининг шаклланиб, кенг ривож топаётганини ҳисобга олиб, 
юртимизда ҳам бу борада чуқур тадқиқотларни амалга ошириш орқали 
илмий мактабнинг шаклланишига замин ҳозирлаш. 
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Введение (аннотация докторской (DSc) диссертации) 
 
Актуальность и востребованность темы диссертации. Среди 

письменных источников, созданных в разных уголках мусульманского мира, 
существует ряд трудов, в которых особое внимание уделяется изучению и 
толкованию (تفسير тафсир) Корана. В развитии сферы тафсир важное 
значение имеют произведения, написанные в Маварауннахре ( النهر وراء ما ). В 
этом отношении, наряду с такими исламскими науками, как хадис, фикх, 
калом тоже развивался тафсир и в этот период были написаны 
общепризнанные книги. При этом, данные труды сочетали в себе толкования 
как с помощью мусульманской традиции1 (التفسير بالنقل/ ат-тафсир би-н-накл), 
так и на основании личного мнения2 (التفسير بالعقل/ ат-тафсир би-р-ра’й), что 
является свидетельством широкого охвата и их высокой научной значимости.  

Несмотря на то, что в Средние века были написаны сотни 
комментариев Корана в мусульманских странах эти тафсиры изучаются не 
только в религиозно-образовательных учреждениях Центральной Азии, но и 
в ведущих научных центрах мусульманского мира, как например ал-Азхар 
(Египет) и Дар ал-‘улум (Индия и Пакистан); они постоянно переиздаются 
(особенно на арабском языке); на их основе защищаются докторские 
диссертации и ведутся специальные исследования. Все это еще раз 
доказывает актуальность и высокий научный потенциал толкователей Корана 
 живших и творивших на исторической территории ,(муфассиров/ مفسرون)
нашей страны. Однако отсутствие комплексных исследований и 
недостаточная освещенность особенностей данных тафсиров не представляет 
возможным более полное осмысление традиций тафсироведения 
Маварауннахра. 

В современном Узбекистане развивается исламоведение, в частности 
источниковедение и тафсироведение. Актуальной задачей для специалистов 
в данной области науки является проведение ряда исследований по 
малоосвещенным темам. В частности, важен анализ деятельности таких 
авторитетных муфассиров XIII-XV вв., как Наджмиддин Кубро (545-
618/1150-1221), Ходжа Мухаммад Парсо (756-822/1355-1420), Али Кушчи 
(ум. 879/1474) и десятки других мыслителей. Изучение наследия муфассиров 
и методологических особенностей их толкований будет способствовать более 
четкому представлению и осмыслению развития науки в указанный период, 
более глубокому анализу деятельности ученых, открытию неизвестных 
этапов нашей истории, а также появилась возможность явно представить 
развитие науки тафсир в период XIII-XV веков, когда господствовали 
монголы и преиод Темуридов. Эти тафсиры опирались на более ранние 
авторитетные источники и системе “наставник-ученик”, а также на 
                                                           
1 Ат-Тафсир би-н-накл ( التفسير بالنقل) – вид толкования, основанный на тексте самого Корана, хадисах и 
рассказах сподвижников (асхаб). 
2 Ат-Тафсир би-р-ра’й / би-л-иджтихад/ би-л-‘акл (التفسير بالعقل) – вид толкования, основанный на 
собственном суждении и усердием муфассира в сфере акида, мусульманского права (фикх), арабского 
языкознания, методах логики и философии, а также других дисциплин, необходимых для понимания 
Корана. 
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ханафитский мазхаб который соответствовал обычаями и традициями в 
обществе, осуждал фанатизм и невежество. Таким образом, исследование 
ханафитских тафсиров и правильное толкование на их основе сущности 
Священного Корана является актуальной задачей в современный период 
глобализации, когда происходят столкновения учений и идей. Кроме этого, 
сохранение, изучение и передача из поколения в поколение исторического 
наследия является одним из приоритетных направлений государственной 
политики3.  

Диссертация в определенной степени служит выполнению задач, 
изложенных в Законах ЗРУ-618-I от 1.05.1998 г. “О свободе совести и 
религиозных организациях” и Закон ЗРУ-406 от 14.09.2016 г. “О 
государственной молодежной политике”, а также Указах Президента 
Республики Узбекистан № УП-4947 от 7 февраля 2017 года “ О Стратегии 
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан”, № УП-5416 от 
16 апреля 2018 года “О мерах по коренному совершенствованию 
деятельности в религиозно-просветительской сфере”, Постановлении 
Президента РУз № ПП-3080 от 23 июня 2017 года “О мерах организации 
Центра Исламской культуры в Узбекистане при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан”.  

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 
науки и технологии республики. Диссертация выполнена в рамках 
приоритетного направления развития науки и технологии «Пути 
формирования и реализации системы инновационных идей по социальному, 
правовому, экономическому, культурному и духовно-просветительскому 
развитию  информационного общества и демократического государства».   

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации4. 
Научные исследования, посвященные науке тафсира и деятельности 
муфтиев, осуществляют ведущие мировые научные центры и высшие 
учебные заведения, в частности الأزهر (Университет Ал-Азхар, Египет),  جامعة
ركز تفسير للدراسات القرآنيةم ,(Университет Уммул Куро, Саудовская Аравия) أم القري  
(Саудовская Аравия), Iinternational Islamic University of Malaysia (Малайзия), 
Leiden-University (Нидерланды), Institute of Islamic studies (Канада), The 
Institute for Islamic World Studies, Oxford (Великобритания), la Sorbonne 
Université (Франция), Hamburg University (Германия), Болгарская исламская 
                                                           
3 Мирзияев Ш. Образование и просвещение – На пути к миру и созиданию / Исламская организация 
сотрудничества. Речь на церемонии открытия 43 сессии Министров иностранных дел. – Ташкент: НМИУ 
“Узбекистан”, 2017. – стр. 29. 
4 http://www.azhar.edu.eg/; http://www.uqu.edu.sa/; https://tafsir.net/; http://www.vb.tafsir.net; 
http://www.ioquranics.com;  http://www.eurogates.ru/programs/leiden-university/; https://www.wise.edu.jo//; 
http://www.iium.edu.my/; http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp; http://www.orientalstudies.ru; 
www.kazanriu.ru; http://www.kunstkamera.ru/files/Quran/; www.beruni.uz; www.iiau.uz и другие. Сборник 
Международной конференции ученых-исследователей “Жухудул умма фи хизматил Кур’ан ал-карим ва 
‘улумихи”  – Фас: ал-Маркабус сакофийил баладий, 2011 год 14-16 апреля. 1-2-части. – стр.1318; Мухаммад 
Хусайн аз-Захаби. Ат-Тафсир вал муфассирун. – Каир, 1995; Шамсуддин ад-Довуди. Табакатул муфассирин. 
– Бейрут: Доруль кутубиль илмия, 2002; Адил Нувайхиз. Му‘жамул муфассирин мин садрил ислам хаттал 
‘асрил хозир. Третье издание. Т. II. – Бейрут: Муассасату Нувайхизис сакофия лит та’лиф ват таржима ван 
нашр (год не указан); Абу Мансур аль-Матуриди. Та’вилот ахл ас-сунна. – Бейрут: Дорул кутуб аль‘илмия, 
2005. (Далее – Аль-Матуриди. Таъвилот ахль ас-сунна.); Абдулла ибн Умар  ал-Байзави. Анвор ат-танзил ва 
асрор ат-та’виль. – Бейрут: Дор аль-кутуб аль-‘илмия, 1999. 
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академия (Россия), Международная исламская академия Узбекистана, 
Институт востоковедения Академии Наук Узбекистана, Центр Исламской 
культуры Узбекистна, Международный научно-исследовательский центр 
имени Имама Бухари, Международный научно-исследовательский центр 
имени Имама Термизи (Узбекистан). Кроме того, в городе Фас (Морокко) 
регулярно проводится международная конференция исследователей 
коранических наук. Издается большой сборник статей конференции.  

В научной работе были использованы библиографическая литература, 
дающая сведения о муфассирах данного периода, книги жанра табакот и 
тафсир, в частности, «ат-Тафсир ва-л-муфассирун» («Тафсиры и 
муфассиры») Мухаммада Хусайна аз-Захаби, «Табакотул муфассирин» («О 
муфассирах») Шамсуддина Мухаммада ибн Али ад-Давуди, “Му‘жам ал-
муфассирин мин садр ал-ислам хатта ал-аср ал-хазир” Адила Нувайхиза. А в 
таких трудах, как «Та’вилот ал-Кур’ан» («Интерпретации Корана») Абу 
Мансура аль-Матуриди, «Анвор ат-танзил ва асрор ат-та’вил» («Свет Корана 
и секреты интерпретации») Имама аль-Байзави, «Мадорик ат-танзил ва 
хако’ик ат-та’вил» («Открытие закрытих истин Корана и путь таъвила») 
Абул Баракота ан-Насафи можно изучить методов толкования Корана. 
Рукописи, литографии и новые издания таких источников хранятся в 
Институте Востоковедения Академии наук Республики Узбекистан, в фонде 
Международной исламской академии Узбекистана. 

Степень изученности проблемы. Труды муфассиров XIII-XV вв. по 
корановедению и науке тафсира исследованы многими учеными, труды 
которых были проанализированы следующим образом.   

Из трудов Мухаммада Шафика Гирбола, Абдулхая ал-Лакнави, 
Мавлоно Ташкупри-зода, Ходжа Халифы, Мухийддина Абдулкадир ал-
Курайши, Такиюддина ал-Мисри, Шамсуддина ад-Давуди, Джалалуддина ас-
Суюти, Ахмада ал-Аднави, Абдуллаха Абдулхамида Саада можно получить 
ценную библиографическую информацию о муфассирах  на арабском языке. 
Крупное научное исследование в этой области выполнил  Адил  Нувайхиз5.  

А.Каюмов, М.Хайруллаев, А.Саидов, У.Уватов, З.Исламов, Д.Юсупова, 
А.Ахмедов, М.Хасанов, Б.Абдухалимов, Б.Бабаджанов, Р.Бахадыров, 
О.Буриев, З.Мунавваров, А.Муминов, Н.Мухаммад, И.Бекмирзаев, Ш.Зиёдов, 
Д.Рахимджанов, Н.Мухамедов, С.Окилов, М.Кенжабек, И.Абдуллаев и целый 
ряд ученых и специалистов нашей страны в той или иной степени изучали 
жизнедеятельность и труды муфассиров Маварауннахра в своих научных 
работах6.  
                                                           
5 Адил Нувайхиз. Му‘жам аль-муфассирин мин садр аль-ислам хатта аль-‘аср аль-хозир. Третье издание. Т. 
II. – Бейрут: Муассаса ан-Нувайхиз ас-сакофия ли-т-та’лиф ва-т-таржима ва-н-нашр (год не указан). 
6 Каюмов А.П. Тафсир, посвященный Навои // Уроки Имама Бухари. -Ташкент, 2001. -№ 2. - стр. 120-122; 
Великие деятели, ученые: (Известные мыслители и мудрецы Центральной Азии) // Составитель и 
ответственный редактор М.М.Хайруллаев. К. 2. – Т.: Издательство народного наследия им.А.Кадыри, 1996; 
Звезды духовности (Известные мыслители, ученые и писатели Центральной Азии)/ Составитель: 
М.Хайруллаев. – Т.: Издательство народного наследия им.А.Кадыри, 2001; Саидов А., Исхаков С. Хофизад-
дин Насафи // На страже закона.– Ташкент, 2001. – № 2.– стр. 23-25; Уватов У. Ученые Кашкадарьинского 
оазиса// Научно-аналитический вестник Ташкентского исламского университета.–Ташкент, 2005. – № 3. – 
стр. 12-13; Исламов З. Жемчужина науки воспитания. – Т.: Ташкентский исламский университет, 2002; 
Буриев О. Хасанов М. Ходжа Мухаммад Порсо // Известные деятели, ученые и писатели Центральной Азии  
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Среди авторов многочисленных научных исследований тафсира на 
арабском языке стоит упомянуть Мухаммада Хусайна аз-Захаби, Амира 
Абдулазиза, Манно‘ ал-Каттона. Турецкий ученый Бахреддин Сетир сделал 
серьезное исследование по теме “Еbu’l-Berekâten-Nasafî ve Medârik tefsîri”. 
Также существует научная работа Т.Оздерса по тафсирам мотуридизма7. 

 Западных и русские ученые Т.Нёльдеке, Ж.Вансбург, Р.Мартин, 
С.Адамс, И.Гольдциер, Ф.Мюллер, М.Систер, Р.Белл и У.Уотт, А.Раппин, 
Ф.Денни, М.Пиотровский, Е.Резван, А.Боровков, Ф.И.Абдуллаева, 
К.Кошталёва, Д.Фролов, Т.Ибрагим8 и другие. проводили исследования, 
                                                                                                                                                                                           
/ Составитель и ответственный редактор: М.Хайруллаев. Дополненное издание. - Ташкент: Народное 
наследие, 2001; Наши великие ученые /Абдухалимов Б. Исламов З. И др..; под ред. Х. С. Кароматова  – Т.: 
Ташкентский исламский университет, 2002; Бабаджанов Б. Ислам и философия: Тафсиры Корана, 
комментарии, наука чтения Корана// Сокровищница Восточных рукописей. Институт востоковедения им. 
Беруни Академии Наук Республики Узбекистан. – Ташкент: ЮНЕСКО, 2012. – стр. 57-61; Бахадиров Р. Из 
истории классификации наук на средневековом мусульманском Востоке. – Т.: 2000; Буриев О. Хасанов М. 
Ходжа Мухаммад Порсо // Известные деятели, ученые и писатели Центральной Азии / Составитель и 
отв.ред.: М.Хайруллаев. Дополненное издание. - Ташкент: Народное наследие, 2001; Звезды духовности: 
(Известные деятели, ученые и писатели Центральной Азии). – Т.: Издательство народного наследия 
им.А.Кодири, 2001; Абдулла Абдулхамид Саад. Энциклопедия великих ученых Средней Азии/ Под 
ред.З.И.Мунавварова – Т.: Типография Республиканского научно-просветительского центра им.Имама 
Бухари, 2007; Муминов А. Роль и место ханафитских ‘уламо’ в жизни городов центрального Мавараннахра 
(II-VII/VIII-XII вв.): Дисс. … док. истор. наук. – Т.: ТИУ, 2003; Мухаммад Н. Ученые Насафа и Кеша  – Т.: 
Издательско-полиграфический творческий дом им. Г.Гуляма, 2006  – стр. 51-54; Зиёдов Ш., Кариев О., 
Бекмирзаев И. Ханафитское учение в развитии исламских наук Маварауннахра – Т.: “Наука и технология”, 
2012; Рахимджанов Д. Развитие хадисоведения в VII-XII веках в Самарканде (На основе труда Абу Хафса 
ан-Насафи «Китоб аль-канд фи ма‘рифати ‘уламо’и Самарканд»): Дисс. Кан.истор. наук – Т.: ТИУ, 2003; 
Мухамедов Н. Научно-духовное наследие ученых Шашского оазиса. – Т.: Изд-полиграф. объед.Ташкентского 
исламского университета, 2007; Окилов С. Абуль Муин ан-Насафи и его вклад в развитие учения 
матуридитов(На основе «Табсирату-л-адилла»): Дис.кан.ист.наук – Т.: ТИУ, 2005; Мирзо Кенджабек. 
Термезская агрессия. – Т.: «Национальная энциклопедия Узбекистана» Государственное научное 
издательство, 2001; Абдуллаев И., Хикматуллаев Х. Самаркандские ученые. – Т.: Наука, 1969. 
7 Мухаммад Хусайн аз-Захабий. Ат-тафсир ва-л-муфассирун. – Каир, 1995; Амир Абдулазиз. Дирасот фи 
‘улум ал-Кур’он. – Бейрут: Дор ал-фуркон, 1983; Манно ал-Каттон. Мабохис фи ‘улум ал-Кур’он. – Бейрут: 
Мавсу’а ар-рисола, 1980. – стр. 285-349; Мухаммад Бакр Исмаил. Ибн Жарир ат-Табарий ва минхажуху фи-
т-тафсир. – Каир: Дорул манор. 1991/1411; Bedriddin Çetiner. Еbu’l-Berekâten-NasafîveMedâriktefsîri. – 
Istanbul: Marmara üniversitesi Ilahiyat fakültesi Vakfi yayinlari, 1995; Ozders T. Maturidinin tafsir anlayisi. – 
Turkiya / Insan Yayinlari, 2003. – 319 s. 
8 Нельдеке Т. История Корана/ Автор переводов и пояснений на арабский язык Ж.Томар– Бейрут, 2004; 
Wansbrough J. Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation. – Oxford, 1977; Martin R.C., 
“Understanding the Qur’an in text and context”, History of Religions, XXI/4, 1982; Adams C.J., “Abu ’l-‘Ala’ 
Mawdudī’s Tafhīm al-Qur’an”, Approaches to the History of the Interpretation of the Qur’ān, ed. A. Rippin.– 
Oxford, 1988; Гольдциер И. Направления исламского тафсира/ Автор переводов и пояснений на арабский 
язык Абдулхалим Нажжор. – Каир, 1955; Muller F.M. The sacred books of the East. Volume VI. The Qur’an. 
Translated by Palmer E.H. Motilal Banarsidass; Muller F.M. The sacred books of the East. Volume IX. The Qur’an. 
Translated by Palmer E.H. Motilal Banarsidass; Sister M., Metaphern und Vergleiche im Koran.Inaugural-
Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde genehmigt von der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-
Universität zu Berlin. – Berlin, 1931; Белл Р., Уотт У.М. Коранистика: введение. Научный редактор: В.С 
Рыбалкин. Пер. Санг. С.А.Жданов, Б.В.Норик, М.Г.Романов. –СПб: Издательство «Диля», 2005. – 256 стр; 
Rippin A., “The Qur’an as literature: perils, pitfalls and prospects”, British Society of Middle Eastern Studies 
Bulletin. – London, 1983; F.M. Denny, “The meaning of ummah in the Qur’an”, History of Religions, XV, 1975; 
Пиотровский М.Б., Коранические сказания. – Москва, 1991; Резван Е.А. Коран и его толкования (тексты, 
переводы, комментарии). – М., 2005; Резван Е.А., “Адам и бану адам в Коране (к истории понятий 
«первочеловек» и «человечество»)”, Ислам. Религия, общество, государство. – Москва, 1984; Боровков А.К. 
Лексика среднеазиатского тефсира XII-XIII вв. – М.: Издательство восточной литературы, 1963; Абдуллаева 
Кашталева К.С., “Терминология Корана в новом освещении”, Доклады Академии Наук 
СССР. Востоковедение, 1928; Кашталева К.С. «Подражания Корану» Пушкина и их первоисточник // 
Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее Академии наук СССР / 1930; Кямилев С.Х К 
интерпретации коранических терминов кыст и адль // Социально-политические представления в исламе. 
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связанные с корановедением и изучением научного наследия мыслителей.   
Среди трудов ученых Узбекистана по корановедению стоит выделить  

труд Шейха Мухаммад Содыка Мухаммад Юсуфа “Науки Корана”, 
монографию Р.Обидова “Духовно-историческое значение тем Корана” и 
“Заслуги ученых Средней Азии в области тафсира”, учебное пособие 
А.Абдуллаева “Корановедение”, научное исследование группы авторов 
“Корановедческие науки”, а также сведения Х.Кароматова и Б.Хасанова по 
Корану и корановедению. Помимо этого, существуют исследования  
А.Абдуллаева “Роль Абу Лайса Самарканди в тафсироведении 
Маварауннахра”, Х.Лутфуллаева и Д.Махсудова “Абул Баракат ан-Насафи и 
его труд “Мадорик ат-танзил ва хакоик ат-таъвил”. И.Усманов и Г.Саидова, 
изучив существующие рукописи подготовили факсимильную публикацию 
“Перевод на турецкий язык тафсира Якуба Чархи”9.    

Священный Коран был переведен и издан на узбекском языке такими 
учеными, как Алтинхонтура, Алауддин Мансур, Шейх Мухаммад Содик 
Мухаммад Юсуф, Абдулазиз Мансур, Ш.Бабаханов, Мухаммаджан 
Хиндистани, М.Усманов, Б.Умрзаков10. Однако полномасштабное и 
целостное научное исследование трудов муфассиров XIII-XV вв. 
Маварауннахра до сих пор не проведено.   

Связь диссертационного исследования с планами научно-
исследовательских работ высшего учебного или научно-
                                                                                                                                                                                           
История и современность. М., 1987; Фролов Д.В. Мусульманская экзегетика и Коран // Восток, 1992, № 6. С. 
73-88; Ф.И. Персидская кораническая экзегетика. – Санкт-Петербург, 2000;Ибрагим Т.К. Коран о духовном 
плюрализме // Сравнительная философия в контексте многообразия культур. М., 2004. С. 218; С. 101-102. 
9 Об этом смотрите: Кароматов Х. Коран и узбекская литература. – Т.: Наука, 1995; Хасанов Б. Арабско-
узбекский словарь слов Священного Корана. – Т.: Издательство Литературы и искусства им. Г.Гуляма, 1995; 
Хасанов Б. Науки Корана: Священный Коран, наука чтения, наука таджвида. – Т., 2000;  Обидов Р. Духовно-
историческое значение тем Корана – Т.: Ташкентский исламский университет, 2006. – стр. 60-145; 
Абдуллаев А. Роль Абуль Лайса ас-Самарканди в тафсироведении Мавераннахра: 
Автореф.дисс.кан.ист.наук – Т.: ТИУ. 2007; Обидов Р. Заслуги ученых Средней Азии в сфере тафсира. – Т.: 
Изд-полиграф.дом«Ташкентский исламский университет», 2009; Турецкий перевод тафсира Якуба Чархи/ 
Перевод Хамадани Хаджи / подготовила к изд. Г.Саидова. – Т.: Типография Главной библиотеки АН РУз, 
2010. – стр.496; Лутфиллаев Х. Хусайн Воиз Кошифи “Мавохиби Алия” важный источник в духовной жизни 
народов Центральной Азии: автореф. Дис.кан.ист.наук. – Т.: «аль-Фаба-сервис», 2011; А.Абдуллаев; 
отв.ред.: З.Исломов. – Т.: Изд-полиграф.дом«Ташкентский исламский университет», 2011; Науки Корана / 
Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф. – Т.: Издательство “Hilol-Nashr”, 2013; Роль Абуль Лайса ас-
Самарканди в тафсироведении Мавераннахра / Абдуллаев А.; отв.ред.:  З.Исламов. – Т.: “Мавераннахр”, 
2013; Абуль Баракат ан-Насафи и  его произв. “Мадорик ат-Танзил ва хакоик ат-таъвил” (монография) / 
Д.Махсудов; отв. ред.: З.Исламов. – Т.: “Мавераннахр”, 2014; Корановедение (учебное пособие) / 
составитель: Корановедческие науки (текст) / А.Абдуллаев и другие; отв. ред.: И.Усманов. – Т.: 
“Мовароуннаҳр”, 2016. 
10 Священный Коран (30-частей) / Перевод Шамсиддинхана Бабаханова. – Москва: Comil, 1992; Аль-Куръан 
аль-карим / Переводчик – Саййид Махмуд ибн Саййид Назир ат-Тарази Алтинхонтура / Редактор и автор 
вступительного слова – Исматулла ‘Абдулла. – Т.: 1995; Перевод с пояснением Священного Корана / 
Переводчик Алауддин Мансур. – Бишкек: 2001; Священный Коран: перевод и научно-исторические 
пояснения. 1-книга (1992г.) / Отв.редактор М.Усманов. – Т.: Фан, 2004; Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф. 
Тафсири Хиляль.Исправленное и дополненное второе издание. В 4 томах. – Т.: “Мовароуннахр”, 2005-2007; 
Перевод смыслов аятов Корана / Автор перевода и разъяснений – Мухаммаджан мулла Рустам угли. – Т.: 
Мовароуннахр, 2006; Умрзаков Б. Тафсири Бахр (Рукописные толкования и их сравнительно-
текстологические исследования. Монография). – Т.: Ташкентский исламский университет, 2010; Священный 
Коран: Перевод и толкование смыслов / Автор перевода и толкования: А.Мансур. Т.: Изд-полиграф 
объединение Ташкентского исламского университета, 2016. – стр. 2,4,6,9,12,13 и др. (Далее – Перевод и 
толкование смыслов Священного Корана.).  
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исследовательского заведения, где выполнялась данная работа.   Тема 
диссертации соответствует государственной программе по фундаментальным 
исследованиям «Коран и научное изучение тафсиров» Международной 
исламской академии Узбекистана. 

Цель исследования заключается в изучении жизнедеятельности 
ученых Маварауннахра XIII-XV вв., определение их роли в развитии науки 
тафсир в мусульманском мире путем сравнительного анализа их тафсиров, а 
также доказать вклад ханафитского мазхаба в развитие тафсиров.  

Задачи исследования:  
– выявление научно-практической значимости исследований по 

корановедению, а также раскрытие теоретико-методологических задач и 
исторических основ тафсира и этапов его развития, изучение истории, видов, 
причин и факторов возникновения тафсиров;  

– освещение вклада муфассиров исламского мира  XIII-XV вв. в 
развитие корановедческих наук,  а также значения тафсиров, созданных в 
суннитских мазхабах, и их сопоставление;   

– выявление факторов формирования и развития тафсироведения, 
преемственности и гармонирования данной науки посредством освещения 
роли Маварауннахра в мировом тафсироведении; 

– изучение методов толкования муфассиров, сопоставление стилей, 
разделение их на виды, а также раскрытие значения тафсиров XIII-XV вв. и  
роли в мировом тафсироведении Маварауннахра;   

– изучение традиций ханафитского мазхаба в тавсирах Маварауннахра, 
раскрытие значения тафсиров в современном мире путем выполнения 
анализа методов толкования по правовым, вероученческим и социально-
религиозным вопросам.  

– Объектом исследования являются муфассиры ханафитского 
мазхаба Маварауннахра и их труды по тафсиру.  

– Предмет исследования. Рукописи, литографии и издания 
произведений по тафсиру Маварауннахра, библиографические книги 
“табакот” являются предметом исследования.  

– Методы исследования. В диссертации применены такие 
общефилософские методы научного познания, как анализ и синтез, индукция 
и дедукция, метод абстрагирования. Кроме того, используется системный, 
структурно-функциональный подход и применены такие методы 
исследования, как контент-анализ текстов, научность, историчность, 
религиозная толерантность, объективность, уважительный подход к 
исламской религии и нетерпимость к фанатизму. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
доказано, что в Мавераннахре школа тафсироведения имела сильную 

систему “наставник-ученик”, поэтому, несмотря на “упадок науки” и период 
застоя в XIII-XIV вв. в результате нашествия монголов, традиция писать 
тафсиры продолжалась и в результате около 30 муфассиров осущестляли 
деятельность и написали ряд тафсиров, а также доказано, что в регионе была 
развита наука тафсир при сравнении вышеуказанных муфассиров с более 70 
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изученных муфассиров мусульманского мира;  
в результате изучения тафсиров XIII-XV вв. было установлено, что еще 

неизвестные научному миру ученые, такие как Хисамиддин Ульябади, 
Джамалуддин ал-Кашани ас-Самарканди, Хамидуддин аз-Зарир ал-Бухари, 
Абул Фазоил ал-Бухари, Шамсуддин Мухаммад ас-Самарканди, Абул Касим 
ал-Баёни, Бухари-зода Мухаммад ибн Абдуллатиф или такие еще 
неизвестные в качестве муфассиров ученые, как Наджмиддин Кубра, 
Убайдуллах садруш шари‘а, Саъдуддин ат-Тафтазони, Али ал-Кушчи, Хафиз 
Кухаки, были толкователями Корана своего времени; 

доказано, что в эволюционном развитии науки тафсир XIII-XV века 
занимают отдельное место, так как в этот период, в определённом смысле нет 
совершенных в полном объеме тафсиров, место них заняли хашия и это 
положение сохранялось до ХХ века, к тому же в результате монгольского 
нашествия единый научный язык – арабский стал терять свой статус; 

обосновано, что благодаря покровительству Амира Темура и 
Темуридов в науки тафсир были открыты новые грани, такими муфассирами, 
как Ходжа Порсо и Яъкуб ач-Чархи были созданы неполные тафсиры на 
фарси, которые соответствовали потребностям населения того времени, 
такие муфассиры, как Али Кушчи, Саъдуддин ат-Тафтазани, писали 
комментарии-хашия в основном, к известным тафсирам, уменьшились 
тафсиры накли (переданные), в место них появились тафсиры акли 
(умственные), начиная с XIII века, увеличились также суфитские тафсиры; 

в тафсирах, принадлежащих представителям школы матуридизма четко 
отражается сильное влияние ханафитского мазхаба, именно муфассиры 
ханафитского мазхаба были известны как сторонники толкования 
Священного Писания на основе умеренности, тем самым предотвратив 
неправильное толкование смыслов. Именно с этой точки зрения, тафсиры 
могут являтся одним из средств, способствующих устранению нынешней 
эскалации глобальных идейных угроз; 

сегодня мировое тафсироведение заметно продвинулось, в исламском 
мире публикуются сотни научных работ, однако сопоставление тафсиров и 
целостное изучение деятельности муфассиров еще до конца не исследовано, 
в республике еще предстоит провести ряд исследований. С этой целью были 
даны научные указания и рекомендации для необходимого выполнения 
научных работ, а также развития и определения в качестве отрасли науки 
тафсир предмет сравнительного изучения тафсиров.  

Практические результаты исследования.  В исследовании 
обосновано развитие тафсироведения в Маварауннахре в XIII-XV вв., жизнь 
и деятельность муфассиров данной эпохи, а также проводится анализ 
произведений авторов, неизвестных широкой общественности, которые  
жили и творили в период монгольского завоевания. Анализ сведений 
диссертации показал, что в истории ислама и источниковедени XIII-XV веков 
существовали произведения, не изученные достаточном образом. Поэтому 
предоставляется возможность глубже узнать об этой недостаточно изученной 
эпохе исламской истории и источниковедения. Даны заключения и 
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рекомендации по стилю толкования муфассиров Маварауннахра и их 
значению в наше время. В результате, можно будет дать научные 
опровержения и обоснованные ответы на толкования, выдвигаемые 
различными религиозными течениями.  

Даны пердложения и рекомендации по исследованиям, которые 
необходимо осуществить в стране в сфере тафсир и корановедения, а также 
внедрение и развитие предмета сравнительного изучения тафсиров в качестве 
отрасли тафсироведения. 

Достоверность результатов исследования. Результаты научной 
работы имеют научную ценность благодаря методологической базе 
исследования, целесообразности примененного подхода и методов, 
использованию научно-исследовательских методов, разработанных  в школах 
исламского источниковедения Востока и Запада. В частности, классификация 
видов тафсиров ханафитского мазхаба, сопоставление тафсиров различных 
мазхабов, их сравнение с территориальной и периодической точек зрения, 
репрезентативность, опора на тексты из редких рукописных источников при 
выдвижении заключений и их обоснованность фактами, а также применение 
надежных, эффективных, историко-сравнительных методов. Кроме того, 
полученные результаты исследования анализируются и разъясняются. 

Научное и практическое значение результатов исследования.  
Научное значение исследования объясняется важностью роли великих 
мыслителей, особенно муфассиров ХIII-XV вв., их научных взглядов в 
научно-духовном наследии, в создании демократического общества, 
основанном на религиозной толерантности, свободе вероисповедания, 
равенстве и единстве, а также роли методологических подходов и научных 
заключений, выдвинутых в их трудах, в единении общества на основе 
здравого вероисповедания. 

Сведения диссертации могут быть использованы в научных 
исследованиях по исламоведению, источниковедению, истории ислама, 
корановедению и тафсироведению, а также в подготовке лекций, руководств, 
учебников по специальным курсам и предмету “Духовно-просветительские 
основы борьбы с экстремизмом и терроризмом”.  Важное научное значение 
имеют данные исследования для специальности магистратуры 
“Корановедение” Международной исламской академии Узбекистана, для 
образовательных направлений “Исламоведение”, “Религиоведение”, для 
обучения дисциплинам “Введение в тафсироведение”, “Тексты тафсиров”, 
“Сравнительное изучение тафсиров Корана” и другим предметам, связанных 
с тафсиром, в духовных образовательных учреждениях.                                                  

Практическое значение диссертации представлено в непосредственном 
воспитании молодежи в духе здравого вероисповедания, в научном 
разъяснении смысла аятов Корана и вопросов вероубеждения, в оказании 
противостояния разрушительным идеям, скрывающимися под маской 
религии, в выдвижении научно-обоснованных опровержений по 
неправильным толкованиям и утверждениям, проведении бесед с 
определенной категорией лиц.  



43 
 

Также следует отметить, что научное и практическое значение  научной 
работы заключается  в более широком освещении истории ХIII-XV вв., 
представлении фактологических и исходных сведений при изучении еще не 
раскрытых исторических процессов. 

Внедрение результатов исследования. На основе полученных 
результатов анализа взглядов на науку тафсир в XIII-XV веков внедрено: 

В ходе работы по разработке материалов по значению, целям и задачам 
Центра исламской культуры, которой строится в Ташкенте,  в составе группы 
“Исламское образование”, активно разрабатываются материалы о жизни и 
деятельности более 30 мыслителей и муфассиров Маварауннахра, их 
научном наследии, связанных с ними сведений развитии науки тафсира в 
средних веках. В павильонах Центра, наряду с источниками по исламским 
наукам, были использованы материалы исследования для подготовки 
материалов по рукописям Корана и толкованию его смысла (Акт №415/19 от 
30.10.2019г. Центра исламской культуры при Кабинете Министров РУз). В 
результате в павильоне Центра исламской цивилизации, который строится в 
Ташкенте, наряду с исламскими науками, организован отдел науки тафсир, а 
также, в качестве научной новизны диссертации, сформированы сведения о 
30 муфассирах. 

Данные диссертации были использованы в подготовке учебно-
нормативных материалов по предметам “Введение в тафсироведение”, 
“Ахкомул Куръан”, “Сравнительное изучение тафсиров Корана” в 
Международной исламской академии Узбекистана. Было проведено 
руководство несколькими диссертациями и выпускными 
квалификационными работами и даны рецензии научным работам по 
тафсирам и деятельности муфассиров. В эволюционном развитии науки 
тафсир XIII-XV века занимают отдельное место, доказано, что в этот период, 
в определенном смысле, нет современных  в полном объеме тафсиров, место 
толкований заняли методы хошия, до XX века это положения сохронялось, к 
тому же в результате монгольского нашествия и господства единый научный 
язык – арабский теряет свой статус. А также новизны диссертации были 
использованы в агитационных работах, в частности в перирод с 2017 по 2019 
гг. были проведены мероприятия по пропаганде и агитации в военных частях 
Ташкента, Андижанской, Ферганской, Наманганской, Самаркандской, 
Навоинской областях. В  частности, были проведены беседы на духовно-
просветительские, религиозно-социальные темы с активистами махаллей, 
заместителями директоров средних школ по духовно-просветительской 
работе, с преподавателями таких предметов по обществознанию, как 
“Религиоведение”, “История религий мира”, имам-хатибами, атинами. Были 
организованы более десяти курсов по повышению квалификации для имам-
хатибов и атинов и подготовлены лекции, семинары и учебные программы из 
материалов данной научной работы, были проведены беседы в 
образовательных процессах Международной исламской академии 
Узбекистана, Ташкентского исламского института, Высшего медресе Мир 
Араб и Школы хадисоведения (Акт № 6056 от 31.10.2019г., Комитета по 
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делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан). В 
результате, было создано учебное пособие “Введение в науку тафсир”, 
своеобразие науки тафсир в XIII-XV веках показаны в более 40 видеоуроках, 
а также сформированы знания студентов и слушателей по науке тафсир. 

Материалы диссертации использовались в деятельности 
Международного научно-исследовательского центра Имама Термизи, в 
организационных и научных работах, связанных с созданием Центра, 
особенно в литературных изданиях по научному наследию, обосновано, что   
благодоря покравительству Амира Темура и Темуридов в науке тафсира 
были открыты новые грани, такими муфассирами, как Ходжа Порсо и Якуб 
Чархий были созданы неполного объема тафсиры на фарси, которые 
соответствовали потребленостям населения того времени, такие муфассиры, 
как Али Кушчи, Саъдуддин ат-Тафтазони, писали комментарии-хошия к 
известным тафсирам, были мало написаны тафсиры наклий (переданные), 
вместо них появились тафсиры аклий, начиная с XIII века, было много 
написано суфийские тафсиры. А также материалы диссертации 
использовались в освещение научного труда о муфассирах “Узбекистан - 
родина великих ученых”. Кроме того, сведения научной работы были 
использованы для широкой пропаганды деятельности Центра и научного 
наследия термезских научных деятелей (Акт за №79 от 06.11.2019 г. 
Международного научно-практического центра Имама Термизи). В 
результате, сведения Центра обогатились новыми источниками тафсиров 
неполного объема, на персидском языке, суфийские, а также различные слои 
населения повысили свои знания и представления по наследию предков. 

Научно-практические предложения и рекомендации по изучению 
Корана и науки тафсир, преемственности ханафитского мазхаба, 
разработанные на базе материалов диссертации, в которой была раскрыта 
религиозная толерантность, взаимосогласие, умеренность ханафитского 
мазхаба, а также отражение в тафсирах ханафитского мазхаба и учения 
матуридия, имеющих сильное влияние в регионе, именно муфассиры 
ханафитского мазхаба прокомментировав на основе умеронности Коран, 
предотвратили неправильное толкования оятов и фанатизм, эти стороны 
тафсиров соответствует современности, когда усиливаются различные 
идейные угрозы и глобализация. Эти предложения были использованы в 
пропагандистских мероприятиях, проведенных Республиканским центром 
духовности и просвещения в 2018-2019 гг.. В частности, на основании 
Письма Администрации Президента Республики Узбекистан за №08-60 от 9 
января 2018 года и утвержденной программы, в январе и феврале в 
Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, а также во исполнения 
Постановления Президента Руз № ПП-4307 от 03.05.2019 г. “О 
дополнительных мерах по повышению эффективности духовно-
просветительской работы” Республиканским центром по духовности и 
просвещению были проведены агитационные и пропагандистские работы, в 
которых также использовались материалы диссертации и  ранее выдвинутые 
предложения и рекомендации (Акт №03/07-27 от 08.01.2020г. 
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Республиканского центра духовности и просвещения). В результате 
разяснительной системной работы среди 300 активистов махаллей и 
работников духовности, более 100 сотрудников духовно-просветительской 
работы было достигнуто правильное осознание ими содержания Корана. 

За период 2017-2019 гг. было принято активное участие в свыше 
тридцати программах телевизионных каналов Узбекистана об исламской 
цивилизации и развитии человечества, о негативных влияниях релегиозных 
течений, о сути и значении реформ в области духовности и просвещения, 
оказано содействие в системной подготовке телепередач, даны рекомендации 
по составлению их сценариев. Среди них телепередачи “Мунособат”, 
“Шарх+” телеканала “Узбекистан”, передачи медиацентра “Зиё”, телеканала 
“Ёшлар” о святынях и великих предках, передачи “Буюк юрт алломалари”, 
“Биз кимлларнинг авлодимиз?” телеканала “Маданият ва марифат”, а также 
телепрограммы “Тафсилот”, “Жажжи саехатчилар”, “Хафта туризми” 
телеканала “Дунё буйлаб” (Письма за №01-35-2241 от 28.10.2019 г.; №14-01-
375 от 25.10.2019 г.; №01-16/438; №08-14-444 от Национальной 
телерадиокомпании Узбекистана). В результате, в эфире были показаны ряд 
серий передач о муфассирах страны, их месте в исламском мире, значении 
глубокого изучения научного насследия предков в современном глобальном 
мире и соответствия этих учений сегодняшним дням. 

В 2013-2015 годах диссертант участвовал в работе курсов повышения 
квалификации имам-хатибов Международного научно-исследовательского 
центра Имама Бухари, а также в подготовке статей для журнала “Имом 
Бухорий сабоклари” об ученых, малоизвестных научному сообществу таких, 
как Хисомуддин Улёбодий, Хамидуддин Зарир или неизвестных в качестве 
муфассиров ученые мутасаввифы, факихи, мутакаллимы, как Нажмиддин 
Кубро, Саъдуддин ат-Тафтазани, Али Кушчи, Хафиз Кухаки, которые были 
толкователями Корана в свое время. В настоящее время представленные 
диссертантом сведения используются в научной деятельности, 
исследованиях Центра, при проведении конференций и других процессах. До 
сегодняшнего дня применяются использование основ правильного 
толкования Корана, подходы и методология тафсира оятов учеными Востока 
(Акт № 02/10 от 15.01.2020 г. Международного научно-исследовательского 
центра Имама Бухари). В результате, более 200 имамов и читатели журнала 
“Имом Бухорий сабоклари” овладели знаниями о жизни и творчестве 
неизвестных муфассиров. 

В диссертации, несмотря на развитие в мире тафсироведения, создание 
в исламском мире сотен научных изданий, показано недостаточно 
исследований по сравнению тафсиров, целостного изучения муфассиров и 
раскрытия их методологии, а также предложен ряд исследований, которые 
необходимо осуществить в стране, также предложено определить и развивать 
предмет сравнительного изучения тафсиров в качестве отрасли науки тафсир. 
(Акт№ 1301 от 09.06.2020 г. Управлении мусульман Узбекистана). В 
результате, по исследованиям, предложенным в диссертации, началось 
подготовка магистерских, докторских диссертаций и квалификационных 
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работ.  
Был издан учебник “Источниковедение ислама” на основе разрешения 

издания учебной литературы Министерства высшего и средне-специального 
образования от 2 ноября 2019 года (разрешение издания учебной литературы 
№1023-003 Министерства высшего и средне-специального образования). В 
резльтате, учебник “Ислом манбашунослиги” внедрен в учебный процесс, 
студенты освоили новые сведения по исламским источникам, в том числе по 
источникам тафсира, а также внедрен предмет сравнительное изучения 
тафсиров Корана. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты научно-
исследовательской работы были опробированы на 29 научно-практических  
конференциях, из которых 4 являются международными. 

Опубликованность результатов исследования. По теме исследования 
было опубликовано 54 работ, в том числе 2 монографии, 1 учебник, 1 
брошюра, 1 учебное пособие. В научных изданиях, рекомендованных для 
публикации основных научных результатов докторских диссертаций при 
Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан, опубликовано 23 
статей, 4 из них – в зарубежных журналах.   

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, каждая из которых включает в себя три раздела, списка 
использованной литературы и источников, а также приложений. Объём 
диссертации составляет 278 страниц.   

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

 
Во введении научной работы представлены актуальность и 

востребованность темы диссертации, соответствие исследования 
приоритетным направлениям науки и технологий республики, обзор 
зарубежных научных исследований по теме научной работы, степень 
изученности проблемы,  связь диссертационного исследования с планами 
научно-исследовательских работ высшего учебного или научно-
исследовательского заведения, где выполнялась данная работа, цель, задачи, 
объект, предмет и методы исследования, его научная новизна, практические 
результаты, научное и практическое значение исследования, а также 
внедрение, аппробация, опубликованность, объем и структура диссертации.   

Первая глава диссертации “Теоретико-методологические и 
исторические основы изучения науки тафсир и этапов ее развития” 
состоит из трех разделов. В первом разделе под названием “Теоретико-
методологические проблемы науки тафсир и анализ исследований по 
корановедению”,  “Корановедение”11,  – علوم القران, (известная как 
                                                           
11 В Коране записан ряд исследований, из которых некоторые видят их в тафсире, другие выделяют их как 
отдельные науки. Есть такие ученые, которые не ограничивают количество наук Корана, или наоборот 
утверждают, что таких наук 300 или 3000. Исследователи говорят, что 3000-это именно те науки, которые 
были взяты из Корана. См.:: Мусоид ибн Сулеймон ибн Насир ат-Таййор. Улумуль Куръан: тарихуҳу ва 
таснифу анвоихи / аль-Имам аш-Шотиби лид диросотил,  журнал института Куръония. № 1. 1427/2006. – 
стр. 99. 104. 
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Коранистика/Qoranic Studies) рассматривается не только как самостоятельная 
наука, но и как наука, состоящая из нескольких поднаук. Если такие понятия, 
как муташобих и мухкам, носих и мансух, сабаби нузул, ом и хос, правила 
чтения Корана, особенности сур и аятов и тафсир были признаны в средних 
веках корановедческими науками, то изложенные в Коране такие чудеса  
 ,известны науке, как медицина,  астрономия12 (الإعجازالعلمي في القران)
переводоведение13 или же развиваются под другими названиями. Такие 
духовные науки гармонично обогащаются с развитием науки и технологий.  

В диссертации корановедение и тафсироведение были условно 
разделены и изучены по пяти частям: науки Корана, основы (методы) 
толкования, наука тафсира, термины Корана и классификация муфассиров.   

Произведение  Мухаммеда ибн Халафа ибн ал-Марзбона (ум. 309/921) 
“аль-Хави фи ‘улум аль-Кур’ан” (“Объединяющий науки Корана”) является 
одним из первых трудов о науках Корана и тафсире на арабском языке. Затем  
Абу Шом (ум. 665/1267) более подробно описал науки Корана в книге “аль-
Муршидуль ваджиз фима ятааллаку бил Кураниль азиз” (“Краткое указание к  
Священному Корану”).  Произведение “аль-‘Иткон фи ‘улум аль-Кур’ан” 
(“Зрелость в коранических науках”) Джалалуддина ас-Суюти (ум. 911/1505) 
является наиболее совершенным источником в этой области14. В данных 
исследованиях науки Корана изложены подробным образом.  

В ХХ веке в результате возникновения интереса к корановедению были 
проведены сотни научных исследований. Следует также отметить, что 
несмотря на большое количество исследований на арабском языке, в 
большинстве из них наблюдается однообразие. Основы этих наук были 
созданы в средние века, а последующие исследования дополнили их или 
внесли изменения в их стили и подходы. В настоящее время исследования в 
корановедении ведутся в таких учреждениях, как «Центр толкования 
Корана» – مركز تفسير للدراسات القرآنية (Саудовская Аравия), «Имам Шатиби» 
(Ирак), где, наряду с изучением взглядов известных муфассиров исламского 
мира, анализируются исследования ученых западного мира.  

Начиная со средних веков, Коран стали изучать в Европе, а в ХIХ веке 
были проделаны серьезные исследования в данной сфере. При этом в 
некоторых научных работах встречаются скептические (сомнительные) 

                                                           
12 В настоящее время в результате развития науки, в результате исследований было выяснено, что в Коране 
существуют основы медицины, биологии, зоологии, астрономии, географии и даже окулистики, а именно 
основы лечения катаракты, естественно, что это дало толчок для открытия новых направлений в науках 
Корана. См.: https://ar.wikipedia.org/wiki/ الإعجاز_الطبي_في_القرآن  ; http://quran-m.com/quran/suncategory/9/ - علوم 

الحياة- و-الطب   
13 Хотя перевод Корана не признан отдельной наукой, однако его изучение рассматривается отдельно, так 
как только один перевод на русский язык приблизился к тридцати, а на узбекский к десяти. Когда к этому 
добавляются переводы на другие языки, возникает вывод о том, что важно изучать их отдельно. Если 
говорить о вопросах перевода Корана, то подобные переводы разрешаются, а духовные переводы нет, также 
следует отметить существование дословных переводов.  
14 Джалал ад-дин Абд ар-Рахмон ас-Суюти. Аль-‘Иткон фи ‘улум aль-Кур’он / Тахкик марказил бухус бид 
диросот би мактаба Назар Мустафо. – Маккат аль-мукаррама: Назар Мустафо, 1996/1417; Мухаммад ибн 
Бахадыр аз-Заркаши. Аль-Бурхон фи ‘улум аль-Кур’он / Тахкик Мухаммад Абул Фазл Иброхим. – Бейрут: 
Дор аль-ма‘рифа, 1980/1391. 
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взгляды15. Однако такие востоковеды того периода, как французский ученый 
Эмиль Дермангам, Шибс дали научные обоснования данным взглядам без 
единообразного  представления о Коране. “Энциклопедия Корана”16, 
изданная в Лейдене, считается огромным трудом по корановедению. В ней 
содержатся тысячи статей по данной теме. Российские ученые К.Кошталёва, 
Д.Фролов, Т.Ибрагим придавали толкованию Корана особое значение. Общая 
черта, характерная западному миру, заключается в том, что Коран как 
научный источник изучается в структуре исламоведения.    

Также около десяти учебников и научных публикаций изданы на 
узбекском языке. Однако в этом направлении требуется углубленное и 
тщательное исследование. С этой целью в диссертации представлены 
направления новых исследований по кораническим наукам, которые должны 
быть выполнены.  

Во втором разделе главы “История возникновения и развития 
тафсира”  освещены различия между тафсиром تفسير («комментировать», 
«излагать», «освещать») и та’вилем تأويل  («интерпретировать», 
«комментировать»), кроме того, освещается развитие науки тафсира, период 
Пророка, период его сахабов (сподвижников), период тобеинов  
(последователей сподвижников), период тадвинов и как следствие, 
формирование в тафсире двух направлений толкования – накл ( لتفسير بالمأثورا  – 
ат-тафсир би-ль-ма’сур) и акл  ( بالرأي التفسير  – ат-тафсир би-р-ра’й), а также 
современный период интерпретирования. Особенности видов толкования в 
этот период изложены в диссертации. Например, представлены взгляды на 
полное или частичное толкование Корана Пророком (с.а.в.), правило ас-сунна 
туфассирул Кур’ан, что означает “сунна комментирует Коран”. Также 
приводится мнение о том, что тафсиры Ибн Аббаса имеют четыре вида: 
первый – известный арабам 17, второй – известный всем18, третий – известный 
ученым19 и четвертый – известный только Аллаху. Если в эпоху сахабов и 
тобеинов тафсиры были компактными и краткими, то тафсиры последующих 
периодов стали более развернутыми и даже появились стотомные издания. 
Известно, что первоначально внимание уделялось тафсирам направления 
накл, а позднее стали развиваться тафсиры направления акл.     

На сегодняшний день толкования настолько развиты, что их переводы 
на другие языки также увеличиваются. Правда, существуют особые подходы 
и дискуссии20 по поводу переводов Корана. С данной точки зрения и в 
                                                           
15 Например, Игнац Гольдциер вместе с Христианом Снук-Хюргронье говорили о том, что хадисы были 
созданы в следующие два века ислама и о влиянии на ислам других религий, учений и правовых систем.   
Теодор Нельдеке в своей книге “История Корана” говорит, что основная часть Корана взята из иудаизма, 
потому что евреи жили в Ясрибе (Медина), также бывали в Мекке. Однако поздние исламоведы Запада 
отрицали эти идеи.  
16 Encyclopaedia of Qur'an. 1st Edition. Ed. by Jane Dammen McAuliffe et al., 5 vols. plus index.– Leiden: Brill 
Publishers, 2001–2006. 
17 В хадисах не истолкованы аяты, смысл которых легко понять арабам.  
18 Например, о единстве и существовании Аллаха, примеры из Корана, которые понятны всем. 
19 Ученые изучили Коран на основе правил языка, уровня знаний, дошедших до них преданий.  
20 Нельзя переводить Коран буквально, дословно, потому что те, кто читает перевод могут понять его как 
перевод. Очевидно, что перевод никогда не будет религией. Также нельзя допускать исключения, некоторые 
слова и священные качества не поддаются переводу. Это недопустимо, так как происходит утрата смысла и 
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узбекском языке возникли девять видов переводов Священной Книги. 
Появившиеся в нашей стране такие группы, как Шахиди и Марифатчи, 
утверждают, что можно читать только переводы Корана.       

В третьем разделе под названим “Причины и факторы роста числа 
тафсиров, их разнообразие и расхождения между ними” сказано, что 
количество тафсиров только на арабском языке приблизилось к трем 
тысячам, а если учитывать их переводы на другие языки, их число 
увеличится в несколько раз.    Естественно, что существуют причины и 
факторы, вызвавшие увеличение числа тафсиров. К таким причинам можно 
отнести разнообразие мнений и взглядов, разногласия, широкое развитие 
различных наук.  На самом деле, конфликт и противоречие одного мнения с 
другим является одной из особенностей человеческой природы. Это 
объясняется тем, что каждый человек уникален и не может полностью 
повторить другого человека. В хадисе также говорится, что Пророк (да 
благословит Его Аллах и да приветствует) упоминал: “разногласия для моей  
уммы – это есть милость (Всевышнего)”. Однако утверждается, что подобное 
разногласие не должно быть в вероучении. Существует два вида разногласий:  
противоречивые по виду, но единые по сути, и противоречивые друг другу 
по сути. Тафсиры двух видов разногласий широко распространены в 
исламском мире. Можно привести десятки примеров тафсиров, относящихся 
к первому виду противоречивых толкований: кираат, эроб, лугат, мутлок и 
мукаяд, ом и хос, насх и мансух. Именно в отношении вероучения (акиды) 
тафсиры были созданы различными течениями и категориями муфассиров. В 
настоящее время толкования мутазиллитов, шиитов и других составляют 
десятки, а может и сотни произведений.   

Наряду с развитием науки тафсира, развивались и другие науки. На 
основе таких наук комментировался Коран, в результате чего сотни тафсиров 
были созданы в конкретном научном направлении. Особую роль в этом 
сыграли светские науки. В настоящее время сотни тафсиров созданы по 
правилам нахва (синтаксиса), балага (красноречия), гариба, по правилам 
права, вероучения. Комментарии и разъяснения к произведениям тафсира 
также были причиной роста их числа. Ряд ученых считали данный процесс 
естественным и поэтому проводили их исследования. В частности, было 
обращено особое внимание в произведениях “Ихтилоф алт-муфассирин: 
асбобуху ва ‘осоруху” доктора Саду ибн Абдулла Фанисона и в “Ихтилоф 
аль-муфассирин” Мухаммада Шаи, а также во введении к книги “Тафсир” 
Ибн Джавзи. 

В первом разделе “Ученые-муфассиры ханафитского мазхаба и 
научно-практическая ценность их произведений” второй главы “Вклад 
муфассиров-суннитов XIII-XV вв. в развитие коранических наук” 
проведен анализ жизнедеятельности муфассиров, творивших в других 
                                                                                                                                                                                           
стиля, в переводах имеют место противоречия. Существуют ученые, которые не согласны с этим и 
разрешают делать перевод при определенных условиях. Каждая нация стремится повысить свои 
религиозные знания и удовлетворить нужды народа в этом вопросе и, конечно, издавать литературу на 
языке, понятному своему народу. Поэтому для полного понимания Корана в отдельных случаях переводы 
должны быть и при этом достоверные.  
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странах  исламского мира, кроме Маварауннахра. Целью данного анализа 
было более широкое представление темы диссертации и целостное изучение 
тафсиров мусульманского мира, тесно сплетенных друг с другом в средних 
веках. С одной стороны, это связано с нашествием монголов и ослаблением 
их власти, а с другой стороны, это объясняется развитием исламских наук во 
времена мусульманских правителей, таких как Амир Темур.  

Муфассиры продолжили традицию своих предшественников-
богословов и ввели новые подходы к толкованиям. Если предшествующие 
толкования отличаются своей трактовкой и компактным выражением 
смыслов, то тафсиры изучаемого периода отличаются обилием 
комментариев, более глубоким и широким проникновением в вопрос, 
созданием весомых толкований, соответствующих той эпохе. Некоторые 
тафсиры доходили даже до ста двадцати глав.  

Большинство ученых-муфассиров были приверженцами Сунны и 
согласия (суннитами). Исходя из этого, в своих трудах они строго 
придерживались традиций суннизма и отрицали любые другие взгляды. 
Следовательно, развитие тафсиров в мусульманском мире непосредственно 
связано с мазхабами. С данной точки зрения, сходства и различия между 
мазхабами отражены и в тафсирах. На самом деле, разделение муфассиров по 
мазхабам не является новшеством. В произведениях табаката средних веков 
указывается, к какому мазхабу принадлежал тот или иной мыслитель. 
Например, в произведении Шамсуддина ад-Довуди «Табакот аль-
муфассирин»21 и Мухаммада аз-Захаби «Ат-Тафсир ва-л-муфассирун» при 
изучении муфассиров по мазхабам наблюдалось, что численность 
муфассиров шафиитского мазхаба самая большая, за ней по численности 
идут муфассиры ханафитской школы.   

Научный анализ показывает, что сочинения по фикху и фетве 
больше создавались в ханафитской школе, чем в других.   В свою 
очередь, это говорит о том, что в ханафитской школе большое внимание 
уделялось правовым вопросам. Однако, как и в других мазхабах, в 
ханафитском мазхабе многие законы и правила взяты из Корана 
посредственным или непосредственным образом, поэтому в этом 
мазхабе особое внимание уделяется толкованиям. По этой причине 
тщательное изучение смысла Корана было актуальной задачей для 
богословов данного мазхаба.    

Были определены двадцать ученых-муфассиров представителей 
ханафитского мазхаба, живших в XIII-XV вв.. Среди них Абдул Аббас ар-
Рази, Ибн ат-Туркмани, Сираджуддин аль-Газнави, Абу Бакр ал-Хаддад ал-
Ямани, Шихабуддин ас-Сайид аш-Шариф ал-Джурджани, ас-Сиваси, Махдум 
ал-Махами, Мухйиддин аль-Кафиджи ар-Руми, Зайнуддин ад-Димашки, 
Абдурахман ал-Джами, Муъин ал-Мискин, Хусайн Ваиз ал-Кашифи. 
                                                           
21 В произведении «Табакотул муфассирин» Ад-Довуди говорится, что если ученых разделять по 
нисбам,таких как «аш-Шафи», «аль-Ханафи», «аль-Малики», можно выделить более 100 из шафиитского 
мазхаба, около 100 из ханафитского, более 50 из маликитского и ханбалитского. Подробнее см.: Максудов 
Д. Значение тафсиров ханафитского мазхаба// Научно-аналитический вестник Ташкентского исламского 
университета. – Ташкент, 2006. – № 3. – стр. 32. 
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Несмотря на то, что научное исследование было проведено по тафсиру 
Хусайна Ваиз ал-Кашифи, в научных кругах еще недостачно известно, 
занимались ли толкованием такие богословы, как Ибн ат-Туркмани, Сирадж 
ад-дин ал-Газнави, Шихаб ад-дин ас-Сайид аш-Шариф ал-Джурджани, 
Абдурахман ал-Джами, Муъин ал-Мискин.  Вместе с тем, эти ученые были 
не только муфассирами, но и факихами (знатоками исламского права). 
Наверное этим объясняется присутствие ханафитских взглядов в тафсирах. 
Географическое происхождение мыслителей следующее: 8 ученых из 
современного22 Афганистана и Ирана, 3 - из Турции, 3 - из Египта, 2 - из 
Индии, 2 - из Ямана, 1 - из Ирака и  других стран. Эти данные 
свидетельствуют о том, что ханафитский мазхаб был широко распространен 
в Хорасане, Малой Азии, Египте и Индии и повлиял на толкователей Корана, 
выходцев из этих стран. 

Во втором разделе“Роль богословов шафиитского мазхаба в развитии 
коранических наук” повествуется, что приверженцы шафиитского мазхаба 
занимали второе место по численности и данный мазхаб был одним из самых 
распространенных. Представители шафиитской школы оказали большое 
влияние на развитие наук Корана.  Двадцать три муфассира, жившие в  
период изучаемых трех веков, оставили большой след в развитии наук 
Корана. Такие известные ученые, как Кази ал-Байзави, Ибн ал-Касир сыграли 
огромную роль в развитии науки тафсира.Таким образом, невозможно 
представить науку тафсира без представителей шафиитской школы.  

Сочинение Кази ал-Байзави “Анвар ат-танзил ва асрор ат-таъвиль” 
широко известно в исламском мире и использовалось в качестве учебного 
пособия в духовных учебных заведениях. Десятки ученых написали 
разъяснения к нему, и среди них немало ханафитов. Непосредственно это 
говорит о том, что для ученых ханафитской школы труды ученых других 
мазхабов также имели большое значение. Между данным произведением и 
тафсирами ханафитов не наблюдается серьезных противоречий, кроме 
некоторых расхождений в вопросах, касающихся мазхабов.  

Еще один тафсир, разъясняющий смыслы аятов на основе метода накл, 
принадлежит перу шафиитского ученого Ибн ал-Касира. В мусульманском 
мире многочисленные ученые считают данное толкование основным 
источником. Хоть эта книга не являлась основным учебником на территории 
Маварауннахра, но изучалась дополнительно и отдельно от других тафсиров.  

Анализируя муфассиров шафиитского мазхаба по территориальному 
признаку, выяснилось, что 7 были из Сирии и Иордании, 5 - из Ирана и 
Афганистана, 4 - из Египта, 3 - из Ирака, 2 - из Кавказа, 1 - из Испании. 
Следовательно, это говорит о том, что в Иордании, Хорасане, Иране, Египте 
и Ираке было много ученых-богословов, и шафиитский мазхаб имел крепкие 
корни.  

В третьем разделе под названием“Историческое значение тафсиров, 
созданных в других суннитских мазхабах” речь идет о муфассирах-
                                                           
22 Существуют различия между географическими территориями и историей их названий и современным 
состоянием. В исследованиях выявляются их настоящее расположение и даются нынешние названия.  
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представителях маликитского и ханбалитского мазхабов суннитов. Стоит 
отметить, что  Абу Исхак ибн Даххок, известный под именем “Ибн ал-
Марьа”, Абул Касим Мухаммад ибн Абдулвахид ал-Малахи, Абул Хасан 
Аламуддин Али ибн Мухаммад ибн Абдуссомад ал-Хамадони ас-Сахави, 
Иззуддин ар-Расъани,  Шамсуддин ал-Куртуби (ум. 671/1273) создали 
выдающиеся произведения по канонам Корана. Кроме них, вели научную 
деятельность и другие ученые,  такие как Рукнуддин ал-Джафари, Ибн Адил 
ал-Ханбали, Имодуддин ал-Ямани, Мухаммад ат-Тахтани ар-Рази, Ибн ас-
Саккок ал-Микноси, известные под именами Абу Мухаммад Абдулазиз ат-
Туниси, Нуруддин ал-Басри ал-Абдалаяни, Абу Исхак ал-Ханбали, 
Бурхануддин ал-Мукри ан-Нахви, Абу Хайян аль-Гарнати, Ибн ал-Кавба.  

Таким образом, в данном разделе исследованы материалы, касающиеся 
научной деятельности 27 муфассиров. Естественно, что эти муфассиры 
толковали по законам той правовой школы, к которой они принадлежали. 
Шамс ад-дин ал-Куртуби поддерживал маликитский мазхаб и толковал 
смысл аятов Корана по принципам данной школы.  Вместе с тем, тафсиры 
таких видных деятелей того периода, как Ибн ал-Марьа, Абу Абдуллы  ал-
Куртуби, Абу Хайян ал-Гарнати, Ибн Адила ал-Ханбали, Абу Хафса ал-
Ханбали, ад-Димашки, ан-Нуъмани, Мухаммада ал-Гарнати, 
свидетельствуют о том, что наука тафсира сохранила свой потенциал.   Еще 
одна примечательная сторона вопроса заключается в том, что определенная 
часть муфассиров приходилась на Северную Африку и Испанию, что говорит 
о высоком развитии науки на данных территориях. Если изучать данных 
деятелей по территориальному признаку, то выяснится, что 7 были 
иорданцами, 6 были представителями Запада, 6 – испанцами, 6 – афганцами и 
западными иранцами, 1 – йеменцем, 1 – иракцем и.т.д. Следовательно, в 
Сирии, странах Запада и Испании наука тафсира значительно продвинулась и 
исторически маликитский мазхаб нашел здесь свое развитие. В свою очередь, 
это свидетельствует о том, что эти регионы имели стабильные и надежные 
условия для развития научной среды.     

В первом разделе “Значение и роль известных муфассиров IX-XII вв.  
Маварауннахра в развитии науки тафсира” третьей главы под названием 
“Историческое развитие науки тафсир в Маварауннахре и роль 
муфассиров” повествуется о том, что вместе с распространением исламской 
религии на данной территории развивались и канонические науки и наука 
тафсира. В качестве первых произведений по тафсиру представлены 
сборники хадисов Имама аль-Бухари, Имама ат-Термизи, ад-Дарими или их 
труды по тафсиру, так как в них содержались специальные главы, 
комментирующие Коран. Сочинение “ат-Тафсир”23  Абд ибн Хумайд ал-
Кеши (786-863) считалось трудом по тафсиру, состоящим из хадисов. 
Поэтому данный тафсир считается накл тафсиром (по передаче). Кроме них, 
известны «ат-Тафсир» Абу Исхака ан-Насафи (ум. 294/906-7) и “Тафсир” ал-

                                                           
23 Абду ибн Хумайд аль-Кеши. Қитъатун мин тафсирил имом Абд ибн Хумайд / мухаккик: Махлаф Баних 
ал-Урф. – Бейрут: Дор Ибн хазм, 2004. – стр.137 
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Хакима ат-Термизи Мухаммада ибн Али (205/820-320/932).24  
В конце VIII века – первой половины IХ века ханафитский мазхаб 

прочно утвердился в Маварауннахре, что оказало серьезное влияние на 
формирование муфассиров данного мазхаба.  Среди таких ученых и их 
трудов можно отметить Абу Хафс Умара ан-Насафи (223/838-311/923-4) и 
его труд “ат-Тафсир”, Абу Мансура ал-Матуриди (ум. 333/944) “Та’вилот 
аль-Кур’ан» (“Комментарий к Корану”), Абу Лайса ас-Самарканди (ум. 
373/983-4) “Бахр аль-‘улум” (“Море знаний”), Абу Насра ал-Хаддоди из рода 
знаменитых богословов Самарканда (ум. прим. 1015-1020) “ал-Муваззах фи 
‘илмит тафсир” (“Пояснения в науке тафсира”), “аль-Мадхал ли ‘илмит 
тафсир Китабиллахи та‘ала” (“Введение в науку толкования Книги 
Всевышнего Аллаха”), “аль-Гунья филь кираат” (“Издание благозвучных 
звуков при чтениях Корана”), Ахмада ибн Умара ас-Самарканди (ум. 
489/1069) “ас-Сахо’иф”, Абул Хасана ал-Баздави (1009-1089), Наджмуддина 
Абу Хафса ан-Насафи (461/1069-537/1142-3) “ат-Тайсир фи-т-тафсир” 
(“Упрощение в тафсире”) и “аль-Акмаль ва-ль-атваль” (“Более совершенный 
и более длительный”), Мухаммада аз-Захид ал-Бухари (ум. 546/1151) 
“Тафсир аль-Кур’ан”, Абул Фатха Алауддина ал-Усманди (488-552/1095-
1157) “аль-’Амоли фи-т-тафсир” (“Упомянутые в тафсире”), Абул Кутн 
Насируддина ас-Самарканди (ум. 556/1161) “аль-Ахком фи-т-тафсир” 
(“Суждения в тафсире”), Алауддин ас-Самарканди (ум. 539/1145) «Шарх 
та’вилот аль-Кур’он» («Комментарии к тавилям Корана»).  В тафсирах этих 
богословов отражены взгляды ханафитского мазхаба.   

Примечательная сторона данного вопроса состоит в том, что в 
Маварауннахре, кроме научных деятелей ханафитского мазхаба, действовали 
и представители других мазхабов и создавали произведения по тафсиру. В 
частности, можно отметить приверженцев шафиитского мазхаба, а также 
сторонников шиитских и муътазилитских взглядов. Несмотря на то, что 
тафсир представителя шафиитской школы Абу Бакра ал-Каффола аш-Шаши 
(291/904-365/976) «ат-Тафсир аль-кабир» («Большой тафсир») и не дошел до 
нас, но такие ученые, как Имам ас-Самъани, Фахруддин ар-Рази, Имам ал-
Куртуби, Абу Хайян ат-Тавхиди, ас-Суюти использовали его в своих 
тафсирах. Однако данный вопрос еще всецело не исследован нашими 
учеными. Абд ал-Наср ал-Ияши ас-Сулами ас-Самарканди (Х век, жил в 
320/932 году) считается шиитским толкователем Корана и хадисоведом. 
Будучи выходцем из Тамима, он жил в Самарканде, первоначально был 
суннитом, но позднее принял шиизм. Труд ученого был известен как “Тафсир 
аль-Ияши”. Абул Касим аз-Замахшари (ум. 538/1143) представил свои 
мутазилитские взгляды в произведении «аль-Кашшоф».  

Толкованием Корана занимались многие ученые. Комментарий к трем 
последним сурам Корана, принадлежащий перу Абу Али Ибн Сина (370/980-
428/1037), хранится в Ташкентском фонде, а также рукопись по толкованию 
одиннадцати сур Корана хранится в Лондонском фонде25.  Хасаном Осием 
                                                           
24 В данном безымянном произведении дается толкование 80 словам из Корана.  
25 Уватов У. Визит Мусхафа в Лондон// Хидоят. – Тошкент, 2007. – № 7. – стр. 31. 
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был создан научный труд “ат-Тафсир аль-Кур’он ва-л-лугат ас-суфия фи 
фалсафати Ибн Сино”26, основанный на взглядах и философии Ибн Сины 
относительно толкования Корана. Было бы очень уместным, если бы в 
Узбекистане проводились подобные научные исследования. Соискатель 
Р.Исакджанов изучил на определённом уровне эти вопросы. 

Были изучены и проанализированы жизнь и деятельность двадцати 
муфассиров, живших и творивших в Маварауннахре до XII века. Одной из 
основных характерных особенностей тафсиров является то, что  наиболее 
крупные и совершенные произведения были созданы именно в данный 
период. Они непрерывно изучаются и преподаются в духовных учебных 
заведениях. Создание совершенных тафсиров на том этапе можно объяснить 
развитием исламской науки и стремлением ученых к созданию совершенных 
произведений. Однако нам не представилось познакомиться со всеми 
тафсирами, так как многие из них не дошли до нас.   

Во втором разделе главы “Особенности эволюционного развития 
толкования Корана методом акл в XIII-XIV вв.”27 проанализирована 
деятельность 30 муфассиров. Стоит подчеркнуть, что созданные ими 
тафсиры отличаются некоторыми характерными особенностями, так как на 
данной территории была сформирована традиция толкования Корана, в 
частности, стили и подходы таких муфассиров, как   Абу Мансура ал-
Матуриди, Абу Лайса ас-Самарканди, Алауддина ал-Бухари, которые 
впоследствии оказали непосредственное влияние на тафсиры последующих 
периодов. С данной точки зрения существовавшая огромная научная 
традиция продолжилась. Правда, во времена монгольского завоевания наука 
пришла в упадок, так как многие ученые были казнены, некоторые 
переселились в другие страны; медресе и мечети были разрушены, имел 
место социально-экономический кризис. Однако научные школы 
продолжали свою деятельность в той или иной степени.  Если взять только 
область фикха (правоведения), один из четырех крупных правоведов28, 
удостоенных звания “шамс ал-а’имма” Шамс ал-А’имма ал-Кардари (ум. 
642/1244) воспитал крупных правоведов. Кроме него, Бадруддин Хохар-зода 
Мухаммад ибн Махмуд ибн Абд ал-Карим (ум. 751/1253 г.) и Хамид ад-дин 
ад-Дарир Али ибн Мухаммад ибн Али ар-Ромиши ал-Бухари (ум. 666/1267-
8г.) и другие ученые осуществляли свою деятельность. 

То же самое можно наблюдать и в области тафсира. Однако 
произведения, созданные в XIII-XV вв. не были совершенными 
полноценными трудами по тафсиру, а были в виде комментариев, пояснений 

                                                           
26 Хасан Аси утверждает, что для того. чтобы доказать свои философские взгляды Ибн Сино 
непосредственно комментировал аяты. См: Хасан Аси. ат-Тафсируль Куръоний ва-л-лугат ас-суфия фи 
фалсафати Ибн Сино. https://www.kutub-pdf.net/book/ 
27 В период XIII-XIV веков входят муфассиры, скончавшиеся в XIII веке или жившие в XV, но 
скончавшиеся в следующем веке. Так как, если он скончался в XIII веке, он мог вести научную деятельность 
в данном периоде, и если жил в XV веке, он изучал науку тафсира в данный период.  
28 Удостоенных звания «Шамс аль-а’имма» («Солнце имамов») ученых было очень мало в истории, ими 
являлись автор труда «аль-Мабсут» Шамс аль-аимма аль-Хальвани, Шамс аль-аимма ас-Сарахси, Шамс аль-
а’имма аз-Заранжари. Все они были признаны почетными учеными из ханафитского мазхаба в 
мусульманском мире.  
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либо толковались смыслы лишь некоторых сур Корана. В частности, были 
изучены только десять полноценных тафсиров, а большинство других 
тафсиров не удалось изучить, по причине того, что они не дошли до нас.   
Еще четыре не закончены, а семь являются разъяснениями к тафсирам. 
Отсутствуют сведения о  существовании тафсиров одиннадцати муфассиров, 
тем не менее, они относятся к числу муфассиров. Тому есть ряд причин. К 
таким причинам можно отнести монгольское нашествие и его отрицательное 
влияние на науку; повышение интереса к толкованию ранее написанных 
трудов и мнений “великих ученых”; затруднительное понимание ранних 
ценных произведений, связанное отсутствием комментариев и разъяснений; 
упадок единства и взаимосвязи исламских наук в результате утраты широко 
распространенным арабским языком  статуса научного; исчезновение 
централизованных государств и снижение интереса к науке.        

В третьем разделе данной главы под названием “Муфассиры, живщие 
во время Амира Тимура и Тимуридов” изучаются муфассиры такие, как 
Саъдуддин ат-Тафтазони (722/1322-794/1392), Хожа Порсо (756/1355-
822/1420), Шамсуддин ас-Самарканди (ум. 1291), Хафиз ал-Куҳаки (ум. 
980/1572). 

Необходимо подчеркнуть, что одно из особенностей этого времени, 
изученной в диссертации, считается, что в результате повышения 
потребности в изучении светских наук в Х-ХII вв.  наблюдалось уменьшение 
толкований методом накл. После XIII века накл тафсиры не создавались. В 
тафсирах, наряду с толкованиями методом акл, обходились примерами 
толкований по методу накл. Вообще, в тафсирах присутствуют толкования 
по обоим методам, но тафсир считается акл тафсиром либо накл тафсиром, в 
зависимости от того, какой метод толкования преобладает. Данная ситуация 
была характерна для всей исламской науки. Только в отдельных случаях 
были созданы тафсиры накл. Примером могут служить тафсиры Ибн Касира, 
Абдуррахмана ас-Салиби, Джалауддина ас-Суюти. Позднее, в XIX-XX вв. 
методом накл были написаны отдельные тафсиры. В частности, к таким 
тафсирам можно отнести “Фатхуль кодириль жоми байна фаннир ривоя вад 
дироя мин ‘илмит тафсир” Мухаммада ибн Али ибн Абдуллах аш-Шавкани 
(ум. 1250/1834-35 г.) и “Азво‘ул баён фи изох ал-Кур’он би-л-Кур’он” 
Мухаммад Амина Шанкити (ум. 1393по исл.кал.).  

Создание тафсиров мистического (суфийского) характера является еще 
одной особенностью данного периода. Примером тому служат труды Наджм 
ад-дина Кубра, Джамалуддина ал-Кашани, Ходжа Мухаммада Парса, Яъкуба 
ач-Чархи. По мере развития суфийских взглядов в тафсирах, возникшее на 
почве ислама данное течение стало совершенствоваться посредством своих 
ярких представителей. Таким образом, истинные исламские идеи стали 
усиливаться, оказывая противостояние различным суевериям в обществе.     

В первом разделе под названием “Характерные особенности 
изложения правовых вопросов в тафсирах и значение “Тафсирун Насафи”” 
четвертой главы “Отражение ханафитского мазхаба в тафсирах и 
сравнительный анализ толкований Корана” приводятся сведения о  том, 
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что около 500 аятов являются аятами по правовым вопросам. Однако 
некоторые исследователи считают, что таких аятов 333, из них 140 - по 
вопросам поклонения, 70 - по вопросам личного права (семья, развод, 
завещание), 70 - по отношениям в обществе, 30 - по вопросам преступления и 
наказания, 20 - по вопросам судебной деятельности и свидетельствования, 3 - 
по вопросам государственного права29.  

В данном разделе анализируются тафсиры муфассиров ханафитского 
мазхаба. Стоит отметить, что почти все муфассиры Маварауннахра были 
представителями ханафитского мазхаба и школы матуридизма. В частности, 
Абул Баракат ан-Насафи во многих предложениях своего произведения 
«Мадорикут танзиль ва хакоикут таъвиль», использовал такие слова и 
словосочетания, как عندنا – ‘индано («по нашему мнению»), علي مذهبنا– ‘ало 
мазхабино («согласно нашего мазхаба»), لنا – лано («для нас»). Если 
обособить все вышеуказанные словосочетания, к ним можно применить 
фразу “в нашем ханафитском мазхабе”. 

 Аяты по фикху можно объединить под одним названием - аяты ахкома 
(правила шариата). Первоначальным священным писанием, где собраны все 
правила, является Таурат (Тора).  

Учитывая, что ханафитский, шафиитский, маликитский, ханбалитский 
мазхабы были правовыми школами Ахль Сунна валь джама’а (люди Сунны и 
согласия), их сходства и различия касались, в основном, правовых вопросов. 
С данной точки зрения, можно заметить расхождения между мазхабами в 
вопросах, касающихся фикха.  

В данном разделе анализируются различные вопросы такие, как 
изречение آمين – а’мийн, которое произносится в намазе после суры Фатиха 
(Открывающая), ниспосланные Аллахом и аллегорические аяты, вопросы 
никяха (брака), появление нового месяца, означающего начало или конец 
месяца Рамадан, вопросы свидетельствования, вопрос достижения 
совершеннолетия и самостоятельности, дача свидетельств сторонниками 
другой веры, вопросы о кибле, хадже, восхождения на вершины Сафа и 
Марва, вопросы наследства.  В частности, существуют различия между 
мазхабами в отношении вопроса о произношении вслух либо про себя 
изречения ’амийн. Ханафиты являются сторонниками произношения данного 
изречения про себя, и в пользу этого приводят несколько фактов из аятов и 
хадисов. Подобные расхождения существуют в вопросах, касающихся 
аллегорических аятов и аятов, ниспосланных Аллахом, и вопросов 
определения нахождения киблы.  

Во втором разделе чертвертой главы, именуемом “Сравнительный 
анализ толкований смысла аятов по акиде (вероубеждению)”, разъясняется 
понятие “акида”, ее суть и происхождение. Будучи арабским словом, ‘акида – 
 акада и означает‘ – عقد происходит от глагола (ако’ид‘ – عقائد мн.число) عقيدة
соединять одно с другим. В сущности, это означает совокупность 
поклонений, связывающих мусульманина с определенными идеями. Среди 
                                                           
29 Джузжони А.Ш. Исламское правоведение, ханафитский мазхаб и факихы Средней Азии. – Т.: 
Ташкентский исламский университет, 2002. – стр. 64-65. 
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различных определений, кратко и четко характеризующих акиду как науку, 
можно выделить определение известного ученого Али ал-Кари из его 
сочинения «Шарх аль-Фикх аль-акбар»: «Акида – это наука о вещах, 
которым необходимо поклоняться»30.  

В данном разделе, кроме семи столпов ислама, рассматриваются 
понятия веры и подчинения, взгляды мутазилитов и опровежения этих 
взглядов, заблуждение сторонников течения карромия о том, что, чтобы быть 
мусульманином, достаточно словесного признания веры, признание душой 
необязательно, понятия مؤمن – «мумин» и  مسلم – «мусульманин», вопрос 
выхода из веры при совершении того или иного греха, вопросы о создании и 
существовании Рая, о возможности ведения спора в акиде, вопрос 
непреемлемости джахмитов, мнения мутазилитов, кадаритов, философов и 
некоторых ашаритов о вечном пребывании в Раю, о встрече там с Аллахом; 
темы, связанные с Всевышним и Его качествами, о превосходности людей 
или ангелов, рассказы об исторических лицах Искандаре Зулькарнайе и 
Лукмане и отношении к ним с точки зрения акиды. В частности, существуют 
различные мнения по поводу разницы в понятиях “муслим (мусульманин)”  и 
“мумин (правоверный)”, однако в изучаемых тафсирах подтверждается 
использование этих понятий в одном значении. Убеждение о том, что при 
совершении греха правоверный не будет выведен из ислама, а станет 
грешником, свойственно суннитам. В качестве доказательства того, что в 
акиде возможны дискуссии, приводится рассказ о споре пророка Ибрагима в 
вопросе веры и поклонения. По утверждениям ханафитов, правоверные люди 
превосходней ангелов. И Искандар Зулькарнайн и Лукман не были 
пророками, но были праведными людьми.  

В диссертации анализируются вопросы, касающиеся акиды 
(вероубеждения).  

В разделе “Освещение аятов, касающихся духовно-социальных 
вопросов и актуальность их изучения в настоящее время” говорится о том, 
что Коран, по сути, является Книгой, объединяющей людей и призывающей 
их к миру, но несмотря на это, именно внутри исламской религии происходит 
много ситуаций, связанных с неправильной интерпретацией ислама, ведущих 
к раздорам и разногласиям. Умар ибн аль-Хаттаб объясняет это тем, что 
ошибочные речи о религии, попытки лицемеров обосновать свои искаженные 
взгляды аятами или хадисами, введение в заблуждение мусульман и 
заключение смутных суждений являются факторами, разрушающими ислам.    

Непреемлемость халифата как формы правления государством и тот 
факт, что каждый человек является халифом-наместником Создателя на 
земле, а поэтому каждый человек должен обустраивать землю 
подчеркивается в разделе. Также обсуждается вопрос джихада, в наши дни 
“джихад” истолковывается отдельными людьми как ведение войны и 
убийство людей, однако у этого понятия есть определенные условия и то, что 
самый большой джихад – это война, которую человек ведет с самим собой. В 
вопросах подчинения руководителям в Коране существуют специальные 
                                                           
30 Али аль-Кори. Шарх китобиль Фикхиль акбар. – Бейрут: Доруль кутубиль илмия, (год не указан). – стр. 7.  
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аяты. Примечательно то, что муфассиры-правоведы руководителями 
называли знатоков фикха, лидеров тасаввуфа.  

Одним словом, муфассиры ханафитского мазхаба дали обоснованные 
опровержения толкованиям,неправильно интерпретированным различными 
ложными течениями; изложили свои взгляды относительно противоречивых 
вопросов, тем самым получив научно обоснованный ответ на 
многочисленные спорные вопросы, требовавших своего решения. Они нашли 
научный подход к противоречивым вопросам, призывали людей к 
спокойствию и терпимости.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Следующие выводы были сделаны после анализа приведенных в 

диссертации сведений:  
1. До настоящего времени было проведено много исследований по 

тафсиру, которые отличаются многообразием методов и подходов. Если в 
исламском мире исследования по Корану выделяются своей научностью, в 
определенном смысле они схожи друг с другом и имеют отличия в некоторых 
методах, то исследования западного мира, наряду с научностью и 
объективностью, имеют определенную односторонность.  В настоящее время в 
составе коранических наук возникли десятки направлений. Достойны внимания 
осуществляемые систематизированные исследования на узбекском языке.  

2. Наука тафсира прошла несколько этапов своей истории и каждый из 
них имеет свои определенные особенности. Например, тафсиры ранних 
периодов отличались компактностью и были основаны на устных преданиях. 
Тафсиры более позднего периода представляли собой рукописи, основанные на 
цепи передатчиков традиций (накл), а начиная с  Х века, стало расти создание 
тафсиров (акль), основанных на доводах разума. На сегодняшний день 
численность тафсиров на арабском языке превышает 2500, и если прибавить к 
ним переводы и другие пояснения, то, естественно, их количество еще раз 
возрастет. Следовательно, различное понимание смысла аятов было вызвано 
возникновением тафсиров, созданных разными течениями, что способствовало 
развитию наук, основанных на доводах разума.    

3. В целях подробного освещения темы были изучены 70 муфассиров 
исламского мира XIII-XV веков. Среди них такие ученые, как  Ибн Касир, 
Кази ал-Байзави, Абу Абдуллах ал-Куртуби, Абу Хайян ал-Гарнати, жившие 
на территориях от современной Испании до Индии. В наши дни их 
произведения наиболее часто читаются ученым миром. Если 
проанализировать муфассиров по мазхабам, то выяснится, что 20 из них 
ханафиты, 22 - шафииты, 30 - представители других суннитских мазхабов. 
Их взгляды и идеи были едины, так как каждый из данных мазхабов 
принадлежал ахлю Сунна валь джамаа (Приверженцы Сунны и согласия). 
Разногласия встречались лишь во второстепенных вопросах и вопросах, 
касающихся количества частей Корана.      

4. В XIII-XV веках, наряду с созданием  многотомных книг по тафсиру, 



59 
 

наблюдалось написание обзоров, комментариев и пояснений к отдельным 
сурам Корана. В свою очередь, с одной стороны, это говорит о научных 
достижениях и повышении интереса к тафсиру, с другой стороны, о том, что 
вместо создания полноценных тафсиров стали ограничиваться 
разъяснениями отдельных сур.  

5. Вместе с развитием хадисоведения в Маварауннахре стала формироваться 
наука тафсира. Первоначально в сборниках хадисов широко освещалось 
толкование смысла Корана. А в IX-XII веках были написаны совершенные и 
весомые большие тафсиры. В частности, такие ученые-богословы, как Абу 
Мансур ал-Матуриди, Абу Лайс ас-Самарканди, Махмуд аз-Замахшари, создали 
весомые труды. Примечательно, что суфийские тафсиры были созданы в 
Маварауннахре. Примером этому можно привести тафсир с неизвестным 
названием ал-Хакима ат-Термизи. Кроме этого, из шафиитских муфассиров 
можно отметить ал-Каффала аш-Шаши, обладателя многогранных знаний Абу 
Али Ибн Сина, ханафитского автора накл тафсира Абу Лайса ас-Самарканди, 
создателей акл тафсиров Абу Мансура ал-Матуриди, Абу Хафса ан-Насафи, Ала 
ад-дина ас-Самарканди. В свою очередь их труды стали источником и опорным 
материалом при создании тафсиров последующих периодов.    

6. Научная школа тафсира не исчезла в результате монгольского нашествия. 
Однако большинство созданных в XIII-XV вв. трудов по тафсиру возникли не 
как совершенные произведения, а как комментарии, пояснения или 
толкования к отдельным сурам Корана. В частности, десять из изученных 
тафсиров являются полными и совершенными, но большинство из них так и 
не дошли до нас, 4 - не закончены, а 7 - являются пояснениями к написанным 
тафсирам. В книгах табакат (классифицирующих) 11 ученых считаются 
муфассирами, но сведений о существовании их тафсиров не обнаружилось. 
Причиной тому послужило нашествие монголов, стремление разъяснить идеи 
“великих ученых”, утрата широко распространенным арабским языком 
статуса научного и упадок интереса людей к наукам. Увеличение числа 
комментариев, пояснений и обзоров к отдельным сурам Корана, а также 
кратких и сокращенных тафсиров не должно восприниматься как нечто 
отрицательное, так как данный метод считается новым подходом к науке и 
одним из актуальных видов решения вопроса.   

8. В ходе изучения жизнедеятельности 30 муфассиров Маварауннахра 
XIII-XV вв. выяснилось, что большинство из них были приверженцами 
ханафитской школы. Пустивший в Маварауннахре глубокие корни 
ханафитский мазхаб прочно вошел и в науку тафсира. В результате, при 
толковании смысла аятов Корана по вопросам акиды и фикха муссафиры 
опирались на учения ханафитов и матуридитов. Для нас ханафизм является 
не только источником веры и практики, но и фактором противостояния 
различным чуждым идеям и средством направления людей на правильный 
путь. С этой целью в диссертации были изучены вопросы вероубеждения и 
права, а также некоторые духовно-социальные вопросы, проведен анализ 
решения данных вопросов в ханафитских тафсирах.   

8. В исследованных в диссертации тафсирах немало  элементов таких 
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наук, как нахв, балага, фикх, акида и тасаввуф. В свою очередь, это 
подразумевает уменьшение или прекращение создания толкований по методу 
накл. После XIII века не было написано ни одного тафсира по методу накл, 
но стали развиваться тафсиры по методу акл. Это объяснялось тем, что ранее 
переданные сказания были полностью изложены в сборниках хадисов. Кроме 
этого, снижение интереса к непрерывному созданию накл тафсиров, 
появление ментальных знаний в Коране, растущий интерес общества к 
светским наукам также являются причинами уменьшения числа накл 
тафсиров. С течением времени, у самих арабов также появился интерес к 
пониманию смыслов аятов Священного Писания посредством правил и 
особенностей языкознания. В свою очередь, это послужило причиной 
созданию тафсиров с использованием дисциплин лингвистики.   

9. В тафсирах средних веков появились суфийские взгляды, что 
способствовало более глубокому постижению скрытых в Коране смыслов  
знатоками тасаввуфа, научному изучению данного течения, а также 
разрешению с помощью идей суфизма проблемных вопросов, таких как 
суеверие и предрассудки, распри и войны, отдельные проявления 
несправедливости.  

10. Трудно выделить какое-либо крупное произведение по толкованию 
Корана, созданное в XV веке в Маварауннахре. Поэтому последующий 
период можно назвать периодом  переводов, пояснений и комментариев 
отдельных сур Корана. В настоящее время в Узбекистане развивается наука 
перевода и толкования Корана на узбекском языке, за годы независимости 
было издано около девяти толкований Корана. С одной стороны, это 
свидетельствует о том, что традиции тафсироведения продолжаются в нашей 
стране, а с другой стороны,  о том, что все девять толкований созданы на 
основе ханафитских взглядов. Следовательно, можно сделать заключение, 
что идеи ханафитского мазхаба пустили глубокие корни в нашей стране. 

 
Исходя из выводов, были даны следующие рекомендации:  
1. В перспективе отдельно изучить деятельность более 30 муфассиров, 

приведенных в диссертации, и внедрить труды по тафсиру в обучение  
корановедению и тафсироведению. 

2. Принять меры по нахождению ценных рукописей по тафсиру и ввозу 
их копий в нашу страну.  

3. Издать научный труд “Формирование и развитие науки тафсир в 
Маварауннахре”. 

4. Продолжение функционирования школы тафсир даже после 
нашествия монголов показывает, что надо подробно изучать религиозные 
науки того времени. 

5. Способствовать созданию научной школы в нашей стране 
посредством проведения глубоких исследований, учитывая опыт 
формирования и развития мировых школ и центров корановедения и 
тафсироведения.  
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INTRODUCTION (Annotation of doctoral dissertation (DSc)) 
 

The aim of the research work: studying the life of scholars who lived and 
worked in the XIII-XV centuries in Mavaraunnahr, as well as their scientific 
heritage in the field of tafsir science. 

The object of the research work: mufassirs of hanafit mazhab from 
Mavaraunnahr and their works on science of tafsir are the object of the research.  

The scientific novelty of the research work:  
- The school of tafsir in Mavaraunnahr had its own strong “mentor-student” 

system. The result of the scientific research shows that during XIII-XIV centuries 
more than thirty mufassir scholars lived and worked on science of tafsir in 
Mavaraunnahr. It is noteworthy saying that XIII-XIV centuries are considered the 
era of the "decline of science". However, the tradition of interpretation of the 
Koran continued in this region. It can be derived that the tafsir school in 
Movarounnahr did not stop, but continued in a certain way. What is more, despite 
the stagnation in science after invasion of Mongols, several tafsirs were written. 
Thus, we think that it is necessary to study thoroughly religious sciences of the 
period of the Mongols; 

- In the evolutionary development of tafsir science, the role of the period of 
the XIII-XV centuries is consequential. On the one hand, this period is 
characterized by tenuous situation in Mavaraunnahr after Mongol invasion. On the 
other hand, the science of tafsir discovered new facets due to the patronage of 
Amir Timur and Timurids. In particular, in this period Arabic was replaced by 
Persian in the tradition of interpreting of Koran; hashiya - marginal commentary 
began to take the place over perfect tafsirs; the creation of aqli tafsirs prevailed 
over naqli tafsirs; from the 13th century, one can observe an increase in the number 
of mystical interpretations; 

- As a result of the study of tafsirs of the XIII-XV centuries, it is revealed 
that such scholars as Khizamuddin Ulyabadi, Jamal ad-din al-Kashani al-
Samarkandi, Hamiduddin al-Zarir al-Bukhari, Abd ul-Fazoil al-Bukhari, Shams ad-
din Muhammad al-Samarkandi, Abd al-Qasim al-Bayeni, Bukhari-zoda 
Muhammad ibn Abd al-Latif were engaged writing of tafsirs. But their names have 
not been fixed in scientific world of Islam before.  According to our research it is 
found out that several scholars (Najmuddin Kubra, Ubaidullah Sadrush Shari'a, 
Saduddin at-Taftazoni, Ali al-Kushchi, Hafiz Kuhaki ) who were not known as 
mufassirs made substantial contribution to the development of tafsir science with 
their interpretation of the Koran. 

- The tafsirs belonging to the representatives of the school of maturidism 
clearly reflected the views of hanafi mazhab. It can be concluded that it had strong 
impact on maturidism. In particular, 80% of thirty known mufassirs, were Hanafi. 
They interpreted the meaning of the verses of the Holy Quran on the basis of the 
ideas of the mazhab that they adhered to;   

- It was the mufassirs of the Hanafit mazhab who were known as advocates 
of the interpretation of the Holy Koran on the basis of moderation, thereby they 
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prevented  Koran from the misinterpretation of meanings and fanaticism. From this 
point of view, tafsirs of the period of XIII-XV centuries may be one of the means 
to help eliminate the current escalation of global ideological threats; 

-Today, tafsir science has progressed markedly, however, the comparison of 
tafsirs and a holistic study of the activities of mufassirs has not yet been fully 
investigated. Doing research on them, comparing tafsirs with those written by 
representatives of other countries are the tasks that awaiting their fulfilment. In the 
research scientific guidance and recommendations were given which needs 
implementation in near future.  

Implementation of the research results. The results of investigation were 
reported and discussed at 4 international and 29 republican scientific and practical 
conferences. On the theme of the dissertation 23 articles were published 
recommended by the Supreme Attestation Commission of the Republic of 
Uzbekistan for publication of the main scientific results of doctoral dissertations, 4 
of them in foreign journals. As well as one text-book, one study manual and a 
treatise were published pertain to the theme of the dissertation. 

The structure and volume of the thesis. The dissertation consists of an 
introduction, four chapters, each of which includes three paragraphs, conclusion, a 
bibliography, as well as applications. The volume of the dissertation is 278 pages.  
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