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РАЗВИТИЕ ИСЛАМОВЕДЕНИЯ (КОРАНОВЕДЕНИЯ)  
В УЗБЕКИСТАНЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

На протяжении почти 14 веков вышло много книг и проведено исследований понятия и 
комментирования аятов. Без сомнении, основные понятия, встречающиеся в тексте Корана, 
считаются основополагающими понятиями самой религии ислам. Коран считается священной 
книгой и основным источником ислама, и правильное понимание этого священого текста 
означает также и правильное понимание самой сути данной религии. Испокон веков муфассиры 
(толкователи Корана) старались правильно комментировать Коран. В этом деле муфассиры 
Мавераннахра не отставали от своих ровесников в других краях исламского мира. Исламскими 
учеными-теолагами был определен перечень наук, которые муфассир должен был обязательно 
знать. Именно комментарии таких муфассиров, которые хорошо владели этими знаниями, 
считались приемлемыми со стороны ученых. В данной статье рассматривается возникновение и 
процветание науки тафсир в средневековом Мавераннахре, а также анализируется роль и научное 
наследие ученых-муфассиров того времени. В действительности, разъяснение смыслов аятов 
Корана является актуальной проблемой со времен возникновения исламской религии. Именно 
поэтому пророк Мухаммед сам истолковывал аяты, а в последствии и хорошо владевшие данной 
наукой его сподвижники, табиины  и муфассиры последних периодов занимались толкованием 
аятов. 

Ключевые слова: тафсир, Мавераннахр, муфассир (толкователь Корана), ханафитский мазхаб 
(богословско-правовая школа ханафитов), хадис, предание, сахаба.
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The development оf Islamic Studies (Quranic Studies) in Uzbekistan: History аnd Modernity

For nearly 14 centuries, many books and studies have been published for the concept and com-
mentary on verses. Without a doubt, the basic concepts found in the text of the Koran are considered the 
fundamental concepts of the religion of Islam itself. The Qur’an is considered a holy book and the main 
source of Islam, and a correct understanding of this sacred text means also a correct understanding of the 
very essence of this religion. From time immemorial, mufassirs (interpreters of the Qur’an) tried to cor-
rectly comment on the Qur’an. In this case, the Mouverannahr mufassirs did not lag behind their peers in 
other parts of the Islamic world. Islamic scholars, thelagists determined a list of sciences that the mufassir 
must have known. It was the comments of such mufassirs who were well versed in this knowledge that 
were considered acceptable by scientists. This article discusses the emergence and prosperity of tafsir 
science in medieval Maverannahr, as well as analyzes the role and scientific heritage of mufassir scholars 
of that time. In fact, clarification of the meanings of the verses of the Qur’an has been an urgent problem 
since the rise of the Islamic religion. That is why, the prophet Muhammad himself interpreted the verses, 
and later, well-versed in this science, his associates, tabiins and mufassirs of recent periods engaged in 
the interpretation of verses.

Key words: tafsir, Maverannahr, mufassir (interpreter of the Qur’an), Hanafi madhhab (theological 
and legal school of Hanafi), hadith, tradition, sahaba.
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Өзбекстандағы исламтанудың (құрантану) дамуы: тарихы және қазіргі хал-ахуалы

14 ғасырға жуық уақытта Құран аяттарының тұжырымдамасы мен түсіндірмелері үшін 
көптеген кітаптар жазылып, зерттеулер жасалынуда. Әрине, Құран ислам дінінің қасиетті кітабы 
болып есептелінетіндіктен ислам дінінің негізі болып табылатындығы белгілі. Өйткені, Құран – 
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исламның негізгі қайнар көзі және бұл кітапты дұрыс түсіну діннің өзін дұрыс түсіну деп саналады.  
Ежелден бері муфассирлер (Құран тәпсіршілері) Құран туралы дұрыс түсінік беруге тырысты. 
Бұл жағдайда Мәуәраннаһр мүфассирлері ислам әлемінің басқа бөліктеріндегі әріптестерінен 
артта қалмағандығы анық. Ғалымдар муфассир білуге   тиісті ғылымдарды анықтап айқындап 
берді. Ғалымдар тарапынан аталған ғылымдарды меңгерген муфассирлердің түсініктемелері 
қабылданып отырды. Аталған мақалада ортағасырлық Мәуәраннаһрдағы тафсир ғылымының 
дамуы және сол уақыттағы муфассир ғалымдардың ғылыми мұрасы мен рөліне талдау жасалынды. 
Шын мәнінде, ислам дінінің алғаш қалыптасу кезеңінен бастап Құран аяттарына түсіндірме беру, 
тәпсірлеу өзекті мәселелердің біріне айналды. Сондықтан, алғашында Мұхамед Пайғамбардың 
өзі аяттарға түсініктеме беріп отырса, одан кейінгі кезде тафсир ғылымын жеткілікті меңгерген 
оның ізбасарлары, қолдаушылары: табииндар мен муфасирлер аяттарды тәфсирлеу мәселелерін 
қолға алды.

Түйін сөздер: тафсир, Мәуәраннаһр, муфассир (Құран тәпсіршісі), ханафи мәзһабы (Ханафи 
діни-құқықтық мектебі), хадис, дәстүр, сахаба.

введение

Центральноазиатский регион, сердцевиной 
которого является Узбекистан, представляет 
собой один из древнейших очагов общечело-
веческой цивилизации.  Как выражает один из 
великих ученых средневековья Ибн Халдун, 
«Центральная Азия в доисламский период была 
культурно развитой. Здесь было много ученых, 
культурных людей».

В этом контексте достаточно вспомнить то, 
что единодушно признанный международным 
духовно-религиозным и научным сообществами 
самый достоверный вариант сборника хадисов 
Пророка Мухаммеда (Да благославит его Ал-
лах и приветствует!) под названием «Достовер-
ный сборник» («ал-Джамиъ ас-Сахих») является 
результатом пожизненного самоотверженного 
труда предводителя всех мухаддисов – Имама 
ал-Бухари, жизнь и деятельность которого тесно 
связаны с такими жемчужинами мусульманской 
цивилизации, как священная Бухара и просвет-
ленный Самарканд. Вот уже более двенадцати 
веков этот поистине гигантский труд неизмен-
но служит вторым по значимости письменным 
первоисточником Ислама, после священного  
Корана.

Или другой пример. Созданное самарканд-
ским мыслителем Абу Мансуром ал-Матуриди 
учение матуридия, вобравшее в себя «сливки» 
мусульманской теологической мысли Маверан-
нахра, получило широкое распространение по 
всему мусульманскому миру, превратившись в 
основу понимания Ислама мусульманами-не-
арабами. Такой популярности матуридии среди 
многих народов, принявших Ислам, способ-
ствовали такие ее качества, как возвеличивание 
роли человеческого разума в процессе познания 
и идей толерантности в широком смысле этого 
понятия.

основная часть

Сегодняшний Узбекистан является также од-
ним из важнейших центров зарождения и разви-
тия мусульманской юриспруденции – фикха, без 
которой невозможно представить полноценное 
развитие мусульманского общества, функцио-
нирование государственных институтов власти 
в мусульманском пространстве. Наши предки 
прославились своим, вне всякого преувеличе-
ния, выдающимся вкладом в развитие сразу двух 
правовых школ Ислама – ханафитской и шафи-
итской. Думается, что в мусульманском мире 
нет интеллектуала, которому не известны имена 
таких великих мусульманских правоведов, как 
Бурханиддин ал-Маргинани и Мухаммад ал-
Каффал аш-Шаши.

Сердцевина Центральной Азии – Маверан-
нахр (территория нынешнего Узбекистана) за 
относительно короткий исторический срок стала 
одним из важнейших центров новой  исламской 
цивилизации. Это ярко проявилось, в частности, 
в градостроении, особенно в развитии таких 
древних городов, как Самарканд, Бухара, Насаф, 
Термез, Гургенч, Шаш, Маргилан и др., распо-
ложенных вдоль Великого Шелкового пути. На-
ряду с общемусульманскими архитектурными 
традициями в мавераннахрском градостроении 
проявились такие специфические черты, кото-
рые не встречаются в других частях исламского 
мира. Одной из них стало строительство первых 
в мусульманском мире учебных заведений – ме-
дресе  в конце VIII века и их дислокация преиму-
щественно в центральные части городов. 

Сегодня государством прилагаются огром-
ные усилия к налаживанию углубленного на-
учного изучения сохранившейся в Узбекистане 
свыше одной тысячи памятников мусульманской 
архитектуры, а также около 100000 рукописных 
и литографических книг наших предков.
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Развитие исламоведения (корановедения) в Узбекистане: история и современность

В Мавераннахре развитие науки тафсир ста-
ло одним из основных вопросов исламских наук. 
В числе коранических наук тафсир –  наука о тол-
ковании Корана, прошла этапы своего развития. 
В действительности, разъяснение смыслов аятов 
Корана является актуальной проблемой со вре-
мен возникновения исламской религии. Именно 
поэтому пророк Мухаммед сам истолковывал 
аяты, а в последствии хорошо владевшие данной 
наукой его сподвижники, табиины (последова-
тели сподвижников пророка Мухаммада), табаа 
табиины (последователи последователей спод-
вижников пророка) и муфассиры (толкователи 
Корана) последних периодов занимались толко-
ванием аятов. Первоначально тафсир возник не 
как наука, а содержался в хадисах. Таким обра-
зом, тафсир стал развиваться как наука. 

Будучи арабским словом, “тафсир” означа-
ет разъяснять, излагать, освещать [1; 583. 30]. В 
терминологии “тафсир” определяется [2; 64] как 
понимание и осознание человеком смысла Ко-
рана на уровне своего разума и его разъяснение 
другим.

В центрах исламской науки Мавераннахра  
Бухаре, Самарканде, Термезе и других городах, 
наряду с распространением исламской религии, 
изучение Корана и тафсир развивались как на-
уки. К первым изданным тафсирам можно от-
нести сборники хадисов Имама Бухари, Имама 
Термизи, Имама Дарийми,  так как они содер-
жали специальные главы, посвященные тол-
кованию Корана. В частности, в произведении 
“аль-Жами ас-сахих” (“Сборник достоверных 
хадисов”) Абу Абдулло Мухаммад ибн Исмаил 
Бухари, удостоенного звания “Султан мухад-
дисов” (194/810-256/870), содержится отдель-
ная глава, посвященная толкованию Корана [3]. 
Также существовала не дошедшая до нас книга 
“ат-Тафсир аль-Кабир” (Большой Тафсир) [4; 98-
99. 31], которая была написана до произведения 
“аль-Жоми ас-сахих” (“Сборник достоверных 
хадисов”). 

Кроме этого, самаркандский ученый-хади-
совед Абу Абдулла ибн Абдурахман Дарими 
(181/798-255/869) [5; 320-351], известный как 
“Сунан ад-Дарими”, в произведении Абу Иса 
Мухаммад ибн Иса Термизи “Сунан ат-Термизи”, 
в главах «Китаб фазаиль аль-Куръан», «Китаб 
аль-кираат» («Книга о рецитации Корана») ва 
«Китаб тафсир аль-Куръан» («Книга по толкова-
нию Корана») приводит изречения, относящиеся 
к тафсиру.

Существуют документы, свидетельствующие 
о том, что Абу Абдулла Мухаммад ибн Али Ха-

сан ибн Башир (205/820-320/932), известный под 
именем Хаким Термизи, попытался истолковать 
Коран, но также есть сведения [6; 85] о том, что 
не довел его до конца. В произведении без на-
звания им были истолкованы 80 слов из Корана. 
Поэтому его можно отнести к числу муфассиров 
(толкователей Корана). Кроме того, существуют 
такие произведения Хакима Термизи, как «аль-
Амсал мин аль-Китаб ва-с-сунна» («Примеры из 
Коран и сунны»), «Тахсиль назоир аль-Куръан» 
(«Освоение назиданий Корана»). 

Ученый-хадисовед Абу Хафс Умар Самар-
канди (223/838-311/923-4) из Мавераннахра яв-
ляется автором произведений  «ат-Тафсир» и 
«ас-Сихах». Его отец также был ученым и брал 
сына с собой в образовательные поездки, таким 
образом, пробуждая в сыне интерес к науке [7; 
307].

Необходимо подчеркнуть, что в основном 
ученые-муфассиры Средней Азии принадлежали 
к ханафитскому мазхабу (богословско-правовая 
школа ханафитов), так как данная школа глубо-
ко пустила корни на этой территории на протя-
жении нескольких веков. Выдающиеся научные 
произведения многочисленных ученых послу-
жили упрочению данной школы. Более того, мо-
нархи и предводители тюркских племен высоко 
ценили школу ханафитов, представители кото-
рой являлись сторонниками традиционности. 
Пришедшие к власти такие тюркские правители, 
как Сельджукиды, Караханиды, Харезмшахи, 
были сторонниками правовой школы ханафитов 
[8; 18-19]. Таким образом, муфассиры непосред-
ственно принадлежали к ханафитской школе. 

Будучи основателем одной из школ кала-
ма-матурудизма и продолжателем ханафитской 
школы, Абу Мансур аль-Матуруди, является ав-
тором труда по тафсиру “Таъвилят аль-Куръан” 
(“Комментарии к Корану”). Данный труд был 
высоко почитаем среди ученых-ханафитов. Как 
видно из названия произведения, основное вни-
мание уделяется разъяснению смыслов аятов 
Корана, и фразы подобные “такова его коммен-
тарии (таъвил)” встречаются очень часто. Дан-
ный труд считается очень ценным с двух точек 
зрения: во-первых, он является ранней попыткой 
толкования Корана учеными Мавераннахра, а 
во-вторых, это первое толкование Корана учены-
ми ханафитского мазхаба. 

В своем тафсире Матуруди подкрепил сун-
нитские догматы передаваемыми и умствен-
ными (акл) доказательствами, а также аятами. 
Именно поэтому в нем часто встречаются при-
меры умственного доказательства. В частности, 
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умственным претензиям Матуруди приводит ум-
ственные доказательства и тем самым выделяет-
ся из остальных толкований. 

Абу Мансур аль-Матуруди умер в 333/944 
году и был погребен на кладбище Чакардиза в 
Самарканде. 

Видный ученый, исламский богослов, ха-
дисовед, толкователь Корана и лингвист Имам 
Абу Бакр Каффал Мухаммад ибн аль-Шаши 
(291/904-365/976), известный по прозвищу Хаз-
рат Имам (“Господин Имам”), является автором 
таких трудов как «ат-Тафсир аль-кабир» («Боль-
шой тафсир»), «Далаил ан-нубувва» («Доказа-
тельства истинности пророчества Мухаммада»), 
«Адаб ал-кади» («Судейская этика») [9; 18-19].  

Абу Али Ибн Сина (370/980-428/1037), буду-
чи величайшим деятелем в области медицины, 
философии, логики, математики, метафизики, 
также имел труды по тафсиру. Рукописи Ибн 
Сины по толкованию последних трех сур Кора-
на хранятся в Ташкентском фонде, а рукописи 
по толкованию одиннадцати сур в Лондонском 
фонде [10; 31]. 

Самаркандский ученый Абул Лайс Наср ибн 
Мухаммад ибн Ибрахим (ум. 373/983-4 г.) ав-
тор тафсира «Бахрул-улум» («Море знаний»), 
известного как «Тафсир Самарканди». Данное 
толкование Корана имеет высокую оценку среди 
тафсиров представителей ханафитского мазхаба. 
Годы жизни ученого пришлись на то время, ког-
да догматические и богословские споры были в 
самом разгаре и появились разные группы. Не-
смотря на это, в своем труде автор дает опровер-
жение этим группам, основываясь на почтенные 
источники из аятов. Более того, в тафсире осве-
щены виды рецитации Корана, причины ниспос-
лания аятов, пояснения по синтаксису, а также 
замене или редакции божественных откровений 
[11; 773-774].

Автор известного  тафсира «аль-Кашшаф ан 
хакаик ат-танзил ва уюн аль-акавиль фи вужух 
ат-тавиль» («Раскрывающий истины открове-
ния») – комментарии к Корану, Абул Касим Мах-
муд ибн Умар Харазми родился 27 числа месяца 
Раджаб 467 года по мусульманскому календарю, 
что соответствует 18 марта 1075 года по Гри-
горианскому календарю, в селении Замахшар 
Хорезма [12; 3]. Судя по источникам, Имам За-
махшари принадлежал течению мутазиллитов. 
Известный как выдающийся богослов, лингвист, 
литературовед, философ, Замахшари прославил-
ся и в области географии. Последние исследо-
вания подтверждают, что его перу принадлежат 
около 70 трудов в данных областях,  из которых 

более 40 хранятся в мировых рукописных фон-
дах [13; 222]. 

В вышеупомянутом тафсире ученый истол-
ковывает смыслы аятов, основываясь на правила 
арабского языка и красноречия. Именно поэтому 
данный труд являлся первоисточником для по-
следующих толкований Корана.   

Хисамуддин Мухаммад ибн Усман ибн Му-
хаммад аль-Ульябади (VII/XIII в.) – высокооб-
разованный имам, живший и творивший в XIII 
веке в Самарканде. Был  известен как муфассир, 
хадисовед, знаток фикха и калама, а также зна-
ток диспута и усуля (дисциплина исламского 
права). Предполагается, что он жил в 628/1231 
году. Упоминается, что его учителем был Маж-
дуддин Мухаммад ибн Махмуд аль-Устуршани. 
Начиная с Аль-Устуршани, выстраивается сле-
дующая династия его учителей: аль-Устуршани 
– Захируддин Мухаммад ибн Ахмад аль-Бухари 
– аз-Захир аль-Хасан ибн Али аль-Маргилани – 
аль-Бурхан аль-Кабир Абдулазиз ибн Умар ибн 
Моза – Шамсулаимма ас-Сарахси – Шамсула-
имма аль-Халваи – Абу Али ан-Насафи – Абу 
Бакр Мухаммад ибн аль-Фазл – ас-Субазмуний 
– Абу Абдуллох аль-Бухари – его отец Абу Хафс 
аль-Кабир аль-Бухари – Имам Мухаммад аш-
Шайбани – Имам Абу Ханифа. 

Он был наставником для многих учеников, 
одним из которых был Абдурахим ибн Имо-
муддин [16; 72], автор труда «аль-Фусул аль-
имадийа».

В 628/1231 году месяце раджаб, ученый при-
ступил к созданию тафсира «Матлаъ аль-маъани 
ва манбаъ аль-мабани фиттафсир аль-Куръан» 
(«Первоначальные  значения и основные источ-
ники толкования Корана), состоявшему из не-
скольких томов. Данный тафсир начинается сле-
дующими словами: 

Значение: «Хвала всемогущему Аллаху, 
ниспославшему Коран, наставляющим на путь 
истинный и разъясняющим!»

Посвященный фетве (вынесение решений по 
какому-либо юридическому вопросу, основаное 
на догматах ислама) труд “Комил аль-Фатава” 
(“Совершенные фетва”), а также «Фаваид аль-
фикх» («О пользе в фикхе») [15; 213], посвящен-
ный исламскому правоведению, были известны 
и популярны.   

Выдающийся исламский ученый Джама-
луддин Мухаммад ибн Ахмад аль-Харазми аш-
Шафии (ум. 635/1238 г.) ученый шафиитско-
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го мазхаба, родом из Харезма. Автор тафсира 
«Мультакат аль-маъалим фиттафсир». В книге 
“Табакат аль-муфассир”, посященной жизни и 
деятельности ученых-муфассиров, говорится, 
что данный труд аш-Шафии высоко ценится 
среди исламских ученых. Многие муфассиры 
опираются на него и приводят из него изречения  
[17; 52].

Еще один представитель великих исламских 
ученых из Насафа – это Хафизуддин Абул Ба-
ракат Абдулла ибн Ахмад (629/1232-710/1310), 
известный своими глубокими знаниями в тафси-
ре, акиде (вероучении) и фикхе (правоведении). 
Годы жизнедеятельности ученого пришлись на 
то время, когда наука, культура и экономика пере-
живали кризисное состояние в связи с захватом 
Мавераннахра монголами и его управление  в 
составе Чагатайского улуса. Абул Баракат полу-
чил образование в Бухаре, годы юности провел в 
религиозно-научной среде, в поисках знаний по-
бывал во многих странах и завоевал огромный 
авторитет. Политические процессы были чужды 
ему. Он пользовался большим уважением в науч-
ных кругах. В 1280-х годах преподавал в медре-
се “аль-Кутбийа ас-султанийа”, в городе Кирман. 
После, прибыв в Багдад, обучал студентов.

Знаменитый труд ан-Насафи «Мадарик ат-
танзил ва хакаик ат-таъвиль» («Значение Кора-
на и истины тавиля»), известный под названием 
«Тафсир ан-Насафи», является одним из почтен-
ных толкований Корана в мусульманском мире. 
Комментарий к Корану, принадлежащий перу 
Абул Бараката, является великим произведением 
с точки зрения тематики, стиля и широкого охва-
та наук. В трактатах уделяется особое внимание 
толкованиям данного сочинения. 

Источники указывают на Насафи как обла-
дателя огромными знаниями и острого ума. В 
частности, Абдулхай Лакнави отзывается о нем 
как об уникальном имаме, видном знатоке фикха 
(исламское право) и усуль аль-фикха (дисципли-
на исламского права), величайшего хадисоведа. 
Ибн Хажар аль-Аскалани (773/1372-852/1449) 
описывает его как «алломаи дунё» (“ученый все-
го мира”). Несколько ученых дают ценные све-
дения об Абул Баракате Насафи. В частности, 
такие ученые Востока, как Мухаммад Шафик 
Гирбал, Абдулхай Лакнавий, Мавлана Ташку-
призада, Хажи Халифа, Шамсуддин Давуди, 
Мухаммад Хусайн Захабий, Амир Абдулазиз, 
МаннаКаттан, в своих произведениях приводят 
сведения о нем. Абу Адиб Мухйиддин и Юсуф 
Али Бадъяви исследовали [21; 5-12] тафсир уче-
ного «Тафсир ан-Насафий». Еще один ученый 

Абдулал Ахмад автор книги «Маани ва изахат 
ала Тафсир ан-Насафий» («Смыслы и пояснения 
к комментарию ан-Насафи). В том числе, такие 
западные ученые, как К. Броккельман [22], Ф. 
Мюллер [23], в своих научных работах пред-
ставили сведения о жизни и научном наследии 
Насафи. А также, Атик Ризви является автором 
статьи о великом научном деятеле [24; 24-25]. В 
университете “аль-Азхар” Каира, на основе дан-
ного тафсира, составлено учебное пособие и ве-
дется обучение по нему.

Алауддин Самарканди (ум. 539/1145 г.), ав-
тор труда «Шарх Таъвилат аль-Куръан» («Обзор 
комментариев к Корану”), Абу Риза Мухаммад 
ибн Али Насафи (ум. 517/1123-24 г.) и Абул Фа-
заил Мухаммад ибн Мухаммад Ханафи Бурхан 
Насафи (ум. 687/1288-89 г.) считаются мусаф-
фирами. Кроме вышеупомянутых тафсиров, в 
Средней Азии были известны такие, как «Таф-
сир Нуъман», «Тафсир тибян», автором которого 
является Мавлана Якуб аль-Чархи (приб. 1363-
1447 гг.). Большинство из вышеупомянутых книг 
хранятся в фонде Института Востоковедения 
Академии Наук Республики Узбекистан и библи-
отеке Управления Мусульман Узбекистана.

Сегодня численность населения Узбекистана 
превышает 33 миллиона человек, из которых 94 
% составляют мусульмане. В стране зарегистри-
ровано более 2200 религиозных организаций, 
из которых около 2050 принадлежат мусульман-
ской конфессии. Сегодня Узбекистан является 
полноправным членом Организации исламско-
го сотрудничества. В 2018 году Узбекистан был 
включен в АЙСЕСКО. А в 2020 году это одно из 
влиятельных подразделений ОИС, объявило Бу-
хару столицей исламской культуры. И это памят-
ное решение, как мы полагаем, связано не только 
с величием исторического вклада Узбекистана в 
исламскую цивилизацию, но и сегодняшними 
масштабными проектами по возрождению ислам-
ских ценностей, осуществляемых в нашей стране.

В последние годы по инициативе Президен-
та Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева было 
открыто два высших исламских учебных заведе-
ния: высшее медресе Мир Араб в Бухаре и На-
учная школа Хадис в Самарканде; открыты пять 
школ фикха, тасаввуф, акиды, калома и хадиса; 
создано два международных исследовательских 
центра Имама Бухари и Термизи в Самарканде 
и Термезе; строится Центр исламской цивили-
зации; заново была создана Международная ис-
ламская академия Узбекистана. Вкратце говоря, 
наша молодёжь обучается на тех основах, кото-
рые были основаны со стороны предков.
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 В Международной исламской академии Уз-
бекистана, начиная с бакалавриата до степени 
профессора, создана система подготовки ка-
дров исламоведов. В направлении Исламоведе-
ния (Корановедения, Хадисоведения, Исамское 
право, Акида и тасаввуф, История и источнико-
ведения ислама) студенты обучаются по основ-
ным и базовым предметам исламской науки как 
Коран, Хадис, Акида, Фикх. Уже второй год сту-
денты обучаются в этом направлении. В данное 
время на втором курсе была создана специаль-
ная группа, обучающаяся только на арабском 
языке.

Закончив бакалавриат, они могут поступить 
на такие специальности, как Корановедение, Ха-
дисоведение, Исамское право, Акида и калям, 
История и источниковедение ислама. Кроме это-
го, в Академии есть специальность История (ис-
ламская цивилизация). 

По специальности Корановедение ведутся 
такие предметы как актуальные вопросы нау-
ки тафсир, Сравнительное изучение тафсиров, 
Аяты ахкам, Виды кироатов, Анализ аятов аки-
да, предания, касающиеся тафсиров в достовер-
ных сборниках хадисов и т.д.

В докторантуре функционирует пять специ-
альностей: Религиоведения; История и исламо-
ведение; Корановедение; Хадисоведение; Фикх. 
Калам; Классическая восточная филология. На 
сегодняшней день более 60 докторских диссер-
таций было защищено на специальном совете. 
Именно по Корановедению и тафсир было за-
щищено пять диссертаций, а в нынешнее время 
готовятся более десяти докторских диссертаций 
по этой теме.

Вместе с тем, необходимо отметить суще-
ствующие некоторые проблемы Корановедения 
и тавсироведения в Узбекистане, которые ждут 
своего решения. Во-первых, самым актуальным 
вопросом считается подготовка квалифициро-
ванных кадров по данному направлению. Не-
смотря на то, что в последние годы Академия и 
другие учреждения религиозного образования 
выпустили ряд специалистов, данный вопрос 
все еще остается не решенным на должном 
уровне.

Во-вторых, потребность в высококвалифи-
цированных кадрах призывает нас еще активнее 
работать с иностранными сотрудниками, при-
влекать зарубежных ученых к исследованию 
источников. Выявляются задачи по созданию 
широких возможностей зарубежным исследова-

телям, высказывающим желание изучать труды 
ученых Узбекистана. 

В-третьих, нашим Президентом был создан 
ряд исследовательских центров ислама, научных 
школ, высших религиозных учебных заведений, 
и следующей задачей является подготовка до-
стойных специалистов для функционирования 
этих школ. 

В-четвертых, специалисты в области исламо-
ведения и, в частности, Корановедения должны 
обладать широким кругом знаний, умений и на-
выков во всех сферах науки. Невозможно про-
вести полное исследование материальных ис-
точников, посвященных определенным сферам 
знаний, если исследователь сам не обладает на-
учными сведениями в данной области. 

Таким образом, подготовка кадров решает 
многие проблемы этой сферы. Для качественно-
го обучения и подготовки конкурентоспособных 
специалистов, которые впоследствии будут на-
правляться за рубеж для расширения круга на-
учных исследований, требуется создать условия 
их когнитивного, духовно-нравственного и куль-
турного развития. Нужно обеспечить  матери-
альную и материально-техническую поддержку  
в решении этих задач.

Заключение

В заключение необходимо отметить, что 
нашей самой актуальной задачей остается из-
учение, сохранение и обогащение научного на-
следия, которое считается неотъемлемой частью 
нашей национальной истории и культуры, а так-
же воспитание молодежи в духе глубокого ува-
жения к духовным и интеллектуальным идеям 
наших предков, являющихся самым большим 
богатством в мире. 

Среди народов Центральной Азии и по сей 
день продолжается традиция создания трудов по 
переводу и толкованию Корана. Начиная с ХХ 
века, данная традиция находит свое отражение в 
трудах по тафсиру на узбекском языке. В частно-
сти, перевод Ш. Бобоханова части Корана Амма, 
а также изданные труды таких ученых исламской 
науки, как Мухаммаджана Хиндистани [24], Ал-
тынхантура [25], Алауддина Мансура [26], М. 
Усманова [27], Мухаммад Содика Мухаммад 
Юсуфа [28] и  Абдулазиза Мансура [29]. Именно 
поэтому, наряду с древней историей, необходи-
мо изучать жизнедеятельность и литературное 
наследие великих ученых.  
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