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 Abstract: Этапы развития учения матуридизма, ныне признаваемого и принемаемого в исламском 
мире, были обусловлены различными процессами, которые рассматривались как основные 
догматические законы в разных мусульманских странах. В данной статье анализируются 
исторические события, приведшие к признанию учения матуридизма ведущим догматическим 
учением в стране на примере Турецкого государства 
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Известно, что Имам Матуриди, великий мыслитель и ученый, выходец из 

Самарканда, что сейчас находится в государстве Узбекистан, считается 

основоположником учения матуридия и одним из великих ученых 

мусульманского мира в области акиды. В большинстве современных 

мусульманских стран внимание и интерес к исследованию и изучению науки 

матуридизма чрезвычайно высок. Особенно на примере Турцы мы можем 

наблюдать, что такой процесс происходил исторически и имел постепенный 

эффект. Даже, из-за большого внимания, уделяемого изучению матуридизма 

в Турецкой Республике, некоторые эксперты дали название этому процессу 

как «движение нео-матуридизма»73. 

В Турции этапы изучения матуридийского вероучения можно разделить 

на следующие четыре периода: 

1. Период дискуссий о науки калям в условиях заката Османского 

правления. 

2. Конец XIX века и начало XX века, период зарождения модернистских 

взглядов в некоторых мусульманских странах. 

3. Период перехода к современному государству, период 

республиканского правления. 
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4. Период повышенного внимания к научному изучению исламской 

науки и богословия в Турции в XX-XXI вв. 

Следует отметить, что в начале XVIII века в медресах Османского 

государства две общепризнанные доктрины в исламском мире, как ашаризм и 

матуридизм, преподавались совместно. Эта практика началась в 14 веке и 

основывалась на взглядах знаменитого ученого своего времени, правоведа 

Такаюддина ас-Субки (умер в 1355 г.). Он представил обоснование, что можно 

изучать и практиковать два догматических учения вместе74. 

Однако, уже к концу XVIII века группа ученых высказала мнение, что 

учения матуридизма должно быть ведущим во всех регионах страны, ввиду 

того, что данное учение более адаптировано к современным условиям, его 

сильной научной базы, и близость матуридизма к ханафитской школе 

юриспруденции. Ученые подчеркивали о необходимости отказа от 

плюралистического взгляда на догматическое учение. Много раз говорилось, 

что доктрина матуридизма должна быть выше доктрины ашаризма. В 

частности, среди этих ученых были Мухаммад ибн Мустафа Хамид аль-

Кафеви Аккирмани (умер в 1760 г.), Мухаммад ибн Ахмад аль-

Гумульджанави (жил в середине XVIII века) и известный деятель своего 

времени Давуд ал-Карси (умер в 1756 г.). Они указывали, что аргументы по 

вопросу о «свободе воли человека» («ихтияр ал-джуззи» или «ирада ал-

джузийя») в матуридийской доктрине представлены полнее, чем в 

ашаритских воззрениях. 

Взгляды выше перечисленных ученых по введению в широкую практику 

учения матуридизма впоследствии заложили основу для распространения 

учения в Турции75. 

В последующий период, в результате широкого распространения 

взглядов исламского модернизма на Ближнем Востоке, возрастает внимание к 

науке калям, особенно к учению матуридизма, на основе реагирования на 

современную ситуацию. В конце XIX века на территории, оккупированные 

Османской империи последнего периода, проникли взгляды исламского 

модернизма таких личностей, как Джамалуддин Афгани, Мухаммад Абду и 

Сайед Ахмад-хан. Сторонники данной точки зрении утверждали, что 

религиозные учения должны были приспосабливаться к изменяющимся 

условиям общества, решать его проблемы, быть силой против западного 
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империализма и миссионерской деятельности. Такой подход достиг высокого 

уровня среди османо-турецких ученых. 

В середине XX века в религиозных образовательных учреждениях 

Турции возникает интерес к произведениям Фазлура Рахмона, ученого, 

являющегося сторонником исламского модернизма76. 

Таким образом, всего через столетие после дискуссий и споров османских 

ученых относительно теории «свободы воли человека» в доктрине 

матуридизма возродился их интерес к науке имама Матуриди. На этот раз 

такой интерес возник в контексте использования османами исламского 

богословия в модернизации государства и общества, открывающий им 

широкий путь. В то время учение о матуридизме рассматривалось не только 

как выражение уважения к человеческой воле и независимому мышлению, но 

и как свод религиозных правил, заключавших в себе возможность решения 

многих интеллектуальных проблем, терзавших Османскую империю77. 

Многие османо-турецкие интеллектуалы считали, что рационалистический 

подход имама Матуриди к религии служил идеальной теологической основой 

для модернистских реформ в обществе того времени. В то же время 

некоторые османские интеллектуалы и политические деятели, такие как Али 

Суави (ум. 1878 г.) и Мехмед Сейид-бей (ум. 1925 г.), считали, что имам 

Матуриди и его научные труды должны быть наследием турецкого народа. В 

результате этого, в начале XX века была создана почва для возникновения 

научного богословия в Турции. Во времена республики, т.е. 1949 году был 

создан факультет Теологии университета Анкары. Первые преподаватели 

этого учебного центра были переведены из научных центров «Дарул-Фунун» 

последнего периода Османской империи. По этой причине большинство 

ученых, проводивших научные исследования в области богословия, 

продолжали с большим вниманием изучать матуридизм, оставшийся от 

османского периода. 

Следует отметить, что изучение матуридизма в современном контексте 

было начато Юсуфом Зия Яруканом (1887-1954), одним из самых влиятельных 

богословов Турции. Этот ученый подчеркивал, что учение о матуридизме 

является одной из важных основ развития исламских наук и понимания 

национализма в современной Турции78. 
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В последующие годы факультет Теологии университета Анкары 

прославился как один из основных центров изучения научного наследия 

имама Матуриди и проведения научных исследований в этом направлении. В 

данном высшем учебным завидении Турции осуществляли свою нучную 

деятельность многие ученые в области матуридизма. Среди них были 

профессор д-р Ханафи Озган, профессор д-р Сонмас Кутлу, д-р Шабан Али 

Дозгун и другие всемирно признанные ученые и исследователи. Благодаря 

усилиям этих ученых, в наше дни многие редкие работы Имама Матуриди 

переведены на чистый турецкий язык, что в будущем будет служить 

дальнейшему увеличению числа ученых матуридизма. 

В заключение следует отметить, что хотя и исторические процессы или 

же политические изменения, происходившие в Турции, побудили к изучению 

жизни имама Матуриди, его научного наследия, и перевода их на турецкий 

язык, но в оснавном результаты работ турецких ученых помогли создать 

почву для пользования в качестве важного источника при изучении учения о 

матуридизме во многих исламских странах 
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