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АБАШИН Сергей Николаевич, д-р ист. н., проф., именной проф. Европейского 
университета в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Россия).
АКАЕВ Вахит Хумидович, д-р филос. н., проф., академик Академии наук 
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ХАБУТДИНОВ Айдар Юрьевич, д-р ист. н., проф. Российского государственного 
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ИС Л А М В пОЛИ ЛОГ е Ре ЛИГ Ий И ц ИВИ ЛИзА ц Ий

Кемпер М. 
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Сулейманова Ш.С. 
Образ мусульман в федеральных СМИ: мифы о «чужаках»  
и «врагах России» как угроза единству нации  135

ИС Л А МСКОе ОБРА зОВА НИе В РОССИИ И зА РУ БежОМ

Сенюткина О.Н. 
Углубленное изучение истории и культуры ислама 
через конкретику повседневности   143

СОц ИОЛОГ И я ИС Л А М А

Опарин Д.А., Сафаров М.А. 
Некоторые аспекты религиозной жизни московских татар  
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Аннотация. Статья посвящена 
реформам образования у мусульман 
Российской империи Нового време-
ни, предложенных Хусаином Фаи-
зхановым (1860-е гг.) и Исмаилом 
Гаспринским (1890-е гг). Данная кон-
цепция модернизации рассматри-
вается как часть процесса создания 
этнорелигиозного коллектива, объ-
единяющего всю российскую умму. 
При этом такой единый коллектив 
рассматривался как полноправный 
субъект российского сообщества.
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В 1850–1860-х 1гг. произошел 
ряд реформ и  связанных 
с ними действий централь-

ных властей, принципиально из-
менивших положение мусульман 
округа Оренбургского магометан-
ского духовного собрания (ОМДС). 
Татарские ратуши Казани и Карга-
лы, служившие общенациональ-
ными центрами торговой буржу-
азии, были упразднены. С 1865 г. 
пост муфтия ОМДС занимают 
светские деятели. Несмотря на 
то что по Указу о создании ОМДС 
1788 г. и  Своду законов Россий-
ской империи территория его 
распространения охватывала всех 
российских мусульман, кроме 
крымских татар, в 1867 г. из окру-
га ОМДС были выведены казахи, 
а мусульмане Северного Кавказа, 
Закавказья и Туркестана не были 
к нему присоединены.

26 марта 1870 г. император Алек-
сандр II утвердил «Правила о  ме-
рах к  образованию населяющих 

* Статья представляет собой перерабо-
танный текст доклада, прочитанного 12  де-
кабря 2014 г. на пленарном заседании Х Все-
российской научно-образовательной конфе-
ренции «Фаизхановские чтения» «Реформы 
образования мусульман Евразии от Хусаина 
Фаизханова до Исмаила Гаспринского: исто-
рический опыт и современная актуальность», 
состоявшейся в  рамках Х Международного 
мусульманского форума «Миссия религии 
и  ответственность её последователей перед 
вызовами современности» (10–12  декабря 
2014 г., г. Москва).
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Россию инородцев». В  них утверждалось, что конечной целью поли-
тики образования «всех инородцев, живущих в  пределах нашего от-
ечества, бесспорно, должно быть обрусение их и  слияние с русским 
народом» 1. В  реальности Правила обозначали создание классов по 
изучению русского языка при медресе. Реформы Александра II пре-
доставили реальную возможность развития светских институтов та-
тарского общества. Наиболее ценным нововведением для татар-кре-
стьян стала отмена в  1859 г. лашманской повинности. После отмены 
крепостного права крестьяне получили возможность ухода из общин 
и свободу деятельности. В 1865 г., с упразднением кантонной системы, 
аналогичное явление происходит у башкир. Результатом реформ стало 
уменьшение земельных фондов, особенно в Приуралье. В рамках город-
ской реформы мусульмане могли составлять только четверть гласных 
городских Дум, что фактически даже превышало процент мусульман-
ского населения в крупных городах Волго-Уральского региона. Сослов-
ная система выборов в земство приводила к тому, что мусульмане всег-
да составляли в них меньшинство. Тем не менее участие татар в работе 
земств и городских Дум, обучение мусульманской элиты русскому язы-
ку и возросшая мобильность населения стали важными факторами из-
менений. Постараемся понять, как лидеры российских мусульман стре-
мились их использовать в 1860–1870-х гг.

Х. Фаизханов так оценивает сложившуюся ситуацию: «Одним из за-
конов российского государства, правильность которого подтверждена 
многими веками, является помощь религиям. В частности, много воз-
можностей дано исламу. В совсем не мусульманской стране для решения 
вопросов уммы Мухаммада открыты суды, назначены муфтии и кади из 
мусульман, им назначено жалование из государственной казны. И им 
разрешено исполнять мусульманские нормы» 2.

Наряду с функционированием ОМДС как государственного институ-
та обеспечивается деятельность системы образования на его террито-
рии: «Богатые люди оказали во славу религии помощь ученым, и  они 
вновь начали распространять знания и просвещение. И вот, в результате 
стараний таких людей, сейчас… у нас есть большие ученые, мударрисы, 
у нас есть большое количество медресе, в которых обучаются многочис-
ленные шакирды!.. Среди нас есть богатые люди, владеющие миллио-
нами рублей. Они без какого бы то ни было принуждения выплачивают 
вмененный им шариатом закят, помимо этого добровольно жертвуют 
большие суммы. Также усилиями наших богачей и мулл год от года в ка-
ждой деревне строятся мечети и медресе… Стараниями мулл треть муж-
чин и женщин из простонародья, даже половина из них, умеет писать 
и читать» 3.

1 Правила о мерах к образованию населяющих Россию инородцев, высочайше утвержденные 
26  марта 1870 г. // Сборник постановлений Министерства народного просвещения. СПб., 1884. 
С. 673.

2 Фаизханов Х. Исләхы мәдарис // Тарихи-документаль җыентык. Казань, 2006. С. 43.
3 Фаизханов Х. Рисалә // Тарихи-документаль җыентык. Казань, 2006. С. 74–75.
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Как же двигаться вперед? Х. Фаизханов посвящает свой основной 
проект реформы образования реформе медресе. Он прямо писал, что 
в «этом медресе шариатские науки, восточные языки, некоторые гим-
назические дисциплины, например математика и  некоторые разделы 
геометрии, история ислама и логика преподаются на татарском языке, 
остальные предметы — на русском» 1. В медресе мусульманская юриспру-
денция и  арабская филология должны были преподаваться в  течение 
10 лет (5 классов). Через 3 класса обучения предполагалось разделение 
на 2 группы. Учащиеся духовного отделения становились муллами без 
сдачи экзамена в Духовном собрании, причем они фактически прирав-
нивались к русскому духовенству и освобождались от налогов и службы 
в армии. Тем самым должна была образоваться группа имамов и мудар-
рисов, независимая от произвола ОМДС и принадлежавшая к привиле-
гированным слоям. Вторая группа должна была получать образование 
по образцу русской гимназии и иметь право поступления в университет.

Х. Фаизханов делает основную ставку на имамов, параллельно по-
лучавших религиозное и  светское образование: «… хорошо зная рус-
ский язык и  читая после окончания медресе русскоязычные книги 
(поскольку русская литература очень богатая), они могут совершен-
ствовать свои знания… Они станут причиной прогресса миллионов 
мусульман, … простой народ заинтересуется русским языком, коли-
чество знающих его увеличится, и,  оставаясь крепкими в  исламе, они 
будут более верными российскому государству и  народу… и  смогут 
использовать все возможности, предоставляемые властями… Сегод-
ня, когда есть законы о  земстве, утвержденные с  целью привить на-
роду свободу, и  много других либеральных законов. Несчастные та-
тары не понимают смысла этого, не знают о  будущей пользе» 2. Идея 
самоуправления было особенно близка Х. Фаизханову: «Сегодня го-
сударство хочет передать дела, касающиеся народов, всего общества, 
в ведение самих людей. Поэтому сейчас создаются земства. В  каждой 
области будут собраны народные представительства, которые будут за-
ниматься делами общества… Если муллы будут владеть русским языком, 
то, зная наши цели и задачи, они смогут защищать их. От этого было бы 
много пользы и для нашей религии, и для нашей жизни» 3. Таким обра-
зом, возникает внешне парадоксальная идея, когда в органах светского 
сельского самоуправления мусульман должны представлять их духов-
ные лидеры. Именно владение мусульманским и  одновременно свет-
ским русскоязычным образованием должно было обеспечить легитим-
ность этой новой группы общественных деятелей.

Поэтому «шакирды, окончившие медресе и прошедшие экзамен, по-
вторно в Духовном управлении не экзаменуются, и если появится ва-
кансия в общине, то где угодно (только Казань, Петербург, Москва и еще 

1 Фаизханов Х. Ислахы мәдарис… С. 47.
2 Фаизханов Х. Ислахы мәдарис … С. 47–48.
3 Фаизханов Х. Рисалә … С. 97.
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несколько городов могут быть исключением), даже без согласительных 
бумаг от населения махалли имеют право быть имамами… Если эти ша-
кирды будут имамами, то необходимо, чтобы они открыли школы и об-
учали русскому и татарскому языкам, шариату» 1. Здесь речь идет о фак-
тическом выстраивании вертикали образования, опирающейся на этих 
имамов — выпускников медресе.

Проект Фаизхани не был осуществлен, но правительство в  1876 г. 
создало светское учебное заведение для подготовки мусульманской ин-
теллигенции — Казанскую татарскую учительскую школу. Здесь место 
преподавателя исламского вероучения занял Ш. Марджани. Деятель-
ность Ш. Марджани в  качестве вероучителя в  КТУШ вызвала проте-
сты практически всего мусульманского населения Казани. Фактически 
только санкционирование им в качестве ахуна Казани мусульманского 
характера КТУШ давало возможность для поступления и обучения там 
мусульман. Ш. Марджани говорил: «В свое время правительственные 
чиновники обещали нам, что в  Школу будут приниматься только ша-
кирды, достигшие уровня изучения «Таузыйха» и  «Муллы Джаллала», 
и  потом они будут выполнять обязанности имамов». Таким образом, 
Ш. Марджани стремился возродить проект Х. Фаизханова хотя бы на 
уровне центра подготовки одновременно учителей и  мударрисов. Он 
был противником параллельного существования министерской школы 
и мектеба и стремился к их объединению в лице мударриса и учителя.

Татарская буржуазия была вынуждена перейти от средневековой 
торгово-промышленной деятельности к усвоению устоев капитализма 
Нового времени. По определению классика социологии Макса Вебера, 
такая система организации, наряду с употреблением свободного труда 
и  ориентацией на товарный рынок, включала в  себя также отделение 
предприятия от домашнего хозяйства и введение рациональной бухгал-
терской отчетности 2.

Несомненно, одной из целей, обусловивших создание медресе «Хуса-
иния» в Оренбурге, была подготовка квалифицированных служащих для 
торговых фирм братьев Хусаиновых. Учебный план разряда «игдадия» 
на 1906–1907 гг. включал преподавание таких предметов, как физика, 
химия, геометрия и тригонометрия, психология, логика, элементарное 
право (немусульманское), гигиена и медицинские знания, политэконо-
мия и торговое дело, бухгалтерия 3.

Второй группой сторонников реформы образования выступила часть 
духовенства, особенно в  городах и  районах дисперсного расселения 
татар. В 1870–1890-х гг. в связи с вышеупомянутыми правительствен-
ными ограничениями усиливаются оппозиционные настроения духо-
венства, выступившего идеологом сплочения общества в защиту рели-
гии и религиозной школы. Создание государственных начальных школ 
обозначало окончание монополии духовенства в системе образования. 

1 Фаизханов Х. Ислахы мэдарис … С. 51.
2 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранное. М., 1990. С. 51–52.
3 Рахимкулова М. Ф. Медресе «Хусаиния» в Оренбурге. Оренбург, 1975. С. 33–34.
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По утверждению М. Гроха, «с приходом капитализма Церковь… потеря-
ла главный бастион своей политической и экономической власти, и ду-
ховенство оказалось в какой-то степени в «вакууме власти”… Многие из 
священников были открыты для различных форм радикализации» 1.

Татарское духовенство оказалось в состоянии исторического выбора 
в отношении системы образования. Если неприятие системы Н. Ильмин-
ского объединило все мусульманское духовенство, то по отношению к си-
стеме И. Гаспринского оно разделилось. Первым ее поддержал Ш. Мар-
джани. Часть татарского духовенства, включая муфтия С. — Г. Тевкелева, 
осознавала, что традиционная система образования находится в кризи-
се. Наибольшую поддержку новому национальному образованию ока-
зали суфии З. Расули и Г. Баруди, выполнявшие функцию посредников 
между религиозными низшими слоями и ориентированными на свет-
ские изменения представителями буржуазии 2. Третьей группой, высту-
пившей в поддержку системы Гаспринского, были мурзы. Они были не-
довольны введением системы министерских школ, которые обозначали 
утрату ими контроля над духовной жизнью своих общин. Именно мурзы 
являлись представителями интересов мусульманского населения в орга-
нах самоуправления в Уфимской губернии. Своеобразным компромис-
сом являлось существование Уфимской татарской учительской школы 
в 1872–1889 гг. Большинство ее выпускников представляли интересы 
именно мусульманских общественных деятелей. Однако упразднение 
этой школы обозначало устранение условий для компромисса между 
мусульманской элитой и государством в сфере образования.

Четвертую группу будущих сторонников «ысул джадид» составляла 
светская интеллигенция в лице преимущественно выпускников Казан-
ской и Уфимской татарских учительских школ. Они ставили своей целью 
переход от русскоязычной светской школы к  национальной светской 
школе. В 1893 г. преподаватель КТУШ Шакирджан Тагиров и выпускник 
УТУШ учитель Имаметдин Сайфуллин создали первые азбуки по звуко-
вому методу на языке казанских татар.

В отсутствие активной деятельности муфтиев С. — Г. Тевкелева, а за-
тем М. Султанова, политика правительства в  эпоху конца правления 
Александра II, а затем и Александра III, проводившего политику преоб-
ладания русского этнического начала и уничтожавшего основы местной 
этнической и  религиозной автономии, все более приводила часть ли-
деров и наиболее активных членов общин к осознанию необходимости 
реформ в духе Нового времени. Не случайно И. Гаспринский приобре-
тает сторонников своей деятельности именно среди наиболее активных 
защитников ислама в городах, где противостояние новой политике пра-
вительства приняло наиболее открытый характер: в Казани, Оренбурге, 
Троицке. Наличие в этих районах не только городских, но и сельских об-
щин способствовало не только углублению, но и расширению влияния 

1 Hroch M. Social Preconditions of National Revival in Europe. Cambridge, 1985. P. 141, 143–144.
2 Хабутдинов А. Ю. Миллет Оренбургского Духовного Собрания в конце XVIII–XIX веках. Ка-

зань, 2000. С. 116–128.
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мусульманской элиты, сохранению и упрочению ее положения среди та-
тарского общества 1. Идеи создания национальной светской школы, изда-
ния газеты как объединителя нации и посредника между нацией и пра-
вительством, массового светского книгопечатания являлись логическим 
продолжением идей о мусульманских мектебах, религиозной пропаганде 
и издании религиозной литературы. Вначале большинство традицион-
ных лидеров скептически относились к изданию «Тарджемана» и к но-
вому методу, однако спустя несколько лет они нашли практическое 
применение результатам деятельности И. Гаспринского в  сфере рели-
гиозной пропаганды, изучения светских предметов и государственного 
языка своими детьми, будущими сотрудниками и клиентами их фирм.

В 1890-е гг. происходит формирование общенациональной элиты. 
Постараемся проанализировать деятельность всех четырех групп та-
тарской элиты в создании джадидских институтов. Рассмотрим вначале 
конкретную деятельность просветителей — соратников И. Гаспринского 
из класса буржуазии. Гани бай Хусаинов стал основным благотворите-
лем татарского просвещения в конце XIX — начале XX вв. Он понял, что 
буржуазное развитие является единственным путем выхода мусульман-
ского общества из упадка и стагнации. Событием, изменившим судьбу 
татарского просвещения, считается встреча в 1893 г. в Самарканде Гани 
бая с  И. Гаспринским, в  результате которой там была основана школа 
звукового, или нового метода (ысул савтия, или ысул джадиде). С пере-
ездом в 1890-х гг. в Европейскую Россию, Гани бай, пользуясь поддерж-
кой части татарского общества, проводил свою деятельность в основном 
среди мусульман Волго-Уральского региона. В  1892 г. при отсутствии 
муфтия М. Султанова состоялось первое совещание по вопросам ре-
формы школы и просвещения. Оно не принесло реальных результатов, 
т. к. решения мог принимать только муфтий. Гани баю удалось получить 
фетву от Рашид-казыя Ибрагима на направление заката (милостыни) на 
нужды школ. Джадидское образование в городах, как правило, возника-
ло на средства буржуазии.

В 1899 г. начинается новый этап в  развитии просвещения: органи-
зуются учительские курсы в  Каргале. Гани бай согласился обеспечить 
финансирование, выдвинув свои условия: преподавание по звуковому 
методу, составление программы, деление на классы и  устройство вы-
пускных экзаменов. В  программу курсов вошли: преподавание звуко-
вого метода, орфография, синтаксис, Коран с  таджвидом (правилами 
чтения), математика, история, география, основы преподавания и вос-
питания, хадисы, тафсир (толкование Корана). В 1899–1901 гг. на курсах 
обучались около 210 учителей, представлявших основные районы та-
тарского мира, за исключением Астрахани 2. В 1901 г. Гани бай получил 
от З. Расули фетву на обучение детей в русских общеобразовательных 
и профессиональных школах 3.

1 Хабутдинов А. Ю. Исмагил бей Гаспринский // Федерализм. 1999. № 1. С. 199–211.
2 Шәрәф Б. Гани бай. Оренбург, 1913. С. 266–285.
3 Там же. С. 54.
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И. Гаспринский и его соратники выдвигают концепцию националь-
но-культурной автономии, при которой каждая нация должна являться 
юридическим лицом, обладать своими экономическими учреждениями 
(банками, кооперативами и  т. д.), автономной системой образования, 
просветительными и благотворительными учреждениями, а также по-
литической структурой. Эта концепция близка к концепции австромарк-
сизма с его идеей национально-культурной автономии 1. Однако И. Гас-
принский говорит не об отдельных светских этнических коллективах, 
а о российских мусульманах как некоем целом — потомках тюркских му-
сульманских государств. «Тюркская нация» И. Гаспринского обозначала 
разрыв с екатерининской концепцией миллета отдельных духовных со-
браний, т. е. являлась способом адаптации к  реалиям Нового времени 
и строительству государства, основанного на этнических началах, 
в России. Здесь православно-мусульманский союз в  России по своему 
смыслу уже ближе к  модели союза двух доминирующих этнических 
групп в рамках Австро-Венгерской империи по модели Акта о соглаше-
нии от 8 июля 1867 г. Здесь территории былых тюркских государств слу-
жат своеобразным аналогом земель короны святого Стефана.
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Аннотация. В статье рассматрива-
ется проблема участия националь-
но-религиозных лидеров Волго-Ура-
ла в международных мусульманских 
конгрессах 1920-х годов, их взаимо-
действие с яркими представителями 
мусульманского мира. Используя 
широкий спектр архивных материа-
лов, автор пытается сделать вывод о 
характере и эффективности их дея-
тельности в контексте внешнеполи-
тических усилий Советской России в 
странах Востока и Западной Европы. 
Ключевые слова: российские 
мусульмане, исламская элита, Цен-
тральное духовное управление 
мусульман (ЦДУМ), Восточный отдел 
ОГПУ, внешняя политика Советской 
России.

У силение «мусульманской» 
составляющей региональ-
ных и глобальных полити-

ческих и идеологических процес-
сов активизирует исследователь-
ский интерес к историческому 
опыту консолидации исламского 
мира, а также к публичной (в том 
числе, т.н. «народной») диплома-
тии национально-религиозных 
лидеров в предшествующие пе-
риоды. Внешнеполитические уси-
лия Советской России первого по-
стреволюционного десятилетия 
способствовали выходу на гео-
политическую арену наиболее 
одаренных и активных предста-
вителей российского тюрко-ис-
ламского истеблишмента.  

Пересечение геополитических 
интересов Великобритании и СССР 
в Афганистане, Индии, на терри-
тории будущей Саудовской Ара-
вии, движение за восстановле-
ние халифата содержали в себе 
потенциальную (гласную или не-
гласную) возможность для уча-
стия тюрко-мусульманской элиты 
Советской России в международ-
ных мероприятиях, акциях. Учи-
тывая явную слабость советского 
режима в Средней Азии, на Кав-
казе и установку на «пробуждение 
Азии», участие представителей 
«русских мусульман» в междуна-
родных мусульманских съездах, 
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совещаниях и  пр. могло усилить не  только позиции советского го-
сударства в исламском мире, но и способствовать успешному пози-
ционированию самого российского мусульманского сообщества. Так, 
выходу деятелей Центрального духовного управления мусульман 
и подконтрольных ему имамов на международную арену также спо-
собствовали и относительная «мягкость» советской «исламской» по-
литики, и активизация национально-политических движений в стра-
нах Востока.

Советская Россия и  ее европейские vis-а-vis включились в  борьбу 
за  усиление своих позиций в  Центральной Азии, на  Ближнем Востоке 
и других регионах Азии. Широко известно, что Великобритания активно 
поддерживала идею халифата с последующей передачей титула халифа 
одной из стран, с которой у нее были доверительные отношения (Индия, 
королевство Хиджаз и пр.). В свою очередь, в 1920 году Коминтерн также 
высказывался за созыв «Всемусульманского конгресса» с задачей «про-
буждения Востока» и борьбы с мировым империализмом 1, что, по сути, 
отражало сходную с английской заданность на геополитическое домини-
рование на Ближнем и Среднем Востоке.

Российские мусульмане в общемусульманском движении могли стать 
выразителем идей, направленных на  сопротивление британскому до-
минированию, или  же, наоборот, «работающих» на  усиление сепара-
тизма различных регионов Советской России. Учитывая явную слабость 
советского режима в Средней Азии, на Кавказе, включение представите-
лей «русских мусульман» в состав делегаций, направлявшихся в страны 
Востока с особыми поручениями (миссия Г. Ибрагима) или на междуна-
родные мусульманские конгрессы и  съезды (М. Бигиев, Р. Фахретдин), 
могло принести желаемые результаты.

Не случайно к 1923 году в документах центрального комитета партии, 
Наркомата иностранных дел (НКИД) и Восточного отдела ОГПУ (ВО ОГПУ) 
появляется идея о  систематическом использовании мусульманско-
го духовенства при решении различных вопросов внешней политики 
в странах Востока 2. Этим годом датируется обращение к Ем. Ярослав-
скому от  главы НКИД Г. Чичерина о  возможности и  перспективах ис-
пользования мусульманского духовенства «как политического орудия» 
в  целях «укрепления политической линии» Советского государства 
в Персии» 3. 22 октября того же года начальник Восточного отдела ОГПУ 
Я. Петерс писал Ем. Ярославскому: «В своей активной работе по мусду-
ховенству мы всегда учитывали то, что положительные результа-
ты этой работы /воззвания, сочувственные резолюции и  т. д./ смогут 
быть использованы и  за  рубежом. Но  всесторонне и  глубоко вопрос 
об использовании мусдуховенства для зарубежного влияния встал пе-
ред нами сравнительно недавно в  результате переписки с  НКИД. Эти 

1 Ислам и советское государство. Вып.1: (по материалам Восточного отд. ОГПУ. 1926 г.) / вступ. 
ст., сост. и коммент. Д. Ю. Арапова и Г. Г. Косача. — М.: ИД Марджани, 2010. — С. 15.

2 РГАСПИ. — Ф.89. — Оп.4. — Д.117. — ЛЛ. 2–6.
3 Там же. — Л. 2.
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специальные задания НКИД ставят перед нами задачу особо быстрого 
и значительного расширения работы» 1.

Тактика временного союза так обозначены в документах разведки: 
«Советская власть, конечно, по  некоторым политическим соображе-
ниям не  могла оттолкнуть от  себя политдеятелей (политических дея-
телей-Ю.Г.) мусмира, а  они, в  свою очередь, выдвинули лозунг «через 
Советскую власть к освобождению мусульман» 2.

Обе стороны не отказывались от сотрудничества, осознавая его вза-
имовыгодность. Архивные материалы ВО ОГПУ дают нам некоторое 
представление и  вовлечении и  активности ряда крупных российских 
мусульманских лидеров на международной арене. К примеру, в первые 
постреволюционные годы Габдерашит (Рашит) Ибрагимов шел на кон-
такт с новой властью, видя в ней потенциального союзника. «В 1919 го-
ду по  поручению Наркоминдела отправляется небольшая экспедиция 
во главе с известным лидером панисламистов Рашид-Кази (Ибрагимо-
вым — Ю.Г.) в  Поволжье и  на  Восток с  призывом бороться с  оружием 
в руках против Английского империализма на мусульманском Востоке» 3.

Одним из  наиболее ярких представителей мусульманского мира Рос-
сии того периода, за которым власти внимательно следили и могли при-
влечь для решения конкретных задач, являлся Муса Джаруллах Бигиев, ав-
торитетный богослов и политик, известный далеко за пределами России.

Внимание властей было приковано к активности этого религиозного 
деятеля в отношении различных «мусульманских» районов Советской 
России и бывшей империи 4. Особо тесные связи, по разным свидетель-
ствам, Бигиев поддерживал с махалля выходцев из России, проживав-
шими в  Гельсингфорсе (Хельсинки), Тампере. Систематическим было 
общение с Берлином, в котором были сосредоточены наиболее деятель-
ные и авторитетные представители мусульманской эмиграции-выход-
цы из Российской империи 5.

Весьма насыщенным было общение Бигиева с турецкими единовер-
цами. В  бигиевском письме от  8  октября 1923 года к  имаму г. Казани 
Амирханову, содержалась инициатива, исходившая от Великого Наци-
онального Собрания Турции, относительно проведения сбора средств 
в пользу «семейств турецких возвращающихся из Грузии и Балканского 
острова для заселения турецких областей, взамен выселяемых римлян 
и армян из территории Турции. Турция сама, как истощенная едва ли 
может обеспечить прибывающие семейства, которых насчитывается 
в одной лишь Греции около 700 тысяч семейств и которые должны быть 
пересланы в  пустые степи Турции. Письмо это является обращением 
за них о материальной помощи им и также с призывом к муллам о без-

1 Там же. — ЛЛ. 5–6.
2 ЦА ФСБ РФ. — Ф. 2. — Оп. 1. — Д. 689.
3 ЦА ФСБ РФ. — Ф. 2. — Оп. 1. — Д. 689. — Л. 2.
4 О его активности подробнее см.: Хайрутдинов А. Г. Муса Джаруллах Бигиев. — Казань: изд-во 

«Фен» Академии наук РТ, 2005.
5 Гайнетдинов Р. Б. Тюрко-татарская эмиграция: начало XX  века  — 30-е годы: Исторический 

очерк. — Наб. Челны: Камский изд. дом, 1997.
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отлагательной помощи наподобие христиан, которые сразу отозвались 
на зов выселяемых христиан из пределов Турции» 1.

Даже поверхностное ознакомление с некоторыми аспектами зарубеж-
ной деятельности М. Бигиева дает основания считать его одним из наи-
более явных претендентов на участие в «народной» дипломатии Совет-
ской России. Широта связей, определенный авторитет в международных 
исламских кругах, личная одаренность могли быть поставлены на службу 
государству и национально-религиозной элите и мусульманам страны.

Однако мы наблюдаем неоднозначную картину. В  конце 1923  года 
сложилась весьма неприятная лично для Бигиева и  мусульманского 
сообщества страны ситуация, когда богослову не только запретили вы-
езд на  Всемирный мусульманский съезд в  Калькутту (должен был со-
стояться в  декабре 1923  года), но  и  арестовали. При этом уже вскоре 
он был отпущен, а в 1926 году, чуть позже, чем другие, присоединился 
к российской делегации на Мекканском конгрессе.

Действительно неудачей закончилась попытка М. Бигиева выехать 
в конце 1923 года на Всемирный мусульманский съезд в Калькутте, кото-
рый созывался по инициативе Великобритании. Основная идея конгресса 
заключалась в объединении исламских государств под лозунгом халифата: 
«Основным вопросом съезда и лозунгом, под которым он будет проходить, 
является объединение мусульман всего мира. Этот лозунг сейчас имеет 
большой отклик и этим следует объяснить то сближение, которое существует 
между находящимися здесь (в Калькутте — Ю.Г.) послами, которые регуляр-
но встречаются и обмениваются информацией» 2. «…Калькуттский съезд рас-
сматривают как подготовительный к съезду в Турции…Калькуттский съезд 
будет носить главным образом декларативный характер. Главной целью его 
является примирение шиитов и суннитов, подготовительные меры к соз-
данию мирового мусульманского халифата. Весной же 1924 года в Констан-
тинополе предполагается второй съезд, на котором будут рассматриваться 
более практические вопросы» 3.

В конечном итоге съезд не  состоялся, однако подготовка к  нему шла 
полным ходом. В  списке из  19 делегатов (октябрь 1923  года) на  всемир-
ный мусульманский конгресс в  Калькутте, от  «русских мусульман» Вол-
го-Уральского региона значились семеро: «от башкир  — Абдурашитов, 
Валидов, Ишмурзин 4; от  уфимских татар  — мулла Исхаков; от  мусуль-
манской культурной интеллигенции в  России Гаяз Исхаков 5, Апанаев 6 

1 ЦА ФСБ РФ. — Ф. 2. — Оп. 1. — Д. 662. — Л. 7.
2 ЦА ФСБ РФ. — Ф. 2. — Оп. 1. — Д. 731. — Л. 4.
3 Там же. — Л. 7.
4 В комментариях значилось: «племянник Абухади Ишмурзина, проживает заграницей тре-

тий год».
5 Исхаков (Исхаки) Гаяз (Мухамметгаяз) (1878–1954) — писатель, журналист, деятель татарско-

го национального движения. С 1918 года находился в эмиграции, в рассматриваемый период, веро-
ятно, проживал в Германии. 1 Hroch M. Social Preconditions of National Revival in Europe. Cambridge, 
1985. P. 141,143–144.

6 Это был один из  представителей крупного клана казанских купцов, предпринимателей, 
религиозных и общественных деятелей Апанаевых: Мухаммадбадретдин Абдулкаримович (1867 — 
после 1937) или Абдулла Мухамметюсупович (1873–1937).
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и Акчурин1»2. В ноябре 1923 года должен был получить делегатский ман-
дат еще один член Центрального Духовного Управления3.

Муса Бигиев собирался выехать на  Калькуттский съезд как част-
ное лицо и для этого в конце сентября-начале октября ходатайствовал 
в Наркомат иностранных дел о выдаче ему визы4. Однако, как известно, 
в ноябре 1923 года он был арестован и одним из центральных предъяв-
ленных общественному деятелю обвинений стала его приверженность 
идеям т. н. панисламизма, под которым подразумевалось объединение 
всех мусульман под политическими и религиозными лозунгами5.

Отметим, что, судя по  бигиевским заявлениям и  трудам6, вопрос 
об  усилении позиций национально-религиозной элиты российских 
тюрок-мусульман должен был быть решен за счет привлечения к ним 
внимания широкой зарубежной общественности, мусульманской эми-
грации, активизации их внешнеполитических контактов и включения 
в мировые процессы. «Мусульмане всей земли, объединяйтесь!» — идея 
объединения всех мусульман под началом новой Турции, государства — 
главы исламского халифата, «обеспечивающее интересы и процветание 
мусульман и их независимость», которую старательно пропагандировал 
Бигиев7.

Концепция халифатизма, равно как и особый статус и права, на кото-
рые могло претендовать мусульманское сообщество России, закрепить 
и отстаивать которые можно и должно было, опираясь на ЦДУ и под-
держку зарубежных единоверцев, — не только не совпадали с интереса-
ми государства, но и шли вразрез с его внутри- и внешнеполитическими 
интересами.

Кроме того, отстаивание идеи неделимости Турции как «государ-
ства-хранителя ислама», поддержка идеи халифатизма и  турецких на-
циональных движений, активное влияние высших религиозных органов 
мусульман России на происходящие в стране и мире процессы — все это 
при реальном воплощении идей М. Бигиева расширяло рамки актив-
ности «мусульманских наций» до  масштабов вмешательства в  склады-
вавшуюся систему государственно-правовых отношений, внешнепо-
литических приоритетов Советской России, в  порядок взаимодействия 
«власть-общество», «власть-религиозные институты». Это, естественно, 
не могло найти поддержки у властей: поэтому был невозможен его выезд 

1 Возможно, речь идет о крупном симбирском татарском промышленнике Ибрагиме Курам-
шевиче Акчурине (1859–1933).

2 2ЦА ФСБ РФ. – Ф. 2. – Оп. 1. – Д. 731.– Л. 10.
3 Там же. – Л. 5. (К сожалению, мы можем только предполагать о ком идет речь: в источнике нет 

указания на конкретное лицо).

4 ЦА ФСБ РФ. – Ф. 2. – Оп. 1. – Д. 656. – Л. 10.
5 Муса Джаруллах Бигиев. Избранные труды. В 2-х тт. Т. 2 / Сост. и пер. с осман. А. Хайрутдино-

ва. – Казань: Тат. книж.изд-во, 2006. – С. 11–17.
6 Имеются ввиду «Обращение к Великому Национальному Собранию Турции» и «Воззвание к 

мусульманским нациям» [Опубликованы: Там же].
7 Муса Джаруллах Бигиев. Избранные труды. В 2-х тт. Т. 1 / Сост. и пер. с осман. 

А. Хайрутдинова. – Казань: Тат. книж. изд-во, 2005. – С. 92.
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в 1923 году в Калькутту. Не исключено, что одной из причин ареста было 
стремление богослова выехать на данное мероприятие.

Поэтому, на первый взгляд, кажется совершенно нелогичным приезд 
М. Бигиева в  качестве члена официальной делегации на  Мекканский 
конгресс 1926 года. Как значилось в протоколах Конгресса: в работе де-
сятого заседания, в воскресенье, 27 июня 1926 года впервые присутство-
вал, кроме прочих лиц, «Муса Бигиев, новый русский делегат, присоеди-
нившийся к русской делегации»1.

Попытаемся ответить на вопрос: почему это стало возможным? По на-
шему мнению, сыграли свою роль изменение общественных взглядов 
самого Бигиева и  жесткая позиция государственных органов. Действи-
тельно, после ареста 1923 года М. Бигиев старательно избегал открытых 
заявлений и публикаций в духе халифатизма, поддержки Турции. В от-
ношении российского муфтията, его взаимодействии с обществом и госу-
дарством М. Бигиев занимал позицию «модернистов», призывавших к со-
трудничеству с  Советами и  невмешательству в  политическую сферу, что 
вполне соответствовало интересам государства.

Широко известно, что российская делегация весьма успешно уча-
ствовала в  работе мусульманского Мекканского конгресса 1926  года. 
Деятельность советской делегации, возглавляемой муфтием ЦДУМ 
Р. Фахретдином, «в значительной мере способствовала успеху послед-
него и в то же время содействовала провалу другого конгресса, который 
в  противовес Мекканскому пыталось созвать в  Каире египетское ду-
ховенство для избрания халифа…Сам Конгресс собственно был одним 
из  первых шагов к  внутренней интеграции мусульманского мира», — 
справедливо отмечает В. Романенко2.

Однако для самих советских мусульман он не  смог стать очередным 
объединительным этапом, несмотря на  то, что он вызвал большой ин-
терес верующих внутри страны. Как отмечалось в  одном из документов 
ВО ОГПУ: «Делегация с Мекканского конгресса вернулась в Уфу 19/IX-26 г., 
для их встречи была выслана делегация в составе 6 человек. Доклад о Мек-
канском конгрессе был заслушан 24/IX. Присутствовало 300 человек мужчин 
и около 100 женщин. Доклад делал Тарджиманов, который описал подробно 
путешествие делегации и деятельность Мекканского конгресса. После до-
клада собранием было постановлено послать приветственные телеграммы 
Президиуму ВЦИКа и в Наркоминдел»3.

Отмечаемая в документах активность и интерес верующих к делегации 
ЦДУМ, вернувшейся из Мекки, напротив, стала одним из факторов, уско-
ривших подготовку антиисламского законодательства. Успех советской 
делегации вызывал раздражение, так как любые усилия, направленные 
на поддержание религиозности именовались «антисоветчиной»4.

1 Романенко В.С. Сотрудничество советской дипломатии и мусульманского духовенства СССР в 
20-е годы XX века: Научно-исторический очерк. – Изд-во: НИМ «Махинур», Н. Новгород, 2005. URL: 
http://www.idmedina.ru/books/islamic/?3963 (дата обращения 16.11.2014).

2 Там же.
3 ЦА ФСБ. – Ф. 2. – Оп. 5. – Д. 327. – Л. 26.
4 Подробнее см.: Гусева Ю.Н. Российский мусульманин в XX веке. – Самара: Офорт, 2013.
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Анализируя международные контакты волго-уральских мусульман 
в начале и середине 1920-х годов (устойчивые связи имелись с едино-
верцами Германии, Турции, Финляндии, Японии, Персии, Средней Азии 
и других территорий), можно заключить, что они были устоявшимися 
(имели историческую основу), разветвленными и  вполне могли быть 
использованы для реализации конкретных внешнеполитических задач. 
Об этом, в частности, красноречиво свидетельствуют материалы подго-
товки к Калькуттскому (1923 год) и Мекканскому (1926 год) мусульман-
ским конгрессам1.

Постепенно формируется узкий круг лиц, которые представляли ин-
тересы Советской России на международных форумах. Эти националь-
но-религиозные лидеры отвечали, кроме прочего, следующим критери-
ям: наличие связей с исламскими элитами в странах Ближнего Востока 
и  Центральной Азии, внешняя лояльность новому режиму; высокий 
уровень богословской и языковой подготовки и авторитет внутри рос-
сийской уммы.

Архивные документы свидетельствуют, что государство всячески 
пыталось контролировать подготовку и  деятельность Р. Фахретдина, 
К. Тарджиманова, М. Бигиева и других волго-уральских мусульманских 
деятелей на  конгрессах и  съездах. И  несмотря на  стремление мусуль-
манской элиты Волго-Уральского региона заручиться поддержкой за-
рубежных держав в деле достижения своих национально-религиозных 
интересов, ограниченность кадрового потенциала, внутриполитиче-
ская обстановка и усилия государства, направленные на блокирование 
тюрко-исламских проектов, могущих нанести урон национальной без-
опасности, сдерживали активность представителей российской уммы 
в сфере советской публичной дипломатии. Но, несмотря на указанные 
сложности, участие в подобных мероприятиях, переписка и обмен мне-
ниями, безусловно способствовали усилению влияния этих лидеров как 
внутри страны, так и за ее пределами.

В начале 1920-х годов советские государственные и партийные ли-
деры стали четко осознавать задачу использования лояльных власти 
иерархов для налаживания контактов и  усиления влияния Советской 
России в различных мусульманских странах и, с другой стороны, недо-
пущения на мировые площадки, где обсуждалась судьба восточных го-
сударств и ислама, тех лидеров, которые могли ставить на повестку дня 
вопросы, «неудобные» для советской власти. Закономерно, что совет-
ские дипломаты, разведчики и контрразведчики с учетом этих обсто-
ятельств оценивали вероятность использования связей представителей 
тюрко-мусульманской эмиграции (Гаяза Исхаки, Абдуррашита Ибраги-
ма и др.), а также лояльных властям авторитетных лидеров (Ризаэтдина 
Фахретдина, Мусы Бигиева и пр.) для установления формальных и не-
формальных связей с исламской элитой за рубежом.

1 ЦА ФСБ РФ. – Ф. 2. – Оп. 1. – ДД. 731, 690.
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Аннотация. Статья посвящена неко-
торым специфическим чертам тари-
ката кадирия, распространенным на 
территории Чеченской и Ингушской 
республик, и биографии чеченского 
мусульманского духовного лидера 
Кунта-Хаджи Кишиева. Проанализиро-
ваны особенности исполнения прак-
тики тариката, в т.ч. и отправления 
громкого зикра. Выявлены основные 
проблемы в исследовании тариката. 
Авторы отмечают важность и значи-
мость изучения биографии и творче-
ства чеченского шейха Кунта-Хаджи. 
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В суфийской традиции нема-
лая роль отводится тарика-
ту как методу воспитания 

человека и совершенствования его 
душевных качеств.  

В традиционной мусульман-
ской литературе под тарикатом 
понимается «особый шариатский 
путь, который быстро и за корот-
кое время приближает раба к Все-
вышнему Аллаху путем очищения 
его сердца от плохого характера, 
дурных мыслей и отвлеченности 
от Аллаха»1. Размышляя о тари-
кате, алимы обычно говорят, что 
«это суть и основа Ислама, это до-
рога, особый путь, которого при-
держивается стремящийся к по-
знанию Аллаха»2. 

Традиционно полагается, что 
в суфийском учении сложилось 
12 основных тарикатов: рифаия, 
ясавия, шазилия, сухравардия, чи-
штия, кубравия, бадавия, кади-
рия, мевлеви, бекташи, халватия, 
накшбандия-хваджаган, которые 
возникли в рамках хорасанской, 
месопотамской, мавераннахрской 
и магрибинской мистических тра-
диций. Позднее в этот список во-
шли дасукия, садия, байрамия, 
сафавия. Эти братства дали нача-
ло всем многочисленным ветвям, 

1 Рамазанов К.-Х. Тарикат – истинный 
путь Ислама. Махачкала, 2008. С. 4.

2 Тарикат. Исламский информационный 
портал. URL: http://www.islam.ru/content/book /
780.

КАДИРИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В СВЕТЕ УЧЕНИЯ 

ШЕЙХА КУНТА-ХАДЖИ КИШИЕВА
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сложившимся впоследствии в самостоятельные тарикаты1. Здесь сто-
ит отметить, что виды тарикатов никак не связаны с противоречиями 
между ними: во  время зарождения тарикатов алимы и  арифы пыта-
лись подстроить учение Муххамеда под нужды своих мюридов, кото-
рые имели различные характеры и другие особенности. Таким обра-
зом, тарикат — это своего рода оптимальный, наиболее близкий путь 
духовного совершенствования мусульманина, который продиктован 
личными потребностями каждого верующего.

Распространяясь далеко за  пределы своего происхождения, тари-
каты получили широкое хождение среди мусульман, оказав огромное 
влияние как на религиозную, так и на социальную жизнь различных 
народов.

Одним из наиболее распространенных тарикатов на Северном Кав-
казе, особенно в Чечне и Ингушетии, оказался тарикат кадирия2. На Се-
верном Кавказе этот тарикат тесно связан с именем шейха Кунта-Хаджи 
Кишиева (или Кишинского), который распространял это учение среди 
вайнахов.

Учитывая специфику региона, стоит отметить, что само учение раз-
вивалось по особенным ритуальным канонам: «первые общины тарика-
та кадирия имели вполне классическую структуру суфийской общины: 
в  центре ее находится муршид, его окружает ближний круг муридов, 
среди которых могут быть члены его семьи, как правило сыновья, а за-
тем более дальний круг в лице последователей, родственников и кли-
ентелы»3. В XIX в. таким муршидом для чеченцев и ингушей стал Кун-
та-Хаджи Кишиев.

С точки зрения Кунта-Хаджи, любой мусульманин благодаря испол-
нению практик определенного тариката может стать муридом опреде-
ленного шейха независимо от того, встречался ли он с последним или 
нет. Подобная трактовка противоречит большинству вирдовых братств, 
которые настаивают на присутствии живого шейха. Защищая свое ми-
ровоззрение, кунтахаджисты в таких дискуссионных вопросах обычно 
парируют, отвечая, что при проведении своих практик они опираются 
на дух вечно живого Кунта-Хаджи, принесшего учение на  землю вай-
нахов. Осуществление «символических» встреч со  своим муршидом 
они проводят в месте захоронения основателя вирда — зиярте (точнее, 
на месте захоронения его матери, т. к. сам Кунта-Хаджи умер в ссылке 
в Новгородской обл.). А компенсацией отсутствия муршида в мире жи-
вых является частота и регулярность практики вирда, в которой не до-
пускаются нововведения в ритуал зикра, что в свою очередь не усложня-

1 Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе. М., 1989. С. 17.
2 Дьяков Н.Н. Тарикаты арабского Магриба и Северного Кавказа в эпоху европейской колони-

зации // Россия, Запад и мусульманский Восток в Новое время. СПб., 1994. С. 45–46.
3 Об Альберте Фатхи см.: Альберт Фатхи: статьи и воспоминания / сост. Р.Ф. Марданов. – Ка-

зань: Тамга, 2007; Ахунов А. Тропинка к книге. Археограф и библиограф Альберт Фатхи // Казань, 
1999. № 12. С. 77-78.

3 Хизриева Г. Вирдовые братства на Северо-Восточном Кавказе. URL:  http://06region.ru/
biblioteka/article/1375-2009-07-20-11-16-31.
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1 Комаров А.С. Сушность исламского мистицизма // Электронный журнал «Суфий». 2001. URL: 
http://oldsufi webzine.wordpress.com/tag/%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%80/page/4/.

2 Рощин М. Суфизм по-чеченски // Альманах «Статус-кво». 2004. URL: http://www.statusquo.
ru/691/article_759.html/.

3 URL: http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:869202.
4 Рощин М. Суфизм по-чеченски // Альманах «Статус-кво». 2004. URL: http://www.statusquo.

ru/691/article_759.html/.

ет вирдовую практику, но и не облегчает духовный путь муриду такого 
тариката.

Само отправление зикра является одним из отличительных призна-
ков кадирийского тариката. В суфийских братствах существует две тра-
диции зикра:

– индивидуальный (личный), отправляемые уединенно в келье;
– коллективный (громкий) зикр, совершаемый вслух совместно на со-

брании общины (обычно в ночь на пятницу).
Кадирийский тарикат отправляет зикр коллективно. Кунтахад-

жис-тами разработан целый комплекс действий (определенное поло-
жение тела, дыхание, музыкальное сопровождение, голос, ритм), целью 
которого является достижение экстатического состояния, в котором от-
правляющий зикр как бы приближается к Богу. Сам ритуал представляет 
собой нескончаемое повторение имени Аллаха, которое сначала сопро-
вождается медленными телодвижениями, впоследствии переходящими 
в быстрый бег по кругу против часовой стрелки1.

Среди последователей Кунта-Хаджи исключительное значение 
придавалось ритуалу приобщения к зикру, во время которого шейх, 
глава обители, строго конфиденциально разъяснял новому члену 
братства формулу и методику отправления зикра, принятого в брат-
стве. «Согласно традиции, громкий зикр символизирует кружение ан-
гелов вокруг трона Аллаха»2. Во  время обряда муршид берет своего 
ученика за руку и просит его признать в своей душе святость избран-
ного наставника. Помимо выполнения 5 обязательных намазов, всту-
пающий в ряды кадирийцев, должен произнести стократно молитву 
«Ля-илях-илля-Ла (Нет божества кроме Аллаха», после чего посвяще-
ние считается завершенным, и ученик может участвовать в коллек-
тивном зикре.

Несмотря на огромную значимость кадирийской традиции на Север-
ном Кавказе, научное исследование этого тариката представляет огром-
ные сложности как для религиозных, так и для научных деятелей. И пре-
жде всего эти сложности связаны с именем самого Кунта-Хаджи.

Биографические данные Кунта-Хаджи Кишиева очень скуд-
ны и не  всегда достоверны. Так, до  сих пор неизвестна точная дата 
его рождения: по  одним данным, Кунта-Хаджи родился примерно 
в  1800 г.3, по  другим — примерно в  18304. Одни ученые утверждают, 
что Кунта-Хаджи с  детства отличался кротостью характера и  жела-
нием изучать религию. Выдающиеся шейхи и улемы якобы отмечали 
его способности к учебе. Другие же, например его ученик Абду Салам 
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Тутгиреев из села Алхан-Юрт, неоднократно подчеркивают, что «шейх 
не получил систематического образования, был неграмотным и не знал 
иного языка кроме чеченского»1.

Наиболее правдивые вехи его биографии — это хадж (примерно 1850 г.) 
и ссылка в Новгородскую губернию в г. Устюжино. По официальным дан-
ным в ссылке шейх находился более 2 лет. Выписка из Ведомости о лицах, 
находящихся под надзором полиции Новгородской губернии в  городе 
Устюжно и уезде, за 1865 год гласит, что под номером 18 данных ведо-
мостей проходит «Чеченец Ших Кунты. Возраст 35 лет. Сослан за распро-
странение фантастического учения «зикра». Проживает в Устюжно, по-
стоянных занятий не имеет. Получает в месяц 1 руб. 80 коп. Женат, жена 
живет на их родине»2. Кроме того, среди установочных данных встреча-
ется место рождения — селение Исти-Су и место последующего прожи-
вания — Илсхан-Юрт. Известно, что отца звали Киши (поэтому Кишиев), 
а мать — Хеда.

Несмотря на  скудные биографические данные его основателя, уче-
ние Кунта-Хаджи Кишиева оказывало и продолжает оказывать сильное 
влияние на вайнахов. Его учение призывает к мирному сосуществова-
нию, отказу от войны и самосовершенствованию каждого мусульманина 
в духовном плане. В одной из своих записей о Кунте-Хаджи его ученик 
Абду Салам Тутгиреев приводит следующие слова шейха относительно 
учения: «Мне был голос свыше, уверявший, что, когда на правоверного 
падут несчастья, он должен очиститься от  собственных прегрешений. 
Обратившись к Всевышнему с молитвой, милостыней и в смирении по-
ста, он получит прощение Небес»3.

Тема смирения пронизывает все учение Кунта-Хаджи: отказ от  во-
енных действий, активного сопротивления, недопустимость вражды 
между мусульманами оказали огромное впечатление на  народ, кото-
рый практически был истреблен. А громкое отправление зикра, являясь 
мощным психологическим стимулом, поднимало дух свободолюбивых 
горцев и объединяло в сплоченный коллектив уставших от Кавказской 
войны вайнахов.

В противовес Шамилю, который ратовал за  продолжение борьбы, 
шейх Кунта-Хаджи проповедовал сердечную любовь к  ближнему, все-
прощение, порицал безнравственные поступки, в  т. ч. войну, призы-
вал к развитию духовной культуры, следованию веками сложившимся 
на вайнахской земле адатам и традициям, которые нравственно обога-
щали чеченцев и ингушей.

После падения имамата Шамиля число сторонников Кунта-Хаджи ста-
ло стремительно возрастать и к 1860 г. Достигло 5 000 чел. 4 Увеличиваю-

1 Зелькина А. Учение Кунта-Хаджи в записи его мюрида // Этнографическое обозрение. 
№ 2. 2006. С. 36.

2 Ибрагимова З.Х. Мир чеченцев XIX век. М.: ПРОБЕЛ-2000, 2007. С 68.
3 Зелькина А. Указ. соч. С. 39.
4 Рощин М. Из истории ислама в Чечне // Ислам на Северном Кавказе: история и современ-

ность. Прага: Medium Orient, 2011. С. 30.



31САМПИЕВ Ахмет, ТУШКОВА Юлия

щееся число сторонников зикра обеспокоило царскую власть. И в 1863 г. 
Шейх Кунта-Хаджи был схвачен и  отправлен в ссылку в  Новгородскую 
область. Но, даже находясь в ссылке, этот человек не проявлял никакой 
агрессии или непослушания, он старался со  всеми обходиться с  долж-
ным вниманием и уважением. Это подтверждают впечатления от личной 
встречи с Кунта-Хаджи дореволюционного историка И. Попова в 1866 г.: 
«Беседуя с ним, я был поражен его тактом держать себя, его умением ве-
сти беседу, улыбкою, жестами, его величественной осанкой. Одним сло-
вом, человек этот был создан из массы симпатий и благородства. Это был 
обаятельный человек»1.

В свете последних событий, происходящих на  Северном Кавказе, 
становится актуальным распространение учения Кунта-Хаджи Киши-
ева. Именно этот высокоморальный и  нравственный человек за  его 
сострадание и  желание спасти вайнахов от  неминуемой гибели по-
лучил высокое признание и  имя Эвлия (Святой). Его учение произ-
водит очень сильное эмоционально-психологическое воздействие 
на  людей, поэтому, по  нашему мнению, анализ его жизни, учения 
и деятельности требует более пристального внимания со стороны фило-
софов, регионоведов и историков.
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Аннотация. Ранняя концептуализа-
ция нации и национализма по всей 
Центральной Азии в конце XIX – на-
чале XX в. была реакцией на завое-
вание региона царской Россией. Для 
освоения модернистских проектов 
бухарское общество купцов и пили-
гримов с подачи известного татар-
ского просветителя И. Гаспринского, 
выдвигает новую элиту: джадидов. 
Большинство джадидов представля-
ли национализм в менее политизи-
рованных, незападных красках, т.к. 
базовой ценностью для них был по-
лиэтничный народ (миллет). В таком 
контексте джадиды настаивали на 
первенстве образования и культуры в 
вопросах развития нации. 
Сегодняшний интерес к идеям бухар-
ских джадидов, к их интерпретации 
вопросов развития может помочь 
сохранить и развить социокультур-
ную многополярность и сформиро-
вать нужный для государств региона 
феномен гражданства.
Ключевые слова: джадидизм, Буха-
ра, Центральная Азия, нация, нацио-
нализм.

Мир ислама Азии и Африки: традиции и модернизация

У никальная особенность на-
ционализма заключается, ве-
роятно, в том, что он не мо-

жет представляться, как другие 
«измы». То есть, национализм не об-
ладает центральным основопола-
гающим ядром, как, например, 
социализм или либерализм, и, есте-
ственно, он не  имеет основопо-
ложника. Эта уникальность кроет-
ся в его многообразии. Такой под-
ход не  совсем согласуется с  иде-
ями последователей Эдварда Са-
ида, считавших, что европейское 
чувство национальности связано
с построением Ориентал Другого,
и  что в  самих колониях нацио-
нализм перекрашивался в  соот-
ветствии с  национальными при-
оритетами метрополий 1. Можно 
предположить, что национализм 
и  его социокультурные и  поли-
тические заимствования не  име-
ют столь универсальный характер, 
и это видно на примере незапад-
ного национализма бухарских джа-
дидов.

Ранняя концептуализация на-
ции и  национализма по  всей 
Центральной Азии конца XIX  — 
начала XX  вв. была реакцией на
завоевание региона царской Рос-
сией и  ее колониальное господ-
ство. Для освоения модернистских
проектов бухарское общество куп-
цов и  пилигримов с  подачи из-
вестного татарскогопросветителя 

1 Саид Э. Ориентализм. Доступ: http://
politzone.in.ua/index.php?id=232 (проверено 
09.02.2014).
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И. Гаспринского выдвигает новую элиту: джадидов (от  араб. усул-и-
джадид — новый метод). Многие исследователи предпочитают изображать 
джадидов как группу, которая «сформировалась в  ходе догоняющей 
Европу модернизации и  была одним из  итогов этого вынужденного 
процесса, определяющегося последствиями или опасностью европейской 
экспансии»1. Однако джадиды, при всем своем интересе к западным 
идеям, «отрицали фундаментальную для Запада мысль о  приоритете 
личности»2. Их базовой ценностью был полиэтничный народ (миллет), 
и  национализм они представляли в  менее политизированных, не-
западных тонах. Джадиды настаивали на  первенстве образования 
и культуры в вопросах развития нации, т. к. как эта сфера в Бухарском 
эмирате, с  его административным регулированием со  стороны эмира 
и  политическими ограничениями царской администрации, все более 
превращалась в  их глазах в  набор сложных и  бесцельных процедур, 
сочетающихся с социально чужеродными институтами. Схожий процесс 
наблюдается в колониальной Индии того времени — это то, что Махатма 
Ганди назовет «потоком культурной “антиполитики”»3.

До возникновения так называемого печатного капитализма (конец 
XIX — начало ХХ в.) особую значимую роль в процессе обсуждения темы 
наций в Бухаре играла особая социально-коммуникационная культура, 
которая сохранялась в этом городе благодаря космополитической по ев-
ропейским меркам специфике (умение ее жителей уважать культуру 
других народов, не умаляя свою, говорить на многих языках и не питать 
особого пристрастия к  принципу разделения по  языкам). На  этой 
основе общество выдвигает концепцию космополитизма (тадж. ja-
honshahrvandi — гражданство мира). Бухарское общинное воспитание 
не позволяло акцентировать принадлежность к той или иной этничес-
кой группе. Исследователи замечали, что узбеки Бухары называли 
себя узбеками, хотя говорили исключительно на  персидском4 (т. е., 
на таджикском). Так же вели себя и бухарские евреи, сосредоточившие 
в своих руках всю региональную торговлю, — между собой и с другими 
они общались на таджикском диалекте. В большинстве своем бухарцы 
(будучи достаточно продвинутыми в  плане масштабной международ-
ной коммерции) осознавали свою общность перед лицом внешних 
обстоятельств и потому были заинтересованы в грамотном руководстве 
общинным хозяйством, стремясь к введению и развитию интенсивного 
коммерческо-мануфактурного производства5.

1 Косач Г.Г. Становление современных форм политической жизни на Востоке // История 
Востока. В 6 т. Т. IV. Кн. 2. Восток в Новое время (конец XVIII – начало XX в.). М.: Медина, 2005. С. 151.

2 Валиханова Н.С. Историография национальных движений партий Средней Азии в пери-
од 1917–1991 гг.: дис. … д.и.н. : 07.00.09 / Московский государственный университет сервиса. 
М., 2001. С. 21.

3 Hansen T.B. The Saffron Wave: Democracy and Hindu Nationalism in Modern India. Princeton: 
Princeton University Press, 1999.  P. 48.

4 См.: Сухарева О.А. Бухара XIX – XX вв.: позднефеодальный город и его население. M.: Наука, 
1966

5 См.: Нурулла-Ходжаева Н.Т. Эвристический потенциал философско-культурологического 
анализа общины в Центральной Азии // Философия и культура, 2014. № 11. С. 1592-1604. 
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В местных общинах (махалла) популярными на протяжении веков 
были собрания, куда приглашались специальные люди (афсанахон, 
киссакхон, латифагуй и  т. д.) для пересказов историй (иногда с  ку-
кольными представлениями). Кроме того, во  многих общинах были 
популярны такие социальные институты, как алав-хона (дом огня); 
хонако (прибежище суфиев и  дервишей)1, схожие с  ним далоилхо-
на, корихона; хофизхона (дом, где собирались для чтения стихов); 
караван сараи (там где собирались послушать рассказы купцов и су-
фиев о  далеких путешествиях); китоб хона (местные библиотеки); 
чой хона (чайные); особые общинные посиделки: гап, биби сешанбе, 
мушкил-кушо и т. д.

На собраниях, кроме обсуждений фрагментов Корана (и комментариев 
к нему), популярными оставались Бедил-хони, Хофиз-хони (обсуждения 
образов из  поэм Бедиля, Хофиза), «Шахнаме» Фирдавси, Руми и  т. д. 
Такие формировали местный национальный колорит, т. к. часто в  зна-
комых сюжетах люди начинали видеть новые менее традиционные 
интерпретации.

Начало деятельности джадидов в  Бухаре связывают с  именем из-
вестного общественного деятеля Ахмади Дониша (1827–1897) (хотя сам 
он не  называл себя джадидом). А. Дониш был первым среди про-
светителей Бухары, кто представлял Россию как один из  источников 
знаний, способный перестроить бухарское общество. Он был первым 
среди бухарцев, кто говорил о необходимости создания парламентской 
монархии в Бухаре. Благодаря его трудам (его интерпретации истории) 
тема миллат (нация и  государственное строительство) начинает об-
суждаться интеллектуалами. Это позволяет шире использовать опреде-
ленные религиозно-культурные символы, идеи и ценности. Во многом 
последователи Дониша стали пионерами постановки задачи изобрести 
и переосмыслить историю. И сделать это не только во имя спасения соб-
ственной запутанной идентичности, но чтобы сформировать сплочен-
ную сущность из разрозненно застывшего бухарского общества.

К произведениям по  истории конца ХIX  в. относятся книги: Мулла 
Алим Мардум Ходжи «История Туркистана»; Мухаммед Салиха «Новая 
история Ташкента»; Ахмади Дониш «Жизнеописание эмиров священ-
ной Бухары»; Мирза Азим Сами «Подарок шаху» (об истории завоевания 
Бухарского ханства); Мухаммад Юсуф ибн Бабаджанбек Баяни «Дина-
стия Хорезмшахов» и др.

Эти книги обсуждались студентами многочисленных медресе Бухары. 
О числе студентов таких учебных заведений говорили многие летопис-
цы. Например, Мухаммадали Балджувони в книге «Та’рихи нофе’» («По-
лезная история», написана в 1920-х гг.) писал, что «в Бухаре было около 
400 медресе и корихона… и в самых известных их них, а таковых было 
78, училось 34 тыс. студентов»2. Н. В. Ханыков считал, что в Бухарском 

1 Бартольд В. Погребение Тимура // Сочинения. Т. II Ч. 2.  М.: Наука, 1964. С. 30
2 Балчувони М. Таърихи нофеъи // Балчувони, Мухаммадали ибни Мухаммадсайид. Душанбе: 

Ирфон, 1994. С. 32.
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эмирате было около 180–200 медресе. В каждом из  них было 180–
200 студентов. То есть, речь идет о 15–16 тыс. чел., что составляло 1/6 
от всего населения эмирата1. Абдурауф Фитрат в книге «Баеноти Саехи 
Хинди» («История индийского путешественника», 1912 г.) писал о  200 
известных бухарских медресе 2. Эти цифры дают представление об об-
щей картине образовательной системы древнего города. Правда, каче-
ство такого образования вызывало сомнения у многих современников, 
тем не менее масштаб способен поставить под вопрос известный миф 
о неграмотности народов региона до октября 1917 г.

Среди джадидов Бухары, Самарканда и других городов были извест-
ные общественные деятели: M. Хайрат (1878–1902), А. Савдо (1823–1873), 
мулло Икромча (1847–1925), Садриддин Айни (1875–1954), Туракул Зех-
ни (1891–1983), Садри Зие (1867–1932), Мухаммаджон Мукими (1851–
1903), Махмудходжа Бехбуди (1875–1919), Накибхон Туграл (1864–1919), 
Закирджон Фуркат (1858–1909), Аваз Отар (1884–1919), Абдукадир Ша-
кури (1875–1943), Абдулвохид Мунзим (1877–1934), Хамза Хакимзода 
Ниязи (1889–1929), Абдурауф Фитрат (1886–1937), Абдукадыр Мухид-
динов (1892–1934), Файзулло Ходжаев (1896–1938) и  др. В  большин-
стве своем они имели возможность учиться в лучших медресе города 
и знали о недостатках и достоинствах системы. Фитрат писал по этому 
поводу: «Вот она, священная Бухара, воспитавшая 400 тысяч учебных 
и разославшая во все концы мира. Раньше она была владычицей таких 
могучих научных сил… Теперь увы! К великому несчастью, я сознаюсь, 
что это… при наличии всех путей для прогресса [Бухара] стала страной 
окруженной горами глупости и закованной в цепи презрения!»3. Выход 
из этого кризисного состояния, по мнению джадидов, может принести 
модернизация образовательной системы, которая веками оставалась 
основой жизни в Бухаре. По этой причине джадиды знакомят молодежь 
с новыми методами образования, также помогая наиболее одаренным 
из  них уехать учиться за  пределы эмирата. По  некоторым архивным 
данным около 250 студентов из Бухары в 1913 г. учились в Турции4.

С другой стороны, увлечение Турцией не  означало, что джадидов 
можно представить как пантюркистов (как считали советские иссле-
дователи5). Хотя среди них были и такие, однако в большинстве своем 
они ссылаются на  реформаторские идеи младотурков как на  полез-
ные, что, однако, не  означало отказ от  собственного видения разви-
тия. Такой патриотизм отразился во  всех начинаниях джадидидов, 
и в особенности в создании школ нового образца. То есть, идеи И. Га-
спринского не просто получили поддержку в регионе, джадиды пред-

1 Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства. С. 223. Доступ: http://www.vostlit.info/Texts/rus4/
Hanykov1/text2.htm (проверено 09.01.2014). 

2 Фитрат А. Рассказы индийского путешественника // Звезда Востока, 1990. № 7. С. 134. 
3 Там же. С. 146.
4 Базарбаев К.К. Движение младотурков и туркестанский джадидизм: сходство и особенности. 

Доступ: http://konferent.ru/nauka/1220 (проверено15.10.2013).
5 См.: Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане. М.: Изд-вo АПН 

РСФСР, 1960.
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ставляли школы, в которых они комбинировали современные методы 
преподавания и сохраняли наиболее пригодные (по их мнению) прин-
ципы традиционной школьной системы. В  таких школах вводилось 
преподавание истории нового образца, и  первым это сделал джадид 
Мунаввар Кари.

Особую роль джадиды сыграли в  распространении коммуникаци-
онных издательских технологий по  региону. Вероятно, начиналось 
это с распространения газет. Благодаря тесным связям бухарских куп-
цов с  Индией, жители получают газеты, издаваемые там на  таджик-
ском-фарси, например газета «Ахбар», учрежденная еще в 1798 г. Позд-
нее популярными становятся индийские газеты, издаваемые в том же 
формате, такие как «Мир’ат ул Ахбар», «Хабл ук Матин»1. Купеческие 
караваны из  Египта наряду с  традиционными товарами стали также 
завозить издаваемые там на фарси газеты «Парвариш», «Чехранамо»2. 
В последних декадах ХIХ в. и в начале ХХ в. на издательский рынок по-
ступают другие персидские и тюрко-татарские журналы и газеты, среди 
которых «Тарджуман» И. Гаспринского, «Мулла Насреддин» (Азербайд-
жан), «Вахт» (Оренбург) и др.

Понимая значимость издательского дела, многие джадиды стано-
вятся, говоря современным языком, во главе больших медиакомпаний. 
По всему региону с началом века резко увеличилось число полиграфи-
ческих единиц, их годовая производительность составляла 81,2 млн экз. 
газет, журналов, книг и  т. д. 3 Канадский исследователь Харолд Иннис 
(Harold Innis) прав, когда пишет, что именно информация по коммуни-
кационным технологиям сформировала историю человечества, повлияв 
на нее больше, чем любое другое течение развития4.

В начале века (с  1906 г.) особенной популярностью пользовались 
местные газеты: «Сарт», «Тараккий» (редактор А. Абидов), «Шухрат» (ре-
дактор А. Авлони), «Хуршед», «Садои Туркистон» (редактор У. Ходжаев), 
«Самарканд», «Оина» (редактор М. Бехбуди), «Турон» (редактор Г. Ху-
сейни), «Бухорои Шариф» (редактор М. Юсуфзаде), Хуррият (редактор 
М. Абдурашидханов), «Осие» (редактор А. Бектемиров) и  др. Все мест-
ные газеты/журналы, а  также привозимые издалека создают условия, 
стимулирующие интерес к формированию инновационных для региона 
идентичностей (в эту тематику можно включить газетные обсуждения 
феномена билингвизма, модернизации ислама, суфийские интерпрета-
ции образовательных проектов и т. д.).

Ключевыми программными документами для большинства джа-
дидов стали некоторые труды М. Бехбуди, такие как пьеса «Падаркуш» 

1 Абдуллоев М. «Бухорои шариф»: трудный путь зарождения таджикской журналистики. 
07.03.2013. Доступ: http://news.tj/ru/newspaper/article/bukhoroi-sharif-trudnyi-put-zarozhdeniya-
tadzhikskoi-zhurnalistiki-0

2 Там же.
3 Халид А. Узбекистан: рождение нации Доступ: http://magazines.russ.ru/nz/2011/4/ha5.html 

(проверено 07.09.2011).
4 Innis H. The Bias of Communication. Toronto: University of Toronto Press, 1951. P. 28.
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(на тадж.), поставленная в 1913 г. любительской труппой под руковод-
ством Убайдуллы Асадуллаева, и  «Мухтасари та’рихи Ислом» (тадж.), 
а  также А. Фитрата  — брошюра «Муназара» (на  тадж. яз.); Мухтасари 
та’рихи Ислом» (тадж.). В этих произведениях открыто говорится о не-
обходимости реформирования системы просвещения с целью развития 
собственных национальных интересов. Оба автора говорили о  сосу-
ществовании и развитии ислама и нации. По этой причине и Бехбуди, 
и Фитрат пишут историю ислама и называют ее одинаково: «Мухтасари 
та’рихи Ислом» («Краткая история ислама»).

Так, М. Бехбуди писал: «…Вы, уважаемые, должны стараться учить 
своих детей современным знаниям, чтобы они служили религии и на-
ции, а служба нации и религии возможна лишь знаниями и деньгами»1. 
«Путь освобождения», согласно Фитрату, основан на понимании Кора-
на, и поэтому бухарцам необходимо создать союз патриотов, способный 
удовлетворить четыре «основные потребности» нации: в знаниях, зем-
леделии, торговле, религии.

Оба автора считают, что кризис возник по причине того, что жители 
Самарканда и Бухары живут в соответствии с идеями и идеалами про-
шлых лет. Отчуждение от примет времени подводит людей к оглядке 
на наследие прошлого, ведет к отказу от диалога как внутреннего, так 
и с внешним миром. Джадиды считали, что религия может стать эф-
фективной силой в деле формирования осознанного понимания цен-
ностей нации. И  поэтому они призывают не  к  слепому следованию 
буквы Корана, а  предлагают рассматривать тот или иной вопрос, ру-
ководствуясь его духом и принимая во внимание перемены в условиях 
жизни людей. Предлагаемый синтез нации и религии  в теории разви-
тия бухарских джадидов можно представить как аналитическое обо-
снование процесса (однако до  уровня доктрины, как у младотурков, 
теория джадидов не  дошла). Сложная социально-политическая игра 
между царской администрацией и  эмиром и,  позднее, революцион-
ные перипетии не позволили усовершенствовать систему джадидских 
школ и создать на их основе собственное высшее учебное заведение 
по  типу университета (как, например, это было сделано движением 
Саид Ахмад Хана в мусульманской Индии). Однако бухарские джади-
ды первыми инициировали обсуждение синтеза нации, культуры и ре-
лигии, спроектировав тем самым вариант мозаично социокультурной 
идентичности. Они понимали, что яркая гетерогенность бухарско-
го общества (таджики, евреи, сарты, тюркоязычные народы, индусы 
и т. д.) делала невозможным создание проекта единой моноидентич-
ности. Об этом писал А. Фитрат в своем обращении к народу Бухары 
как к «благородной нации Бухары», как к «единой нации»2, состоящей 
из многочисленных общин.

1 См.: Джадидия ва дурнамои таърих // Садои шарк, 1990. № 3. С.129-139. 
2 Фитрат А. Давраи хукмронии амир Олимхон. Душанбе: Палатаи давлатии китобхо, 1991. 

C. 23.
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Однако с 1917 г. джадиды перестают говорить о многообразии соци-
альной нации и начинают позиционировать себя как «агентов» одной 
нации. Это связано с тем, что советский режим имел гораздо больше 
амбиций, чем царизм, в  плане вмешательства в  общество и его даль-
нейшего преобразования. Кроме того для Ленина «национальный» 
и «колониальный» вопросы были полностью переплетены, и это было 
ключевой особенностью глобальной стратегии коммунизма. Такое со-
четание обстоятельств позволило многим джадидам присоединиться 
к новой власти, и с этого времени можно говорить о начале политиче-
ского этапа джадидизма.

Джадиды Бухары и  Туркестана своими проектами вольно или не-
вольно подтолкнули власть к  идее размежевания региона на  несколь-
ко административно-национальных единиц. Первой была создана Уз-
бекская ССР со  столицей в  Ташкенте. Торопливая реализация планов 
по  декларированию наций в  Центральной Азии в  1920-х гг. превра-
тила «сообщество мусульман Туркестана» в  узбекскую нацию. Одна 
из  причин того, что Бухара утратила свой статус столицы государ-
ства, заключается в  том, что инициировать разговоры о  националь-
ной идентичности в  этом городе было особенно сложно. Это объяс-
няет, почему в  советское время столицы переносились или в деревни 
(которые сразу объявлялись столицами, как это было с  Душанбе), или 
в менее авторитетные, но более современные города (Ташкент).

Внедрение советского уклада было подкреплено Декларацией о праве 
наций на самоопределение и инородной для региона пролетарской идео-
логией (местного пролетариата не было). Советское государство, обладав-
шее огромными ресурсами для мобилизации, развернуло идеологическую 
борьбу с  общинно-религиозной культурой путем переписи населения. 
И после громкого заявления И. Сталина о том, что в «Советский Союз вхо-
дят… около 60 наций, национальных групп и народностей. Советское го-
сударство есть государство многонациональное»1, официальные данные 
переписи населения были приведены в соответствие с директивой вождя.

Период независимости

Процесс реконфигурации прошлого никогда не  закончится, не-
смотря на выборочное использование истории со стороны правящей 
политической элиты во  всех современных центральноазиатских ре-
спубликах. Все чаще регистрируются вспышки периферийного наци-
онализма в  ответ на  национализм титульной группы. Это замечено, 
например, в Горном Бадахшане (Таджикистан), Каракалпакстан (Узбе-
кистан), Ферганской долине (Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан), 
Чимкенте (Казахстан).

1 Сталин И.В. О проекте Конституции Союза ССР. Доклад на Чрезвычайном VIII Всесоюзном 
съезде Советов 25 ноября 1936 г. // Сочинения. Т. XIV. М.: Писатель, 1997. С. 124.
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Нынешний национализм во  всех республиках остается синтети-
ческой конструкцией, построенной на  комбинации реальных или 
изобретенных групповых характеристик, таких как язык, этничность, 
религия и т. д. Он эффективно работает, для того чтобы изолироватьин-
дивидуума и скрыть неравенство в обществе, т.к. неотъемлемой чер-
той этой идеологии является неприятие различий в  любом варианте, 
включая те, что существуют между членами одной нации. В соответ-
ствии с этими принципами было разработано упрощенное, но от это-
го не менее увлекательное описание нации в туркменской «Рухнаме»: 
«Туркменская нация — облюбованная Господом нация… туркмены по-
тому великий народ, что сумели заставить и своих, и чужих историков 
признать свой возраст — 5 тыс. лет»1. Такого рода декларации доказы-
вают следующий тезис: даже если неравенство признано, идеологи 
современного национализма могут легко уйти от  проблемы перерас-
пределения средств, т. к. бедность и  сопутствующие ей преступность 
и неграмотность могут быть признаны темами, неуместными в полити-
ко-правовой доктрине национальной безопасности. В этой связи можно 
сослаться на выступление президента Республики Узбекистан И. Кари-
мова, заявившего: «Будущее нашего народа прежде всего зависит от ‹…› 
национального сознания»2. Или иначе, национализм подпитывает миф 
о важности сильного государства, сильного народа и сильного лидера, 
снижая тем самым социокультурный общинный потенциал.

Однако, думается, возвращение к идеям бухарских джадидов, к их 
интерпретациям вопросов нации и религии может помочь сохранить 
и развить социокультурную многополярность и сформировать нужный 
для государств региона феномен гражданства. И это не будет очеред-
ным «воображаемым сообществом». Известно, что таджик Самарканда 
(Узбекистан) или же узбек Ходжента (Таджикистан) относительно лег-
ко принимают гражданство, однако сложнее их убедить поменять на-
цию. То есть, гражданство является легально признанной концепцией, 
тогда как национальность — это синтез социокультурных, социогео-
графических и  патриотических чувств. Учитывая это, джадиды гово-
рили о социальной нации, той, которая может вобрать в себя концеп-
цию современного гражданства, сохраняя и усиливая основы местного 
гражданского общества — общинность. В этом контексте этнокультур-
ная идентичность в регионе может быть представлена многофункци-
ональным феноменом, сформировавшимся не  только под влиянием 
жестких политических катаклизмов ХХ в., но и в результате развития 
этнокультурных и религиозных концептов на протяжении всей исто-
рии этого сложного региона.

1 Рухнама // LITMIR.net. Доступ: http://www.litmir.net/br/?b=20807&p=27 (проверено 
21.06.20110). 

2 Анализ выдвинутых президентом Узбекистана И. Каримовым концепций национально-ду-
ховного становления народа и пути обновления и развития независимого Узбекистана // Анализ 
духовности. Доступ: http://library.tuit.uz/el_ucheb/osnovy_duhovnosti/p1.htm (проверено 01.09.2014).
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Аннотация. В конце XIX – начале XX 
в. Россия приступила к реализации 
своего последнего модернизацион-
ного проекта по интеграции нацио-
нальных окраин в общеимперскую 
систему координат. Этот проект 
касался Туркестанского края. Волею 
исторических судеб ему не суждено 
было завершиться в рамках Россий-
ской империи. Он будет продолжен в 
следующую эпоху – советскую, выйдя 
на новый виток развития, обретя 
новые формы и очертания.
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Мир ислама Азии и Африки: традиции и модернизация

К характеристикам фронтир-
ной модернизации в России 
в конце XIX — начале XX в. 

можно отнести особую роль воен-
но-административного элемента 
и  социальную, экономическую, 
культурную, этноконфессиональ-
ную неоднородность. Эти приз-
наки в  полной мере присутство-
вали и проявились в Русском Тур-
кестане, который стал последним 
модернизационным проектом Рос-
сии по интеграции национальных 
окраин в общеимперскую систему 
координат.

Со второй половины XIX  в. 
в Российской империи стал доми-
нировать принцип государствен-
ного единства России, который 
связывался с идеей национально-
го государства. Это предполагало 
приобщение «инородцев» к  рус-
ской государственности и русской 
цивилизации, а  в  перспективе  — 
их слияние с русскими.

В это  же время складывается 
доктрина ограниченной веротер-
пимости, допускающей вероиспо-
ведание ислама, но  препятство-
вавшей его распространению и ук-
реплению. Эта идеология начала 
воплощаться в формировавшейся 
в те годы концепции охранитель-
ной политики православного кон-
серватизма.

За полвека русского присутствия 
в Туркестане (со второй половины 
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XIX в. до начала Первой мировой войны) здесь произошли значитель-
ные административно-территориальные, политические, этнодемогра-
фические, экономические и культурные изменения. При этом домини-
рующая роль ислама осталась неизменной, т. е. доминирующей.

Еще до завоевания Россией в регионе существовали культурно-быто-
вые, этнические и религиозные противоречия. Но они возникали и су-
ществовали в рамках общей для всех исламской цивилизации. В рамках 
модернизационного проекта Российской империи в Туркестане пре-
кратились междоусобицы, а  регион и  его экономика были вовлечены 
в общероссийскую систему хозяйства. Важнейшее значение для модер-
низационного проекта имело строительство железных дорог, которое 
способствовало развитию промышленности, специализировавшейся 
на первичной обработке сырья.

Система управления в  Туркестане формировалась постепенно. 
Ее основы базировались на  слиянии военной и  гражданской власти. 
По аналогии с Закавказьем она стала именоваться «военно-народным 
управлением», в  рамках которого военная администрация сочеталась 
с выборной низовой администрацией из числа представителей корен-
ного населения. Создавая туркестанскую администрацию, Россия обе-
щала, что она не будет вмешиваться во внутренние, бытовые, земель-
ные и правовые отношения местных жителей.

Перед Россией стояла задача, с которой ей не раз приходилось стал-
киваться за время строительства имперского пространства, — интегра-
ция новой территории. Для достижения этой цели использовалось два 
основных традиционных приема: увеличение численности русского 
православного населения и  русификация (с  последующим обрусени-
ем) населения через систему образования. Русификация, как правило, 
включала в себя православную христианизацию. Для Туркестана было 
сделано исключение, поскольку было абсолютно очевидно, что ислам 
в  регион пришел «давно и  надолго» и  бороться с  ним без подготовки 
и с кавалерийского наскока не получится.

«Мусульманский вопрос» стоял в России остро. Его обострению спо-
собствовали нескольких факторов как внутренней, так и внешней поли-
тики. В Туркестане Россия столкнулась с целым набором крайне невы-
годных для себя обстоятельств. Начав с политики игнорирования ислама 
в Туркестане, которую не следует путать с пусканием ситуации на само-
тек, царское правительство и местная администрация ничего не смогли 
противопоставить тенденции к консолидации мусульман в рамках им-
перии. Но не стоит представлять мусульманское население Туркестана 
как монолитную среду, объединенную в единое целое против русского 
колониального господства.

В Туркестане и  до  и  после прихода русских происходили постоян-
ные столкновения на  национальной почве, в  основном по  вопросам 
земле- и  водопользования. Одной из  причин этого явления было от-
сутствие исторического опыта государственности, основу которой со-
ставляла титульная нация. Тем не  менее ислам как связующая основа 
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конфессионального единства коренного населения являлся, пожалуй, 
важнейшей, проблемой, с  которой столкнулись русские чиновники 
в Туркестане. Наибольшее его обострение приходится на период с 1898 
(Андижанское восстание) по  1916 г. После 1917 г. проблема переходит 
несколько в иную плоскость и существует уже в рамках иного политиче-
ского строя и иной государственной идеологии.

При всей первостепенной роли ислама, думается, что дело было 
не  только в  религии, но  и  в  своеобразии менталитета коренных на-
родов региона. На  практике чужие традиции, обычаи, приоритеты 
нередко вызывают хотя бы подспудную негативную реакцию. Поэто-
му в туркестанском обществе существовало где открытое, где латент-
ное недовольство национальной политикой России, а  петербургским 
и местным чиновникам в любом проявлении местной самобытности 
мерещились угрозы восстаний и  государственной измены, облачен-
ные в одежды трех главных «измов»: сепаратизма, пантюркизма и па-
нисламизма.

В русской управленческо-бюрократической среде прочно укоренил-
ся тезис о неготовности аборигенного населения к восприятию «норм 
и  начал русской государственности», из  которого плавно вытекала 
мысль об отказе от введения в крае ряда государственных институтов 
(земства, выборное городское самоуправление, представительство в Го-
сударственной думе и др.) и повинностей (в первую очередь всеобщей 
воинской повинности). Так был сформирован неизменный за  50 лет 
курс на особые меры и принципы управления краем.

Туркестан действительно был особенным в  списке имперских 
окраин. Это очевидно. Но  такое «обособление во  всем» не  позволяло 
на  практике реализовать главную задачу  — интегрировать Туркестан 
в общеимперское пространство, а значит, осуществить в полном объеме 
модернизационный проект в том виде, каким он представлялся адми-
нистративно-бюрократической элите России.

До Манифеста 17 октября 1905 г. в России не существовало понятие 
«гражданин». Было понятие «подданный Российской империи». У под-
данных есть только «обязанности», а у граждан есть еще и «права». Ис-
полнение воинской повинности — это обязанность, а участие в работе 
законодательного органа, безусловно, право. Коренное население Тур-
кестана было освобождено от несения воинской повинности, а 3 июня 
1907 г. все жители края независимо от  национальности были лишены 
возможности делегировать своих представителей для участия в  рабо-
те законодательного органа империи — Государственной думы. Таким 
образом, население Туркестана было «пораженцами» как в правах, так 
и  в  обязанностях. Считали мусульмане Туркестана себя российскими 
подданными и стали ли гражданами? Думается, что нет.

Вполне очевидна парадоксальность ситуации: ограничения не  по-
зволяли идти процессу интеграции, а низкая степень интеграции поро-
ждала тезис о том, что коренное население Туркестана «не прониклось 
до конца идеей имперского общежития», а потому его «права» и даже 
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«обязанности» стоит ограничивать и регулировать способами, отличны-
ми, к примеру, от Полтавской, Московской или Курской губерний.

С другой стороны, мы не можем не отметить попыток России сфор-
мировать некий набор специфических региональных законодатель-
ных, управленческих, социально-экономических приемов, приме-
нение которых, по  мнению правительства, позволило  бы Туркестану 
со  временем адаптироваться к  существованию в  едином Российском 
государстве.

Вопреки сложившемуся в советской историографии стереотипу, харак-
теризующему администрацию Туркестана как «послушный инструмент 
в руках царизма», первые лица края в подавляющем большинстве случаев 
имели собственный взгляд на «туркестанские дела», что на практике не-
редко порождало столкновение интересов и конфликтные ситуации.

Царизм активно использовал русский национализм как инструмент для 
стабилизации положения внутри страны. Такая ситуация была закономер-
ным следствием непродуманной и нескоординированной национальной 
политики в империи. Нередко власть пыталась найти ответы на вопросы 
нового времени, прибегая к старым способам решения проблем, но уста-
ревшие механизмы руководства многонациональной империей все чаще 
давали сбой или работали недостаточно эффективно. В арсенале имелся 
достаточно стандартный комплект действий или бездействий, порождав-
ший негативное, протестное настроение нерусских народов империи. 
Сделав в Туркестане ставку в основном на силовое присутствие, централь-
ная власть успокаивала себя тем, что местное население якобы понимает, 
признает, уважает только постоянную демонстрацию «мускулов». Подоб-
ная политика в  немалой степени способствовала значительному сниже-
нию лояльности политически активной части мусульманского сообщества 
Туркестана. Тем не менее восстание 1916 г. произошло лишь на 3-й год по-
сле начала Первой мировой войны.

Переселение русских крестьян и русифицирование системы образова-
ния, на наш взгляд, являлись для правительства ключевыми факторами, 
позволявшими ему приступить к модернизационному проекту в Турке-
стане и обеспечить его успешное завершение.

Процесс самовольного переселения русских крестьян 1 в Туркес-тан-
ский край начался еще в  конце XIX  в. По  правилам, действовавшим 
с 1886 г., к переселению в Туркестан допускались «исключительно рус-
ские подданные христианских вероисповеданий, принадлежащие к со-
стоянию сельских обывателей» 2. Кроме того, поскольку край находился 
в ведении Военного министерства, здесь могли селиться после выхода 
в отставку чины местной администрации, офицеры и солдаты. Со вре-
менем к  ним прибавились отставные чины из  других окраинных во-

1 В Туркестан переселялись крестьяне не только из «русских» губерний, но и из Малороссии 
(Полтавская, Черниговская и др.). Для удобства мы будим называть их всех «русскими крестьяна-
ми-переселенцами».

2 Центральный государственный архив Республики Узбекистан (ЦГА РУз). Ф. И-1. Оп. 11. Д. 708. 
Л. 162.
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енных округов России 1. Переселение шло волнообразно, что отражало 
не только установки правительства, но и социально-экономическую си-
туацию в Центральной России 2.

В 1889 г. в  сообщении генерала Н. М. Анненкова Русскому Импера-
торскому географическому обществу «Средняя Азия и  ее пригодность 
для водворения в ней русской колонизации» содержались совершенно 
разумные предложения по  составлению точного описания участков, 
которые могли  бы использоваться под переселение; изучению и  пре-
творению в  жизнь лучших систем ирригации и  орошения; открытию 
сельскохозяйственных школ с образцовыми фермами при них для оз-
накомления переселенцев с  возделыванием местных культур и  др 3. 
На практике все происходило несколько иначе.

При проведении переселенческой политики в Туркестане правитель-
ство преследовало три основные цели:

– частично решить аграрный вопрос (малоземелье крестьян) в Евро-
пейской России;

 усилить русскую диаспору как проводника российских интересов 
в таком стратегически важном и экономически перспективном регио-
не, как Туркестан;

– обеспечить в дальнейшем хлопковую независимость России 4.
В 1867 г. Н. А. Маев составил документ — «Записку поручика Маева 

о  мерах к  увеличению русского населения в  Туркестанской области». 
В  нем сформулирована идея заселения края не  только крестьянами 
из  центральных губерний, но  в  первую очередь запасными нижни-
ми чинами. Указывая стратегически выгодную линию заселения, Маев 
пишет: «Из этих солдатских поселений образуется по реке Сыр-Дарье 
непрерывный ряд слобод, наподобие казачьих станиц, которые могут 
принести большую пользу в случае, если в Туркестанской области воз-
никнут какие-либо беспорядки» 5.

Взгляд на  русские поселки как на  боевые единицы играл далеко 
не  последнюю роль в  переселенческой политике. Безусловно, кроме 
внутреннего фактора — недоверия к коренному населению, существо-
вал и внешний — приграничное положение Туркестана.

Исходя в т. ч. из военно-полицейских соображений, власть принима-
ла все возможные меры, чтобы организовать как можно больше русских 
поселков. Их расположение подчинялось определенным стратегиче-
ским интересам. В 80-х гг. XIX в. среди чинов русской администрации 
была очень популярна фраза Сырдарьинского военного губернато-
ра Н. И. Гродекова, что «каждый новый русский поселок в Туркестане 

1 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 3162.
2 Всплеск 1891–1892 гг. был связан с  голодом в  Центральной России, поток 1906–1910 гг. 

с реформами Столыпина, в связи с началом Первой мировой войны процесс переселения пошел 
на спад.

3 Анненков Н. М. Средняя Азия и ее пригодность для водворения в ней русской колонизации // 
Изв. И.Р.Г.О. Т. XXV. СПб., 1889. С. 277–293.

4 Кривошеин А. В. Записка Главноуправляющего землеустройством и  земледелием в  Туркестан-
ском крае в 1912 г. СПб., 1912. С. 3–4.

5 Цит. по: Галузо П. Г. Вооружение русских переселенцев в Средней Азии. Ташкент, 1926. С. 8.
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равносилен батальону русских войск» 1. Этот тезис стал своеобразным 
лозунгом.

В конце 80-х гг. XIX в. возникла и стала проводиться в жизнь мысль 
о  снабжении переселенцев оружием. Процесс вооружения начался 
в 1891 г. В 1909–1910 гг. власти изменили курс и начали разоружать кре-
стьян 2. Летом 1912 г. этот процесс был остановлен, а Первая мировая во-
йна заставила власти опять отобрать оружие у переселенцев.

Экономические перемены в  Туркестане в  основном были связаны 
с ростом производства хлопка-сырца. Придавая хлопководству перво-
степенное значение, правительство предприняло энергичные усилия 
по  активному расширению посевов хлопчатника. Результатом этой 
политики можно считать закладку фундамента для формирования так 
называемой монокультуры хлопчатника. Завоевав Туркестан из страте-
гических и политических соображений, Россия, как, впрочем, любая ме-
трополия на ее месте, стремилась к возмещению понесенных экономи-
ческих затрат. «Туркестанский край не только может, но и должен дать 
России новые выгоды обладания им, — делал вывод в своей докладной 
записке начальник Азиатского отдела Главного штаба генерал Ф. Н. Ва-
сильев в  марте 1906 г., — и  сторицей возместить затраты, понесенные 
на его завоевание и устройство» 3.

Существовал ряд объективных факторов, способных воспрепятство-
вать успешному течению процесса переселения и игнорирование кото-
рых могло привести к социальной нестабильности и даже столкновени-
ям между коренным и пришлым населением 4:

– законодательно оформленное обещание со стороны государства со-
хранить за местным населением земельные угодья 5;

– высокая плотность коренного населения 6 на землях, где земледелие 
было возможно;

– дефицит земельно-водных ресурсов.
Между коренным населением и переселенцами часто возникали спо-

ры по поводу земельных владений. Нередко дело доходило до драк и по-
ножовщины. Конфликты, как правило, разрешались в пользу крестьян.

Особенно острой проблема была в Семиречье. Здесь столкнулись ин-
тересы казаков, оседлых и кочевых киргизов (казахов) и русских посе-
ленцев.

Справедливости ради стоит отметить, что наряду с водворением пе-
реселенцев производились работы и по землеустройству кочевого (кир-

1 Галузо П. Г. Вооружение русских переселенцев в Средней Азии. Ташкент, 1926. С. 5.
2 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 1396. Оп. 2. Д. 1026, 1030, 

1033, 1056, 1058, 1059 и др.
3 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 3421. Л. 23об.
4 Брусина О. И. Славяне в  Средней Азии. Этнические и  социальные процессы. Конец XIX — конец 

XX века. М., 2001. С. 20.
5 Все местные земли объявлялись казенными и передавались в наследственное владение местному 

оседлому населению. Статья 255 Туркестанского Положения гласила, что «за оседлым сельским населени-
ем утверждаются земли, состоящие в постоянном, потомственном его владении, пользовании и распоря-
жении (земли амляковые), на установленных местным обычаем основаниях».

6 Особенно в Сырдарьинской, Самаркандской и Ферганской областях.
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гизского и казахского) населения, изъявивших желание перейти к осед-
лому состоянию.

Но землеустройство велось «между прочим», преследуя, прежде все-
го, цель получить новые земли в  колонизационный фонд. Между тем 
непрерывный ряд земельных изъятий и нерешенный вопрос с землеу-
стройством кочевников, переходящих к оседлости, вселяли коренному 
населению серьезную тревогу.

В административно-бюрократической среде империи существовало 
понимание взрывоопасности ситуации. В 1916 г., анализируя обстанов-
ку вокруг восстания в  Семиречье, генерал А. Н. Куропаткин напишет: 
«…Киргизы помогли [России] в завоевании Коканда — а мы усердно на-
чали отбирать у них земли» 1.

Один из лидеров национального движения Туркестана Мустафа Чо-
каев, выступая в 1932 г. в Париже отметил: «Если впереди европейских 
колонизаторов шли миссионеры и  коммерсанты  — первые искавшие 
“просвещения душ”, а вторые — рынка для сбыта продуктов отечествен-
ной промышленности, то  впереди российских “культуртрегеров” шли 
русские крестьяне, превращенные русской историей и русским прави-
тельством в “охотников до чужой земли”» 2.

Решить имевшийся комплекс проблем с  переселением и  землеу-
стройством Россия могла через увеличение площади орошаемых зе-
мель, т. е. начав серьезную программу строительства в крае новых оро-
сительных каналов.

Оросительные работы сосредоточились преимущественно в  Голод-
ной степи 3 и дали там, по оценкам современников, довольно скромные 
результаты как по  размеру орошенных площадей, так и  численности 
русской колонизации и развитию хлопководства 4.

Что касается промышленно-предпринимательских кругов, особенно 
связанных с хлопководством, то им вариант колонизации, который от-
нимал у местного хлопкороба орошаемую землю и отдавал ее не умею-
щему выращивать хлопок русскому крестьянству, не сулил ничего, кро-
ме убытков.

Подавляющее большинство исследователей русской колонизации 
Туркестана считают, что к 1917 г. можно говорить только о начале про-
цесса колонизации 5.

1 Дякин В. С. Национальный вопрос во  внутренней политике царизма (XIX — начало XX  в.). СПб., 
1998. С. 932.

2 Мустафа Чокаев. Революция в Туркестане. Февральская эпоха [публикация С. М. Исхакова] // Во-
просы истории. 2001. № 2. С. 7.

3 Голодная степь — обширная территория, лежащая между густонаселенными оазисами, Ташкентом, 
Ферганой и Самаркандом. На западе Голодная степь граничит с пустыней Кызылкум, северную и восточ-
ную границу омывает река Сырдарья.

4 Бартольд В. В. Из истории культурной жизни Туркестана. М., 1927. С. 153.
5 Шарова П. Н. Переселенческая политика в Средней Азии // Исторические записки. Т. 8. 1940. С. 31–

34; Любавский М. К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до XX века. М., 1996. 
С. 527; Лурье С. Особенности русской колонизации в Средней Азии // Центральная Азия. 1997. № 2(8). 
С. 20–24. Каганович А. Некоторые проблемы царской колонизации Туркестана // Центральная Азия. 1997. 
№ 5(11). С. 117–120. и др.
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Переселение в Туркестан было количественно ничтожным. При этом 
применение откровенного правового насилия в  отношении местного 
населения и  повсеместная постановка переселенцев в  заведомо при-
вилегированное положение привели в  1916 г. к  крайнему обострению 
межэтнических противоречий.

Правительственная линия на  всяческое поддерживание переселен-
цев и  создание для них условий наибольшего благоприятствования 
(предоставление различных льгот, выдача ссуд, освобождение от несе-
ния воинской повинности и  уплаты налогов и  податей и  т. д.), имела 
свою обратную, негативную сторону. Она зачастую способствовала про-
явлению у крестьян иждивенческих настроений и чувства вседозволен-
ности относительно коренного населения.

Переселенческая политика привнесла в  жизнь края новый этниче-
ский, языковой и религиозно-культурный компонент, который не всег-
да мог безболезненно и гармонично вписаться в уклад жизни коренно-
го населения. Причин для этого было множество: проблемы, связанные 
с адаптацией в непривычных природно-климатических условиях; про-
блема интеграции в принципиально иную этнокультурную и языковую 
среду и др. В  итоге часть переселенцев предпочли вернуться обратно 
на родину. Те же, кто остались, стали ядром быстро формировавшейся 
русскоязычной диаспоры как в Туркестане, так и на территории Бухар-
ского эмирата и  Хивинского ханства, так называемых русских турке-
станцев.

Подход к  внедрению в  крае «русского элемента» со  стороны пра-
вительства был, во-первых, однобоким, во-вторых, очень кратким 
по  времени. Он не  мог оказаться прочным в  политическом пла-
не и  не  принес значительных дивидендов в  экономическом плане. 
За столь короткое время он не мог привести к желаемым результатам. 
Переселение, планомерно проводившееся всего десятилетие (с момен-
та начала Столыпинской аграрной реформы в 1907 г.), явилось мощней-
шим катализатором социального взрыва 1916 г., а переселенцы оказа-
лись своеобразными заложниками, безопасность которых государство 
не смогло обеспечить и на которых сфокусировалась большая часть не-
довольства коренного населения.

Имперский дискурс в  вопросе образования мусульман Туркестана 
выстраивался на  протяжении полувека, но так и  не  приобрел строгих 
очертаний и законченной формы, пройдя путь от концепции «игнори-
рования» до «беспощадной борьбы». Последние 10 лет существования 
Российской империи администрация Туркестана прожила между эти-
ми мнениями, как между Сциллой и Харибдой, все настойчивее задавая 
себе и чиновникам в Петербурге вопрос: «Так что же делать?» При этом 
была сформулирована конечная цель этого сложного пути: достижение 
выхода из «исторического тупика», в котором, по мнению русской бю-
рократии, пребывало население края.

В последнее десятилетие ХIХ  в. у  туркестанской администрации 
было два основных, как ей представлялось, инструмента борьбы с про-
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явлениями мусульманского фанатизма: поддержка тайной агентуры 
и увеличение числа русско-туземных школ.

Народное образование в Туркестане представляло собой две не пере-
секающиеся системы: русские учебные заведения (гимназии, учитель-
ские семинарии и т. д.) и традиционные для мусульман мактабы и ме-
дресе.

В мактабах не  было учебных программ, классно-урочной системы, 
учеба в  большинстве случаев основывалась не  на  осмысленном усво-
ении, а на механическом заучивании, они не имели устойчивой мате-
риальной базы. В  высшей школе — медресе — обучение также носило 
комментаторский характер, и  любые новшества осуждались. Можно 
долго спорить о том, обеспечивала ли такая система грамотность насе-
ления (все зависит от того, что спорящие будут понимать под «грамот-
ностью»), но бесспорно одно: и мактабы, и медресе давали знания, соот-
ветствующие требованиям мусульманской уммы, ревниво охранявшей 
традиционность туркестанского общества, воспроизводили, сохраняли 
и передавали исторический культурный код.

Правительство пыталось сблизить русскую и местную системы обра-
зования, создавая гибридную систему  — русско-туземные школы, где 
дети коренных народов обучались на русском языке. При этом учебная 
программа сохраняла для них изучение Корана и  основных догматов 
ислама. Но, по мнению Н. П. Остроумова, большинство русских чинов-
ников оказались «плохими культуртрегерами» 1, в т. ч. и потому, что чи-
новники краевой администрации не знали местных языков и за редким 
исключением не имели специальной востоковедной подготовки.

Знание местных языков не являлось обязательным требованием для 
замещения административной должности. Редкий управленец в Турке-
стане мог похвастаться тем, что поступил как туркестанский генерал-гу-
бернатор Н. И. Гродеков. Тот, будучи еще военным губернатором Сырда-
рьинской области, не желая быть зависимым от переводчиков, выучил 
местные языки требовал и того же от своих подчиненных.

Все ходатайства местных начальников перед министром народного 
просвещения о разрешении ввести в городских училищах края препо-
давание местных языков, хотя бы для желающих, и о выделении для 
этого казенных средств не  нашли должного понимания 2. Министер-
ство отвечало отказом, ссылаясь на  утвержденную в  1893 г. учебную 
программу, где такой предмет отсутствовал. Денег у  министерства 
тоже не было, но и краевой бюджет не имел соответствующих статей 
расхода 3. Очень бережливыми и экономными были чиновники в Рос-
сийской империи.

«Трудности перевода» в  лучшем случае порождали недоразумения, 
а в худшем сознательно использовались низовой администрацией (она 

1 Императорская Россия и мусульманский мир (конец XVIII — начало XX в.): сборник материалов / 
сост. и авт. вступ. ст., предисл. и комм. Д. Ю. Арапов. М., 2006. С. 159.

2 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 733. Оп. 177. Д. 278. Л. 17–18об.
3 Там же. 16–16об.
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состояла из лиц коренных национальностей) для наживы путем созда-
ния всевозможных коррупционных схем.

Выпускники русско-туземных школ, работая в т. ч. в аппарате управ-
ления, должны были помочь разрешить эту проблему, выступая своео-
бразными посредниками между нерусским населением и русской вла-
стью.

В начале ХХ в. в России начался процесс реформирования традици-
онной мусульманской школы. Шел он «снизу», вернее, «изнутри».

Ведущим мусульманским движением в этой сфере был джадидизм. 
Стали создаваться джадидские «новометодные» школы (основанные 
на звуковом методе обучения), в учебную программу которых, при со-
хранении традиционных для мусульманской конфессиональной школы 
дисциплин, включались русский язык, естественнонаучные дисципли-
ны и  т. д. Как ни  странно, но  джадиды, как и  туркестанская админи-
страция, выход из «исторического тупика» для населения края видели  
в просвещении, но с поправкой — сохранение ислама как обязательной 
и непременной части учебного процесса, что не оставлявляло шансов 
на совместный труд на ниве народного просвещения.

Важно подчеркнуть, что организаторами и  преподавателями пер-
вых новометодных школ в Туркестане были почти исключительно по-
волжские татары, а движение за новую мусульманскую школу в среде 
коренного населения Туркестана не  имело заметного успеха вплоть 
до 1905 г.

Помимо классического противостояния «традиция  — модернизм», 
т. е. в данном случае — «кадимисты — джадиды», существовала конку-
рентная борьба внутри джадидской среды. Это, на наш взгляд, ослабля-
ло движение по пути просвещения народа для вывода его из состояния 
«вековой спячки».

Администрация Туркестана оказалась перед выбором: на  кого сде-
лать ставку и кого признать союзником — традиционалистов-староме-
тодников или новаторов-джадидов? Выбор был сделан в пользу первых. 
Они были понятнее, и с ними легче было договориться. У джадидов же 
был свой проект модернизации Туркестана, поэтому власть почувство-
вала в них угрозу собственному проекту.

Открытым оставался вопрос о  контроле государства за  мусульман-
скими учебными заведениями, в  первую очередь новометодными. 
Не дожидавшись законодательного решения вопроса в Петербурге, кра-
евая администрация ввела «неофициальный» контроль, выразившийся  
в инспекторских проверках, тем самым постепенно подготавливая на-
селение к неусыпному контролю со стороны государства и в этой сфере 
туркестанской жизни.

Насколько вводимая мера могла быть эффективна, и от кого это за-
висело? Ответ прост — от личной компетентности и профессионализма 
лиц, инспектирующих школы. А,  как отмечалось выше, туркестанская 
администрация испытывала сильнейший дефицит чиновников, знав-
ших местные языки или имевших востоковедную подготовку. Таким 
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образом, при отсутствии подготовленных кадров или их недостаточной 
численности возможность качественного и профессионального контро-
ля изначально была под большим вопросом.

Реализация русского имперского модернизационного проекта в Тур-
кестане, чаще именуемого в историографии «политикой ассимиляции 
и русификации», дала ограниченные результаты, практически не нару-
шив политическую традицию (произвольное деспотическое управле-
ние, отсутствие современных наций, регионально-клановые конфлик-
ты, особенности распределения собственности, национальные религии 
и верования) коренных народов. Край продолжал оставаться обособлен-
ной частью империи во всех смыслах.

К моменту падения монархии в России Туркестан был далек от окон-
чательной интеграции в общеимперское здание России, хотя некоторые 
отечественные историки утверждают обратное, а значит, и имперский 
модернизационный проект оставался незавершенным. Но он будет про-
должен в следующую эпоху — советскую, выйдя на новый виток разви-
тия, обретя новые формы и очертания
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мусульманских стран и народов. 
В своих поисках они подчеркивают 
священную миссию ислама и опира-
ются на сакральные тексты – Коран 
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Мир ислама Азии и Африки: традиции и модернизация

В семирная исламская общи-
на единоверцев (умма), как 
и  все мировое сообщество, 

испытывает в  наши дни влияние 
таких важнейших вызовов совре-
менности, как модернизация, гло-
бализация, демократизация, эко-
логический кризис. Эти вызовы 
воздействуют на  все стороны об-
щественно-политического разви-
тия мусульманских стран и наро-
дов. Глобализация влечет за собой 
вестернизацию, что угрожает тра-
дициям исламского образа жизни. 
Демократизация ставит на  по-
вестку дня проблемы роли и  ме-
ста исламской общины и  религи-
озных догматов в  изменяющихся 
государственных и общественных 
структурах, идеологической и ду-
ховной сферах. Наконец, преодо-
ление мирового экологического 
кризиса весьма важно для населе-
ния всего земного шара, посколь-
ку, с  одной стороны, некоторые 
мусульманские страны являются 
источниками возникновения и  уг-
лубления экологических проблем, 
а с другой — весь исламский мир 
в  огромной степени испытывает 
их негативные последствия.

Наблюдаемые в  мире крайно-
сти, будь то  религиозный фана-
тизм, агрессивный ультралибера-
лизм, национализм или квазирели-
гиозная агрессивность, приводя-
щие к трагическим последствиям ис
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во всем мире, являются следствием этих глубоких и фундаментальных 
процессов, идущих в человеческом обществе. Все это требует от уммы, 
современной исламской общественной мысли новых подходов и  ре-
шений.

Юго-Восточная Азия является важной составной частью исламского 
мира. Из проживающих здесь 590 млн чел. более 40%, или 235 млн испо-
ведуют эту религию. Мусульмане имеются практически во всех странах 
Юго-Восточной Азии (ЮВА). Мусульманская община региона испыты-
вает на  себе влияние как общемировых вызовов, так и тех процессов, 
которые происходят в наши дни во всемирной исламской умме.

Мусульманские деятели стран ЮВА, политические и  религиозные 
лидеры обеспокоены негативным воздействием современных вызо-
вов на образ жизни и духовный мир приверженцев ислама. Они актив-
но включились в поиски достойного ответа на вызовы современности, 
подчеркивая священную миссию ислама и опираясь на сакральные тек-
сты — Коран и Сунну.

В мусульманских общинах региона предлагаются разные подходы 
к  вызовам современности. Например, Государство Бруней-Даруссалам 
с момента независимости декларирует себя как базирующееся исклю-
чительно на  исламе. Оно являет собой пример наиболее исламизиро-
ванной государственной и общественно-политической структуры в ре-
гионе ЮВА. Государственной религией провозглашен ислам. Верховный 
правитель  — султан считается главой всех мусульман Брунея. Султан 
почитается как блюститель исламских установлений и охранитель ма-
лайской культуры.

В связи с нарастающей в мире с конца ХХ в. радикализацией исла-
ма власти Брунея приняли ряд мер для ограждения мусульман страны 
от внешних нежелательных влияний. В 2011 г. султан Хассанал Болкиах 
выдвинул идею превратить жителей Брунея в образцовую благочести-
вую нацию (Zikir Nation). Такая нация должна преданно соблюдать все 
установления Аллаха, руководствоваться благородными моральными 
ценностями, уважать соседей и  быть готовой всегда оказать помощь 
другу в беде, где бы он ни находился.

Благочестивая нация должна избегать греха, быть богобоязненной 
и любить Аллаха. Именно эти качества позволят брунейцам стать дис-
циплинированным и продуктивным народом, эффективно работающим 
на благо своей страны. По мнению властей, подобное регулирование по-
зволяет сохранять спокойное течение общественной жизни в обстанов-
ке нарастания неконтролируемой турбулентности в мировой исламской 
умме и той ее части, которая обитает в ЮВА 1.

1 HM vows to make Brunei Zikir Nation // The Brunei Times. URL: http://ww.bt.com.bn/news-
national/2011/11/27; Make Brunei a Zikir Nation // The Brunei Times. URL: http://www.bt.com.bn/news-
national/2011/11/30.
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Вместе с тем руководители Брунея не остаются глухи к вызовам со-
временности, требующим реакции со стороны исламской общественной 
мысли. Они считают, что мусульмане страны должны представить миру 
свое видение ислама и его роли в современном общественно-политиче-
ском развитии. Для выполнения этой задачи на базе университета Госу-
дарства Бруней-Даруссалам в сентябре 2010 г. был создан Центр ислам-
ских исследований. Он призван готовить кадры, способные руководить 
мусульманской общиной с учетом вызовов современности, а также уче-
ных и мыслителей, которые будут анализировать мировые изменения 
с точки зрения исламской доктрины.

Следует заметить, что исламские взгляды и  подходы не  мешают 
правящей элите Брунея развивать современные формы образования, 
приглашать к  преподаванию в  университете и  других учебных заве-
дениях иностранных специалистов в  разных областях современной 
науки и  практики, поощрять молодое поколение к  овладению самы-
ми последними достижениями науки и техники, активно включаться 
в мировую экономику, финансы и другие сферы международной жиз-
ни и деятельности, оставаясь при этом истинными правоверными му-
сульманами.

В преодолении имеющихся вызовов важная роль принадлежит ду-
ховным и  общественно-политическим лидерам, которые стремятся 
вернуть человеку его неотъемлемое право проживать жизнь осмыслен-
но, исполняя свое предназначение перед обществом и Создателем.

Большинство политических и духовных руководителей стран ЮВА 
разделяют точку зрения, что плюрализм мнений, многообразие куль-
тур и  подходов, политическая многополярность мира должны рас-
сматриваться как великий замысел Божий и  как фактор стабильного 
и  гармоничного развития человеческого общества. Одним из  таких 
мыслителей является широко известный общественно-политический 
деятель Малайзии Махатхир Мохамад, занимавший пост премьер-ми-
нистра на  протяжении двух десятилетий, во  время которых бывшая 
британская отсталая полуколония превратилась в развитое современ-
ное государство.

Махатхир Мохамад утверждает, что ислам до  сих пор остается 
непонятой религией. Его не  понимают, прежде всего, немусульма-
не, считающие эту религию жестокой, подавляющей волю человека. 
Но  ислам не  понимают и  сами верующие мусульмане, справедливо 
провозглашающие ислам величайшей религией, призванной спасти 
человечество.

Махатхир Мохамад полагает, что ислам допускает плюрализм мне-
ний по вопросам, которые не содержат прямых религиозных установ-
лений и допускают различные интерпретации, не выходящие за рам-
ки основополагающих принципов исламской доктрины в целом. Аллах 
дал человеку разум. Вызовы современной эпохи требуют разумных 
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и прагматических подходов. Не ислам нуждается в исправлении, а ин-
терпретации, данные людьми, хотя бы и самыми сведущими и авто-
ритетными. Что касается отношения к исламу и мусульманам со сто-
роны приверженцев других религий, в первую очередь христианства, 
то они должны отказаться от предвзятого восприятия ислама как врага, 
увидеть истинную миролюбивую и плюралистическую сущность этой 
религии. Следует отказаться от концепции столкновения христианской 
и мусульманской цивилизаций и перейти к построению гармоничных 
отношений сотрудничества и взаимного доверия. Малазийский мыс-
литель убежден, что ислам обладает огромным, еще не раскрытым по-
тенциалом 1.

Идею Махатхира Мохамада о необходимости новых, современных 
подходов к пониманию сути ислама продолжил Абдулла Ахмад Бада-
ви, сменивший его на посту премьер-министра в 2003 г. Абдулла Ах-
мад Бадави выдвинул концепцию Ислам Хадхари. Он подчеркивал, 
что Ислам Хадхари незыблемо стоит на основополагающих принци-
пах мусульманского вероучения и  исламской цивилизации, однако 
руководствуется не столько буквой вероучения, сколько его священ-
ной сутью.

Ислам Хадхари призывает к постоянному развитию исламской мыс-
ли, исходя из присущих исламу плюрализма и универсализма. Его глав-
ная задача состоит в  реализации основополагающих исламских уста-
новлений в условиях XXI в. в интересах прогресса всех мусульманских 
народов, повышения уровня и качества их жизни в целях достижения 
ими достойного места среди других стран и народов.

Ислам Хадхари отвергает фанатизм, экстремизм, насилие и  терро-
ризм. Его суть — вера и преданность Аллаху, справедливое и внушающее 
доверие правительство, свободный и  независимый народ, овладение 
знаниями, сбалансированное и всестороннее экономическое развитие, 
хорошее качество жизни, защита прав меньшинств и женщин, культур-
ная и моральная целостность, охрана окружающей среды, крепкая обо-
роноспособность 2.

Позиция современных духовных лидеров региона ЮВА является 
проповедью мира, справедливости, добра и сострадания, которая стре-
мится дать объективную оценку сложнейшим процессам современно-
сти и служить делу широкого общественного диалога, примирения и со-
гласия.

Ставший премьер-министром Малайзии в 2009 г. Наджиб Разак про-
должил курс на современную интерпретацию ислама в ответ на глобаль-

1 Tun Dr. Mahathir Mohamad. Hukum Hudud. URL: http://www.mahathir-mohamad. blogspot.
com/2012/03/hukum-hudud.Mahathir Mohamad; Europe and the Islamic World. URL: http://www.ikim.gov.my/
v5/print/php?grp=3&key=1054.

2 URL: http://www.islamhadhari.net/v5/prinsip/index.php?p=1. Подробнее об  Исламе Хадхари см.: 
Ефимова Л. М. Ислам Хадхари в современной Малайзии // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы 
развития. Вып. ХI. Юго-Восточная Азия 2007–2008 гг. М.: ИВ РАН 2008. С. 119–134.
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ные вызовы последнего времени, среди которых он выделяет терроризм 
и экстремизм, а также демонизацию ислама и рост исламофобии в ми-
ровом масштабе. Выступая на 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
27  сентября 2010 г. Наджиб Разак выдвинул концепцию умеренности 
и сбалансированности — васатыя, базируя ее на исламском учении. Ссы-
лаясь на суру 2 аят 143, который гласит: «Мы объединили вас в справед-
ливо сбалансированное сообщество», малазийский лидер утверждает, 
что умеренность (васатыя) является не  абстрактной теорией, а  реаль-
ным принципом жизни, который можно почерпнуть из примера пове-
дения пророка Мухаммеда.

Наджиб Разак предлагает идею васатыи для всего мира вне зависи-
мости от  религиозных верований. Он призывает создать Глобальное 
движение умеренных, включающее в  себя сторонников всех религий, 
чтобы вместе противостоять таким глобальным вызовам современно-
сти, как экстремизм и терроризм во всех их формах и проявлениях.

Религиозная этика, религиозные ценности, духовная мотивация мо-
гут стать ключом к решению экологических проблем. Духовные и обще-
ственные руководители ЮВА уделяют серьезное внимание такой важ-
нейшей проблеме современности, как экологический кризис. Используя 
выводы ученых-экологов, религиозные наставники в процессе религи-
озного просвещения и  воспитания берут на  себя миссию внушать ве-
рующим, как следует с точки зрения религиозных догматов относиться 
к окружающей среде, что Создатель разрешает делать, а что запрещает. 
Исламская общественная мысль региона постепенно становится серьез-
ным компонентом формирующегося мирового течения, которое все 
чаще именуют экоисламом.

Разработка экологических теорий и правовых установлений на базе 
исламской доктрины постепенно становится одним из  важных на-
правлений современной мусульманской общественной мысли в Индо-
незии.

Самым видным и активным проводником экотеологии в Индонезии 
выступает ученый-биолог Фахруддин М. Мангунджайя. Он считает, что 
именно пророк Мухаммед ввел в действие систему под названием хима, 
которая предполагает создание заповедных территорий по резервиро-
ванию и охране лесов, растений, диких животных и животных, находя-
щихся под угрозой полного уничтожения. Ф. М. Мангунджайя указыва-
ет, что Пророк также запретил загрязнять три места — дороги, участки 
вокруг тенистых деревьев, где путники обычно отдыхают, а также бере-
га рек. Такого рода охранные объекты в  исламе обозначаются терми-
ном харим, т. е. запретный. Экологическую составляющую, по мнению 
Ф. М. Мангунджайи, содержат и имеющиеся в исламе пищевые запреты. 
Если мусульмане будут строго придерживаться этих запретов, то будут, 
таким образом, способствовать сохранению популяции многих видов 
редких животных.
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Мангунджайя подчеркивает, что Аллах призвал свой народ хранить 
в целости и сохранности все, что есть на земле, которую Он создал. Этот 
призыв содержится в Коране и, следовательно, является священной обя-
занностью для правоверного. Поэтому на  религиозные школы-песан-
трены, медресе и исламских наставников и богословов — улемов — ло-
жится большая и главная ответственность за выполнение этих указаний 
Аллаха 1.

Истинно верующие должны очень бережно относиться к природным 
ресурсам, не эксплуатировать их сверх меры, иначе в беде окажется все 
человечество. Исламские деятели Индонезии ссылаются на следующее 
увещевание Аллаха, зафиксированное в Коране: «Если будете благодар-
ны, Я прибавлю вам милости, если же будете проявлять неверие, то гро-
зят вам муки нестерпимые!» (Коран, сура Ибрагим аят 7).

Индонезийский богослов М. Сиддик аль-Джави предложил ряд 
принципов управления лесами, исходя из установлений ислама. Свои 
постулаты он подкрепляет соответствующими хадисами пророка Му-
хаммеда 2.

Индонезийский ученый Мухаммед Али, доцент находящегося в Джа-
карте государственного исламского университета Шариф Хидаятуллах, 
считает, что одними техническими методами невозможно решить про-
блемы, связанные с разрушением окружающей среды.

Низкое экологическое сознание является прямым следствием про-
счетов богословия, которое пока не смогло определить правильные под-
ходы к решению проблем взаимоотношений религии и природы. Уче-
ный подчеркивает, что экологическое сознание должно стать важной 
составной частью религиозного мировоззрения 3.

Мусульманские партии и религиозные организации Индонезии все 
больше подключаются к работе по привлечению внимания широких на-
родных масс к проблемам экологии, защиты лесов и очищения атмос-
феры планеты от вредных выбросов.

Защиту окружающей среды провозгласили своей миссией самые 
влиятельные религиозно-просветительские организации ислама, такие 
как Мухаммадийя и  Нахдатул Улама, действующие в  Индонезии уже 
на протяжении века. Под их влиянием находятся десятки миллионов ве-
рующих мусульман. Они пользуются огромным авторитетом как среди 
народа, так и на политической арене.

1 Fahruddin M. Mangunjaya. Dunia Islam dan Perubahan Iklim. Republika 3. August 2007. URL: http:// www.
agamadanecologi.blogspot.com/2007/08/dunia-islam-d…; Fahruddin M. Mangunjaya. Konserwasi Alamdan 
Linkungandalam Perspektif Islam // Jurnal Islamia.Vol. 111(2). Maret 2007: 90–96. URL: http://www.agamadan-
ecologi.blogspot.com/2007/03/konservasi-al…

2 K.H. M. Siddiq al-Jawi. Pengelolaan Hutan Berdasarkan Syariah. URL: http://www.agamadanecologi.blog-
spot.com/2007/03/pengelolaan-h…

3 Muhamad Ali. Teologidan Konservasi Ekologi // Kompas, 2002. 22 Februari. URL: http://www.agamadan-
ecologi.blogspot.com/2007/04/teologi-dan-k…
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Мухаммадийя и  Нахдатул Улама начали сотрудничать с  министер-
ством экологии в  реализации программы, имеющей целью повысить 
внимание масс к сохранению природы и воспитать молодых деятелей, 
которые возглавят экологическое движение в Индонезии. Ученые-бого-
словы разрабатывают теоретические и  идеологические основы эколо-
гического движения, базирующиеся на ценностях мусульманской рели-
гии, философии и права.

В экологическом движении индонезийской исламской общественно-
сти приняли участие и наиболее авторитетные богословы, объединен-
ные в неправительственной организации — Совете улемов Индонезии. 
В  марте 2007 г. Совет улемов Индонезии обнародовал фетву (религи-
озное постановление, обязательное для всех правоверных индонезий-
ской мусульманской общины — уммы) о рациональном использовании 
и возмещении или восстановлении природных ресурсов.

В фетве, опирающейся на суры Лукман 20, Аль-Хадж 65, аль Бачиарах 
29 и Таха 6, Совет напоминает, что природные ресурсы принадлежат ис-
ключительно Аллаху, который поручил заботу о них, а также использо-
вание и сохранение природных богатств людям. Отсюда вытекает рели-
гиозный долг человечества по отношению к природе — восстановление 
природных объектов, пострадавших в процессе эксплуатации, бережное 
отношение к заповедникам и охранным зонам, привлечение всего об-
щества к защите и охране природных богатств.

В августе 2007 г. отделение Совета улемов Индонезии на Калиман-
тане издало фетву, приравнивающую уничтожение леса путем выжи-
гания для нужд плантационного хозяйства, скотоводства или других 
сельскохозяйственных целей, что ведет к выбросам в атмосферу дыма 
и иных вредных веществ, загрязняющих атмосферу и влекущих за со-
бой изменение климата и  негативные последствия, наносящие вред 
здоровью и  самой жизни людей, к  грубому нарушению религиозных 
запретов 1.

Исламские высшие учебные заведения также начинают включать 
в свои учебные и научно-исследовательские планы предметы и темы, 
связанные с выработкой представлений о новой роли ислама в миро-
вом и национальном экологическом движении. Среди подобных учеб-
ных заведений можно назвать государственный исламский университет 
Шариф Хидаятуллах в Джакарте, государственный исламский институт 
Валисонго в  Семаранге, Джакартский университет Мухаммадийя, ис-
ламские колледжи.

Партия национального возрождения (ПНВ) предложила, что осу-
ществление практических мероприятий в  сфере экологии должны 

1 Fatwa MUI tentang: Pengelolaan Sumber Daya Alam. URL: http://www.nature-of-indonesia.blogspot.
com/2007/03/fatwa-mui-…; Fatwa MUI tentang Pembakaran Hutandan Kabut Asap. URL: http://www.agama-
danecologi.blogspot.com/2007/08/fatwa-mui-tentang…
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взять на себя исламские религиозные школы-интернаты — песантре-
ны. В Индонезии насчитывается около 12 тыс. песантренов, разбро-
санных по  всей территории страны. В  них проживают и  обучаются 
около 3  млн чел. Почти 80% песантренов располагаются в  сельской 
местности. Они могут стать центрами распространения экологиче-
ских знаний и воспитания экологического сознания среди широких 
крестьянских масс, а учащиеся должны стать проводниками идей за-
щиты окружающей среды в  местные общины правоверных мусуль-
ман, используя знания Корана, Сунны и других священных мусуль-
манских текстов.

Опыт Индонезии по пропаганде охраны окружающей среды с опорой 
на  установления мусульманской религии стремятся использовать му-
сульманские деятели других государств, в частности Афганистана, для 
которого экологические проблемы приобрели особую остроту с учетом 
многолетней разрушительной войны, ведущейся на  территории этой 
страны.

Аналогичные подходы и концепции для преодоления экологического 
кризиса предлагают и мусульманские деятели Малайзии. Они подчерки-
вают, что поскольку ислам провозглашен в Малайзии государственной 
религией, а также с учетом того, что власти страны осуществляют курс 
на реализацию мусульманских принципов в государственной и обще-
ственной сферах, то именно государство должно активно использовать 
исламский подход в деле охраны окружающей среды. Нужно заботиться 
не только об отвлеченных высоких идеалах, но и о насущных проблемах 
каждодневной жизни.

Большую роль во  внедрении экологического сознания в  массы 
верующих играют еженедельные пятничные проповеди. Эту линию 
должны поддерживать самые различные государственные структу-
ры: связанные с использованием и охраной природных ресурсов, от-
вечающие за  воспитание и  образование, занимающиеся вопросами 
религии и религиозной пропаганды. Защита окружающей среды с ис-
пользованием постулатов ислама должна стать важнейшей функцией 
государства 1.

Исламская общественная мысль в  странах Юго-Восточной Азии 
во многом является продолжением и развитием главных идейных на-
правлений поиска ответов на  вызовы современности, развивающихся 
в  современной всемирной умме. Мусульманские общественно-поли-
тические и духовные деятели региона вносят собственный весьма зна-
чимый вклад в развитие исламской цивилизации и мировой культуры 
в целом.

1 Mohd. Azlan J. Abdul Gulam Azad. Biodiversity Conservation Strategy in Malaysia: a Review from an 
Islamic Perspective // Jurnal Hadhari, 2012. 4 (1) P. 129–136.
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Аннотация. В статье поднимается 
ряд вопросов, касающихся появ-
ления исламской версии русского 
языка, которую мы называем «ис-
ламским русским социолектом». Этот 
социолект имеет, по крайней мере, 
два основных варианта, которые 
описаны здесь как «русизм» и «ара-
бизм». Особый интерес представляют 
процессы переключения кода между 
этими двумя вариантами, а также 
взаимодействия между «коренными» 
исламскими языками в Российской 
Федерации (например, татарским и 
аварским) как языками – донорами 
терминов исламских концепций 
арабского происхождения и русским 
языком, религиозная лексика кото-
рого в значительной степени основа-
на на церковнославянском языке.
Ключевые слова: русский язык, 
ислам, религиозный социолект, code-
switching, татарский язык.

Ислам в полилоге религий и цивилизаций

Р усский язык стал языком 
ислама в Российской Фе-
дерации. Все, кто пишет на 

исламские темы на русском языке, 
постоянно переводит тексты или 
термины «традиционного» ислам-
ского языка (арабского, татар-
ского, аварского и т.д.) на русский 
язык. В данной статье я рассмо-
трю некоторые аспекты этого пе-
ревода с одного языка на другой. 
Центральным (основным) в этом 
исследовании является то, как ис-
ламские авторы переключаются с 
одного кода на другой. В то время 
как в традиционной лингвистике 
термин «переключение кода» в ос-
новном используют для описания 
возможного перехода с одного язы-
ка на другой в пределах одного 
речевого акта (например, человек 
начинает предложение на татар-
ском языке, затем переключается 
на русский, и заканчивает снова 
в татарском), в этой работе я ис-
пользую этот термин для других 
явлений применительно к пись-
менным текстам.  

Наша исследовательская груп-
па в  Амстердамском универси-
тете в  сотрудничестве с  учены-
ми из Лейдена, Санкт-Петербурга 
и  Парижа занимается вопросом, 
который формулируется следую-
щим образом: можем ли мы гово-
рить о возникновении «исламско-
го социолекта» русского языка, 
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т. е. используют ли мусульмане особую форму русского языка, когда они 
говорят о религиозных аспектах? Мы считаем, что прогрессивная коди-
фикация исламских терминов в русском языке, как в формах русского, 
так и в арабских заимствованных словах, приводит к новому варианту 
русского языка, который является больше, чем просто амальгамой рус-
ского языка и случайных слов арабского происхождения 1.

С нормативной позиции явление нового «исламского социолекта» 
русского языка может рассматриваться как плачевное. Так, например, 
С. Р. Усеинова утверждает, что почти все исламские понятия легко могут 
быть выражены русскими терминами и не следует искусственно вводить 
арабские формы в русский текст. Введение арабизмов, непонятных для 
общества в целом, приводит к самоизоляции тех, кто говорит на этом 
жаргоне, возможно, способствует радикализации молодежи и, таким об-
разом, является поводом для опасений 2.

С другой стороны, русские религиозные термины происходят от пра-
вославных корней, и в конечном итоге — от церковнославянского языка; 
при использовании этой церковной лексики исламские нюансы могут 
быть искажены или не полностью раскрыты. Поэтому мы предпочита-
ем описательный подход и считаем, что существующий «исламский со-
циолект русского языка» должен быть рассмотрен в своих собственных 
терминах, а не с нормативной позиции. Такой лингвистический анализ, 
конечно, может дать интересные подробности о работе социальных ме-
ханизмов.

Code-Switching I: Перевод исламских концептов 
на русский язык «русизмами» и «арабизмами»

Первостепенной задачей является отображение поля и определение 
общих тенденций в использовании русского языка для исламских кон-
цептов. Давайте сравним следующие два текста (оба составлены мною). 
И, пожалуйста, не смотрите на содержание, только на форму:

Нас интересует, как ученые России пишут о межконфессиональных от-
ношениях. Как священнослужители беседуют о теологических проблемах, 
например о сущности Всевышнего и Его атрибутах. Мы также интере-
суемся, как мусульманские приходы воспринимают массовое просвещение 
о правильных догмах ислама и антисектантскую профилактику, прове-
денную там Духовными управлениями традиционного для России ислама. 
Какое толкование священных писаний, какие изречения Пророка ислама 
(да  благословит Его Всевышний и  приветствует!) помогают молодежи 
в наших семинарах не сбиться с пути правоверных сподвижников?

1 Islamic Authority and the Russian Language: Studies on Texts from European Russia, the North Caucasus 
and West Siberia /A.K. Bustanov, M. Kemper, eds. Amsterdam: Pegasus, 2012.

2 Усеинова С. Р. На каком языке говорят мусульмане в России? // Ислам в России: культурные тради-
ции и современные вызовы. Материалы международной научной конференции /отв. ред. Т. Г. Туманян. 
СПб.: Санкт-Петербургский гос. университет, 2013. С. 108.
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Я написал этот текст в том варианте исламского русского языка, ко-
торый мы называем «русизмом». Текст, безусловно, об исламе, но в нем 
практически нет ни  одного слова арабского происхождения. Ислам-
ские понятия и  арабские термины были переведены на  русский их 
религиозными эквивалентами; и  они чаще всего церковнославянско-
го происхождения. Вы также видите, что некоторые термины взяты 
из административного дискурса русского языка или даже из медицин-
ского — например, «профилактика».

Далее я скажу то же самое, но в варианте «арабизма»:

Мы изучаем как улама делают иджтихад на пути Аллаxа та’ала для 
разъяснения правильных отношений с ахл аль-китаб. Например, как хаз-
раты беседуют о вопросах калама, о вуджуде Аллаха тагала и о Его си-
фатах. Мы тоже интересуемся, как в местных махаллах воспринимают 
таблиг Ахл ас-сунна вал-джама’а, направленный против тех фирак, ко-
торые приписывают себе статус ахл ат-таухид, но на самом деле спо-
собствуют фитне в Российской Умме. Какие формы тафсира, какие ха-
дисы Расула (салла Аллах ‘алайхи ва-саллам) помогают мутааллимам 
в наших мадрасах не сбиться с пути Салаф-и салих?

Во втором тексте — то же самое содержание, как и в первом, но ис-
пользованы арабские термины вместо русских/церковнославянских 
эквивалентов для стольких религиозных терминов, сколько это было 
возможно. Результатом является другой вариант исламского русского 
языка, который мы называем «арабизмом». Интегрировать арабские 
термины в русский текст сравнительно легко, потому что русский язык 
является очень продуктивным в том смысле, что в него легко интегри-
ровать иностранные слова согласно русскому синтаксису, подвергая их 
российским грамматическим категориям («куфр», в родительном паде-
же — «куфра», в дательном — «куфру» и т. д.).

Для многих мусульман первый вариант может показаться странным, 
потому что он использует в основном христианские термины; для дру-
гих же, вероятно, второй вариант выглядит странно, потому что слова, 
используемые в нем, чужды традиционной русской лексике. Тем не ме-
нее оба эти варианта можно найти в современном исламском дискур-
се русского языка, и, очевидно, оба имеют право на существование, т. к. 
выполняют определенные социальные и коммуникативные функции — 
«арабизм» передает тот смысл, который «русизм» не может полностью 
передать.

В то же время в двух текстах существуют различия. Так, в текстах, где 
преобладает «арабизм», в одном случае я использовал определенную 
форму в академической манере (та’ала), а потом, по татароязычной фо-
нологии, (тагала), а потом, как точнее передается в русской орфографии, 
тааля.

Оба варианта исламского социолекта русского языка, «русизм» и «ара-
бизм», используются различными группами внутри исламского поля. 



68 Ислам в современном мире. 2015. Том 11. № 1

Русифицированные формы, как правило, доминируют в  публикаци-
ях главных муфтиев; и это не удивительно — как публичные предста-
вители ислама они постоянно обращаются не только к мусульманам, 
но  и  к  российскому обществу в  целом, а также к  РПЦ и  государству. 
«Русизм» является более распространенной формой, чем «арабизм», 
и требует высокого профессионализма авторов (или их переводчиков 
и редакторов), чтобы исламское содержимое в русскоязычном тексте 
оказалось литературным. Тексты, написанные по  второму варианту, 
в  стиле «арабизма», как правило, используются при обращении ис-
ключительно к  мусульманской аудитории, и  еще более конкретно — 
внутри группы последователей соответствующего автора. Например, 
суфийский автор будет использовать «арабизм» в  своих трудах для 
группы суфиев, а также салафитский писатель использует «арабизм», 
когда беседует со своими последователями. Из этого следует, что суфии 
и салафиты могут также обращаться друг к другу, используя «арабизм», 
когда становятся дискурсивными оппонентами. Массовое использова-
ние арабских терминов также происходит спонтанно, например в бло-
гах, когда не  так много внимания уделяется формальным правилам 
(или, возможно, лучше — когда альтернативные нормы создаются пу-
тем многократной практики). То же составление текста в «арабизмах» 
требует значительных навыков, особенно, конечно, хорошего знания 
арабского языка. Преимущество использования арабских терминов 
в русском тексте очевидно — использование арабского слова означает 
также поддержание всех семантических полей, перемещаемых с араб-
ского слова; то есть при переводе не возникнет ограничение исходного 
семантического поля.

Этот вид переключения кода является двунаправленным упражне-
нием: в  варианте «арабизма» арабские термины оказываются в  рус-
ском языке, а в варианте, который я назвал «русизмом», славянские ре-
лигиозные термины переводятся в русскоязычный исламский код, где 
русские термины получают исламское значение. Эти формы переклю-
чения кода требуют высоких специализированных знаний, и рост сте-
пени кодификации свидетельствует, что исламский дискурс в течение 
последних 15 лет перешел на более высокий уровень, в частности по-
средством сотрудничества мусульманских деятелей с академическими 
учеными. Кроме того, многие современные исламские лидеры России 
имеют не только религиозную, но и ученую степень. Самый прекрасный 
пример этого — Рамиль Адыгамов, богослов и кандидат наук из Каза-
ни, который перевел несколько десятков исламских текстов на русский 
язык 1. И некоторые из этих авторов писали на разных языках, например 
на русском и татарском.

1 См. Адыгамов Р. К. Габдрахим Утыз-Имяни ал-Булгари // Избранное. Казань: Татарское книжное 
изд., 2007, а также другие его публикации в исламском издательстве «Иман» (Казань).
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В то же время мы видим, что определенное число исламских терми-
нов, как кажется, уже не требуют какого-либо более подробного объяс-
нения или перевода:

Передается, что Хьузейфа, радъыйаЛлаху ‘анху сказал: «нифакъ — это 
то, что было во время посланника Аллаха, съалляЛлаху ‘алейхи уа сал-
лям, а то, что сейчас — это уже куфр после имана» 1.

Думается, что эти основные термины ислама («иман», «куфр», «са-
лат»/«намаз», «джамаат») также находятся на пути вхождения в мейн-
стрим словаря русского языка.

Code-Switching II: переключение с «русизма» 
на «арабизм» в одном тексте

Первое значение переключения кода, таким образом, связано с  ос-
новным вопросом: использовать  ли исламские концепты в  русских 
формах (вариант «русизма») либо  же адаптировать арабские термины 
к правилам грамматики и синтаксиса русского языка?

Многие авторы используют в  полной мере оба варианта, обычно 
в различных разговорных/письменных ситуациях: когда текст адресу-
ется широкой русскоязычной аудитории автор, возможно, захочет ис-
пользовать форму «русизма», a когда говорит или пишет для опреде-
ленной мусульманской аудитории или мусульманских читателей, он 
выбирает «арабизм».

При этом существует интересное явление  — переход с  «арабизма» 
на «русизм» в пределах одного текста или книги.

Для примера можно опять привести покойного Саида-Афанди Чир-
кейского, который в одной из его главных работ под названием «Сбор-
ник выступлений» пишет на  варианте «русизма», но  при этом иногда 
переключается на «арабизм», как, например, в этом отрывке 2:

«Во время хатму лучше делать рабита или ма’ият? Нам велено де-
лать рабита, поскольку на хатму людей, умеющих делать ма’ият, быва-
ет немного, даже если таким можно читать ма’ият. Я не скажу, что это 
запрещено, но все же пусть каждый во время хатму делает рабита».

Переключение кодов в данном случае можно объяснить тем, что боль-
шая часть книги посвящена общим вопросам ислама и морали и адре-
сована широкому кругу мусульманских читателей в Дагестане, в то же 
время именно эти главы посвящены ответам на вопросы, которые каса-
ются конкретных суфийских практик и, таким образом, они адресованы 
только группе учеников Саида-Афанди. Автор может предполагать, что 
читатели этого отрывка знают используемые термины; другие же чита-
тели не особенно нуждаются в понимании того, о чем рассказано в этом 

1 Пример взят из случайного кавказского салафитского сайта.
2 Саид-Афанди аль-Чиркави. Сборник выступлений. Махачкала: Нуруль иршад, 2008. С. 194.
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отрывке. Такие случаи переключения в рамках одного текста подтвер-
ждают нашу гипотезу, что использование того или иного варианта ис-
ламского русского языка (то  есть, «русизма» или «арабизма») зависит 
от целевой аудитории.

Что теряется при переводе?

Но существуют и более широкие явления, которые выходят за рамки 
вопроса использования русских или арабских терминов для ключевых 
исламских понятий. В частности, при переводе с «традиционно мусуль-
манских языков», таких как аварский или татарский, на русский язык, 
многие мусульманские коннотации теряются. Чтобы это продемонстри-
ровать, я использовал другой текст вышеупомянутого Саида-Афанди.

Дело в том, что Саид-Афанди писал на своем родном аварском языке. 
Его тексты на аварском языке профессионально переводила на русский 
язык академически подготовленная команда переводчиков и редакто-
ров. Давайте кратко рассмотрим один текст 1, опять же о богословских 
вопросах, сначала на русском, а затем на аварском языке:

«Что является подтверждением существования Бога?
Подтверждением существования Бога является наличие окружающего 

нас мира с  его явной (захир) и  скрытой (батын) сторонами. Поистине, 
у каждой вещи есть свой создатель — тот, кто изготовил или смастерил 
ее. По-другому не бывает. Это в равной мере относится к солнцу, луне, 
звездам и всему сотворенному. У них тоже есть свой Создатель, ибо они 
не могли, как и все остальное в этом мире, возникнуть сами по себе. У все-
го сущего — один Творец — Всевышний Аллах, Который управляет всем 
и вся».

В этом тексте Саид-Афанди (или его переводчики) используют «ру-
сизм»: есть лишь несколько арабских терминов, включенных в русскоя-
зычный текст; и когда необходимо использовать арабский термин, его 
указывают в скобках (например, такие термины как «захир» и «батин») 2.

Сейчас давайте сравним этот перевод с оригиналом на аварском язы-
ке, который был написан непосредственно самим Саидом-Афанди .

«Суал: 3. Аллагъ вукIин хIакъ гьабулел далаилал щал?
Жаваб:
Аллагъ вукIин хIакъ гьабулел далаилал руго гьаб гIалам бати. Масала, 

жиб гIуцIарав, жиб гьабурав цо чи гьечIого щибго жо батунгутIи хIакъаб 
буго. Зобал — ракьал, бакъмоцI, цIваби, гьел гурел кинабго махлукъатги 
цо гIуцIарав, гьабурав чи гьечIого жибго жиндасанго бижуларелъул, гьеб ки-
набго жинца бижарав, киналъулго тадбир жинца гьабулев халикъ Аллагъ 
вуго».

1 Саид-Афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний. 2-е изд. Махачкала: Ихлас, 2002. 
С. 12.

2 ЧІикаса СагІид афанди, МажмугІатуль Фаваид. Суалал-жавабал. [Махачкала?], 2002. C. 5.
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Я не знаю аварского языка, тем не менее могу с уверенностью ска-
зать, что смысл аварского текста в значительной степени соответствует 
его переводу на русский язык; перевод был сделан близко к аварскому 
оригиналу. Но, как мы видим, аварский текст полон арабских заимство-
ваний даже для выражений, которые не обязательно имеют исламское 
значение: в  данном примере это такие термины, как «су’ал» (ответ 
на вопрос), «дала’ил» (который переводится на русский как «подтверж-
дение»), «хакк», «‘алам», «мас’ала», «макхлукат» и т.д 1. В русских пере-
водах эти более широкие исламские заимствования были переведены 
на русский язык, в котором арабский и, в конечном счете, исламский ха-
рактер этих слов теряется. То есть, любой перевод религиозного текста 
с аварского (или с татарского) 2 на русский язык ограничивает и сокра-
щает исламскую терминологию оригинала. При переводе текст лишает-
ся исламского терминологического фона.

Выводы

Примеры, которые были рассмотрены выше (выбранные доста-
точно случайным образом), привели нас к  выводу, что чем больше 
терминов переводится из одного языка на другой, тем больше преоб-
разуется текст, даже если текст по смыслу получается близким к ори-
гиналу.

Переключение кодов происходит в первую очередь тогда, когда ис-
ламский автор решает писать на русском и когда ему приходится делать 
выбор между «русизмом» и «арабизмом». Оба варианта требуют значи-
тельных богословских и лингвистических навыков.

Мы также увидели, что переводы с аварского (и татарского) на рус-
ский никогда не  могут воспроизвести полную сумму исламских кон-
нотаций, которые скрыты в  повседневных татарских и  аварских вы-
ражениях. Таким образом, перевод производит изменение не  только 
в терминологии и выборе исламских терминов, которые отображаются 
в конечном русскоязычном тексте, но также и в стиле языков-доноров, 
которые существенно изменяются, становясь более понятными в  рус-
скоязычном тексте.

В любом случае в  этом процессе русский язык получает огромное 
число исламских заимствований в различных формах. И можно отме-
тить, что совокупность основных исламских терминов стала настолько 
распространенной, что некоторие термины уже можно считать частью 
русской лексики.

1 В цитате эти термины выделены мною жирным шрифтом.
2 Ср. Галәветдин 2012 и Галәутдин 2012 (татарский и русский вариант одного текста с большими отли-

чиями в стиле изложения).
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Интересным вопросом для будущих исследований, конечно, является 
то, в какой мере авторы осознают свой выбор «арабизма» или «русизма»; 
как они развивают свои языковые стратегии. Можно предположить, что 
авторы печатных текстов (как редакторы, так и переводчики) в целом 
хорошо осведомлены о том, какой вариант «исламского русского языка» 
они хотят использовать.

Также интересно было  бы определить, какими другими характери-
стиками обладает текст при переводе. Выше говорилось, что полный 
«русизм» приводит к ограничению оригинального семантического поля 
исламских терминов в  «мусульманском» языке (имеется в  виду, что 
из многих смыслов, который имеет арабский термин в арабском языке, 
выбирается для перевода только один, который, как полагают перевод-
чики, соответствуют аналогу в русском языке). В «русизме» славянские 
религиозные термины, используемые для передачи исламских концеп-
тов, наследуют часть семантического поля, который данные термины 
имеют в  церковнославянском языке (например, слово «духовенство» 
имеет другой контекст, чем «мулла/имам/муфтий/улемы». Кроме того, 
я  попытался показать, что во  многих случаях «исламский словарный 
фон» в татарском и  аварском языках теряется: это термины, которые 
являются основными элементами татарского и аварского языков, но ко-
торые не переведены на русский язык в религиозной форме, потому что 
смысл данного слова в  этом конкретном контексте, в  конкретной по-
зиции в данном предложении не  является религиозным. И  в-третьих, 
русский перевод может изменить риторический стиль данного ориги-
нального текста на татарском и  аварском языках: это может даже пе-
реместить данный текст из одного жанра (хутба, советы по литературе) 
в другой, более нейтральный стиль.

Наконец, все эти процессы также должны быть изучены в  устной 
речи, где можно предположить, что переключение кодов происходит 
гораздо более спонтанно (менее сознательно) и, таким образом, зна-
чительно чаще (широко распространен феномен, когда двуязычные 
ораторы переключаются с русского языка на татарский и обратно в од-
ном и том же речевом акте). Аналогично можно предположить, что му-
сульманские спикеры могут также переключаться между «исламским 
социолектом» (как в варианте «русизма», так и «арабизма») и обычной 
русской разговорной речью. В равной степени достойны изучения еще 
такие вопросы, как можно  ли наблюдать вертикальную стратифика-
цию исламско-русского социолекта, в  котором некоторые варианты 
имеют более высокий статус (или используются в более формальных 
случаях) чем другие. И на горизонтальном уровне русский «исламский 
социолект», надо полагать, также отличается от  региона к  региону 
под влиянием местных («мусульманских») языков в соответствующих 
субъектах Российской Федерации и за ее пределами, например, в Укра-
ине или Казахстане.

Перевод с английского: Данис М. Гараев (Амстердам).
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Аннотация. Цивилизационное един-
ство мусульман и христиан народов 
Евразийского союза подвергается 
серьезным геополитическим вызовам 
со стороны неолиберальной идеоло-
гии Запада, исламского радикализма, 
в условиях отсутствия государственной 
евразийской идеологии. С позиций 
концепции диалога цивилизаций 
и цивилизационной идентично-
сти обосновывается необходимость 
государственной евразийской идео-
логии на основе духовного единства 
мировых религий, системы многопо-
лярного мира цивилизаций. Сохра-
нение единой цивилизационной 
принадлежности народов с опорой на 
духовно-нравственные религиозные 
ориентиры станет средством преодо-
ления угроз и реализации задач наци-
ональной и духовной безопасности.
Ключевые слова: цивилизационная 
идентичность, евразийская цивили-
зация, модели диалога цивилизаций.

Ислам в полилоге религий и цивилизацийИслам в полилоге религий и цивилизаций

В настоящий период истории 
цивилизационное единство 
мусульман и  христиан на-

родов Евразийского союза (ЕАС) 
подвергается серьезным геопо-
литическим вызовам. Политика 
атлантического альянса цивили-
заций опирается на  либеральную 
идеологию как форму продви-
жения интересов альянса в  виде 
приоритета развития стран по-
стиндустриального общества по 
отношению к  развивающимися 
странам. Такое продвижение ли-
беральной идеологии характери-
зуется как естественный неизбеж-
ный процесс глобализации — куль-
турной универсализации и  сим-
волизации западных ценностей 
как общечеловеческих и  един-
ственно легитимных в  будущем 
человечества. Незападный альянс 
цивилизаций, в  первую очередь 
страны БРИКС (Россия, Китай, Ин-
дия, Бразилия, ЮАР) предлагают 
вариант, альтернативный однопо-
лярной глобализации, — многопо-
лярную систему цивилизацион-
ных взаимодействий, основан-
ных на сохранении цивилизацион-
ных идентичностей, религиозных 
традиций как способа самоиден-
тификации, нелиберальной идео-
логии как защиты коллективных 
правуникальных цивилизационых 
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общностей. Россия как геополитическая площадка диалога цивилиза-
ций, как мировой лидер диалога в рамках союзов стран (БРИКС, ЕАС), 
обладая уникальным опытом цивилизационного сотрудничества куль-
тур, несет глобальную миссию по формированию новой системы мно-
гополярного мира цивилизаций, решению глобальных проблем челове-
чества.

Центробежные национальные тенденции и  недооценка историче-
ской уникальности многонационального и  поликонфессионального 
духовного потенциала цивилизации в конце XX в. привели к драмати-
ческому распаду целостности российской цивилизации, существовав-
шей в  рамках СССР и  восточноевропейского блока СЭВ, на  ряд госу-
дарств, испытывающих цивилизационную фрустрацию и  выбравших 
путь национально-государственного строительства. Национально-го-
сударственная идентичность (изолирующая) становится доминирую-
щей и  вытесняет цивилизационную идентичность (интегрирующую) 
в  этих государствах. Вокруг Российской Федерации образуется пояс 
государств с цивилизационной альтернативной идентичностью, кото-
рая во многом искусственно поддерживается идеологией однополяр-
ного мира Запада в таких странах, как Польша, Грузия, страны Балтии, 
Украина. На  смену биполярному миру после распада СССР пришла 
идеология однополярной гегемонии Атлантического цивилизацион-
ного альянса, основанная на  прагматизме и  превосходстве развитых 
стран (real politics). Нормой в  уже геополитике стало утверждение 
американского идеолога С. Хантингтона о «конфликте цивилизаций» 1. 
В  1993 г. он представил геополитическое будущее человечества, рас-
колотого по границам цивилизаций, в первую очередь, между запад-
ными и незападными цивилизациями. Если посмотреть на карту мира 
С. Хантингтона, то видно, что за 20 лет граница конфликта продвину-
лась с Югославии и всей восточной Европы до границ Украины и РФ. 
Южная граница российской цивилизации, по  С. Хантингтону, прохо-
дит по границе РФ и Казахстана, таким образом, Казахстан он относит 
к исламской цивилизации. Учитывая то, что США усиленно разжигают 
конфликт цивилизаций между христианскими и мусульманскими со-
обществами, такое цивилизационное противостояние должно навсег-
да рассечь Евразию и превратить ее в зону нестабильности. Как пишет 
А. В. Сидорович, установление границы между исламской и  право-
славно-христианской цивилизациями крайне нежелательно «из-за 
того, что этот разлом будет проходить внутри государства, а не по пе-
риметру государственных границ с  Россией. Тут опять  же возникает 
опасность значимого конфликта перманентного характера» 2.

Создание Евразийского союза государств во  главе с  РФ, Белорусси-
ей и Казахстаном становится альтернативой противостояния западного 

1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Полис, 1994. № 1. С. 33–48.
2 Сидорович А. В. Жизнеутверждающая сила евразийства // Казахстанская правда, 2013. 13 июля. 

№ 232(27506). URL: http://kp.kazpravda.kz/c/1239333071 (проверено 11.12.2014).
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альянса и  незападного мира, формируется новая архитектура между-
народных отношений, способствующая формированию многополярно-
го мира и политики диалога цивилизаций. Экономическая интеграция 
Евразийского союза актуализирует идею формирования общей идеоло-
гии евразийской цивилизации у  входящих в  ЕАС государств. Важней-
шим принципом ЕАС является цивилизационное партнерство и  ду-
ховно-культурное единство. Об этом историческом факте напоминает 
Н. А. Назарбаев: «Казахстан и Россия фактически живут в общем духов-
но-цивилизационном измерении» 1, имея одну логику экономического 
и культурно-цивилизационного развития.

Цивилизационный альянс стран ЕАС испытывает колоссаль-
ное внешнее и  внутреннее напряжение. По  утверждению философа 
А. С. Панарина, количественное наращивание сложившихся параме-
тров и тенденций развития уже невозможно по меньшей мере по трем 
причинам: «достижение экологических “пределов роста”, что требует 
смены техногенной парадигмы развития цивилизации и форм ее от-
ношения с  природой; деградация нравственных оснований социаль-
ной онтологии, что требует смены социокультурной парадигмы про-
цессов глобализации; достижение критического уровня поляризации 
между центром и  периферией глобального мира, что требует смены 
геополитической парадигмы» 2. Евразийская цивилизация, в  отличие 
от  неолиберальной атлантической модели цивилизации не  являет-
ся экономоцентричной (потребительской), в  ней господствуют неэ-
кономические интересы и  духовные ценности. Экономика является 
не целью, а средством достижения духовных цивилизационных целей. 
Этот базовый элемент позволяет преодолеть техногенную парадигму 
развития однополярного человечества. Вызовом глобализации для ев-
разийской цивилизации являются также тенденции неолиберализма, 
неоколониализма, постмодернизма, мультикультурализма, вестер-
низации (внедрение массовой западной культуры), консюмеризма 
(потребительство), которые приводят к  кризису евразийской циви-
лизационной идентичности народов ЕАС, к  обострению межцивили-
зационных противоречий. Обращение к проблеме цивилизационного 
этоса, основанного на традиционных ценностях, сможет стать основой 
построения новой идеологии многополярного мира — диалога циви-
лизаций, формирования системы глобальной международной и куль-
турной безопасности народов. Н. А. Назарбаев отмечает, что одним 
из вызовов человечеству является «кризис ценностей нашей цивили-
зации» и выход из него — в цивилизационном взаимодействии Казах-
стана как с Западом, так и с Востоком. В основе евразийской цивили-
зационной и  гражданско-правовой симфонии идентичностей лежат 

1 Назарбаев Н. А. Казахстан и Россия в XXI веке: партнерство и союзничество на основе общих цен-
ностей // Российская газета, 2012. 5 октября. № 5903(230). Доступ: http://www.rg.ru/2012/10/05/nazarbaev-
putin.html (проверено 11.12. 2014).

2 Панарин А. С. Глобальное политическое прогнозирование. М.: Алгоритм, 2002. С. 6–7.
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именно исторически-традиционные духовные ценности. По Н. А. На-
зарбаеву, «главные из них — духовность, нравственность. Их основны-
ми носителями является религия, сохраняющая выработанные веками 
национальные и  религиозные традиции, самобытный исторический 
и культурный опыт каждого народа» 1.

В России благодаря культурным традициям православия и ислама 
накоплен уникальный духовный опыт. Иранский богослов Мухаммед 
Али Тасхири на конференции «Россия — исламский мир», проходив-
шей 23 июня 2008 г. в Москве, заявил: «Россия — великая страна, ко-
торая обладает великой культурой и историей. И то, что Россия ведет 
отношения с  исламским миром, — это на  пользу всем». Россия уда-
лена от Запада и от США, со стороны которых идет «несправедливое 
нашествие на  исламскую культуру, осквернение святынь». Россия 
может стать «мостом между Западом и исламским миром для дости-
жения баланса» 2. Председатель Центрального духовного управления 
мусульман России верховный муфтий Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин прямо говорит о  возможности объединения мусульман 
и  православных на  одном цивилизационном идеале святости: «Се-
годня мы много говорим о  том, какой должна быть наша нацио-
нальная идеология. Я считаю, что она должна основываться на трех 
принципах: благодарности и  любви к  Богу, благодарности и  люб-
ви к  нашим предкам, сохранившим веру и  создавшим наше Отече-
ство и, наконец, благодарности и любви к нашей Отчизне — Святой 
Руси!» 3. Патриарх Кирилл видит цивилизационную идею Святой Руси 
не  только как общенациональную, способную морально сплотить 
всех верующих в стране — и христиан, и мусульман, но также как об-
щий цивилизационный ответ россиян в диалоге с Западом. Патриарх 
Кирилл призывает: «Святая Русь — это уникальный цивилизацион-
ный проект со своей миссией, он не должен быть ведомым, он должен 
генерировать идеи. У  нас есть потенциал для развития подлинного 
диалога Востока и Запада. Не диалога всадника с лошадью, а реаль-
ного диалога равновеликих партнеров. И  вот только такой диалог 
приведет к  построению единой Европы» 4. Такое цивилизационное 
единство мусульман и  христиан России, всех народов ЕАС является 
самым эффективным асимметричным ответом на  геополитический 
вызов со стороны атлантического блока цивилизаций.

1 Евразийская доктрина Нурсултана Назарбаева / сост. А. Н. Нысанбаев, В. Ю. Дунаев. Алматы, 2010. 
С. 170.

2 Попов В. В. О роли исламского фактора. Цивилизационный аспект // Официальный сайт МГИМО. 
Доступ: http://mgimo.ru/news/experts/document154205.phtml. (проверено 11.12.2014).

3 Таджуддин Т. Благодарность и  любовь к  Богу, предкам и  Отечеству  — основные принципы на-
шей национальной идеологии. Доступ: http://www.nakanune.ru/news/2010/04/22/22193680 (проверено 
11.12.2014).

4 Патриарх Кирилл о прошлом, настоящем и будущем Руси. Доступ: http://nik191–1.ucoz.ru/publ/1–
1–0–2 (проверено 11.12.2014).
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На пути такого цивилизационного единства есть множество препят-
ствий, одно из которых — раздробленность элит общества, несформи-
рованность цивилизационной элиты народов ЕАС, что приводит к раз-
новекторности внешней и внутренней политики стран ЕАС. Одна часть 
элиты является космополитической, ориентированной на  Запад. Эту 
часть элиты можно назвать мондиалистской, поскольку ее интересы 
связаны с транснациональной финансовой и промышленной олигар-
хией. Элиты общества идентифицируют себя с глобальными мировыми 
институтами и проводят их интересы. Плюрализация и релятивизация 
идентичностей приводит общество из иерархического в массовидное 
(плюральное) состояние с высокой степенью манипуляции. Сценарий 
развития ЕАС в этой парадигме — только экономоцентричный, Россия 
и страны ЕАС продолжают являться ресурсной колонией западных раз-
витых государств. Вторая часть элит, националистическая, выступает 
за проведение политики «ресурсного национализма», формирования 
(в идеале) моноэтничного и монорелигиозного общества. Эта модель 
развития является конфликтной, как и в первом случае, поскольку воз-
можна только через этноцид, религиозный геноцид и милитаризацию 
общества. Единственным мирным сценарием развития ЕАС, связан-
ным с преодолением вызовов глобализации и глокализации (автоно-
мизации), является общецивилизационный сценарий с формировани-
ем у всех народов стран ЕАС общей цивилизационной идентичности. 
Он основан на  разумном сочетании технологического превосходства 
в  материальной сфере и  сохранения духовного потенциала культур-
ных традиций, сочетании инновационного и  традиционного обще-
ства (по  примеру Японии и  Китая). Трансформация и  модернизация 
общества сопровождается укреплением традиционных институтов 
общества (религия, мораль, трехпоколенческая семья). Политика го-
сударства цивилизационной идентичности противостоит тенденциям 
как глобализации (неоколониализм, неолиберализм, мультикульту-
рализм), так и глокализации (сепаратизм, этнократизм, экстремизм). 
Евразийский союз государств укрепляет свою роль в  мировой поли-
тике как цивилизационный альянс крупных держав, самостоятельный 
цивилизационный субъект истории, как исторически единая евра-
зийская цивилизация. Формирование политической и  национальной 
элиты в государствах ЕАС, ориентированной на такие высокие задачи, 
соответствует общенациональным интересам и является фактором об-
щенациональной безопасности стран ЕАС.

Именно с таким призывом власти к элитам общества о необходимо-
сти цивилизационной идеологии выступил президент РФ В. В. Путин 
в послании к Федеральному Собранию 12.12.2013 г.: «В мире XXI века 
на фоне новой расстановки экономических, цивилизационных, воен-
ных сил Россия должна быть суверенной и влиятельной страной. Мы 
должны не просто уверенно развиваться, но и сохранить свою нацио-
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нальную и духовную идентичность, не растерять себя как нация. Быть 
и оставаться Россией. ‹…› В целом речь должна идти о том, чтобы рас-
ширять присутствие России в  мировом гуманитарном, информаци-
онном и культурном пространстве» 1. Россия исторически несла куль-
турную миссию модернизации евразийского пространства и с отказом 
от  миссии лидера евразийской цивилизации не  сможет преодолеть 
внешние вызовы своего геополитического развития. Без цивилиза-
ционного партнерства стран ЕАС Россия становится полупериферией 
между западной и исламской цивилизациями.

Остановимся на  проблеме геополитической иерархии цивилиза-
ций. Согласно И. Валлерстайну, мировая цивилизация проходит эта-
пы своего развития: доиндустриальный (периферия), индустриаль-
ный (полупериферия), постиндустриальный (ядро). В  соответствии 
с его концепцией цивилизации и страны, в них входящие, в силу не-
равномерности своего развития находятся на разных этапах: атлан-
тическая цивилизация (США, Евросоюз) и  японская цивилизация — 
это страны ядра; евразийская, китайская, индийская, исламская 
и латиноамериканская цивилизации в целом — страны полуперифе-
рии; африканская цивилизация и часть аграрных стран полуперифе-
рийных цивилизаций входят в  периферию. Причем полупериферия 
в концепции Валлерстайна выступает «средоточением противоречий 
и  конфликтов системы, отражает способ перераспределения миро-
вой прибавочной стоимости» 2. Вне цивилизационной связки страны 
ЕАС становятся однозначно аутсайдерами полупериферийного мира, 
отрыв которого от  центра постоянно возрастает. Специфика та-
кой конфликтной модели геополитических отношений заключается 
в том, что партнерские отношения между центром, полупериферией 
и периферией невозможны в принципе: только политика глобализа-
ции  — продвижения неоколониальных интересов центра в  полупе-
риферию и  периферию мировой цивилизации (мир-системы). Фак-
тически здесь существуют две разные модели диалога. Одна модель 
основана на  гегемонии неолиберальных ценностей как общечело-
веческих в  идеологии глобализма западного альянса цивилизаций, 
другая — на многополярном сотрудничестве неравновесных цивили-
заций центра, полупериферии и периферии на основе традиционных 
исторических ценностей культурной идентичности, не подвергаемой 
осовремениванию.

Анализируя проблему теории и  практики диалога цивилизаций, 
можно сформулировать два следующих определения форм диалога — 
традиционного (неглобалистский) и  нетрадиционного (глобалист-

1 Путин В. В. Послание Президента РФ Федеральному Собранию: полный текст // ИА REGNUM. До-
ступ: http://www.regnum.ru/news/polit/1603695.html#ixzz2nYdXfyZC (проверено 11.12.2014).

2 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / пер. с англ. П. М. Кудю-
кина; под ред. Б. Ю. Кагарлицкого. СПб.: Университетская книга, 2001. С. 127.
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ский). Традиционная модель диалога цивилизаций — это совокупность 
алиберальных дискурсивных практик, основанных на  традиционных 
ценностях и исторической идентичности различных цивилизаций, на-
правленных на  сохранение социокультурных кодов развития цивили-
зации и нравственного совершенствования человека на основе религи-
озно-морального традиционализма. Нетрадиционная модель диалога 
цивилизаций  — это система дискурсов глобализации, объединенных 
общей идеологией либерализма, где происходит доминирование ин-
терсубъективного институционального взаимодействия (информаци-
онно-ценностный обмен) над личностно-экзистенциальным (неиде-
ологическим) на  основе секулярно-морального релятивизма с  целью 
достижения универсализации человеческой культуры (мировое граж-
данство и право, сверхэкуменизм, глобальная этика) и стирания тради-
ционных социокультурных кодов развития цивилизаций и  цивилиза-
ционной идентичности личностей.

В основе первой модели лежит религиозно-нравственный монизм 
и абсолютизм, в основе второй — религиозно-моральный плюрализм, 
синкретизм и  релятивизм. Религиозный традиционализм, основан-
ный на  моральном рационализме (разграничении ценностей добра 
и зла), в отличие от морального плюрализма (их смешения), утвержда-
ет культурный монизм и сохранение всех национально-религиозных 
культур как цивилизационный императив, их равенство друг пе-
ред другом в  цивилизационном поле исторического существования, 
но  различает их разную культурно-нравственную значимость, вклад 
в развитие цивилизации. Однополярный мир глобализации с позиций 
неолиберального прогресса настроен на  вытеснение и  неравенство 
культур, к  стиранию цивилизационной идентичности. Исходя из  эс-
сенциалистских (метафизических) позиций, категория «цивилиза-
ционная идентичность» — это гуманитарная категория, выражающая 
духовный социокультурный коллективный (соборный) тип единства 
общества и личности, являющийся формой культурно-исторического 
самосознания и  чувства принадлежности личности к  определенной 
макрообщности, объединяющей народы целых стран и  континентов 
на  основе единых социокультурных кодов (набор символов, ценно-
стей и  идейных установок), играющих роль абсолютов в  социали-
зации, консолидации и  солидарности людей в  обществе. С  позиций 
конструктивизма либеральная философия исходит из того, что иден-
тичность есть субъективная категория, конструкт индивидуализма, 
а не коллективизма; что мультикультурное релятивное понятие срав-
нимо с  космополитической маргинальностью. Фактически в  межци-
вилизационном взаимодействии участвуют две позиции: позиция 
традиционных культурно-цивилизационных идентичностей и  пози-
ция либерального глобализма. Идеологическое противостояние этих 
позиций и  определяет весь спектр и  содержание цивилизационных 
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конфликтов современности. Перед лицом глобальных угроз всему 
человечеству данные две позиции — цивилизационная (альянс неза-
падных цивилизаций) и постцивилизационная (альянс западных ци-
вилизаций) — могут прийти к общему цивилизационному консенсусу 
в условиях глобальных проблем современности. Общее понимание ди-
алога цивилизаций мыслится как миротворческий тип межцивилиза-
ционных отношений, характеризующийся взаимообогащением и вза-
имопониманием между народами, равноправием, взаимоуважением, 
стремлением к всеобщему благу и балансом интересов между цивили-
зациями, движением к мирному развитию человечества и совместно-
му преодолению общих угроз и глобальных проблем. Пока нахождение 
такого консенсуса в условиях «неохолодной войны» конца 2014 г. нахо-
дится в разряде геополитических утопий.

Перед христианами и мусульманами народов России и стран ЕАС 
встает общая цивилизационная задача — строительство общего ев-
разийского дома, общей цивилизационной идеологии развития как 
общенационального интереса стран ЕАС. Сохранение цивилизаци-
онной идентичности стран ЕАС и выработка цивилизационной иде-
ологии влияет также и  на  все сферы системы общенациональной 
безопасности стран ЕАС. Данная система включает в себя следующие 
уровни: национальную безопасность, которая сохраняет суверени-
тет страны; общественную безопасность, обеспечивающую под-
держку цивилизационной идентичности, сохранение своеобразия 
культуры и институтов общества; духовную безопасность, обеспече-
ние гражданам необходимых условий для стабильной цивилизован-
ной жизни, свободного развития и духовной реализации. Внешние 
аспекты реализации системы безопасности (экономический, соци-
альный, военный, политический, культурный) подчинены внутрен-
ним (духовная безопасность личности), что обеспечивает полноцен-
ное развитие общества. Духовная безопасность является ключевой 
для идеологии данных государств. Она является целеобразующей, 
фиксирующей внутреннюю цивилизационную целостность и иден-
тичность личности и общества. Она основывается на традиционном 
для россиян духовно-нравственном базисе культуры, обеспечива-
ющем ценностный контроль над ключевыми сферами жизнедея-
тельности государства, на балансе интересов государства, личности 
и общества. Согласно ст. 25 Концепции общественной безопасности, 
утвержденной Президентом РФ в 2013 г., одной из целей обеспече-
ния общественной безопасности является «сохранение гражданско-
го мира, политической, социальной и экономической стабильности 
в  обществе» 1. Категория цивилизационной идентичности, обеспе-

1 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации. 20.11.2013 г. // Официальный 
сайт Президента России. Доступ: http://www.kremlin.ru/acts/19653 (проверено 11.12.2014).
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чивающая социокультурную целостность граждан РФ и  государств 
ЕАС, и является тем средством реализации гражданского мира всего 
постсоветского пространства и обеспечения безопасности его циви-
лизационных границ. Формирование у  граждан чувства носителей 
цивилизационных ценностей станет одним из средств профилакти-
ки социальных и межнациональных конфликтов, которые являются 
одним из  основных источников угроз общественной безопасности 
(ст. 4 Концепции).

Глубокую интегрирующую роль категории «цивилизационная 
идентичность» в  системе общенациональной безопасности России 
можно проследить на трех ее уровнях. На уровне безопасности госу-
дарства данная категория способствует широкому гражданскому со-
гласию в обществе и создает условия для реализации эффективного 
механизма управления и  координации деятельности политических 
сил и общественных групп. На уровне безопасности общества культу-
ра цивилизационной идентичности способствует развитию и эффек-
тивному взаимодействию всех общественных институтов, диалогу 
всех форм общественного сознания, что в целом позволит более пол-
но реализовать права и свободы всех групп населения и противосто-
ять действиям, ведущим к расколу общества. На уровне безопасности 
личности данная категория способствует формированию комплекса 
правовых и  нравственных норм, позволяющих личности развивать 
и  реализовывать свои социально значимые потребности и  способ-
ности как носителя цивилизационной культуры. Все три уровня без-
опасности нуждаются в  категории цивилизационной идентичности 
как символической системе, обеспечивающей целостность и  гармо-
ничность в культурно-историческом развитии общества, государства 
и человека.

Цивилизационная идентичность является ключевым для гражда-
нина культурным выбором и средством реализации своих граждан-
ских прав. Данная форма идентичности в силу историко-культурного 
естественного своего генезиса органично объединяет все осталь-
ные формы культурных идентичностей (геополитической, граждан-
ско-правовой, национальной, религиозной и  др.). Вследствие этой 
сущностной ее роли сохранение цивилизационной идентичности 
есть одно из  проявлений национальных интересов РФ и  стран ЕАС, 
а потеря ее может рассматриваться в контексте Концепции как угро-
за общественной и  национальной безопасности этих стран. Катего-
рия цивилизационной идентичности является частью центробежной 
силы евразийской цивилизации, она способствует повышению имид-
жа России и всех народов ЕАС, их внутренней целостности и четко-
сти ориентиров развития. Политика властей, основанная на форми-
ровании общенационального чувства и  гражданского самосознания 
на  базе цивилизационной идентичности, позволит создать условия 
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для развития всех национально-религиозных и  светских культур, 
нацеленных на  общий духовный цивилизационный идеал жизни. 
Это позволит решить задачу укрепления международного имиджа 
и  духовного единства многонациональных народов христиан и  му-
сульман всей Евразии.

Сохранение и расширение единой цивилизационной принадлежно-
сти народов в  рамках ЕАС станет одним из  средств преодоления гря-
дущих угроз и реализации задач национальной и общественной безо-
пасности. Для реализации этой задачи необходимо на государственном 
уровне в РФ и странах ЕАС принять идеологию цивилизационной иден-
тичности, цивилизационной идеологии как общегражданского проекта 
развития общества всех государств ЕАС. Это предполагает закрепление 
в дальнейшем в  конституциях стран ЕАС положения о  принципах го-
сударственной идеологии евразийской цивилизации, признание сохра-
нения цивилизационной и общероссийской идентичности граждан как 
выражения одного из национальных интересов РФ.

Либеральные реформы 1990-х гг. были провальными, потому что 
пришли в  конфликт с традиционными христианскими и  мусульман-
скими ценностями российского народа. Современная евразийская 
политика РФ во многом проигрывает в геополитическом плане Запа-
ду, т. к. не  выработана целостная национально-государственная иде-
ология цивилизационного развития. Такая евразийская идеология, 
основанная на  традиционных ценностях российского менталитета, 
могла  бы усилить национальную безопасность РФ, повысить ее ци-
вилизационный имидж, стать условием цивилизационной модерни-
зации общества, быть конкурентной перед другими транснациональ-
ными идеологиями сверхдержав в  условиях нарастающих вызовов 
глобализации. Геополитическая стратегия России станет более успеш-
ной, когда она не будет ведомой в неолиберальном диалоге с Западом, 
а будет опираться на более высокую нравственную планку цивилиза-
ционного развития, заложенную в российской истории. Только силь-
ная общенациональная идеология с опорой на духовно-нравственные 
религиозные ориентиры будет способствовать реализации историче-
ского предназначения российской евразийской цивилизации, ее исто-
рической миссии.
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Ислам, идентичность и политика

В сжатом виде проблему граж-
данской идентичности сфор-
мулировал президент стра-

ны на первом заседании Совета 
по межнациональным отношени-
ям, отметив, что «наша базовая 
задача заключается в том, чтобы 
люди независимо от своей этни-
ческой, религиозной принадлеж-
ности осознавали себя граждана-
ми единой страны».  

Здесь ключевое слово — «осоз-
навали», которое подчеркивает 
активную, действенную форму 
гражданства, а  также двуединую 
целевую установку  — движение 
от персональной (этнической) иден-
тичности к  общей (гражданской) 
идентичности при сохранении эт-
нокультурного многообразия на-
родов России и укреплении един-
ства российской нации.

Каковы механизмы достижения 
такой целевой установки, и какой 
должна быть система взаимосвязи 
этих идентичностей? Последнее 
весьма важно, потому что в  ре-
альной практике трудноуловимый 
баланс обеих идентичностей зача-
стую (в угоду тем или иным поли-
тическим предпочтениям) приво-
дит к абсолютизации одной из них.

В свое время русский философ 
Г. П. Федотов во главу угла ставил 
принцип взаимодополняемости 
идентичностей, подчеркивая, что 
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«наше национальное сознание должно быть достаточно сложным и гиб-
ким, чтобы yчитывать многонациональную спецификy государства… 
В  частности, для народов великоросской ветви “национальное созна-
ние” должно быть одновременно великорусским, русским и  россий-
ским… Задача каждого русского состоит в том, чтобы расширить свое 
русское сознание (без ущерба для его “русскости”) в сознание россий-
ское. Это значит воскресить в нем в какой-то мере духовный облик всех 
народов России» 1.

Из этой федотовской формулы логично вытекает, что в сфере нацио-
нальной политики и межэтнических отношений, для того чтобы постичь 
дух других народов и  проникнуться им, прежде всего надо утвердить 
себя в духе своего народа. Тогда прочнее будут связи, взаимопроникно-
вение культур, взаимодополняемость идентичностей.

Следуя этому принципу, в сфере региональной политики и федера-
тивных отношений важно, чтобы не только каждый субъект федерации 
чувствовал себя частью России, но и сама Россия воспринимала и чув-
ствовала себя частью каждого субъекта федерации. То есть, как в сфере 
межнациональных отношений, так и в сфере взаимосвязей центра и ре-
гионов должно быть встречное движение.

Укрепление российской идентичности, а значит и российской поли-
тической нации, трудноразрешимо без ясно выраженной государствен-
ной идеологии. Под идеологическими знаменами формировались граж-
данские нации и Запада, и Востока. Под идеологическими знаменами 
они же и разрушались в ряде стран, в т. ч. и в нашем Отечестве.

Государство как политический институт не  должно отстраняться 
от права вырабатывать идеологию, а также собственную систему взгля-
дов на те или иные социальные процессы и претворять их в жизнь. Есте-
ственно, такое право не должно быть монопольным и ограничивающим 
поле деятельности институтов гражданского общества. Отсутствие дли-
тельное время в стране ясной «национальной (государственной) идеи» 
пагубно отразилось на развитии российского общества.

Сегодня контуры государственной идеологии все более прорисо-
вываются в  выступлениях В. В. Путина. Они облекаются в  своего рода 
идеологические нормы справедливости, духовности, здравого консер-
ватизма, основаны на  солидарности в  общем деле, общности целей 
и интересов, высоком правосознании и государственном патриотизме. 
Как показывают социологические исследования, эту нарождающуюся 
идеологию позитивно воспринимает большинство россиян. Она стано-
вится, по их мнению, в основе своей живительным источником форми-
рования и укрепления национального (этническоо) самосознания и об-
щегражданской идентичности россиян.

На этой идейно-политической платформе выстроена новая Страте-
гия государственной национальной политики Российской Федерации. 

1 Федотов Г. П. Будет ли существовать Россия? // Судьба и грехи России. В 2 т. СПб; София, 1991. Т. 2. 
С. 181.
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В ней заложены чрезвычайно важные принципы диалектической вза-
имосвязи общего, особенного и единичного в становлении националь-
ной (этнической) и общероссийской идентичностей, а также механизмы 
достижения обозначенных целей.

С чего же следует начинать? Естественно, надо идти от малого. Обре-
тение Родины — Отчизны невозможно без воспитания любви к малой 
родине, «родным пенатам». Достижение такого единства требует не-
прерывного воспитания с детского возраста. Как отмечал И. А. Ильин, 
«из духа семьи и рода, из духовного и религиозного осмысления при-
нятия своих родителей и  предков родится и  утверждается в  челове-
ке чувство собственного духовного достоинства, эта первая основа 
внутренней свободы, духовного характера и здоровой гражданствен-
ности…» По  его мнению, «семья есть первичное лоно человеческой 
духовности, а потому и всей духовной культуры, и прежде всего — ро-
дины… А  это означает, что семья есть первооснова родины» 1. Таким 
образом, внимание государства к семье — это и внимание к воспита-
нию граждан как защитников своего Отечества, хранителей лучших 
традиций своего народа.

Воспитание любви к  родине, чувства патриотизма  — это, прежде 
всего, пробуждение эмоционального, бессознательного в  душе детей. 
Вспомним лермонтовские слова: «Люблю отчизну я, но странною любо-
вью! / Не победит ее рассудок мой».

Особенно важно для детей и юношества воспитывать чувство кра-
соты и силы родного языка, осознавать глубинные смыслы народных 
песен, былин, сказаний, легенд, истории родного края, чтобы через 
эти символы и  образы пролагать пути к  Родине, воспринимая лю-
бовь к ней как творческий акт духовного самоопределения. Главное 
здесь — найти верную тональность, которая была бы душевной, испо-
ведальной, опиралась на запоминающиеся примеры благих дел соот-
ечественников.

Размышляя о  вечном, А. С. Пушкин с  большой точностью и  страст-
ностью выразил главную мысль о том, как рождается любовь к Родине, 
в таких строках: «Два чувства дивно близки нам, / В них обретает сердце 
пищу: / Любовь к  родному пепелищу, / Любовь к  отеческим гробам. / 
На них основано от века / По воле Бога самого / Самостоянье челове-
ка — / Залог величия его. / Животворящая святыня! / Земля была б без 
них мертва. / Без них наш тесный мир — пустыня, / Дyша — алтарь без 
божества».

В свою очередь, воспитание и  обучение в  зрелом возрасте требуют 
расставить акценты на  рисках в  области межэтнических отношений. 
При этом надо учитывать, что сфера межнациональных отношений 
тесно связана с циклами экономического развития и процессами гло-
бализации. С одной стороны, они способствуют интеграции, с другой — 

1 См.: Ильин И. А. Собрание сочинений. В 10 т. М.: Русская книга. 1993. Т. 1. С. 166–168.
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усредняют, нивелируют различия, унифицируют духовную сферу и тем 
самым вызывают отторжение и  в  конечном счете порождают антиг-
лобалистские движения и  политический сепаратизм. Именно по  этой 
причине важно иметь чувство меры и соблюдать равновесие между тен-
денциями к интеграции и национальному самоопределению (дезинте-
грации).

Формирование и  развитие российской идентичности неразрывно 
связано с воспитанием чувства общей родины, а значит и патриотизма. 
Это однокоренные понятия: «родина» — «отечество» (patris, patriotes). 
И пока существуют «разделенные отечества», будет существовать, вос-
питываться благородное чувство патриотизма. Монетаристский либе-
рализм противопоставляет патриотизму идею эгоцентризма. «Золотой 
телец» не  объединяет, а  разъединяет людей и  народы, рождает рели-
гиозные и этнические войны. Эгоцентризм не согласуется и с идеями 
мировых религий о всечеловечности. Об этом говорят нам священные 
Библия и Коран.

В Новом Завете (Кол. 3.11) сказано: «…где нет ни  Еллина, ни  Иу-
дея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, 
но  все и  во  всем Христос». В толкованиях Библии эта мысль поясня-
ется следующим образом: «…при обновлении себя христианину нуж-
но забыть о  своих национальных и  общественных преимуществах: 
один Христос должен стоять у него пред лицом, как высший образец; 
во Христе должны быть для него сосредоточены все его интересы». Как 
это чудно сопрягается с  формулой религиозного философа К. Леон-
тьева о «цветyщей сложности» в организации жизни национальностей 
в каждой стране!

В свою очередь, y В. М. Соловьева читаем: «Коран как бы возвраща-
ет все религии к их общему источникy — религии Авраама и делает 
принятие ее нравственно обязательным для добросовестных после-
дователей Моисея, Христа и Мyхаммеда». Подобные суждения нахо-
дим и y Л. Н. Толстого в его просветительской книге «Беседы с деть-
ми по нравственным вопросам». Они особенно поучительны для тех, 
кто сегодня в  школах ведет yроки светской и  религиозной этики. 
Л. Н. Толстой замечает, что «во всех верах учение о том, как надо жить 
людям, одно и то же. Обряды разные, а вера одна. Разумный человек 
видит то, что едино во всех верах, глупый видит только то, что в них 
разное» 1. В  сочетании со  словами гения прозы по-особенному вос-
принимаются проникновенные строки гения поэзии А. С. Пушкина: 
«Творцу молитесь; он могyчий: / Он правит ветром; в знойный день / 
На  небо посылает тучи; / Дает земле древеснy сень. / Он милосерд: 
он Магометy / Открыл сияющий Коран, / Да притечем и мы ко светy, / 
И да падет с очей туман».

1 См.: Толстой Л. Н. Закон насилия и закон любви: О пути, об истине, о жизни: книга для чтения / 
сост. и пред. О. А. Дорофеева. М., 2004. С. 53.
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Если мы серьезно ставим задачу воспитания духа толерантности, ре-
шать ее надо, начиная со школы, и yроки религиозной и светской эти-
ки проводить совместно, а не раздельно, акцентируя внимание прежде 
всего на общих гуманистических началах религий. Разве не покорят при 
этом души детей независимо от их национальности величавая поэтика 
слов Корана, неповторимая мелодия звучания его аятов. Без восприятия 
этой чарующей симфонии звуков трудно постичь всю глyбинy смыслов 
Писания. В свое время великий Сулейман Стальский заметил: «…звуки 
арабского языка Корана вызывают катарсис».

Особую значимость для единства России, ее связи с новыми государ-
ствами постсоветского пространства приобретают проблемы развития 
русского народа, его самочувствия. Это важно потому, что исторически 
русский народ не был объектом государственной национальной поли-
тики ни в царской России, ни в СССР. В то же время трудно не согласить-
ся с утверждением Н. Бердяева, что главное содержание национального 
вопроса в России определяет «русский вопрос».

В этой связи необходимо, прежде всего, всестороннее осмысление 
роли и перспектив русской нации, решение «русского вопроса». Не в его 
национально-шовинистической постановке, а  в  сугубо социокультур-
ном, этнонациональном измерении. Не на основе очередного «русского 
проекта», оторванного от других народов страны, а выявляя и реализуя 
созидательную волю русского народа, его историческую миссию как со-
бирателя России, в т. ч. и в новых исторических условиях. В программ-
ной статье В. В. Путина «Россия: национальный вопрос» сказано, что 
«русская нация, русская культура являются системообразующим ядром 
государственной национальной политики». На  этой исторически про-
веренной основе собственно идет формирование российской граждан-
ской (политической) нации.

Украинские события и их последствия, уже свершившиеся и ожида-
емые, со всей силой подтверждают, что «русский вопрос» с неизбежно-
стью становится не только объектом, но и важнейшим фактором поли-
тики как в  России, так и  на  всем пространстве, которое мы называем 
«русским миром».

В этой связи особую значимость приобретает идея нового евразий-
ства, в  основе которой заложена многовековая практика сотрудниче-
ства и сотворчества не только народов, но и религий. X Международный 
мусульманский форyм взял девиз: «Миссия религии и ответственность 
ее последователей перед вызовами современности». Этот девиз сво-
евременый и мобилизующий. И мы, исходя из нашего отечественного 
опыта, можем дать миру пример творческого межрелигиозного и меж-
конфессионального диалога и человеческой солидарности, основанных 
на уважении и любви.
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Аннотация. В статье рассматри-
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солидации российского общества в 
контексте исторического и социаль-
ного единства, а также роль ислама 
становлении российских государ-
ственности и общества. Внимание 
акцентируется на современных 
параметрах роли ислама в укрепле-
нии российского ценностно-смысло-
вого и гражданского пространства, 
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Ислам, идентичность и политика

Существование в  обществе 
консенсуса относительно1ба-
зовых ценностей при нали-

чии различных мировоззренческих 
и  иных предпочтений, а  также 
символические параметры исто-
рической и  ценностной преем-
ственности, не  только позволяю-
щие обеспечивать коллективные 
политические и  социальные прак-
тики в настоящем, но и формиру-
ющие образ желаемого будущего, 
определяя проектную идентич-
ность, представляются ключевы-
ми вопросами социальной кон-
солидации. В  данном контексте 
поликонфессиональность как один
из  атрибутов российской циви-
лизации является параметром 
ее устойчивости, поддерживается 
приверженностью большинства на-
селения к  сохранению своих тра-
диционных ценностных представ-
лений, своей концепции бытия, 
поскольку «цивилизация — прежде 
всего добрая воля к  совместной 
жизни»1.2

Повышение значимости рели-
гиозного фактора и  религиозных 
идентичностей в  современных со-
циальных и политических практи-
ках, инкорпорирование религиоз-
ных смыслов в  сферы публичной 

* Статья подготовлена в  рамках проекта 
РНФ «Динамика социальной трансформации со-
временной России в  социально-экономическом, 
политическом, социокультурном и этнорелигиоз-
ном контекстах» (2014–2016) № 14–28–00218.

1 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Во-
просы философии. 1984. № 3. С. 145.
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и международной политики коррелирует с необходимостью оптими-
зации управленческих стратегий и технологий для обеспечения цен-
ностного единства и  стабилизации социальной системы, что опре-
деляет необходимость исследования данного ракурса российского 
общества. Принимая во внимание поликонфессиональный характер 
российского общества, риски современных тенденций и  актуализи-
ровавшиеся противоречия между светским и  религиозным направ-
лениями в  жизни общества 1, воздействие религиозного фактора 
на  социально-политические процессы в  российском обществе, пре-
жде всего в ценностно-нормативном и институциональном аспектах, 
представляется востребованным для обеспечения социальной консо-
лидации и  укрепления российской идентичности. Для обществен-
ного настроения и  поведения во  все периоды истории российской 
цивилизации было характерно, как правило, терпимое отношение 
к людям других верований и убеждений, их лояльность или же добро-
желательность в разных сферах личной и общественной жизни. Под-
тверждением этого являются данные исследования ВЦИОМа «Россия 
и Запад: друзья? враги?» от 28.01.2015, согласно которым большин-
ство россиян, слышавших о теракте во  Франции (85%), с  неодобре-
нием относятся к  публикации карикатур на  религиозных деятелей 
(пророка Мухаммеда, Иисуса Христа, Будду и т. д.). Две трети (62%) 
считают это в принципе недопустимым, а 23% — требующим мораль-
ного осуждения. Только 6% считают, что право на свободу слова по-
зволяет СМИ печатать подобные материалы. Против законодатель-
ного разрешения публикации карикатур на  религиозную тематику, 
оскорбляющих религиозные чувства верующих, выступают 89% ре-
спондентов, обратного мнения придерживаются только 4% 2. Пробле-
ма взаимодействия приверженцев различных религиозных течений, 
а также взаимодействие между религиозными и  светскими сегмен-
тами общества имеют в поликонфессиональном российском социуме 
ключевое значение. От технологий и способов подобного взаимодей-
ствия, от философии государственной политики в данной сфере за-
висит не только социальная стабильность, но  и  ценностная целост-
ность, единство государства и будущее страны.

Одной из  функций религии и  религиозных организаций в  усло-
виях современности является их возможность выступать в качестве 

1 Это процессы, получившие реальное выражение в трагических событиях в Париже 7 января 2015 г. 
и массовых выступлениях после них, свидетельствуют как о пересмотре политического метанарратива 
Модерна, так и  об  актуализировавшемся противоречии между правом, свободой, справедливостью 
и моралью как основном онтологическом противоречии современности. В заявлении Межрелигиозного 
совета России «О свободе слова и оскорблении чувств верующих» констатируется, что «свобода самовы-
ражения не должна ущемлять права других людей, унижать честь и достоинство верующих, оскорбляя 
то, что является для них самым сокровенным и дорогим. Индивидуальная свобода должна подчиняться 
принципам справедливости, человечности и общего блага». Официальный сайт Московского патриарха-
та 26.01.2015. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3966511.html

2 Подробнее cм.: Пресс-выпуск № 2761 «Россия и Запад: друзья? враги?» 28.01.2015 // Официальный 
сайт ВЦИОМ. Доступ: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115130
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ресурса политической и  социальной консолидации. Они способны 
при помощи гражданских, культурных, вероучительных объедини-
тельных моментов выполнять функции обеспечения национальных 
интересов и  консолидации носителей российской цивилизацион-
ной идентичности, во многом способствуя продвижению интересов 
России, поскольку люди «без общих понятий и целей, без разделяе-
мых всеми или большинством чувств, интересов не могут составить 
прочного общества» 1. В Российской Федерации абсолютное большин-
ство жителей (в 2014 г. — 69%) причисляют себя к православным, 5% 
исповедуют ислам, 6% верят в  высшую силу, но  ни  к  какой конфес-
сии не  принадлежат, 10% придерживаются атеистических взглядов, 
последователей других религий всего 2%. Стабильное соотношение 
числа приверженцев основных религиозных течений — православия 
и ислама — свидетельствует о потребности в солидарности, основан-
ной как на  православии, чье воздействие во  многом сформировало 
российскую культурную традицию, так и  на  исламе, сыгравшем за-
метную роль в  становлении российской государственности и  обще-
ства 2. Одновременно акцентируется проблема исторического и  со-
циального единства приверженцев православия и  ислама в  России. 
Вовлечение россиян в смыслообразующий процесс с помощью кон-
фессиональных институтов в социальном и политическом контексте 
может также свидетельствовать о повышении значимости онтологи-
ческой идентичности как идентичности религиозной, а также о по-
требности духовных исканий и  поиска высших ценностей в  совре-
менном дегуманизированном мире.

Следует подчеркнуть приверженность россиян, вне зависимости 
от  их религиозной ориентации, цивилизационному устроению Рос-
сии, включающему в  себя содружество народов и  конфессий, скре-
пленному сильным государством. В корреляции с признанием само-
бытности России как цивилизации показателен сегодняшний настрой 
приверженцев всех конфессий на возвращение к национальным тра-
дициям, моральным и  религиозным ценностям, проверенным вре-
менем 3. Поэтому востребованным представляется вопрос о  мерах, 
принятие которых призвано обеспечить России статус великой дер-
жавы. Примечательно, что во  всех группах отмеченные респонден-
тами приоритеты распределились практически идентично. На  1-е 
место выходит развитая современная экономика, имеющая уровень 

1 Ключевский В. О. Сочинения. В 9 т. Т. 1. Курс русской истории. Ч. 1. М.: Мысль, 1987. С. 41.
2 Специально данная проблематика рассматривалась на Х Международном мусульманском форуме 

«Миссия религии и ответственность ее последователей перед вызовами современности» (10–12.12.2014) 
в Москве в рамках большой сессии «Роль мусульманского сообщества в становлении и развитии россий-
ской государственности, укреплении единства российской нации». См.: Х Международный мусульман-
ский форум в Москве. Материалы и итоги // Мусульмане России: Официальный сайт Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации. Доступ: http://dumrf.ru/upravlenie/documents/8806

3 См. Российское общество и вызовы времени. Книга первая / Горшков М. К. [и др.]; под ред. Горшко-
ва М. К., Петухова В. В.; Институт социологии РАН. М.: Весь Мир, 2015. С. 187.
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поддержки свыше 50%, следующие 3 места в  разных соотношениях 
занимают высокий уровень благосостояния граждан, мощные воору-
женные силы, высокий уровень культуры и национального духа. Да-
лее со значительным отрывом следуют соблюдение норм демократии, 
превращение России в мировой центр влияния, ее роль цивилизаци-
онного моста между Европой и  Азией. Замыкает ряд установление 
контроля России над территорией бывшего СССР. При сравнении же 
ответов православных и мусульман нельзя не видеть, что показатели 
их весьма близки, а по ряду позиций — практически идентичны. Су-
щественное различие можно наблюдать лишь в отношении высокого 
уровня культуры и национального духа — уровень поддержки данной 
позиции заметно выше в православной группе (41% и 31% соответ-
ственно) 1.

Вопрос о  роли ислама в  становлении единой государственности 
и формировании образа солидарного будущего пересекается с фор-
мами сотрудничества представителей различных национальностей 
и религий (особую важность здесь имеет православно-мусульманское 
взаимодействие), отражающими проекцию российской идентично-
сти. Идея равной государственной поддержки религии и  культуры 
всех народов России находит наивысшую поддержку среди всех ми-
ровоззренческих групп, а у мусульман данный показатель достигает 
89%. Это еще раз акцентирует внимание на исламской составляющей 
российской государственности и на ее роли в становлении единой на-
ции, о  специфических формах устроения российской цивилизации. 
Это подтверждается также убежденностью в принципиальной недо-
пустимости насилия при разрешении межнациональных и межрели-
гиозных конфликтов во  всех группах. Об  этом заявили свыше 80% 
опрошенных, у атеистов данный показатель чуть ниже — 77%. Однако 
когда речь заходит о нарушении справедливости в отношении к сво-
ему народу или вере, то допускают насилие уже около 40%, причем 
наиболее высокий процент имеют атеисты (44%). Таким образом, во-
прос о мирном сосуществовании этносов и конфессий, исторические 
императивы взаимопроникновения культур коррелируют с  пробле-
мой разумной и эффективной государственной политики и ненару-
шением принципов справедливости в общественных и личных про-
екциях.

Вопрос о  возможности и  формах сотрудничества представителей 
различных религий (особую важность здесь имеет православно-му-
сульманский диалог) является проекцией проявления религии как 
идентификационного критерия, а также возможностей и параметров 
выстраивания общероссийской идентичности. Обращаясь к возмож-
ности сотрудничества приверженцев различных религиозных тра-
диций в  России, следует также отметить две актуализировавшиеся 

1 См. Российское общество и вызовы времени... С. 188.
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проблемы — социально и политически значимые форм деятельности 
религиозных организаций и соотношение светского и религиозного. 
В  качестве доминирующего приоритета сотрудничества может рас-
сматриваться сфера милосердия и благотворительности, нравствен-
ное и духовное воспитание, сохранение культурного наследия 1.

Осознание единства культурного поля в такой многоконфессиональ-
ной стране, как Россия, выявление общих ценностных регуляторов, 
точек соприкосновения последователей различных вероисповедных 
традиций может служить четкой основой для межрелигиозного диа-
лога. Это выражается также в доминировании культурного индикатора 
при определении «русскости» — большинство россиян считает русским 
того, кто «кто воспитан русской культурой и  считает ее своей». Особо 
следует подчеркнуть необходимость обращения и историческому опыту 
взаимодействия православия и ислама в российском государстве — об-
щей воинской славе, взаимопомощи и отстаивании единых общегосу-
дарственных интересов, свидетельствующих о  единстве исторической 
судьбы, что и конструирует общую идентичность. В качестве наглядно-
го примера можно привести традиции боевого братства православных 
и мусульманских народов России, традиции соработничества, перепле-
тение судеб представителей различных конфессиональных традиций 
в России.

Среди всего многообразия общего культурно-исторического твор-
чества русского народа и  «русского мусульманства» можно выделить 
два определяющих, которые тесно между собой связаны, — государ-
ственное имперское строительство и  защита Родины от  внешнего 
врага. Поворотным моментом в интеграции мусульман в поле россий-
ско-евразийской цивилизации и, соответственно, в институировании 
самого этнополитического и культурного феномена «русского мусуль-
манства» стала вероисповедная политика императрицы Екатерины II, 
направленная на официальное признание ислама в качестве не только 
терпимого, но и покровительствуемого вероисповедания. Начало это-
му было положено ее указом о веротерпимости от 17 июня 1773 г., про-
возглашавшим: «…как Всевышний Бог на земле терпит все веры, языки 
и исповедания, то и Ея Величество из тех же правил, сходствуя Его Свя-
той воле, и в сем поступать изволит, желая только, чтоб между поддан-
ными Ея Величества всегда любовь и согласие царствовало…» 2. Однако 
решающее значение в  процессе юридического оформления мусуль-
манского вероисповедания имело учреждение Екатериной II особого 
органа управления духовными делами российских мусульман: 22 сен-
тября 1788 г. был обнародован ее именной указ, данный сибирскому 
и уфимскому генерал-губернатору барону О. А. Игельстрому «Об опре-

1 См. Российское общество и вызовы времени... С. 187–197.
2 Ислам в Российской империи. Законодательные акты, описание, статистика. М.: Академкни-

га, 2001. С. 46.
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делении Мулл и  прочих духовных чинов Магометанского закона 
и об учреждении в Уфе духовного собрания для заведования всеми ду-
ховными чинами того закона, в  России пребывающими». Официаль-
ное открытие нового учреждения, получившего наименование Орен-
бургского магометанского духовного собрания (муфтията), поскольку 
первоначально его местонахождение предполагалось в  Оренбурге, 
состоялось 4 декабря 1789 г. В  формировании особой идентичности 
«русского мусульманства» создание Оренбургского магометанского 
духовного собрания имело решающее значение: оно оформило на об-
щегосударственном уровне официальный статус ислама и его привер-
женцев, их право на  исламский образ жизни при одновременной 
интеграции в  социальную и  государственную систему страны. Уже 
в следующем веке служилая мусульманская знать стала не только ор-
ганичной частью имперской политической элиты, но  столь  же орга-
нично вошла уже и в русскую культурную среду 1.

Ярким примером боевого братства русского православного и мусуль-
манских народов России стала Отечественная война 1812 года. Уже 8 ав-
густа 1812 г. последовал указ императора Александра I «О сформирова-
нии башкирских полков», в соответствии с которым в ходе войны были 
сформированы 28 башкирских, 2 тептярских, 2 мишарских конных пол-
ка. Эти воинские формирования приняли участие практически во всех 
сражениях с  войсками Наполеона Бонапарта 1812–1814 годов. Харак-
терный пример: 1-й Башкирский полк был в составе казачьих частей, 
первыми вступивших в  Москву после ее оставления наполеоновской 
армией и предотвратил попытку французов взорвать Кремль. К сожа-
лению, те успели повредить взрывами Донской монастырь. Вследствие 
этого всадники 1-го Башкирского полка — мусульмане — собрали на вос-
становление разрушенного монастыря 4 тыс. руб. (штатный состав баш-
кирского конного полка составлял 530 чел., включая полкового муллу, 
а ежемесячное жалование рядового всадника составляло 1 руб.). Особо 
отличились башкирские полки в знаменитой Битве народов под Лейп-
цигом 4–7 октября 1813 г. Названия башкирских полков в числе других 
частей русской армии были увековечены в  мемориальных надписях 
на  стенах храма-памятника на  месте сражения. Однако следует отме-
тить, что, помимо башкир и волго-уральских татар, в войне с Наполео-
ном приняли участие также и другие российские мусульманские народы. 
В их числе — крымские татары, из которых в 1808 г. были сформирова-
ны 4 иррегулярных конных полка  — Перекопский, Симферопольский, 
Евпаторийский и Феодосийский. Перекопский полк отличился в сраже-
нии у города Мир, а Симферопольский прославился в Лейпцигском сра-

1 Один из ярких примеров — генерал-майор Аббас-Кули-ага Бакиханов (1794–1847), выдающийся 
азербайджанский ученый-просветитель из рода бакинских ханов, мусульманин-шиит по своей религи-
озной принадлежности и одновременно близкий знакомый А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лер-
монтова. А. А. Бестужева-Марлинского, В. К. Кюхельбекера, Я. П. Полонского. Видным русским военным 
деятелем был и его младший брат генерал-лейтенант Джафар-Кули-ага Бакиханов (1796–1867).
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жении. Сформированный из литовских татар Татарский уланский полк 
за  сражение под городом Теплицем в  сентябре 1813 г. был награжден 
серебряными трубами.

Активное участие представители мусульманских народов России 
приняли в Первой мировой войне 1914–1918 гг., именовавшейся тог-
да Второй Отечественной. В первую очередь здесь следует отметить 
славный боевой путь Кавказской туземной конной дивизии, полу-
чившей во  фронтовом обиходе наименование Дикой дивизии. Гор-
цы-мусульмане Северного Кавказа были освобождены от  воинской 
повинности и служили только на добровольной основе. Уже 24 июля 
1914 г. кабардинские старейшины в  Нальчике на  своем собрании 
в  преддверии войны обратились с  прошением на  высочайшее имя 
о формировании добровольческого конного полка. В ответ последовал 
указ императора Николая II от 23 августа 1914 г. о формировании добро-
вольческой Кавказской туземной конной дивизии в  составе 6 пол-
ков — Кабардинского, Дагестанского, Чеченского, Ингушского, Чер-
кесского, Татарского пятисотенных полков. Уже 8 декабря дивизия 
вступила в  боевое соприкосновение с  австро-германскими войска-
ми на  Юго-Западном фронте. В дальнейшем она принимала актив-
ное участие практически во  всех сражениях Юго-Западного фронта 
в составе 2-го кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Гуссейна 
Хана Нахичеванского, в  т. ч. в  знаменитом Брусиловском прорыве. 
Первым командиром дивизии был великий князь Михаил Алексан-
дрович. Всадники-горцы очень гордились своим командиром, гово-
ря, что их ведет в бой сам «Велики Кенезь Михалка — бират царя» 1. 
Всадников Дикой дивизии, погибших в боях, с почестями хоронили 
на особом мусульманском участке мемориального Братского кладби-
ща в Москве, открытого по инициативе великой княгини Елизаветы 
Федоровны в  1915 г. для погребения героев войны (в  1930-х гг. оно 
было уничтожено).

Следует отметить, что помимо чисто военного эффекта создание 
национальной добровольческой дивизии из  горцев-мусульман Се-
верного Кавказа имело и  важное политическое значение. Само ре-
шение о формировании Дикой дивизии было принято в весьма слож-
ной военно-политической обстановке. Правящие круги Германии, 
Австро-Венгрии и  Турции, вступая в  войну с  Россией, вынашивали 
планы организации выступления на  своей стороне мусульманского 
населения Волго-Уральского и  Кавказского регионов, Западной Си-
бири и Туркестана с целью их «освобождения от русского ига». Осо-
бые надежды возлагались на  кавказских горцев, лишь за  несколько 
десятилетий до  этого присоединенных к  России в  результате более 
чем полувековой кровопролитной Кавказской войны. Однако эти на-

1 Арсеньев А. Кавказская туземная конная дивизия // Военно-исторический вестник, Париж, 1958. 
№ 12. С. 9.
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дежды не оправдались: в начавшейся войне со странами германского 
блока Кавказ был вместе со всей остальной Россией. Формирование 
добровольческой дивизии численностью свыше 3,5 тыс. сабель яви-
лось ярким свидетельством новых отношений Российской империи 
с народами Северного Кавказа. Большинство всадников Дикой диви-
зии были сыновьями и внуками тех, кто долгие годы воевал против 
России, но теперь все они добровольно шли защищать ее как свое От-
ечество, общее с русским и другими российскими народами. За всю 
историю Дикой дивизии в ней не было ни одного случая дезертирства. 
Дикая дивизия была практически единственной воинской частью 
русской армии, не  подвергшейся разложению в  результате револю-
ционной агитации после Февраля 1917 г. Помимо нее на германском 
фронте успешно воевали и другие национальные мусульманские ча-
сти: Текинский (туркменский) конный дивизион и  Крымско-татар-
ский конный полк.

Опыт создания национальных кавалерийских частей был использо-
ван во время Великой Отечественной войны. На ее фронтах успешно 
воевала Башкирская кавалерийская дивизия. Сейчас в Уфе действует 
посвященный ей музей. Вообще в  1941–1945 гг. Духовное управле-
ние мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС) разверну-
ло активную патриотическую деятельность, в частности сбор средств 
на нужды фронта. Как и Русская православная церковь, мусульманские 
организации СССР, несмотря на антирелигиозные кампании и репрес-
сии предвоенных лет, заняли в годы войны активную патриотическую 
позицию. Наглядным примером этого явился сбор средств на танко-
вую колонну для Красной армии, начатый по личной инициативе тог-
дашнего председателя Духовного управления мусульман Европейской 
части СССР и Сибири Абдрахмана Расулева 1.

Обращаясь к идейному наследию, нельзя не подчеркнуть, что имен-
но в  русле традиционного российского ислама была наиболее полно 
сформулирована идея понимания России как общей родины право-
славных и мусульманских народов и, соответственно, «русско-восточ-
ного соглашения» — геополитического и культурно-цивилизационно-
го союза, понимаемого как в широком смысле — как союз православной 
России с мусульманскими странами, так и в узком — как союз русского 
народа с  мусульманскими народами России, идентифицировавшими 
себя как особую общность  — «русское мусульманство» (И. Гасприн-
ский).

1 В этой кампании самое деятельное участие приняли священнослужители и прихожане Москов-
ской соборной мечети под руководством ее настоятеля имама Халил-хазрата Насриддинова: ими было 
собрано в  общей сложности 55 тыс. руб. наличными и  20 тыс. руб. облигациями. См.: Центральный 
муниципальный архив Москвы (ЦМАМ. Ф. 3004. Оп. 1. Д. 3). За  это московские мусульмане в  марте 
1943 г. были удостоены благодарственной телеграммы от Верховного главнокомандующего: «Благодарю 
за заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Примите мой привет и благодарность Красной Армии. 
И. Сталин». См.: Гаврилов Ю. А., Шевченко А. Г. Ислам и православно-мусульманские отношения в зеркале 
истории и социологии. М.: Культурная революция, 2010. С. 91.
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Опора на  конструктивный исторический опыт и  созидательная 
деятельность религиозных организаций, взаимопроникновение ис-
ламской и  православных культур в  новых условиях современности 
во многом является необходимым наполнением единого ценностного 
пространства российского государства и видения общего солидарного 
будущего.
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Аннотация. В статье анализируется 
общественно-политический дискурс 
религиозных акторов в качестве 
субъектов процесса российского на-
циестроительства. 
На основе эмпирического материала 
Х Международного мусульманского 
форума делается вывод о пересмотре 
репертуара коммуникативных ролей 
лидеров российских муфтиятов в 
Новейшее время. Продуцируемые 
ими идентификационные референты 
значимы для российских мусульман 
и релевантны стратегическим подхо-
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ная идентичность, нациестроитель-
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Ислам, идентичность и политикаИслам, идентичность и политика

Вфокусе1современной иде-
ологии национального раз-
вития России сегодня на-

ходится достижение внутренней
гармонии российской нации, ко-
торая конструируется как содер-
жательная совокупность лиц, сое-
диняемых историческими, языко-
выми, религиозными и культурны-
ми связями, духовно-нравствен-
ными ориентирами, стремлением 
к ценностной интеграции и наци-
ональной идентичностью. В лите-
ратуре многоуровневый полити-
ческий феномен и теоретический 
конструкт «национальная иден-
тичность» подразумевается как 
«идентичность национально-го-
сударственного сообщества и кол-
лективное самосознание его граж-
дан как членов такого сообще-
ства»1.2

* Автор присоединяется к словам бла-
годарности Организационного комитета 
X Международного мусульманского фору-
ма Е.Л. Дмитриевой, главному редактору, и 
Л.В. Скворцову, шеф-редактору научно-инфор-
мационного бюллетеня «Россия и мусульман-
ский мир», А.О. Лапшину, главному редактору 
общенационального научно-политического жур-
нала «Власть», О.Ф. Шаркову, главному редак-
тору международного журнала «Коммуниколо-
гия», за оказанную мероприятию информаци-
онную поддержку.

1 Семененко И.С. 2012. Национальная 
идентичность // Политическая идентичность 
и политика идентичности: в 2 т. М.: Россий-
ская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 
Т. 1: Идентичность как категория политиче-
ской науки: словарь терминов и понятий [отв. 
ред. И.С. Семененко]. С. 80.
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Рефлексия на  вызовы и  бифуркацию идентичности в  различных 
общностях может также развиваться по пути выбора альтернатив. Или 
двигаться в направлении резкого усиления (возрождения) значимости 
представлений об  этнической, религиозно-конфессиональной, циви-
лизационной и других моделей идентичности, по которым, собственно, 
приходятся наиболее ощутимые и  заметные удары эпохи всемирной 
экономической, политической, культурной и религиозной интеграции 
и унификации. Или же — в сторону актуализации национальной граж-
данской идентификации, в  рамках которой, по  уточнению А. В. Ко-
стиной, «личностная коммуникация заменяется на  опосредованную, 
а реальная общность — кровная, территориальная, религиозная, психо-
логическая — на воображаемую» 1. Неслучайно особо кризисные перио-
ды драматических разрывов социальных связей , приводящие к размы-
ванию коллективной  идентичности в ее значимых для национального 
сообщества измерениях, современные исследователи истолковывают 
именно в категориях вызовов развитию национального сообщества 2.

О том, насколько для мусульманских политий оказывается важным 
вопрос сохранения и укрепления своей идентичности, свидетельствует 
то, что Президент Ирана Хасан Рoухани начал свою речь на 68-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН (17  сентября 2013 г., Нью-Йорк) фразой: 
“Наш мир является миром, полным страхов и надежд: страха перед вой-
ной и враждебными региональными и международными отношениями; 
страха перед смертоносными столкновениями религиозных, племен-
ных и национальных идентичностей…” [цит. по: Раванди-Фадаи 2014: 
272]. Говоря о  страхах, с  которыми сталкивается общество, иранский 
политик, конечно же, в своих обобщениях не замыкается в пределах ис-
ламского мира. Он рассуждает об угрозах для многих, кто сегодня усту-
пает по своим возможностям Западу.

Заявление иранского лидера Х. Рoухани в  ООН вполне согласуется 
с дискурсом Президента России В. В. Путина, который на  Х конферен-
ции международного клуба “Валдай” (19 сентября 2013 г., Новгородская 
обл.), подтвердил актуальность практически для всех стран и  народов 
поиска новых стратегических подходов к  сохранению своей идентич-
ности, особенно в  условиях осуществления попыток Западом возвра-
титься к однополярной унифицированной модели мира, размывающей 
национальный суверенитет. В. В. Путин связывает возникающие вызо-
вы с внешнеполитическими и моральными аспектами событий, проис-
ходящих в мировом пространстве. При этом он апеллирует к тем значи-
мым религиозным константам, которые еще несколько лет назад были 
не  свойственны для политического дискурса российского президента. 
«Такому однополярному, унифицированному миру, — проясняет В. Пу-

1 Костина А. В. Кризис современной идентичности и доминирующие стратегии идентифика-
ции в границах этноса, нации, массы (окончание) // Знание. Понимание. Умение. 2010. № 1. С. 188.

2 Семененко И. С. Дилеммы национальной идентичности: политические риски и  социальные 
приобретения // Полис (Политические исследования). 2009. № 6. С. 10.
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тин, — не нужны суверенные государства, ему нужны вассалы. В исто-
рическом смысле это отказ от своего лица, от данного Богом, природой 
многообразия мира» 1.

Как явствует из выступления главы российского государства В. В. Пу-
тина на  заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 
(19  сентября 2013 г., Новгородская обл.), многие евро-атлантические 
страны своим отрицанием нравственных начал и любой традиционной 
идентичности  — национальной, культурной, религиозной, — а  также 
отказом от  фундирующих ценностей, постулируемых христианством 
и  другими мировыми религиями, приблизились к той черте, за  кото-
рой неизбежно наступает утрата человеческого достоинства, глубокий 
демографический и  нравственный кризис. Этого всего может избе-
жать Россия, всегда стремившаяся в  своей модели государства-циви-
лизации следовать гибким подходам при учете национальной и  ре-
лигиозной специфики народонаселения страны. Именно из  модели 
государства-цивилизации проистекают особенности российского го-
сударственного устройства, как утверждает В. Путин, делающий в сво-
ей валдайской речи акцент на том, что христианство, ислам, буддизм, 
иудаизм, другие религиозные деноминации являются неотъемлемой 
частью идентичности и исторического наследия страны в современной 
жизни россиян.

Соединение мусульманского компонента вместе с другими конфес-
сиональными идентификациями России в  президентском дискурсе 
нисколько не является натяжкой: на территории многонационального 
и  многоконфессионального государства проживает наибольшее чис-
ло мусульман среди стран Европы. Официальные лица России посто-
янно говорят о  духовной, культурной и  цивилизационной близости 
с  мусульманским миром, для которого она является “органичной ча-
стью” 2. Президент РФ В. Путин стал первым, кто официально признал, 
что Россия — это и мусульманская страна. В декабре 2005 г., выступая 
на заседании парламента Чеченской Республики он заявил, что страна 
всегда была самым верным и  последовательным защитником ислама. 
В октябре 2013 г. в речи Путина на торжественном собрании в Уфе, по-
свящённом 225-летию Центрального духовного управления мусульман 
России, ислам упоминается как “яркий элемент российского культурно-
го кода” 3. Это находит отражение во внутренней и внешней политике 
страны, сказывается на ее двусторонних отношениях с мусульманскими 

1 Выступление Владимира Путина на  заседании клуба «Валдай» // Российская газета. 2013. 
19 сентября.

2 См.: Выступление на встрече с постоянными представителями стран — членов Лиги араб-
ских государств. — Президент России. Официальный сайт. — 2009 г. — 23 июня. Доступ: http://www.
kremlin.ru/transcripts/4804 (проверено 10.01.2014 г.); Прямая линия с Владимиром Путиным. — Пре-
зидент России. Официальный сайт. — 2014 г. — 17 апреля. Доступ: http://www.kremlin.ru/news/20796 
(проверено 10.01.2014 г.).

3 Выступление на торжественном собрании, посвящённом 225-летию Центрального духовного 
управления мусульман. — Президент России. Официальный сайт. — 2013 г. — 22 октября. Доступ: 
http://www.kremlin.ru/transcripts/19473 (проверено 10.01.2014 г.)
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государствами, а также на участии в делах Организации Исламского со-
трудничества, где с 2005 г. по просьбе В. В. Путина Российской Федера-
ции предоставлен статус наблюдателя.

В сменившихся декорациях постсекулярной эпохи включение ре-
лигиозного фактора в последние объяснительные и прогностические 
политические модели, связанные с  кризисом пересмотра основ на-
циональной идентичности, все чаще оказывается категорически не-
приемлемым. «В  нашу “постполитическую” эпоху, — пишет Славой 
Жижек, — когда политика в собственном смысле слова постепенно за-
меняется экспертным социальным администрированием, единствен-
ным источником конфликтов становятся культурные (религиозные) 
или естественные (этнические) противоречия» 1. Последствиями та-
кого сдвига политического в  пространство идентичности становится 
значительное переосмысление возрастающей политической роли ре-
лигиозных акторов 2.

Еще одна важная тенденция последнего времени, зафиксированная 
специалистами Института социологии РАН по результатам проведенно-
го в  ноябре 2014 г. общенационального исследования «Российское об-
щество в контексте новых реалий», — устойчивый рост признания в об-
щественном мнении россиян «приемлемости новых форм присутствия 
религиозного фактора в обществе путем выхода религиозных органи-
заций  за собственно “церковные пространства”», не замещающих при 
этом форм сугубо светской организации общества 3.

Интенсификации интеллектуально-религиозной рефлексии, по на-
шему мнению, усиленно способствует и  отчетливо обозначившийся 
в российском обществе консервативно-традиционалистский поворот. 
И  представители традиционных российских конфессий не  премину-
ли использовать открывшиеся для них дополнительные возможности 
артикуляции в публичном пространстве результатов собственных ду-
ховно-нравственных, социально-культурных и интеллектуальных ис-
каний.

Между тем с «передовой» нациестроительства уже практически рети-
ровались многие: партии, которые, как замечает Л. В. Поляков, в нашем 
случае «всего лишь симулякры подлинной, ценностно-рационально-
й  партий ности», ставшие таковыми «не по злому умыслу, а по причи-
не слишком юной для этого демократии и ввиду еще не переваренной 
“советской оскомины” от “партийности” как таковой» 4, а также расколо-

1 Жижек С. Некоторые политически некорректные размышления о  насилии во  Франции 
и не только. Логос. 2006. № 2. С. 13.

2 Харкевич М. В., Касаткин П. И. Биополитика и  религия в  эпоху постмодерна. Вестник МГИ-
МО — Университета. 2011. № 6. С. 221.

3 Российское общество в контексте новых реалий (тезисы о главном): информационно-анали-
тическое резюме по итогам общенационального исследования. 2015. С. 10. URL: http://www.isras.ru/
fi les/File/publ/resume_isras_28.01.2015.pdf (проверено 01.02.2015 г.).

4 Поляков Л. В. Теория nation-building Святослава Каспэ // Полис. Политические исследования. 
2012. № 2. С. 188.
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тая надвое интеллигенция, которая по причине своей неоднородности 
образовала в процессе «развода» два элитных фрагмента (по А. Салми-
ну). Первый — функциональный — ориентирован «на интеллектуальное 
обеспечение практического действия, предпринимаемого элитами по-
литическими, на предвидение последствий действия, его легитимацию 
(или делигитимацию) и проч.», и второй — рефлективный, — представи-
тели которого «не ориентированы на  непосредственное практическое 
действие с определенным результатом, а свободно экспериментируют 
во всем пространстве культуры» 1.

Ожидать, что отечественный бизнес окажется в состоянии генериро-
вать моральные ценности, на  основе которых могла  бы основываться 
политическая нация, также не приходится. Во-первых, «олигархические 
структуры сейчас живут не со своим народом» 2, во-вторых, им «сделана 
настолько мощная прививка против внутриполитической активности, 
в  особенности выходящей на  федеральный уровень» 3, что оправиться 
от превентивных мер удастся не скоро.

Отводя церкви — этому социальному актору, постоянно находяще-
муся на  самых высоких строчках в  рейтингах доверия общественным 
институтам, — высокое место среди участников российского нациестро-
ительства, Святослав Каспэ говорит о  совершенно особом положении 
Русской православной церкви, делающим именно ее вторым после го-
сударства необходимым участником nation-building 4.

Несомненно, сегодня РПЦ, занимающая доминирующее положение 
среди других российских институционализированных конфессий, все 
больше и больше входит в политический процесс на положении субъ-
екта политического целеполагания, гораздо отчетливее и  масштабнее 
иных артикулирует свою позицию в публичной сфере. Традиционный 
ислам в России, который не располагает жестко институционализиро-
ванной иерархичной структурой, в последние годы тоже выражает свою 
обеспокоенность выявляющейся в крайне обостренной форме пробле-
мой поиска путей сохранения собственной национальной, религиозной 
идентичности и традиционных социальных институтов. И голос лиде-
ров мусульманского сообщества все чаще звучит в унисон с позицией 
православных иерархов.

Об абсолютной совместимости позиций двух ведущих авраамических 
традиций в  России по  многим принципиальным вопросам, которые 
были заявлены в  программах XXIII Международных Рождественских 

1  Салмин А. М. А la recherсhe du sens perdu. Российская интеллектуальная элита и постсовет-
ская власть // Решение есть всегда! Сборник трудов Фонда ИНДЕМ, посвященный десятилетней 
годовщине его деятельности. М.: ИНДЕМ. 2001. С. 26.

2  Примаков Е. М. Вызовы и альтернативы многополярного мира: роль России / Е. М. Примаков; 
Моск. гос. ун-т имени М. В. Ломоносова. Ф-т политологии; Отв. ред. П. А. Цыганков и И. И. Кузнецов; 
Авт. вступит. ст. А. Ю. Шутов; Сост. А. В. Топычканов. М.: Издательство Московского университета. 
2014. С. 50.

3  Каспэ С. И. Политическая теология и nation-building: общие положения, российский случай. 
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2012. С. 100.

4  Там же. С. 103.
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образовательных чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор 
Руси» (21  января 2015 г., Москва) и  Х Международного мусульманско-
го форума (10–12 декабря 2014 г., Москва), свидетельствуют ключевые 
тезисы докладов главных выступающих на пленарных заседаниях, пре-
жде всего глав Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла и  Духов-
ного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Равиля 
Гайнутдина.

В понимании патриарха Кирилла Россия оказывается сегодня перед 
лицом мировоззренческой дилеммы: поступиться своим духовным су-
веренитетом, отказаться от  собственной национальной и  культурной 
идентичности в обмен на снятие введенных против нее санкций и со-
хранение дальнейших возможностей потреблять материальные блага, 
либо сохранить верность российским идеалам и ценностям. Глава РПЦ 
не  видит никакой иной возможной альтернативы, кроме как сберечь 
«благословенное духовное единство наших народов», не поддаться «со-
блазну свернуть с этого пути» 1.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, вскрывая ценностную и цивили-
зационную природу фундаментального вызова, говорит об особой его 
опасности не только для России, но и для большинства народов и стран, 
разочаровавшихся в идее глобализации, которая препятствует гармо-
ничному сосуществованию культур и традиций в политически моно-
полярном мире. Императивы лидера российских мусульман требуют 
противопоставить «идеологическое, а в случае реальной угрозы безо-
пасности личности, семье, Родине — и физическое противодействие» 
ультралиберализму, который сегодня нападает на традиционные цен-
ности россиян с  «присущим ему индивидуализмом, эгоцентризмом, 
гедонизмом, ориентацией на  материальный мир, проповедничество 
стяжательства и  обогащение во  имя личных целей, стиранием куль-
турного разнообразия, унификацией человечества, наконец, кризисом 
духовности» 2.

Публичный дискурс значимых представителей двух наиболее много-
численных ветвей мировых религий — православия и ислама — создает 
прочную объединительную основу, на  которой выстраивается защита 
российской нации, скрепляемая союзом традиционных для России кон-
фессий. Не случайно оба события, обращенные к актуальным вопросам 
глобальных вызовов, привлекли к себе внимание высшей политической 
элиты страны. Пожелания успешной работы его участникам выразили 
В. В. Путин и  руководитель администрации президента С. Б. Иванов. 
Бесспорно, внимание фигур самого высокого федерального уровня, на-
правивших приветствия, соответственно, в адрес организаторов Рожде-

1 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XXIII Международных Рождественских 
образовательных чтений. 2015. — Официальный сай т Московского патриархата. 21 января. Доступ: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/3957820.html (проверено 24.01.2015).

2 Муфтий Равиль Гайнутдин: Ислам есть смирение собственной воли перед волей Аллаха. 
2014. — Мусульмане России. Официальный сайт Духовного управления мусульман Российской Фе-
дерации. 10 декабря. Доступ: http://www.dumrf.ru/upravlenie/speeches/8803 (проверено 10.01.2015).
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ственских чтений 1 и  международной встречи мусульман 2, изначально 
задавали координаты политического восприятия знаковости предсто-
ящих религиозно-общественных форумов для Русского мира и россий-
ского мусульманства.

Мы полагаем, что общность России и мусульманского мира сегодня 
поддерживается не только их культурной близостью, но  и теми вызо-
вами, которые практически одновременно открылись им со  стороны 
Запада. И в этом смысле содержательный эмпирический материал для 
анализа предоставляет юбилейный Международный мусульманский 
форум (ММФ), на  котором, по  экспертным оценкам, «представители 
различных конфессий продемонстрировали общность подходов к укре-
плению независимости России, взаимодействию культур и формирова-
нию национально-государственной идентичности страны» 3.

Сам факт проведения в российской столице столь крупного религиоз-
но-общественного форума, каким явился задуманный мусульманскими 
и сугубо светскими организациями, включая Комиссию Российской Фе-
дерации по делам ЮНЕСКО, МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ и др 4., как 
представительная международная дискуссионная площадка, органич-
но вписывается в  комплекс основных направлений в  области между-
народного сотрудничества, заданных принятой Указом Президента РФ 
от 19 декабря 2012 г. № 1666 Стратегией государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 г. Так, согласно ука-
занному документу, приоритетными задачами в области национальной 
политики являются: «использование ресурса общественной диплома-
тии… как средства установления межцивилизационного диалога»; на-
ращивание сотрудничества с международными организациями в целях 
недопущения различных форм дискриминации, в  т. ч. по  признакам 
религиозной принадлежности; обеспечение во взаимодействии с ними 
отношений партнерства, направленных на  «поддержание инициатив 
институтов гражданского общества во взаимодействии с Русской пра-
вославной церковью и другими традиционными конфессиями страны 
в сфере национальной политики» 5.

1 Приветствие Президента РФ В. В. Путина участникам XXIII Международных Рождествен-
ских чтений.  — Официальный сай т Московского патриархата. 21.01.2015 г. Доступ: http://www.
patriarchia.ru/db/text/3958464.html (проверено 24.01.2015).

2 Сергей Иванов. Результаты Х Международного мусульманского форума послужат укрепле-
нию мира. — Мусульмане России. Официальный сайт Духовного управления мусульман Российской 
Федерации. 2014. 17 дек. Доступ: http://dumrf.ru/upravlenie/documents/8828 (проверено 10.01.2014).

3 Комаровский В. С. Формирование национально-государственной идентичности России: вы-
зовы и риски // Власть. 2015. № 3. С. 25.

4 Соорганизаторами мероприятия выступили: Духовное управление мусульман Российской 
Федерации, Совет муфтиев России, Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Институт 
стран Азии и  Африки МГУ им.  М. В. Ломоносова, Восточный факультет СПбГУ, Всемирный союз 
мусульманских ученых, Министерство по делам религии Турецкой Республики, Международный 
университет «Аль-Мустафа», Московский исламский институт, Фонд поддержки исламской науки, 
культуры, образования, Издательский дом «Медина».

5 Указ Президента РФ от 19.12.2012 N1666 «О Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года». — Президент России. Официальный сайт. 2012. 
19.12. Доступ: http://text.document.kremlin.ru/SESSION/PILOT/main.htm (проверено 10.01.2015).
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Среди прибывших на форум крупнейших мусульманских богословов 
(суннитского и шиитского толка), авторитетных исламоведов и верхов-
ных муфтиев ряда стран Евразийского континента (более 500 участников 
из 21 страны мира) были и представители тех государств, кто не поддер-
жал санкционный режим США и  Евросоюза, введенный в  2014 г. про-
тив России из-за ее позиции по Крыму и Украине. На эту политическую 
подоплеку обратил особое внимание председатель Комитета по  обра-
зованию Государственной думы РФ В. А. Никонов, отметивший в своем 
выступлении на пленарном заседании форума, что «ни одно исламское 
государство не присоединилось к санкциям, которые Вашингтон накла-
дывает на Россию» 1.

Сложившаяся дискуссия участников ММФ вокруг вызовов националь-
ной идентичности России, вступившей в экономическое, политическое 
и  ценностно-цивилизационное противостояние с  западноевропей-
скими государствами, однозначно не могла не превратиться в важный 
политический компонент повестки форума. Присутствовавшие на ме-
роприятии аналитики в  своих работах утверждают: «Конфронтация 
России со странами Запада носит, несомненно, не случайный характер 
и свидетельствует, прежде всего, о том, что евро-атлантическая циви-
лизация продолжает отказываться признать нашу страну равным пар-
тнером, сколько бы наша страна не оказала ей помощи в различных ре-
гионах мира» 2. Эту свою мысль историк и эксперт по мусульманскому 
сообществу А. Ю. Хабутдинов 3 подкрепляет апелляцией к  актуальному 
как никогда прецедентному тексту выдающегося крымско-татарско-
го мыслителя Исмаила Гаспринского 4 «Русско-восточное соглашение» 
(1896), в котором содержится весьма критичный взгляд насчет целей За-
пада. «Действуя то против России, то против мусульман, — писал И. Гас-
принский, — европейцы в том и другом случае извлекают выгоду и идут 
вперед… Если же посмотреть, с какой бессердечностью Европа угнетает 
весь Восток экономически, делаясь зверем каждый раз, когда дело кос-
нется пенса, сантима или пфеннига, то становится очевидным, что Вос-
току нечего ждать добра от Запада» 5.

1 Выступление Вячеслава Никонова на Х Международном мусульманском форуме. — Мусуль-
мане России. Официальный сайт Духовного управления мусульман Российской Федерации. 2015. 
26 января. Доступ: http://dumrf.ru/upravlenie/speeches/8915 (проверено 10.02.2015).

2 Хабутдинов А. Ю. Всего один месяц март: Россия и Крым // Медина аль-Ислам. 2014. № 149. 
16 мая.

3 В рамках работы ММФ А. Ю. Хабутдинов, являющийся председателем Экспертного совета 
Федерального ресурсного центра по  развитию исламского и  исламоведческого образования при 
Казанском федеральном университете, возглавлял Программный комитет, в работе которого при-
нимал также участие и автор статьи в качестве ответственного секретаря.

4 Гаспринский  Исмаил Мустафович (1851–1914). Основоположник пантюркизма, главный иде-
олог татарского движения обновленчества — джадидизма, публицист, издатель первой татарской 
газеты «Терджеман» (Переводчик), один из организаторов первой мусульманской партии «Итти-
фак аль-муслимин».

5 Гаспринский И. Русско-восточное соглашение. Мысли, заметки и  пожелания Исмаила Гас-
принского // Исмаил бей Гаспринский. Россия и Восток. Казань: Фонд Җиен, Татарское кн. изд-во. 
1993. С. 62.
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Как известно, возвращению многонационального и многоконфесси-
онального народа Крымского полуострова вместе с более чем 300-ты-
сячным крымско-татарским населением под юрисдикцию России и в ее 
идентификационное пространство стало возможным в результате про-
ведения в марте 2014 г. референдума на территории Республики Крым. 
Вызванные Крымской весной перемены были настолько стремительны, 
что радикально многое изменили и для мусульманской общины Крыма. 
А это 11% населения полуострова, особая роль в ней принадлежит крым-
ским татарам 1.

Интересы мусульман Крымского полуострова представляет Духов-
ное управление мусульман Крыма (ДУМК), объединяющее сегодня 
подавляющее большинство мусульманских общин на территории но-
вого субъекта России (по последним данным — более 350) 2. По словам 
его руководителей, в  переломный для крымско-татарского народа 
момент принятия очередного судьбоносного решения в  их жизни, 
связанный с крымским плебисцитом и присоединением к России, им 
также пришлось встретить противодействие со  стороны активизи-
ровавших свою деятельность представителей различного рода сект, 
радикальных псевдоисламских течений в Крыму, людей с конфликт-
ным мышлением, сохранявших критичность и  подозрительность 
в отношении России.

Опрошенные нами в  ходе мероприятия руководители мусульман-
ских религиозных организаций, имамы, представители мусульманских 
общественных организаций и СМИ в большинстве своем считают, что 
присоединение Крыма к  Российской Федерации повлияет на  пози-
ции мусульманской уммы страны в целом. Они также находят эффек-
тивными дискурсивные коммуникации председателя Совета муфтиев 
России Р. Гайнутдина и  президента Республики Татарстан Р. Н. Минни-
ханова, состоявшиеся в  ходе официальных визитов на  полуостров. 
В преддверии и по окончании крымского плебисцита они были макси-
мально включены в тяжелейшие интеллектуальные и политические ди-
алоги со своими братьями по вере, истории, культуре.

Как мы помним, спичрайтеры В. В. Путина, трудившиеся над тек-
стом президентского выступления на  Валдайском форуме в  2013 г., 
предпочли усилить ценностную апелляцию главы государства к про-
шлому и историческому коду России концептом «цветущая сложность», 
имплицитно закладывая возможность для дальнейшего развития пре-
зидентского дискурса различными политическими и  общественными 
силами. Терминологическая новация русского философа и консерватив-
но-религиозного мыслителя Константина Леонтьева, использованная 

1 Бугай Н. Ф. Формирование национального и  конфессионального состава населения Ре-
спублики Крым: общество, политика / Голос минувшего. Кубанский исторический журнал. 2014. 
№ 1–2. С. 88.

2 Официальный сайт Духовного управления мусульман Крыма. 2014. 11 дек. Доступ: http://
qmdi.org/index.php/ru/muftiyat (проверено 10.01.2015).
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Владимиром Путиным для ёмкой и образной передачи имеющегося 
идентификационного многообразия российской нации, не  усколь-
знула от внимания Равиля Гайнутдина и его политических консуль-
тантов.

За коллективную самоидентификацию национального сообщества 
и, прежде всего, за духовные референты мусульман как неотъемлемой 
части российской нации, также активно выступают головные структу-
ры Р. Гайнутдина — прежде всего Духовное управление мусульман Рос-
сийской Федерации, созданное в 2014 г. на базе ДУМ Европейской части 
России, и Совет муфтиев России. Не в положении альтернативной силы 
светскому государству, но  в  роли равноположенного ему и  РПЦ субъ-
екта складывающейся российской идентичности, понимаемой одним 
из  главных разработчиков идеологических концепций ДУМ РФ Дами-
ра Мухетдинова, имеющего в  этой организации статус первого заме-
стителя ее председателя, как симбиоз приверженности многополярно-
сти, традиционным ценностям, традиционному мультикультурализму 
и умеренному консерватизму.

«Это обозначает, — пишет Д. Мухетдинов в  программной статье 
«Российское мусульманство: призыв к  осмыслению и  контекстуали-
зации», напечатанной специально к юбилейному Х Международному 
мусульманскому форуму (ММФ) в журнале «Минарет ислама», — демо-
нополизацию «русской идеи» со стороны православия, вывод традици-
онного Ислама из медийного подполья, создание позитивного облика 
российского мусульманства и  других религий» 1. Как далее развивает 
свою мысль процитированный автор, при этих условиях российские 
мусульмане смогут ощутить себя актором конструирования россий-
ской (евразийской) идентичности, направить свой созидательный по-
тенциал на дальнейшее укрепление патриотизма, гражданственности 
и  демократизма, полноценно включиться в  контекст национальной 
и общероссийской культуры, наконец снизить возможные радикалист-
ские устремления, нагнетаемые внешними геополитическими конку-
рентами России.

Следует отметить, что настойчивые попытки интегрировать идеоло-
гию умеренного консерватизма в  совмещаемые матрицы российской 
и евразийской идентичностей — тренд, который характерен в послед-
нее время как для региональных исследователей Татарстана (все чаще 
называемого местными политическими элитами «мусульманской ре-
спубликой» 2), актуализировавших научное переосмысление консерва-
тивных направлений, исторически не противоречивых мусульманской 

1 Мухетдинов Д. Российское мусульманство: призыв к осмыслению и конектсуализации // Ми-
нарет ислама. 2014. № 3–4. С. 27.

2 Президент Минниханов объявил Татарстан мусульманской республикой.  — ИА REGNUM. 
Сайт. 2012. 2 мая. Доступ: http://www.regnum.ru/news/polit/1526591.html (проверено 10.01.2015 г.).
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умме в  Российской империи 1, так и  для немусульманских аналити-
ков-неоевразий цев, связывающих модель коллективной  идентично-
сти, ориентированную на  цивилизационную матрицу, с  терпимостью 
к «своим» россий ским инородцам и исламу вплоть до создания право-
славно-исламского союза, либо делая упор на ислам как на идеологиче-
скую основу 2.

Анализируя прозвучавшие на ММФ касательно умеренного консер-
ватизма мусульман основные тезисы Р. Гайнутдина, позиционировав-
шегося в  официальных материалах мероприятия не  только как глава 
двух крупнейших централизованных мусульманских организаций стра-
ны — СМР и ДУМ РФ, — но и как член Совета по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями при Президенте РФ (что также подчеркивало 
имеющееся у него и его идеологической команды со-мыслие с неоевра-
зийскими новациями кремлевской элиты), можно выделить три основ-
ных момента, к которым сводится репрезентируемый исламским лиде-
ром «здоровый консерватизм будущей евразийской идентичности». Это 
1) защита традиционных ценностей, нравственных норм, принципов 
духовности, постулируемых мировыми религиями; 2) продуцирование 
взаимообогащающего культурного обмена между людьми разных рели-
гий и этносов; 3) гармоничное сочетание современного образа жизни 
человека с религиозной практикой (для приверженцев традиции уме-
ренного ислама такую возможность предоставляет парадигма «средин-
ного пути») 3.

Идеологам умеренного консерватизма по  версии ДУМ РФ импони-
рует то, что В. Путин, как и  классические евразийцы, провозглашает 
применимым в Евразийском союзе принцип цивилизационного плюра-
лизма и многообразия, что он «выступает за многополярность, за неа-
декватность универсализации западных ценностей без учета специфики 
каждой культурной ойкумены» 4. Крайне приемлемой для них выгля-
дит цивилизационная и политическая рамка, задаваемая президентом 
и позволяющая сделать так, что в создаваемом Евразийском объедине-
нии «каждый сохранит свое лицо, свою самобытность и политическую 
субъектность» 5, а главное — будут открыты широкие возможности для 
действия четырех традиционных конфессий, функционирующих при 
этом в формате светского общества.

1 Сулейманов Р. Русский и татарский консерватизм в России в начале ХХ века: история, взаи-
мовлияния, современное прочтение. — Этнорелигиозные исследования в Поволжье. Сайт. [Элек-
трон. ресурс]. 2012. 8 июня. Доступ: http://www.kazan-center.ru/osnovnye-razdely/16/291 (проверено 
10.01.2015 г.)

2 См. об этом: Кинева Т. С. Трансформация идей ного ядра евразий ства (от «классической » к не-
оевразий ской  интерпретации) // Вестник БИСТ. 2009. № 1. С. 100.

3 Муфтий Равиль Гайнутдин. Ислам есть смирение собственной воли перед волей Аллаха. 
2014. — Мусульмане России. Официальный сайт Духовного управления мусульман Российской Фе-
дерации. 10 декабря. Доступ: http://www.dumrf.ru/upravlenie/speeches/8803 (проверено 10.01.2015).

4 Мухетдинов Д. Российское мусульманство: призыв к осмыслению и конектсуализации // Ми-
нарет ислама. 2014. № 3–4. С. 10–11.

5 Выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай». 2013. — Российская газета. 
19 сентября.
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Актуализированные консервативные устремления мусульманских 
активистов ДУМ РФ, находящиеся в тесной увязке с ценностными, тра-
диционалистскими и социально-политическими перспективами евра-
зийской интеграции, в  более развернутой форме оказываются пред-
ставленными в  целом ряде публичных символических актов. К  ним, 
несомненно, следует отнести и ММФ, получивший высокую оценку ад-
министрации президента 1.

В значительной степени подтвердились и  связывавшиеся с  ММФ 
экспертные ожидания знаковости этого события, о  чем весьма про-
ницательно высказался в  своем приветственном письме участникам 
мероприятия академик, дипломат и  бывший премьер-министр Рос-
сии Е. М. Примаков. Под его патронажем в  свое время (в  2006 г.) была 
создана группа стратегического видения «Россия  — исламский мир», 
продолжающая и сегодня осуществлять ряд важных крупных проектов 
при участии общественных, государственных и духовных лидеров. Под-
нятые на форуме темы обсуждения, в чем и не сомневался Е. Примаков, 
оказались весьма важными для мирового сообщества 2. Такая констата-
ция отчасти дезавуирует критические оценки некоторых исследовате-
лей 3 по  поводу результатов международной деятельности российских 
муфтиятов в Новейшее время.

В условиях сегодняшних реалий идейно-цивилизационного и  гео-
политического противостояния РФ с  западноевропейскими странами 
крайне значимой воспринимается высказанная на форуме министром 
по  делам религии Турецкой Республики доктором Мехметом Герме-
зом оценка многовекового опыта России. По мнению главного муфтия 
Турции, это наследие достойно изучения всей Европой. Перефразируя 
мысль Гермеза, можно сказать, что если земли России стали именно той 
территорией, где «ислам сформировал основы права, нормы и принци-
пы гармоничного сосуществования религий», то  Екатерина II явилась 
той дальновидной государственной правительницей, при которой зало-
женные «законодательные основы правового мирного сосуществования 
людей, придерживающихся разных религиозных воззрений мусульман, 
христиан и  иудеев», — позволили столетиями продолжать здесь фор-
мировать учения, моральные ценности и правовые традиции мирного 
проживания народов и религий 4.

1 Муфтий Равиль Гайнутдин встретился с замруководителя Управления внутренней полити-
ки АП Михаилом Белоусовым. — Мусульмане России. Официальный сайт Духовного управления 
мусульман Российской Федерации. 2014. 25 дек. Доступ: http://www.dumrf.ru/regions/77/event/8867 
(проверено 10.02.2015).

2 Приветствие академика Е. Примакова Х Международному мусульманскому форуму. — Му-
сульмане России. Официальный сайт Духовного управления мусульман РоссийскойФедерации. 
2014. 17 дек. Доступ: http://dumrf.ru/upravlenie/documents/8827 (проверено 10.01.2014).

3 Силантьев Р. А. Международная политика российских муфтиятов в новейший период // Вест-
ник Московского государственного лингвистического университета. 2014. № 2. C. 173–182.

4 Выступление министра Мехмета Гермезана на Х Международном мусульманском форуме. — 
Мусульмане России. Официальный сайт Духовного управления мусульман Российской Федерации. 
2015. 12 февр. Доступ: http://www.dumrf.ru/upravlenie/speeches/8977 (проверено 13.02.2014)..
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Еще несколько лет назад характерные для мусульманского духовен-
ства политическая индифферентность и  обезличенность как субъекта 
политики 1 за последние годы существенно трансформировались. Теперь 
мусульманские религиозные акторы в полную силу стремятся участво-
вать в процессах «политико-культурного синтеза» и выработки полити-
ческих смыслов в рамках дискурсивного конструирования цивилизаци-
онной идентичности — российской и евразийской. Считается, что этот 
вид идентичности «задается именно причастностью к религиям, идео-
логиям, социальным практикам и  культурным стилям, составляющим 
стержень “сакральной вертикали”» 2.

Таким образом, солидаризируясь с некоторыми экспертами мусуль-
манского сообщества, можно сделать вывод о том, что сегодня влиятель-
ными религиозными центрами, мусульманскими лидерами тюркского 
мира СНГ и Евразии, арабских стран и Ирана, Юго-Восточной и Средней 
Азии признается особая роль мусульманства России, «вокруг которой 
Запад тщательно выстраивает кольцо изоляции» 3.

Российские муфтияты, инициируя из Москвы создание новой пара-
дигмы внутриисламского и межконфессионального диалога, формали-
зуемого рамками создаваемой организации ММФ, стремятся направить 
его во благо устойчивого развития всего российского общества, россий-
ской нации, укрепления суверенитета и  национальной идентичности 
России, а также на пользу всех ее партнеров на Евразийском простран-
стве.

Новая международная мусульманская дискуссионная площадка 
(к  ее юридическому оформлению в  виде самостоятельной организа-
ции со штаб-квартирой в Москве уже приступил избранный на форуме 
секретариат во главе с Д. Мухетдиновым) будет открыта для предста-
вителей всех религиозных номинаций, структур гражданского обще-
ства и органов государственной власти. По мнению председателя ДУМ 
РФ Р. Гайнутдина, это позволит решать и  такую важную задачу, как 
содействие «складывающемуся геополитическому союзу по оси “Мо-
сква — Анкара — Тегеран” и придание плодотворного взаимодействия 
с народами евразийских стран самой России, совершающей “разворот 
на Восток”» 4.

Подводя итог сказанному, следует зафиксировать, что ответ 
на  специфический глобальный вызов национальной идентичности 
России, исторически развивавшейся как государство-цивилизация, 

1 Мухаметшин Р. М. Становление конфессиональной политики в  России: опыт Татарстана // 
Политическая экспертиза: Политэкс. 2010. Т. 6. № 2. С. 63–64.

2 Малинова О. Ю. Российская идентичность между идеями нации и  цивилизации // Вестник 
Института Кеннана в России. 2012. Вып. 22. С. 50.

3 Мухаметов Р. 2015. Рождественское послание Гайнутдина. Проповедь для элиты и  обще-
ства. — Ансар. Сайт. 2015. 23 янв. Доступ: http://www.ansar.ru/analytics/2015/01/23/57184 (провере-
но 28.01.2015).

4 Ахметова Д. 2014. Муфтий Равиль Гайнутдин: В  2014  году Россия сделала свой цивилиза-
ционный выбор. Совет муфтиев России. Официальный сайт. 2014. 31 декабря. Доступ: http://www.
muslim.ru/articles/95/6315 (проверено 10.01.2015).
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предполагает наличие у нее стратегии и собственной политики иден-
тичности. Проведение такой сбалансированной политики сегодня 
уже трудно мыслится без активного участия религиозных институ-
тов, представляющих как православное, так и  мусульманское сооб-
щество, учитывая, что большинство населения по вероисповеданию 
и этнокультуре идентифицирует себя с этническими православными 
(89–92%) и  мусульманами (6–9%), в  сумме составляющими 97–98% 
жителей страны 1.

Российское мусульманство предлагает свой вариант решения гло-
бальных угроз, не  имеющий ничего общего с  радикальным исламиз-
мом, экстремистские формы демонстрации которого у всех на виду. Тем 
ценнее оказываются, пусть пока и  менее заметные, проявления этого 
умеренно консервативного ответа в виде интеллектуальной полемики 
и умонастроений мусульман.
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Аннотация. Исторический опыт 
отношений по линии Восток-Запад 
характеризуется очевидной неустой-
чивостью, конфликтностью и наличи-
ем стереотипов. Довольно успешное 
противостояние Западу со стороны 
некоторых мусульманских политий, 
вставших в начале ХХ века на соб-
ственный путь национализма и му-
сульманского социализма, в последу-
ющие годы претерпевало сильнейшие 
трансформации. В нестабильности 
немусульманского Запада оказывается 
и секрет нестабильности исламского 
Востока. Он подвергается, как мо-
дернизационным воздействиям, так 
и  вызовам расовой и религиозной 
дискриминации, национальной розни 
и социально-политическим волнени-
ям. Их сплетение порождает деста-
билизацию в восточных обществах 
и одновременно укрепляет позиции 
политического ислама. Попытки Запа-
да игнорировать эти процессы лежат 
в основе образования экстремистских 
идеологических устремлений, кото-
рые используются силами на Западе 
в своих безответственно авантюрных 
интересах.
Ключевые слова: политический ис-
лам, Восток, Запад, фундаментализм, 
экстремизм, «социум общей судьбы».

Политический ислам: экспертное мнение

П олитический ислам  — это 
третья за  последние 200 
лет волна подъема сопро-

тивления мира ислама колониа-
лизму Запада. Первой волной был 
панисламизм, который стремил-
ся объединить преимущественно 
мусульман-суннитов под эгидой 
османского султана-халифа. Но  па-
нисламисты не справились с этой 
задачей и  после исчезновения 
в 1918 г. Османской империи прак-
тически ушли в  небытие. Второй 
волной стал национализм, в  20–
60-х гг. ХХ  в. почти повсеместно 
добившийся политического суве-
ренитета стран ислама. Однако, 
придя к  власти, националисты, 
не  обладая новейшими техноло-
гиями, вынуждены были обра-
щаться за ними… к тем же держа-
вам Запада, от которых только что 
с большим трудом избавились. Бо-
лее того, они быстро установили, 
что у  них нет необходимых фи-
нансовых средств для развития 
экономики и преодоления техни-
ческой, культурной и прочей отста-
лости, а также — квалифицирован-
ных кадров, с  помощью которых 
можно было бы освободиться от на-
следия колониальной зависимости, 
обеспечить подъем народного хо-
зяйства и  духовной жизни сооте-
чественников. За  технологиями, 
финансами и  кадрами пришлось 
снова идти на поклон к экс-коло-
низаторам.
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Казалось, ничто не изменилось. Но не стоит забывать, что за первую 
половину ХХ в. мир ислама прошел через горнило двух мировых войн, 
жестоких социальных битв и сражений за независимость. Мусульмане 
в массе своей требовали уважения их религии и культуры, их богатой 
истории и национального достоинства. Запад этого не хотел, стремясь 
сохранить устраивавшее его соотношение сил. Кроме того, он просто 
не понимал Восток, закоснев в имперском высокомерии и глубочайшем 
убеждении в превосходстве своей цивилизации, своих нравов и обра-
за жизни. В сущности, нежелание и неумение правителей Запада найти 
общий язык с миром ислама и породило политический ислам, включив-
ший в себя и опыт панисламизма по всемирному сплочению мусульман, 
и унаследованные от национализма современные формы политической 
организации масс, агитации и пропаганды, и заимствованные у Запада 
новейшие информационные и военные технологии, а также современ-
ные методы миссионерской, профсоюзной, партийной и  прочей дея-
тельности. Они хорошо координируют свои действия в разных странах 
и  даже на  разных континентах, великолепно владеют техническими 
и прочими достижениями Запада, умело применяя их против самого За-
пада. Осознав свою силу и влияние, часть приверженцев политического 
ислама стали выступать за  крайние методы борьбы, за  «радикальный 
разрыв с  установленным порядком», т. е. за  разрушение не только го-
сударств Запада, но и государств Востока, если они не руководствуются 
«откровениями Аллаха» 1. По мере роста успехов политического ислама 
экстремисты среди его сторонников становились все заметнее.

Мусульман, конечно, не  может не  заботить то  обстоятельство, что 
среди всех ученых мира их единоверцев — всего 1%. По данным проф. 
Г. И. Мирского, в арабских странах ежегодно переводится иностранных 
книг в 5 раз меньше, чем в одной Греции (300). Инвестиции в сферу на-
уки — в 7 раз ниже общемирового уровня. Совокупный валовый домаш-
ний продукт 56 стран — членов Организации Исламской конференции 
(ОИК) меньше, чем в одной Франции. А когда-то, в IX–XV вв., маяками 
науки и культуры для всего мира были Дамаск, Багдад, Каир, Кордова 
и  Гранада (как центры мусульманской страны Аль-Андалус). Все это 
не может не рождать среди мусульман комплекс неполноценности, оби-
ду, ностальгию по временам былой славы и длительной гегемонии ара-
бо-исламской цивилизации в мире. Но было бы неверным видеть в этом 
причины якобы нежелания или неспособности современного мира ис-
лама, как считают на Западе, «справиться с демонами… нетерпимости 
и экстремизма» 2.

Большинство мусульман мира не поддерживают экстремистов. Даже 
среди последователей политического ислама приверженцы крайних мер 

1 Кепель Ж. Джихад. Экспансия и закат исламизма. М., 2004. С. 28, 30–32.
2 Мирский Г. И. Исламская цивилизация в глобализирующемся мире: доклад на международ-

ной конференции в ИМЭМО РАН 27 июня 2003 г. С. 2–3, 6.
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не преобладают. Однако на Западе почему-то никто не задает себе во-
прос: почему все больше и больше мусульман поддерживает идеологию 
и практику политического ислама? Почему на место выбывших активи-
стов политического ислама сразу же встают новые борцы? Да потому, 
что самые миролюбивые и терпеливые среди них видят, что происхо-
дит, и понимают сейчас гораздо лучше, чем раньше, суть политической 
и экономической зависимости своих стран от неоколониалистов, меха-
низмы социального и морального их угнетения Западом, изощренность 
новых форм эксплуатации Востока Западом.

В этих условиях кто-то может терпеливо ждать перемен к лучшему, 
а  кто-то этого не  желает, не  имея возможности (чисто материальной) 
ждать или же исчерпав резерв своего терпения. Сельские и городские 
социальные низы, составляющие более трети мусульман от  Марокко 
до Бангладеш, по многочисленным наблюдениям очевидцев и социоло-
гов, отличаются не просто нетерпением, но во многих случаях доведены 
до  отчаяния и  склонны к  самым крайним методам общественно-по-
литического протеста. Это в полной мере относится к Пакистану с его 
примерно 75% неимущих или малоимущих горожан, к Ливану с его 35% 
безработных, массовыми жертвами и разрухой вследствие гражданской 
войны 1975–1991 гг., к Марокко с 20% безработных и Алжиру с 22% без-
работных, а в еще большей степени — к палестинцам, две трети которых 
одно время были неимущими беженцами в лагерях ООН 1.

Все они поддерживают сегодня политический ислам. Одни  — мо-
рально и  политическими средствами (мы  их называем умеренными), 
другие — радикально и силой оружия (мы их считаем экстремистами), 
но думают они одинаково. Экстремисты могут стать умеренными и нао-
борот в зависимости от хода событий, как это мы наблюдали последние 
годы в Алжире, Египте, Тунисе и других странах.

Истоки нынешнего кризиса, переживаемого исламской цивилизаци-
ей, — не  в  борьбе этих течений. Не  стоит демонизировать проявления 
(или, если угодно, последствия) гораздо более глубоких явлений, уходя-
щих корнями во тьму веков, прежде всего тысячелетней традиции во-
енно-религиозного противостояния, накопления взаимных претензий, 
опасений и фобий — короче, всего многообразного и во многом горько-
го наследия веков непростого и драматического сосуществования, чаще 
всего  — в  борьбе и  взаимных подозрениях мусульманского Востока 
и христианского Запада. Речь сегодня идет о том, как преодолеть зна-
чительную (если не  преобладающую, к  сожалению) негативную часть 
данного наследия. Этого нельзя добиться насилием, тем более военным, 
блокадой, навязыванием миру ислама представлений и  убеждений, 
к  восприятию которых он не  готов или не  вполне готов. Уже не  одно 
столетие люди Запада с  трудом постигают, а  чаще всего  — не  могут 

1 Ближний Восток и современность, 2002. № 14. С. 193; Аль-ислам фи таарих шууб аш-шарк 
[Ислам в истории народов Востока]. Бейрут, 1986. С. 105–110; The Palestine Question. N.Y., 1980. P. 16.
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постигнуть (особенно в США) неприемлемость для мира ислама «запад-
ных стандартов жизни». Отсюда все неудачи в решении бесчисленных 
проблем в отношениях западных и восточных, прежде всего исламских, 
государств, западных и восточных обществ.

Не понимая причин исламского экстремизма и рожденного им тер-
роризма, западный мир взирает на мир ислама со страхом и недоумени-
ем, квалифицируя ислам как якобы «религию вражды и ненависти», как 
источник постоянной и,  как кажется большинству европейцев и  аме-
риканцев, неспровоцированной угрозы насилия. Эта тревога начинает 
распространяться и  на  другие немусульманские страны. Надежды  же 
на то, что идущий процесс глобализации все «отрегулирует» и поставит 
на место, в общем-то призрачны. Тем более что в нем участвуют (неред-
ко активно ему сопротивляясь) очень разные страны «с их несхожими 
проблемами, интересами, с их различным геополитическим положени-
ем». За общей картиной глобализации очень многие государства, и пре-
жде всего мир ислама, видят глобализм эгоцентристской неоколониаль-
ной политики США и их сателлитов. «Мы не хотим только одной дороги 
европейской культуры, — сказал в 1986 г. один из идеологов политиче-
ского ислама и лидер мусульман Судана Хасан ат-Тураби. — Мы хотим 
автономии. Мы хотим нашей самобытности, хотя мы сегодня более сла-
бые и отсталые. Но мы хотим, по-братски и мирно, дать человечеству 
кое-что свое» 1.

Но подобного рода высказывания не  находят отклика на  Западе, 
где никому, естественно, и в голову не приходит чему-либо учиться 
у  Востока. Такие мысли могут привлечь внимание лишь крайне ле-
вых или анархистов-антиглобалистов, т. е. заведомого меньшинства. 
Но для людей Востока, мусульманского прежде всего, все подчиняю-
щий глобализм и  имперские амбиции Запада, особенно единствен-
ной ныне «сверхдержавы», неоколониалистский подход к  решению 
практически всех проблем, возникающих в  двусторонних отноше-
ниях, это важная и  актуальная проблема, во  многих случаях — суть 
общественно-политического бытия сегодня. Неразрешенность, не-
урегулированность противоречий данного бытия, их тупиковый ха-
рактер вследствие отсутствия перспективы положительного исхода, 
собственно говоря, и  породили во  многом исламо-экстремизм. По-
добная политика, отмечал еще в 2001 г. премьер-министр Ливана Ра-
фик аль-Харири, «ввергает людей в отчаяние, подталкивает их к от-
чаянным поступкам» 2. При этом напомним, что аль-Харири вовсе 
не был антиамериканцем или вообще антизападником. Наоборот, он 
был одним из самых богатых миллиардеров и выдающихся полити-
ков Ближнего Востока, тесно связанных с деловыми кругами и Запа-
да, и арабского мира. И именно поэтому он прекрасно отдавал себе 

1 Мирский Г. И. Указ. соч. С. 5–6; The Middle East viewed from the North. Bergen, 1992. P. 197.
2 Известия. 2001. 1 ноября.
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отчет в  неминуемых последствиях недальновидной, безответствен-
ной и своекорыстной политики США и их союзников, превратившей 
Ближний Восток в очаг постоянной угрозы для международной без-
опасности.

Конечно, политический ислам — это сложное и многоаспектное яв-
ление, в значительной мере возникшее вследствие внутренней эволю-
ции мира ислама и в результате слияния ряда процессов этой эволю-
ции, главным образом политизации все более растущего и  все более 
нищающего мусульманского населения, усвоения им чужого и  вы-
работка в  водовороте событий ХХ  в. собственного революционного 
опыта, соединения этого опыта с  традициями политической культу-
ры мира ислама (теократизма, джихадизма, суфизма, национализма) 
и заимствованными мусульманскими диаспорами в Европе и Америке 
специфическими «западными» формами борьбы (партиями, профсо-
юзами, культурными и  иными ассоциациями, благотворительными 
и прочими фондами, СМИ всех видов и т. д.). Итог всего этого много-
потокового развития подвел исламский фундаментализм, который по-
явился одновременно и как закономерная стадия становления религи-
озно-политического сознания мусульман, и как их реакция на угрозу 
своей социокультурной идентичности вследствие многостороннего 
давления Запада 1.

Он представляет собой очередной (не  раз уже происходивший 
в истории ислама)«возврат к истокам», на этот раз вызванный одно-
временно и наступлением Запада в сферах экономики, политики, мо-
рали, дипломатии, технологии, и ползучей «вестернизацией» (под воз-
действием Запада) быта, нравов, социальных связей между людьми, 
подрывающей традиционную монополию ислама в этих сферах жизни 
мусульманского общества, и  болезненной ломкой структур этого об-
щества в ходе его трудного приспособления к требованиям обновле-
ния хозяйственных механизмов и глобализации мировых экономиче-
ских связей. В сущности, прямым результатом этих процессов явились 
не  только внедрение новейших технологий и  обновление производ-
ственных циклов, повышение уровня культуры и  жизненных стан-
дартов местных элит, но и быстрый рост обнищания, высокие темпы 
разорения крестьянства и  обильное пополнение социальных низов 
восточного города гигантской массой сельских маргиналов. Около по-
ловины (свыше 40%) этих лиц остаются безработными или людьми без 
определенных занятий, что превращает многие города Востока в со-
циальный пороховой погреб 2.

1 Наиболее адекватное определение исламского фундаментализма, данное учеными из США, 
это «ответ… на угрозу расшатывания и разрушения исламской идентичности или подавления этой 
идентичности». См.: Центральная Азия и Кавказ, 2000. № 1(7). С. 128.

2 Например, в  70–80-х годах из  160  млн арабов лишь 2% жили в  роскоши, 10% безбедно, 
но  остальные в  основном вынуждены были бороться за  выживание. Около 50% горожан самой 
большой арабской страны — Египта — жили ниже черты бедности. ( См.: Арабский мир. Три десяти-
летия независимого развития. М., 1990, с. 204).
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В тех же регионах, где модернизация и вестернизация (а значит и гло-
бализация) проходят менее болезненно по историческим, социокультур-
ным и иным причинам (в т. ч. религиозным), социальное недовольство 
проявляется в  меньшей степени. Но  на  севере Африки и  на  Ближнем 
Востоке, в Южной и Центральной Азии ситуация иная. Именно здесь ис-
ламский фундаментализм обрел почву под ногами на громадном про-
странстве от Пакистана и Индонезии (да и Индии с ее более чем 100 млн 
мусульман) до Марокко и Западной Африки, а также в образуемых вы-
ходцами из этих стран общинах мусульманских иммигрантов в Запад-
ной Европе и Северной Америке.

Было бы неверным, как это иногда делается, ставить знак равенства 
между исламскими фундаменталистами и исламо-экстремистами. Кста-
ти, сами экстремисты не оставляют сомнений в этом вопросе, осуждая 
умеренных фундаменталистов за «политическую дезориентацию», при-
служничество властям, «снижение потенциала революционного исла-
ма» (таковы были обвинения экстремистских группировок «Аль-Джихад 
аль-исламий» и «Аль-Каиды» в 70–80-х гг. в адрес «Братьев-мусульман» 
Египта и  ассоциации «Джамаат ат-таблиг», т. е. «Общины проповеди», 
весьма влиятельной в Южной и Юго-Восточной Азии). Лидер «Аль-Каи-
ды» Айман аз-Завахири даже назвал присягу «Братьев-мусульман» пре-
зиденту Египта Мубараку в  1987 г. «политическим и  идеологическим 
самоубийством», а  в  1998 г. осудил освобождение 7 тыс. обвиненных 
в исламизме египтян, формально — за отсутствие среди освобожденных 
«крупных деятелей», а фактически — за то, что эта и другие подобные 
меры могут сбить необходимую экстремистам напряженность в обще-
стве, улучшить имидж правительства и стимулировать эволюцию мно-
гих (не только освобожденных) исламистов от экстремизма к умерен-
ности, заставив их забыть, что в  стране «управляют не  по  шариату», 
а с Израилем заключен мирный договор 1.

В отличие от  умеренных фундаменталистов, согласных отстаивать 
мирными средствами религиозную, этнонациональную и  социокуль-
турную идентичность мусульман, экстремисты остро критикуют тех, кто 
занят «только религией», называют создание блоков мусульман с дру-
гими силами (националистами, коммунистами и  т. п.)«союзом с  шай-
таном». Они предъявляют Западу нереальные требования («мы не пре-
кратим наши атаки до тех пор, пока вы не образумитесь и не вернетесь 
на праведный путь»), явно с целью создания (вернее, поддержания) об-
становки ненависти и  нетерпимости. «Мы разрушим европейские го-
рода, сравняем их с  землей. Мы устроим водопады крови», — заявили 
в июле 2004 г. «Бригады Абу Хафса аль-Масри», названные в честь по-
гибшего в 2003 г. в Афганистане лидера «Аль-Каиды» и «отметившиеся» 
с августа 2003 г. терактами в Ираке, Турции, Испании, акциями саботажа 
в Англии и  США. При этом они, как и другие группировки подобного 

1 Ражбадинов М. З. Радикальный исламизм в Египте. М., 2003, с. 71, 144–150, 157.
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рода, сознательно провоцировали недоверие к 18 млн мусульман, жи-
вущим в странах Запада, где, по мнению профессора Джорджтаунского 
университета Ивонны Язбек Хаддад, многие «опасаются за демократи-
ческие и капиталистические традиции, как и за либеральные социаль-
ные ценности», а также за «гомогенное западное общество», т. к. «верят 
в чистоту расы, цивилизации или культуры». Поэтому против мусуль-
ман на  Западе давно уже объединяются правые круги и  шовинисты 
США, Франции, Бельгии, Германии, Швейцарии и Голландии 1.

В то же время исламские фундаменталисты умеренного толка, в от-
личие от радикалов, могут быть и вполне мирными людьми, уважающи-
ми закон и порядок, отвергающими насилие и всецело обращенными 
к защите традиций ислама, соблюдению предписаний Корана и шариа-
та, уважению и жесткому выполнению всех обрядов своей религии. Не-
редко критика ими негативных явлений сопровождается требованиями 
возрождения моральных ценностей ислама. С позиций Корана и Сунны 
осуждаются неблаговидные факты светской жизни, развенчиваются не-
которые официальные служители религии как «уклонившиеся от пра-
ведного пути». Многие фундаменталисты, например, в  Центральной 
и  Южной Азии, считают, что те  мусульмане, которые тратятся на  вы-
полнение многочисленных и дорогостоящих обрядов, предписываемых 
«народным» (т. е. суфийским) исламом, но не выполняют неукоснитель-
но пяти столпов веры (пятикратной молитвы, поста рамадан, паломни-
чества в Мекку, священной борьбы — джихада и помощи бедным еди-
новерцам), на деле отходят от ислама. Однако именно в этом вопросе 
нередко стирается грань между «мирным» и «немирным» фундамента-
лизмом. Встречая сопротивление и традиционного духовенства, и стоя-
щих за его спиной правящих политических элит, фундаментализм рез-
ко политизируется. Но это не обязательно ведет к исламо-экстремизму, 
как считают многие 2.

Дело в том, что политический ислам, являясь отражением (и выраже-
нием) исламского фундаментализма в  политической практике, может 
быть и радикальным, и умеренным, иначе говоря, может сползать к экс-
тремизму и терроризму, но может быть и вполне вменяемым. Многие 
на Западе (да и в России) не утруждают себя подобной дифференциа-
цией, сваливая в одну кучу все виды исламизма и призывая мир ислама 
«избавиться от разъедающей его раковой опухоли». Но это — иллюзия. 
Мусульманский Восток уже более полувека переживает определенную 
и,  как представляется автору этих строк, вполне закономерную фазу 
своего исторического развития, а именно политического ислама. И он 
может от нее «избавиться» не ранее, чем будут выполнены задачи этой 
фазы. Кроме того, эта фаза вовсе не обрекает страны ислама на превра-
щение в источник терроризма. Многое при этом зависит от поведения 

1 Известия. 2004 30 июля; ISIM Newsletter. Leiden, 1998. N1. P. 5.
2 Ближний Восток и современность. 2002. № 14. С. 193.
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Запада, от проявления им доброй воли к соглашению с теми течениями 
современного ислама, которые согласны отстаивать свои цели мирным 
путем и политическими (а не военными) средствами.

Политический ислам в наши дни может быть весьма влиятелен, даже 
не господствуя в той или иной стране. Поэтому правящая элита любого 
мусульманского государства вынуждена считаться с  самим фактором 
его присутствия и  импульсами его воздействия на  общество изнутри. 
Об этом говорит и «реисламизация» текстов конституций таких стран, 
как Алжир, Бангладеш, Египет, Сирия, ранее ориентировавшихся на се-
куляризм. Об этом же свидетельствует массовый приток в соответству-
ющие организации молодой интеллигенции и  студенчества, физиков 
и  математиков, озабоченных решением не  религиозных, а  политиче-
ских задач, но с помощью религии и в русле ее логики, что ранее не на-
блюдалось и стало возможным лишь в условиях доминирования поли-
тического ислама в  умах людей. Повсюду образованные мусульмане 
в конце ХХ — начале XXI в. обличали «упадок государства, коррупцию 
и обогащение правящих элит», имеющих прямое отношение к неоколо-
ниалистской политике Запада в странах ислама 1.

США, начав военную операцию против талибов в  Афганистане, 
о причастности которых к делам Бен Ладена и «Аль-Каиды» у них, оче-
видно, должны были быть достоверные сведения ввиду связи спец-
служб США с самыми разными вооруженными движениями в регионе 
(в т. ч. и самой «Аль-Каидой»), вместе с тем взяли курс на расширение 
своего военного присутствия где только возможно, включая Централь-
ную Азию и Закавказье, а также на военное подавление Ирака, Сирии, 
Ливии и запугивание таких стран ислама, как Иран, Судан, Йемен, Ли-
ван. Присвоив себе право обвинять в «поддержке терроризма» всякого, 
чья политика не устраивает США по тем или иным причинам, Вашинг-
тон фактически взял курс на  сугубо силовое решение (и  по  своему 
разумению, хотя это слово тут неуместно) всех проблем мира ислама, 
особенно на Ближнем Востоке. Но этот курс не имеет перспективы, т. к. 
он не ослабляет, а объективно усиливает исламо-экстремизм, прово-
цируя во  всем мусульманском мире рост соответствующих настрое-
ний и укрепляя там позиции тех сил, которые организовали события 
11 сентября 2001 г. в США и, между прочим, получили моральную под-
держку если не  большинства, то, во  всяком случае, слишком многих 
мусульман в самых разных странах. Конечно, удары по исламо-экстре-
мистскому подполью на Западе и по странам, где экстремисты находят 
(или теоретически могут найти) поддержку, дадут какие-то результа-
ты. Но проблемы они не решат, ибо многообразные и глубокие корни 
исламо-экстремизма не  уничтожат. К тому  же США и  их ближайшие 
союзники не проявили особого интереса даже к познанию и, тем более, 
к пониманию этих корней.

1 Roy O. Genealogie de l’islamisme. P., 1995. P. 18, 61–66; Islam: State and Society. London-Riverdale, 
1988. P. 191; Islam, Muslims and the Modern State. London, 1996. P. 3–46, 298–301.
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А это означает, что объективно противостояние Запад — Восток бу-
дет продолжено, а мусульманская составляющая этого противостояния 
в полной (может быть, даже в большей, чем раньше) мере сохранит свое 
значение. Судя по всему, в Западной Европе кое-кто отдает себе отчет 
в этом. Поэтому и Париж, и Лондон, да и некоторые другие европейские 
центры пытаются проводить более мягкую линию восточной политики, 
стараясь преодолеть «традиционно скептическое» отношение народов 
Востока, о котором говорил в сентябре 2004 г. (да и позже) премьер-ми-
нистр Турции Реджеп Эрдоган (кстати, лидер умеренно-исламистской 
партии). Франция, открывшая у себя 2 тыс. исламских ассоциаций, нала-
живает активные отношения не только с арабским миром, но и со столь 
отдаленным от  нее государством, как Малайзия. В  Великобритании, 
Испании, Германии ведется глубокое изучение ислама и христиано-ис-
ламских отношений, делаются усилия по  улучшению взаимопонима-
ния людей Запада и  Востока. Страны Европейского союза, делая упор 
на  формальное равноправие, экономическое, техническое и  культур-
ное сотрудничество со своими бывшими колониями, проявляют забо-
ту об их просвещении, экономическом и культурном развитии, а также 
об устройстве у себя выходцев из этих колоний — трудовых мигрантов, 
учащихся, стажеров. Впрочем, даже эти усилия радикально не меняют 
сложившееся положение 1.

Причина этого — в том, что множество трудовых мигрантов из стран 
Востока очень часто не приживаются на Западе, не могут адаптировать-
ся к непривычным для них условиям и, не находя ни жилья, ни рабо-
ты, автоматически становятся обозленными маргиналами. Нередко это 
люди, прибывшие на Запад нелегально. Но и тем, кто прибыл на вполне 
законных основаниях, не всегда удается избежать подобной участи. Тем 
самым создается среда, благоприятная для роста преступности, терро-
ризма и исламо-экстремизма. Тем более что недоверие к мусульманам 
на Западе и страх перед ними, имеющий давние исторические корни, 
с особой силой вновь вспыхнули после 11 сентября 2001 г., распростра-
нившись не только на бедняков и беженцев, но и на более состоятель-
ную часть выходцев из стран Востока — студентов, служащих, предпри-
нимателей.

Проблема исламо-экстремизма как и взаимоотношений с Востоком, 
по-иному стоит в России и СНГ. Не анализируя глубоко положение ис-
лама в СССР, ограничимся лишь напоминанием о том, что взаимоотно-
шения ислама с советской властью во многом сохранили то, что было 
в них за много веков до 1917 г., а именно постоянное сочетание элемен-
тов конфликтности и сотрудничества, относительно терпимый (с кон-
ца XVIII в.) характер межконфессиональных отношений, постепенную 
эволюцию от враждебности и репрессий сталинского периода (коснув-
шихся не только мусульман) к более спокойному, лояльному и в чем-то 

1 Известия, 15.10.2001; 20.10.2003; 21.09–23.12.2004; Новая газета, 11–13.02.2002; Arabs and the 
West. Mutual Images. Amman, 1998. P. 59–71, 83–161.
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взаимовыгодному компромиссу. Сыграло, очевидно, свою роль объеди-
нявшее ислам и  православие традиционное неприятие цивилизации 
Запада, особенно ее морально-психологических, идейно-ментальных 
аспектов. Надо признать также правильность сформулированного фран-
цузским историком Николя Вертом положения о формировании в СССР 
«нового социума общей судьбы» с участием всех этносов и конфессий, 
в т. ч. и  мусульман. Как  бы ни  относиться к  жизни мусульман в  СССР, 
особенно к басмаческому движению 20-х гг., репрессиям 30-х гг. и де-
портациям 40-х, не стоит забывать, что «советизация» российского Вос-
тока, в т. ч. мусульманского, сопровождалась модернизацией общества 
(гораздо более масштабной и глубокой, чем в колониях Запада), значи-
тельным ростом экономики, сферы просвещения и социальных гаран-
тий, началом формирования гражданского самосознания, прежде всего 
у мусульман, и расцветом их культуры. Происходило также сближение 
мусульман с другими этносами СССР, особенно с русскими, в т. ч. в лич-
ном и социокультурном плане. То, что в ряде мусульманских республик 
СССР доля смешанных браков достигала 25–30% их общего числа, лишь 
подтверждает это 1.

Ислам как  бы вписался в  упомянутый «социум общей судьбы», т. к. 
у  него нашлось немало общих социопсихологических и  мировоззрен-
ческих установок с  постулатами социализма (по  крайней мере, в  его 
российской интерпретации), особенно тех, что касались приоритета 
коллективизма (или общинной солидарности) над индивидуализмом, 
ориентации прежде всего на социальную справедливость (а не на мате-
риальную рациональность), восприятия авторитарной власти государ-
ства как нормы политической культуры. Даже коллективизация сель-
ского хозяйства, в  принципе совпадавшая с  традициями общинного 
устройства, в большинстве случаев не вызывала протеста, тем более что 
ее в мусульманских регионах СССР, прежде всего в Центральной Азии, 
в  основном приспособили к  местным условиям вплоть до  сохранения 
в ряде случаев вакуфных земель.

Сыграли свою роль и  создание на  мусульманских территориях на-
ционально-государственных автономий (у  большинства мусульман 
СССР — впервые в их истории), и поощрение развития (пусть с извест-
ными ограничениями) традиций местной самобытности. Бесспорно 
и то, «что в течение десятилетий происходило “врастание” мусульман-
ской элиты в  социальную систему советского общества». Мусульмане 
СССР одобряли советскую помощь антиколониальным и антизападным 
движениям. Так что вполне логична была в СССР изумлявшая западных 
авторов «удивительная терпимость по отношению к исламу» 2. И все это 
не исчезло после 1991 г., да и не могло исчезнуть! Более того, наследие 

1 Азия и Африка сегодня, 2001. № 4. С. 33–34; Верт Н. История Советского государства. М., 1992. 
С. 171.

2 Верт Н. Указ. соч. С. 340–343, 347; Малашенко А. В. Исламское возрождение в современной 
России. М., 1998. С. 42–64; Bennigsen A., Quelquejay Ch. Islam in the Soviet Union. London, 1967. P. 144.
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и дореволюционных, и советских времен продолжает жить на постсо-
ветском пространстве.

В целом, несмотря на  развал СССР и  порожденные им кризисные 
явления во всех сферах жизни России и СНГ, «социум общей судьбы» 
устоял, хотя процесс его возрождения и укрепления серьезно тормозит-
ся, временами даже ставится под вопрос. Учитывая системный кризис, 
поразивший одновременно сферы экономики, политики, идеологии 
и морали на всем постсоветском пространстве, а также бесчисленные 
конфликты, территориальные споры, извлеченные из глубин истории 
ссоры и  взаимные претензии народов, надо удивляться, что во  всем 
этом хаосе и сплетении трагедий исламо-экстремизм не сыграл более 
значительную роль и не занял более заметное место. Тем не менее его 
проявления наблюдаются почти повсюду, а  исламский фундамента-
лизм и сейчас еще имеет определенные позиции (кое-где — крепну-
щие) среди мусульман Поволжья и  Дагестана (в  основном как выра-
жение оппозиции более молодого поколения, пока еще находящегося 
в меньшинстве, более традиционно мыслящему большинству). Не ме-
нее серьезная роль исламских фундаменталистов (неточно именуемых 
«ваххабитами») в Центральной Азии и на Северном Кавказе преиму-
щественно связана с сильнейшей идейной, финансовой, военной и ка-
дровой поддержкой соответствующих международных кругов, прежде 
всего «Хизбу-т-тахрир аль-исламий» (Партии исламского освобожде-
ния), организаций «Аль-Каида», «Джабхат ан-Нусра», «Исламское госу-
дарство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), а также их тайных союзников. Среди 
них — и правящие элиты некоторых мусульманских государств, и, оче-
видно, многие неформальные религиозные структуры (от тайных об-
ществ и некоторых суфийских братств до различного рода междуна-
родных мусульманских фондов), да и некоторые круги Запада, с начала 
событий 1979 г. в  Афганистане и  Иране рассчитывавшие вытеснить 
СССР, а потом Россию с Востока руками исламо-экстремистов, а затем 
решить с  их помощью свои проблемы на  Балканах (в  Боснии, Алба-
нии, Косово, Македонии, Черногории), в Африке («отодвинув», в част-
ности, Францию из Магриба, Ливии и Египта) и на Ближнем Востоке 
(противопоставив исламо-экстремистов баасистам в  Ираке и  Сирии, 
светским националистам в Ливане и Палестине, курдскому движению 
в Турции, Иране и Ираке) 1.

Международный аспект исламо-экстремизма ныне доминиру-
ет. Но  было  бы неверным игнорировать внутренние его корни, сы-
гравшие, в частности в России, на первых порах определенную роль, 
прежде всего экологические бедствия (например, фактическая ги-
бель Аральского моря), массовую безработицу начала 90-х гг. и  не-
бывалое падение производства в  ряде областей (в  Чечне — на  4/5), 
лояльную в отношении совпартаппарата прежнюю позицию старого 

1 Central Asia and the Caucasus after the Soviet Union. Gainsville (USA), 1994. P. 75, 185–208.



130 Ислам в современном мире. 2015. Том 11. № 1

духовенства, препятствовавшего религиозному самовыражению мо-
лодых националистов. Кое-где к  этому добавился высокий уровень 
организованной преступности вследствие криминализации конфес-
сионально-клановой системы, а также живучести тяжелых воспоми-
наний о Кавказской войне 1817–1861 гг. и депортации мусульман Се-
верного Кавказа в 1944–1956 гг.

Все эти факторы, используемые противниками и конкурентами Рос-
сии, безусловно, представляют опасность для ее целостности. Однако, 
бросив ретроспективный взгляд в прошлое, можно признать, что «со-
циум общей судьбы» вторично (после 1917–1922 гг.) испытывается 
на прочность и в основном (хотя и не во всем) выдерживает это жесто-
кое испытание. В Чечне и соседних республиках (Ингушетии, Дагестане, 
Северной Осетии в первую очередь) наряду с акциями исламо-экстре-
мистов активизировались и  силы, им противостоящие. Если тенден-
ция последних лет продолжится, исламо-экстремизм в России не будет 
иметь никаких шансов. На это работают давние межцивилизационные 
контакты и взаимодействие России и ислама. В самой России мусульман 
и немусульман ежедневно (в течение уже почти 1000 лет) сближают ге-
ография, история, экономика, политика и геостратегия, взаимовлияние 
и  взаимопонимание, основанные на  общем труде и  общих интересах, 
взаимной учебе и взаимном уважении в процессе совместной жизни 1. 
Но, разумеется, действие этих объективных факторов будет во многом 
зависеть от  фактора субъективного  — политики российских властей 
и  всех противников экстремизма и терроризма, их политического ис-
кусства и способности достойно ответить на брошенный историей вы-
зов.

Укрепление связей России с  исламом, к  сожалению, осложняется 
напряженной обстановкой в  мире, нагнетаемой США с  начала XXI  в. 
Агрессия США в Афганистане в 2001 г., в Ираке в 2003 г., бомбардиров-
ки Югославии в 1999 г. и провоцирование нападения Грузии на Южную 
Осетию (фактически — на Россию) в 2008 г., содействие серии государ-
ственных переворотов под маской «арабской политической весны» 
в 2010–2014 гг. явились открытой претензией США на мировое господ-
ство. Свергнув (формально — руками исламистов) правительства Егип-
та, Туниса и Ливии, США начали чуть ли не открытую войну против Си-
рии, затем против Йемена. Это — завершающий этап длившейся более 
полувека и полной интриг, заговоров и провокаций борьбы за устране-
ние национальных арабских режимов, созданных «эпохой Насера», т. е. 
временем 1952–1963 гг., когда почти все арабские страны освободились 
от колониальных оков. Этого не хотели ни США, ни традиционные ко-
лонизаторы Европы, ни  уцелевшие арабские монархии, опасавшиеся 
республиканских революций у себя дома.

1 Азия и Африка сегодня, 2001. № 4. С. 34; Political Islam and Confl icts in Russia and Central Asia. 
Stockholm, 1999. P. 9–81.
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Формально США и  вообще страны Запада всячески открещивают-
ся от исламо-экстремистов, даже ведут против них военные операции 
(обычно безрезультатные или малоэффективные). Но на самом деле эти 
операции — лишь маскировка истинных целей неоколониалистов. Ина-
че зачем им было уничтожать режимы Саддама Хусейна в Ираке и Му-
аммара Каддафи в Ливии, которые вели с экстремистами беспощадную 
борьбу? Зачем им надо было содействовать приходу исламистов к вла-
сти в Египте и Тунисе? Зачем им нужно поддерживать так называемую 
оппозицию в  Сирии, не  скрывающую своих связей с  исламо-экстре-
мистами? Да потому что лидеры всех этих стран «не слушались» США, 
имели хорошие отношения с Россией, а также были постоянной угрозой 
для главных союзников США в  регионе  — консервативных прозапад-
ных монархий. Поэтому-то США и стремятся сейчас «перестроить» весь 
Ближний Восток по только им известной модели, которая на деле обо-
рачивается анархией, разрухой, обилием человеческих жертв 1, а  глав-
ное — моральным и  социально-политическим беспределом, в  мутной 
воде которого США уже пятый год безуспешно пытаются поймать хоть 
какую-нибудь рыбку.

Таким образом, проблема исламо-экстремизма наших дней неот-
делима от  состояния отношений Востока и  Запада. Полное урегули-
рование этих отношений возможно лишь в  результате кардинального 
разрешения противоречий, накопившихся в результате многовекового 
соперничества, войн и колониализма. На этом пути делаются лишь пер-
вые шаги, и отнюдь не главной державой Запада. Что касается отноше-
ний России и Востока, России и ислама, то их специфика и своеобразие 
требуют иной оценки и иного подхода. Основная причина трудностей 
в их урегулировании — неопределенность последствий социополитиче-
ского, экономического и идеологического кризиса, пережитого Россией 
в 90-е гг., и негативное воздействие извне. Иными словами, разреше-
ние еще имеющихся проблем во многом зависит от правильного выбора 
и будущих успехов внутриполитической, социоэкономической и внеш-
неполитической стратегии России.

В дальнейших судьбах исламизма, как умеренного, так и экстремист-
ского, многое зависит от того, как будет складываться конкретная обста-
новка в каждой из мусульманских стран, как будут развиваться ее эко-
номика и внешние связи, насколько устойчивы окажутся общественные 
институты и  механизмы в том или ином государстве. Поскольку речь 
идет о Востоке, то нет сомнений в том, что на характер и результаты дан-
ных процессов будут активно влиять и, собственно говоря, давно влияют 
не только этнические и классовые противоречия, культурные различия 
и  всевозможные вмешательства извне, но  и  различная степень доми-
нирования традиционных факторов — удельного веса племен, кланов 

1 Только в Ливии официально погибло 50 тыс. ливийцев, не считая убитых в тюрьмах и застен-
ках. См.: Независимая газета. 2012. 16 апреля.
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и  каст, корпоративно-сословной, групповой и  персональной борьбы, 
обилия течений регионализма, партикуляризма и сепаратизма, конку-
ренции различных сект, тайных обществ и религиозных течений.

Нестабильность социополитической и  идеологической обстановки, 
к сожалению, сегодня норма в мире ислама. Чем это определяется, выше 
уже не раз говорилось. Гораздо труднее выяснить, каким образом, где 
и когда может быть достигнута в мусульманском ареале хотя бы отно-
сительная стабилизация, при которой возможно было бы планомерно 
и  основательно, с  расчетом на длительный срок решать накопившие-
ся проблемы. Недаром ряд встреч экспертов США и СССР еще до 1991 г. 
был посвящен анализу «главных внутренних сил, побуждающих к  пе-
ременам в  Иране, Саудовской Аравии, Кувейте и  Ираке», а также «ба-
ланса устремлений к изменениям и контрольных систем, укрепляющих 
политическую стабильность в каждом из этих государств». Точно так же 
внимание уделялось противоречиям и поискам стабильности в Сирии, 
Египте, Йемене, Иордании, в целом на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке 1.

Секрет нестабильности исламского Востока во  многом заключен 
в  нестабильности немусульманского Запада, активно влияющего уже 
несколько столетий на мир ислама и привносящего в него, наряду с мо-
дернизацией экономики, современной наукой, культурой и новейшими 
технологиями, также и другое — расовую и религиозную дискримина-
цию, борьбу классов и группировок, национальную рознь, социальные 
смуты и  политические волнения, межгосударственные и  гражданские 
войны, нередко заканчивающиеся революциями, социальными и  по-
литическими катастрофами. Сплетаясь с  еще более богатым набором 
сугубо «восточных» противоречий и  конфликтов, привнесенное извне 
способствует еще большей дестабилизации восточных социумов, иска-
жению, отклонению, прекращению или обращению вспять многих раз-
вивающихся на Востоке процессов.

Политический ислам ныне практически господствует на мусульман-
ском Востоке. Игнорирование его Западом привело к образованию экс-
тремистского крыла в  этой идеологии, которое стремится утвердить 
свои принципы путем террора и насилия. И чем дольше длится непо-
нимание и вражда между Востоком и Западом, тем опаснее и влиятель-
нее становятся экстремисты. На  Западе этого или не  понимают, или 
пытаются использовать в своих интересах, что можно охарактеризовать 
лишь как безответственную авантюру.

Это постепенно превращает нашу планету в  поле безысходной 
битвы, которая никак не способствует решению острых социальных, 
политических, экономических, технологических и  культурных про-
блем, стоящих перед Востоком вообще и  мусульманским Востоком 

1 Change and Stability in the Middle East: How Do We Get There From Here? Muscatine, USA, 1991. 
P. 5.
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в особенности. Без решения этих проблем не будет основы для нала-
живания новых отношений между Востоком и Западом. А достигнуть 
этого они могут, лишь объединив свои усилия и  возможности для 
длительного и равноправного взаимодействия во всех сферах отно-
шений. Для этого необходимо, прежде всего, политическое доверие. 
Его надо добиться вопреки бесчисленным препятствиям. Иначе наша 
планета может уже в ближайшем столетии сгореть в пламени межре-
лигиозных, межнациональных, идеологических, геополитических 
и прочих войн, поводы (но не причины!) для которых у человечества 
всегда находились и именно сейчас скапливаются в необозримом ко-
личестве.
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силы и представляющие их органи-
зации имели равные права на выход 
в информационное пространство, 
которые они практически могли 
бы реализовать. Важно, чтобы СМИ 
выполняли социальные функции, 
способствуя консолидации общества. 
В свою очередь государство долж-
но обеспечить гражданам равные 
возможности в области информации, 
уменьшить влияние властных и фи-
нансово-коммерческих структур на 
СМИ, чтобы пресса стала бы в первую 
очередь подконтрольной граждан-
скому обществу.
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С редства массовой информа-
ции (СМИ), или массмедиа, 
очень быстро превращают-

ся в  реальную власть в  полити-
ческой, социальной и  духовной 
сферах. Обладая специфически-
ми возможностями влияния, СМИ 
воздействуют на  общественное 
мнение и  личностное мировоз-
зрение, а  в  силу своей всеобщ-
ности и  всеохватности способны 
формировать облик каждого но-
вого поколения. Расширение вли-
яния и  рост возможностей СМИ 
усугубляют уже осложненный кри-
зисным состоянием современного 
общества процесс формирования 
социокультурной идентичности 
личности.

Некоторые ученые говорят о со-
временности как об  эпохе медиа-
кратии, власти средств массовой 
информации. Информационная ре-
волюция превратила средства мас-
совой информации в виртуальную 
«четвертую» ветвь власти, влияние 
которой на  общество и  личность 
более значительно, чем у  других 
социальных институтов. Власть 
СМИ в  большей или меньшей 
степени распространяется прак-
тически на  все сферы общества. 
Наиболее ярко это проявляется 
в политической и социальной сфе-
рах; личная жизнь человека тоже 
не остается без внимания СМИ.
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Революция в области коммуникаций и информации предопредели-
ла смену мировоззрения. СМИ не только отражают действительность, 
но  и  интерпретируют, и  конструируют ее согласно своим интересам 
или интересам группы лиц, ее контролирующих (так называемые ме-
диакраты).

Инфраструктуру коммуникативной системы составляют учреждения 
и институты по сбору, первичной обработке и оценке информации, ее 
передаче и массовому распространению. Центральное место в этой си-
стеме принадлежит прессе. Являясь частью массовой коммуникации, 
пресса функционирует в соответствии с присущими ей законами, пре-
следует в т. ч. и собственные интересы, выражает потребности не только 
управляющих, но и управляемых.

Поскольку каждое средство информации представляет собой ор-
ганизацию, существующую за  счет того или иного источника финан-
сирования, являющуюся местом постоянной или временной работы 
определенной группы специалистов, то  оно вынуждено действовать 
в  соответствии с  принятыми в  обществе правилами поведения, быту-
ющими представлениями, сложившейся политической культурой. Как 
и  другие организации, газета, радио- или телепрограмма стремится 
определить свою сферу влияния — завоевать аудиторию, а по возмож-
ности — и расширить ее.

При демократическом устройстве общества отсутствует всеобъемлю-
щий контроль над информационными процессами, пресса дистанциро-
вана от власти, что предполагает множественность каналов производ-
ства, распространения и получения информации 1.

Соответственно, создание и  распространение этнических стерео-
типов или виртуальных образов этносов, народов, религий стало од-
ним из главных направлений деятельности многих современных СМИ. 
Конструирование этнических и религиозных стереотипов, иногда слу-
чайное, чаще всего целенаправленное, своеобразно расширяя пред-
ставления людей об  этносах и  конфессиях, влияет на  межэтнические 
и  межконфессиональные отношения, на  укрепление межэтнического 
мира и спокойствия в полиэтничных регионах или наоборот — на эска-
лацию межэтнической конфликтности и напряженности.

В массовом сознании укоренилось мнение, основанное на реальных 
жизненных наблюдениях, что представители разных этносов и религий 
отличаются друг от друга, что каждому народу-этносу присущи опреде-
ленные черты характера, особенности поведения, образ жизни, привыч-
ки, традиции, обычаи.

Следует отметить, что православные христиане, мусульмане и пред-
ставители других традиционных конфессий в нашей стране живут мирно 

1 Сулейманова Ш. С. Журналистика между свободой и  контролем // Коммуникология, 2014. 
№ 8. С. 201–202.
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рядом веками. Однако на современном этапе среди немусульманского 
населения постепенно идет рост неприязни к мусульманам. По мнению 
некоторых экспертов, одной из основных причин неприязни к россий-
ским мусульманам является их негативный образ, создаваемый в мас-
смедиа. По телевидению страны мусульмане чаще всего показываются 
в  качестве преступников, религиозных радикалов, ведущих «священ-
ную войну» против христиан.

Вторая после православия по  числу верующих в  России религия — 
ислам. На территории нашего государства он начал распространяться 
в начале 40-х гг. VII в. В настоящее время ислам является традиционной 
религией более чем 30 коренных этносов России, а также значительной 
части мигрантов, прибывающих в Россию на постоянное и временное 
жительство. Религии принадлежит выдающаяся роль в  формировании 
этих народов, становлении и развитии всех без исключения аспектов их 
культур, менталитета 1.

Сегодня образ мусульман, представленный в СМИ, к сожалению, ис-
кажен. К примеру, как пишет Майкл Майнвилл в своей статье «Мусуль-
манская дилемма России», когда люди слышат слова: «Аллах Акбар» 
(по-арабски — Бог Велик), они сразу же представляют стреляющих в них 
людей или смертников, приводящих в действие пояса с взрывчаткой 2.

В конце XX в. (с распадом СССР, возникновением в России внутрен-
них конфликтов и  обострением противоречий между мусульманским 
миром, с одной стороны, и Европой и Америкой — с другой) российский 
ислам со всеми его минусами и плюсами стал отождествляться с мусуль-
манским миром. Это особенно касается Северного Кавказа — как части 
России, так и мусульманского пространства.

Северный Кавказ — один из ключевых регионов России, где испове-
дуется ислам. Происходящие в регионе процессы в значительной мере 
влияют на умы и настроения всей российской уммы (араб. — община), 
значительная часть мусульман — представителей данного региона се-
годня расселились по  разным субъектам страны, составляя немалую 
часть последователей ислама Москвы, Ростова-на-Дону и т. д.

Необходимо отметить и то, что ислам также ассоциируется с наплы-
вом в  Россию мигрантов, которые зачастую ведут себя неадекватно, 
демонстрируя неуважение к  местным традициям и  обычаям, что со-
ставляет прочную основу настороженного и  негативного отношения 
к исламу.

Подавляющая часть россиян судят об исламе по тем, кто находится 
на виду, т. е. по тем представителям мусульманского мира, которые вы-
зывающе ведут себя, — это, как правило, радикалы. Образ мусульманина, 

1 Гайнутдин Р. И. Ислам в современной России. М.: Фаир-пресс, 2004.
2 Майнвилл М. «Мусульманская дилемма России», San «1.fi les/image001.gif» http://www.5rik.ru/

better/article-103966.htm
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таким образом, формируется у общества под воздействием акций рели-
гиозных экстремистов, конфликтов с участием мусульман, радикальных 
заявлений мусульманских политиков и духовных лиц.

Следует отметить, что деление ислама на «свой» и «чужой», начав-
шееся 90-х гг., сохраняется и на современном этапе. Новая официаль-
ная идеология именует «чужим» фундаменталистский (ваххабитский 
и пр.) ислам, который противостоит «нашему» — традиционному, по-
груженному в  дела веры и  отвергающему политическую ангажиро-
ванность.

Как отмечал современный турецкий теолог Ф. Гюлен, ошибочное, 
но  широко бытующее восприятие ислама как воинствующей религии 
фанатиков-смертников сложилось во  многом под влиянием сокруши-
тельных по масштабам социально-политических сдвигов крестоносно-
го вторжения в Передней Азии, в Юго-Восточной и Центральной Европе 
в позднее Средневековье. Ислам играет в жизни многих наших сограж-
дан огромную роль 1.

В состав России входят несколько регионов, исповедующих ислам 
(Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Татарстан, Тыва, Чечен-
ская Республика, Чувашия, Хакассия и  др.). Среди мигрантов, прие-
хавших в  Россию, также много мусульман. Во  многом состояние меж-
конфессиональных и  межнациональных отношений в  стране зависит 
от того, каким представляется ислам обществу России. И в этом значима 
роль СМИ, поскольку через них большинство россиян получают инфор-
мацию об исламе, формируя собственное представление об этой рели-
гии и ее приверженцах.

В средствах массовой информации в последнее время широко обсуж-
даются проблемы исламского мира. Все чаще звучат оскорбительные 
обвинения в адрес мусульман. Это нарушает их права, а также способ-
ствует росту исламофобии среди немусульманского населения РФ.

СМИ создают обретающие массовый характер устойчивые стереоти-
пы, где мусульмане выступают как потенциально опасная стихия. Одна-
ко известно, что личный опыт редко питает стереотипы.

Манипулирование массовым сознанием с  помощью стереотипов 
может осуществляться через толерантные или конфликтные идеи. На-
пример, с помощью стереотипов происходит некоторое психологиче-
ское разделение людей на группы: «мы — такие, а они — другие». Хотя 
важно отметить, что иногда это бывает не  разделение, а  наоборот — 
психологическое объединение, например, стереотип с идеей: «они та-
кие же, как мы» или «у них такие же ценности и цели, как у нас» и т. д. 
С  помощью стереотипов происходит и  сравнение: «мы лучше, а  они 
хуже» или наоборот.

1 Социально-философские аспекты учения Ф. Гюлена. Доступ: http://www.fgulen.com/images/
pdf/social-philosophical-views-of-gulen.pdf.
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Но, кроме доброжелательных сравнений, стереотипы могут нести 
идеи враждебности, конфликтности, также связанные с  этничностью, 
например: «они плохие, они нам мешают, они нам вредят»… А  вслед 
за этим и другие идеи: «они нам вредят, поэтому мы можем обойтись 
и без них»… Или более радикальные выводы: «их надо прогнать, уда-
лить, победить»…

Таким образом, журналисты, используя стереотипные утвержде-
ния и  создавая этнические образы, нередко по  указке политиков, 
проводят через эту информацию и просвещенческие, и этнооргани-
зационные идеи.

Следует отметить, что этнические стереотипы  — схематичные, не-
полные, не  всегда объективные, односторонние, порой сиюминутные, 
поверхностные утверждения об этносах — могут быть не только полез-
ными, но и вредными для общества.

Стереотипы в прессе — это дополнительная информация, с помощью 
которой можно быстро и эффективно улучшить или ухудшить образ эт-
нического соседа (друга, партнера, конкурента, врага). Журналист или 
редактор практически всегда осознает, какую статью ему надо опубли-
ковать — доброжелательную или наоборот. Это связано как с конкрет-
ными информационными поводами, так и с политическими заказами. 
Авторы материалов хорошо знают, что, передавая любую информацию, 
можно с  помощью многочисленных журналистских приемов делать 
разные акценты, подчеркивая или скрывая отдельные стороны явления. 
Поэтому и образ народа-этноса в зависимости от целей журналиста мо-
жет быть представлен как позитивный или негативный.

В условиях кризиса идентичности российской нации националь-
но-патриотическая, великодержавная идея выражает политические 
требования тех, чьи возможности повышения своего социального стату-
са связываются с национальной принадлежностью. В действительности 
любая попытка возвести в абсолют интересы какой-либо одной нации 
в  полиэтническом пространстве России неминуемо создаст благопри-
ятную среду для шовинизма, который питает великодержавную идею 
создания унитарного государства.

Формирование и дальнейшее развитие как национальных идеологий 
отдельных народов России, так и интегрирующей, отвечающей интере-
сам всех российских народов общероссийской национальной идеологии 
(российской идеи) невозможно без включения в эти идеологии концеп-
ции нового российского интернационализма, являющегося важнейшим 
условием успешного этнического развития народов России в  составе 
единого Российского государства.

Необходимость обновления и  нового содержательного наполнения 
концепции интернационализма вытекает из традиций мира и согласия 
между народами России, исторического развития страны.
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В этих условиях важно укрепление взаимодействия государственных 
структур с общественными организациями, политическими объедине-
ниями и средствами массовой информации, которые, как правило, вы-
ражают интересы этих объединений и организаций.

Речь фактически идет о проблеме эффективности СМИ, т. е. их управ-
ленческой функции — формы, методы политической деятельности госу-
дарства, партий, движений зависят от уровня и потенциала информиро-
вания как выражения активности.

Исламскую тему в политическом контексте активно разрабатывают 
печатные органы, используя в своих публикациях стандартные клише — 
«ваххабиты», «исламские фундаменталисты», «моджахеды», «шахиды», 
«пояс шахида» и т. д. Сугубо политические проблемы обретают в итоге 
явный религиозный подтекст, в отдельных случаях вырастая до уровня 
глобальных обобщений.

В процессе ретрансляции негативных установок роль массмедиа без-
условно, велика, но отнюдь не безгранична. Можно утверждать, что СМИ 
транслирует лишь некие абстрактные фобии, придавая им закончен-
ную форму. Однако на  механизм формирования и  закрепления таких 
настроений в коллективном сознании влияют разнообразные факторы, 
в т. ч. и социальные раздражители.

Отметим и то, что роль СМИ в формировании чуждого образа но-
сит двойственный характер. Они улавливают доминирующие в обще-
стве настроения и одновременно формируют стереотипы массового 
сознания. Обладая колоссальным манипуляторским потенциалом, 
массмедиа способны сформировать в  сознании любого фобийные 
установки.

Если мы действительно хотим быть светским многоконфессиональ-
ным государством, необходимо контролировать СМИ в том, какую ин-
формацию они подают в отношении ислама.

И в этой связи необходимы следующие мероприятия:
– информирование населения об  основах мусульманской религии 

через СМИ;
– распространение информации о позитивной деятельности мусуль-

ман во всех регионах России.
Более того, на  наш взгляд, следует проводить религиоведческую 

подготовку и  повышение квалификации кадров специалистов-госслу-
жащих, работающих в сфере государственно-конфессиональных отно-
шений, что будет способствовать повышению эффективности их дея-
тельности в отношении мусульман.

Однако главное  — это обеспечить исполнение законов на  всех 
уровнях власти. В  сфере свободы совести и  вероисповеданий необ-
ходимо создать эффективно функционирующий механизм реализа-
ции государственной политики, что будет содействовать укреплению 
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взаимопонимания и  сотрудничества представителей разных рели-
гий и  людей неверующих, стабильности в  обществе. Именно сред-
ства массовой информации влияют на массовое сознание, формиру-
ют стереотипы. К  сожалению, в  последнее время участились случаи 
нагнетания негативного отношения к  исламу и  его представителям 
в  мировых СМИ. Большую озабоченность вызывает появление по-
добных тенденций в российских СМИ. Какова истинная суть ислама 
и как ее видит общество, зависит от того, как это подносят обществу 
журналисты.

В условиях современного мира перед российским государством 
стоит множество целей и  задач. Наибольшее значение для нашей 
страны имеет сохранение национального самосознания. У  нашего 
государства, как было отмечено выше, есть многовековой опыт вза-
имодействия и сосуществования различных религий в пространстве 
исторической памяти. Если следовать накопленным за всю историю 
страны знаниям, то становится совершенно очевидным, что интегра-
ция региональных сообществ есть вопрос выживания России как фе-
дерации.

Эффективные пути выработки информационной политики должен 
подсказать нам мировой опыт становления демократической журна-
листики. Безусловно, серьезным уроком на  будущее могут послужить 
и  собственные ошибки, приведшие к  утрате государством рычагов 
управления информационными процессами в обществе.
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Аннотация. Основная идея статьи 
в том, что знание и понимание кон-
кретики повседневной жизни рос-
сийских мусульман может активно 
содействовать ликвидации стерео-
типа, существующего в сознании не-
которых малообразованных людей: 
мусульманин = экстремист. Глубокое 
проникновение в специфику жизни 
мусульман России, понимание того, 
что у них были общие с людьми 
других конфессий проблемы, общее 
их преодоление и общая радость от 
получения результата — основа для 
предотвращения конфликтности.
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Исламское образование в России и за рубежом 

К ак ни тяжело это констати-
ровать, но сегодня образ ис-
ламского мира в  сознании 

российского обывателя выглядит 
далеко непривлекательным из-за 
поведения исламистов. Стиль по-
ведения этих людей, называющих 
себя мусульманами, но,  согласно 
мнению действующих мусульман-
ских теологов, ими не являющих-
ся, бросает тень на всех правовер-
ных, в  том числе российских по-
следователей Аллаха.

Стороннему человеку (малоо-
бразованному или нежелающему 
по тем или иным причинам вни-
кать в тонкости коранического зна-
ния и  исламской культуры) легче 
счесть возможным поставить знак 
равенства между террористом и му-
сульманином, чем взять на  себя 
задачу опровержения подобного 
взгляда. Он, скорее всего, не  ста-
нет искать доказательств, что Ко-
ран, Священная книга мусульман, 
не имеет никакого отношения к эк-
стремизму.

Значит, задачу глубокого пони-
мания ислама (особенно в поликон-
фессиональном обществе) должны 
брать на  себя, в  первую очередь, 
сами мусульмане, иначе будет уси-
ливаться тенденция неправиль-
ного истолкования специфики ис-
ламской культуры и  истории. Пе-
ред российским мусульманским 
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сообществом стоит непростая задача дальнейшего усиления культур-
но-цивилизационной составляющей информационной безопасности 
страны.

В отечественной общественной мысли интерес к  вопросам повсед-
невности на  теоретическом уровне проявился относительно недавно. 
До сих пор в культурологической литературе нет четкого разграничения 
между понятиями «обыденная культура» (сфера культурной жизни, ко-
торая связана с бытом и обыденным сознанием) и «культура повседнев-
ности» (тот объем культуры, который актуализирован в  человеческой 
жизнедеятельности одного дня). Тем не менее, именно изучение и осве-
щение жизни мусульман мира, в целом, и России, в частности, с позиции 
everyday-life дает возможность снижения напряженности в отношениях 
между народами и конфессиями.

Понятно, что материал о  повседневности бытия мусульман не  от-
ложился в  некоем систематизированном виде, а  рассыпан по  разным 
архивным делам и описям по крупицам. Чтобы его найти, необходимо 
изучить многие и многие дела разных фондов — и тогда после опреде-
ленных усилий можно рисовать картину конкретики повседневности.

Таким образом, эмпирика, необходимая для размышлений на  эту 
тему, может быть извлечена из фондов архивов.

Сразу следует отметить, что для нижегородских татар, которые тра-
диционно были мусульманами, религиозная сторона жизни являлась 
определяющей. Это становится вполне понятным, если еще раз под-
черкнуть, что нижгары, как часто называют себя нижегородские татары, 
являющиеся, по уточнению Д. З. Хайретдинова, субэтническим подраз-
делением татар, отличающимся от других татарских субэтносов и этно-
графических групп «особым цокающим говором, менталитетом, брач-
ной  эндогамией , историей  происхождения и развития» 1, исповедовали 
ислам. А особенность ислама, как известно, в том, что это не только ре-
лигия, но и образ жизни правоверных. Поэтому все стороны конкретики 
повседневности буквально пронизаны нормами шариата, следованию 
Корану и Сунне.

В Нижегородской области Российской Федерации есть опыт изучения 
не только истории татаро-мусульманских селений 2, но и опыт исследо-
вания конкретики повседневности его обитателей. Формы этой про-
светительской работы апробировались в  течение последних двадцати 
с лишним лет. Среди этих форм назовем лишь одну: проведение науч-
ной конференции, получившей название «Фаизхановские чтения».

Поскольку каждое историческое явление имеет свои предпосылки, 
можно утверждать, что и Фаизхановским чтениям предшествовал ряд 

1 Хай ретдинов Д. З. Духовно-образовательные традиции нижегородских татар // Вестник Мо-
сковского городского педагогического университета. Серия: исторические науки. 2015. С. 33.

2 См. подробнее: Сенюткин С. Б. История татар Нижегородского Поволжья с последней  трети 
XVI до начала XX вв. (Историческая судьба мишарей  Нижегородского края). М. — Нижний  Новго-
род: ИД «Медина», 2009. С. 172–203.



145СЕНЮТКИНА Ольга

обстоятельств, которые предопределили неизбежность их появления 
на свет. Фаизхановские чтения — это знаковое явление в том смысле, 
что его зарождение диктовалось переломом в сознании мусульман, про-
исходившим на рубеже XX и XXI веков. Конкретика бытия нижегород-
ских татар-мусульман свелась вследствие специфики советского вре-
мени к тому, что история махалля Нижегородчины оказалась забытой, 
долгое время невостребованной основной массой татарского населения 
Нижегородского Поволжья. Начатое по инициативе Духовного управле-
ния мусульман Нижегородской области и Нижнего Новгорода (ДУМНО) 
извлечение архивных материалов о конкретике жизни и деятельности 
мусульманских общин в целом и видных региональных деятелей татар-
ского мира, в частности, анализ этого материала послужили основой для 
развертывания работы ученых в направлении исследования исламской 
культуры. Итоги работы, в частности, озвучивались на Фаизхановских 
чтениях и в публикациях по их результатам.

Название научной конференции — чтения памяти Хусаина Фаизха-
нова — достаточно символично. Конечно, в  нижегородской татарской 
среде можно найти и видных представителей народной культуры (Са-
дек-абзи 1, целитель) и теоретиков, знатоков мусульманского вероуче-
ния (Хамидулла-хазрат 2 и  др.), но  из  всех ученых мужей Фаизханов 3 
выделялся особым даром предвидения, которое выразилось в глубоком 
понимании специфики жизни российских мусульман, жизни в много-
этничном и многоконфессиональном обществе. Рассматривая вопросы 
развития образования татар России, он обратил особое внимание на не-
обходимость соединения в практике светского и духовного начал. Имен-
но выбор Фаизханова в качестве выдающейся личности, символизиру-
ющей дальнейшее развитие российской уммы, обязывает её грамотно 
решать все те вопросы, которые актуализируются вследствие наличия 
исламского фактора в международной жизни.

Литература

Алимова Й ., Сенюткина О. Н., Мухетдинов Д. В. Альмушев Хамидулла 
// Ислам на Нижегородчине: энц. словарь / Сост. и отв. ред. Д. В. Мухет-
динов. Н. Новгород: ИД «Медина», 2007. — С. 18–19.

Сенюткин С. Б. История татар Нижегородского Поволжья с последней  
трети XVI до  начала XX  вв. (Историческая судьба мишарей  Ниже- го-
родского края). Монография. — М. — Нижний  Новгород: ИД «Медина», 
2009. — С. 172–203.

1 См.: Сенюткина О. Н., Мухетдинов Д. В. Абдулжалилов Садек // Ислам на  Нижегородчине: 
энц. словарь / Сост. и отв. ред. Д. В. Мухетдинов. Н. Новгород: ИД «Медина», 2007. С. 6.

2 См.: Алимова Й ., Сенюткина О. Н., Мухетдинов Д. В. Альмушев Хамидулла // Ислам на Ниже-
городчине… С. 18–19.

3 См.: Хосәен Фәезханов: тарихи-документаль җыентык (Хусаин Фаизханов: историко-доку-
ментальный  сборник) / Отв. ред. Р. Марданов. Казань: Жыен, 2006. 704 с.



146 Islam in the modern world, 2015, vol. 11, no. 1

Сенюткина О. Н., Мухетдинов Д. В. Абдулжалилов Садек // Ислам 
на  Нижегородчине: энц. словарь / Сост. и  отв. ред. Д. В. Мухетдинов. 
Н. Новгород: ИД «Медина», 2007. — С. 6.

Хай ретдинов Д. З. Духовно-образовательные традиции нижегород-
ских татар // Вестник Московского городского педагогического универ-
ситета. Серия: исторические науки. — 2015. — С. 33–41.

Хосәен Фәезханов: тарихи-документаль җыентык (Хусаин Фаизханов: 
историко-документальный  сборник) / Отв. ред. Р. Марданов. Казань: 
Жыен, 2006. — 704 с.

Olga N. SENYUTKINA
Dr. Sci. (Hist.), professor, Linguistics 
University of Nizhny Novgorod 
(31a, Minina str., Nizhny Novgorod, 
603155, Russian Federation).
E-mail: senutkina@mail.ru

Abstract. The main idea of arti-
cle that the knowledge and un-
derstanding of a reality of every-
day life of the Russian Muslims 
can actively promote elimination 
of the stereotype existing in con-
scious-ness of some poorly edu-
cated people: Muslim = extremist. 
Deep penetration into specifi cs of 
life of Muslims of Russia, under-
standing of that they had the gen-
eral with people of other faiths of a 
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and the general pleasure from re-
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Аннотация. Первые результаты 
исследования «Татары в регионах РФ: 
религиозное возрождение и проблемы 
идентичности» выявили особенности 
этнорелигиозной жизни московских 
татар. Для большей части респонден-
тов ислам имеет базовое значение, 
отождествляются мусульманская рели-
гиозная и татарская этническая иден-
тичности. Подтверждено мнение 
о нарушении преемственности в пере-
даче религиозных знаний в структуре 
современной семьи. Из религиозной 
цепочки «выпадает» среднее поколе-
ние, активное проявление религиоз-
ности характерно для пожилых людей, 
либо для молодежи.
Ключевые слова: татары, мишари, 
ислам, язык, идентичность, ассимиля-
ция, мечеть, обряды, хутба, мигранты.

Социология ислама

В 2014 году начал реализовы-
ваться масштабный науч-
ный проект «Татары в  ре-

гионах Российской Федерации: 
религиозное возрождение и про-
блемы идентичности. Этносоци-
ологическое исследование совре-
менной ситуации», проводимый 
под научным руководством Ро-
залинды Мусиной 1 Институтом 
истории им. Ш. Марджани Акаде-
мии наук Республики Татарстан 
совместно с  исследователями из 
различных регионов России.

Среди основных задач проекта 
необходимо отметить выявление 
социальной базы религиозности 
татар; характеристику религиоз-
ных практик и  каналов получе-
ния религиозных знаний; рас-
смотрение трендов изменения 
религиозной идентичности и  ее 
связи с  другими формами иден-
тичностей; изучение роли ис-
лама в  сохранении этнической 
идентичности и  этнокультурных 
ценностных ориентаций и уста-
новок; определение характера 
этноконфессионального взаимо-
действия в регионах и влияющих 
на него факторов, в том числе фак-
торов интеграции/дезинтеграции 

1 Мусина Р. Н. Ислам и  проблемы иден-
тичности татар в  постсоветский период // 
Конфессиональный фактор в развитии татар: 
Концептуальные исследования. Казань: Ин-т 
истории АН РТ, 2009. С. 86–100.
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татар-мусульман; выявление функций религиозных институтов (Духов-
ных управлений, мечетей) и мусульманского духовенства в современ-
ном обществе; изучение государственно-конфессиональных отноше-
ний в регионах проживания татар.

Важное значение в  ходе данного проекта отводится анализу этно-
религиозной жизни московских татар. В  ходе первого этапа проекта 
в московском регионе было проведено 14 глубинных интервью с при-
хожанами мечетей, имамами, экспертами в области религиозной жиз-
ни московских мусульман. В качестве экспертов нами были опрошены 
представители различных мусульманских образовательных и академи-
ческих институций, существующих в  Москве; сотрудники Духовного 
управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), занимающи-
еся научной и  аналитической деятельностью; представители сетевого 
сообщества, активно участвующие в  социальной жизни татарской об-
щины; общественные активисты. Все это позволяет понимать широкий 
контекст современного состояния татарской общины Москвы, выявить 
важные различия в сравнении с общинной жизнью в Московской обла-
сти и в других регионах России.

Анализируя субэтнический характер общины необходимо отметить, 
что подавляющее большинство московских татар продолжают тради-
ционно составлять мишари, с небольшим вкраплением казанских и ка-
симовских татар. Наши интервьюеры являются представителями раз-
личных субэтнических групп татарского народа, однако преобладают 
мишари, исторически составляющие основу московской общины.

В ходе проведения интервью, помимо сквозных задач мы анализи-
ровали следующие локальные темы: место и роль религии в жизни мо-
сковских татар; тезис о тождественности концепта «татарин-мусульма-
нин»; обстоятельства приобщения к исламу; проявление религиозности 
(в том числе, на полевом материале изучалось представление о преобла-
дании обрядовой составляющей); взаимоотношения татар и мигрантов 
в рамках мусульманских общин. Были осуществлены и подходы к такой 
сложной теме, как ассимиляция, в том числе, языковой (например, рас-
сматривался вопрос о сужении социальной функции татарского языка 
в религиозной практике).

В рамках данной статьи рассмотрим подробнее один (фактически, 
ключевой) из проанализированных аспектов — значение ислама в жиз-
ни московских татар.

Большая часть опрашиваемых отмечала базовое значение исла-
ма для татар, фактическую тождественность мусульманской религии 
и татарской этнической идентичности. Характерно, что в ответах за-
метно отсутствие собственно теологических обоснований роли ислама 
в  жизни татар. Очевидно, что среди московских татар мало распро-
странена различная исламская литература, выпускаемая в Татарстане, 
где ислам и татарская история тесно увязываются; в Москве не распро-
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странен особый «татаро-мусульманский» дискурс, столь характерный 
для структур Духовного управления мусульман Татарстана, хутб и пу-
бликаций казанских имамов 1. В целом, единство «исламского» и «та-
тарского» воспринимается респондентами как очевидный факт и обо-
сновывается с  позиций «здравого смысла» или с  опорой на  светские 
научные категории.

М. А., 33 года. Религиозный деятель.
Многие татары относятся к исламу как к своей национальной 

религии. Что Вы думаете по этому поводу?
Да. Это две стороны одной медали, вещи неделимые.
Если татарин — атеист?
Это уже что-то уходящее за рамки, исключение из правил. Есть кре-

щеные татары, их национальный язык — татарский, но это скорее некий 
побочный эффект каких-то исторических событий. Если обобщать — та-
тары и ислам — это неделимое явление.

Р. А., 38 лет. Имам.
Я считаю, что татарин должен быть мусульманином. Почему? 

Потому что ислам — это часть культуры татарина.

Д. Х., 42 года. Исследователь, религиозный деятель.
Те люди, которые перешли в другую религию, будучи татарами, и же-

лают проводить религиозную обрядовость в  храмах других религий, 
однозначно становятся в пределах татарской общины и татарской сре-
ды маргиналами. Татарам очень характерна фобия, которая передается 
из поколения в поколение о том, что переход в другую религию — это 
измена не только своей религии, но и своему народу.

А., 22 года. Прихожанин мечети
Может ли ислам быть фактором, поддерживающим националь-

ное самосознание татар, играть роль механизма консолидации 
татарского народа?

Ислам может. Потому что, например, в татарском языке много слов 
из арабского. Когда человек будет изучать религию, он все равно будет 
вспоминать те слова, которые, например, слышал от бабушки в дерев-
не. Религия объединяет. Религия помогает сохранить свою культуру. 
Сабантуй, например, кто как отмечает. Можно напиться, а можно от-
метить в духе ислама. Можно собраться в вместе, поесть халяль, почи-
тать Коран.

1 Стоит учитывать, что мусульманский теологический дискурс в Татарстане также меняется 
вместе со сменой официальных доктрин местного Духовного управления (например, джадидская 
идеология в последнее время ощутимо сменяется кадимистской). Все это не затрагивает религиоз-
ную жизнь московских татар.
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В тоже время, ряд опрашиваемых соглашаясь с  концептом «та-
тарин-мусульманин», подчеркивали, что среди московских татар 
существует еще восприятие ислама как исключительно татарской рели-
гии. Иными словами, мусульмане, принадлежащие к  другим этносам, 
не  воспринимаются многими татарами как близкие им, как люди од-
ной конфессиональной общности. Характерно, что среди московских 
татар — представителей различных субэтнических групп, исторически 
широко была распространена идентификация «месельман».

Осознавая несоответствие подобного «этнического» восприятия ис-
лама с  базовой догматической идеей о  глобальности мусульманской 
религии, интервьюеры, тем не менее, обосновывают распространение 
подобных взглядов особым значением ислама для истории и культуры 
татарского народа.

Г. И., 65 лет. Активист общественной организации.
Многие татары относятся к исламу как к своей национальной 

религии. Что Вы думаете по этому поводу?
Это, конечно, неправильно. Но  здесь есть подоплека, потому что 

люди хотят сохранить национальную идентичность. Поэтому привле-
чение в эту сферу ислама может быть рациональным. Во-первых, тра-
диции татарского народа глубоко связаны с исламом. Есть толкование 
Корана на татарском языке… Ислам — это стержень в татарской жизни. 
Если убрать оттуда ислам, то татарского, в принципе, не останется. На-
циональных обычаев практически не сохранилось. Ну, сабантуй, навруз, 
но они все исламизированы.

Ф. А., 58 лет. Исламовед, религиозный деятель.
Многие татары относятся к исламу как к своей национальной 

религии. Что Вы думаете по этому поводу?
Чаще всего так оно и есть. То есть до сих пор идентичность татар очень 

тесно связана с исламской религией, и это будет сохраняться. Также как 
быть русским человеком очень часто означает быть православным. Хотя 
понятно, что вопросы богоискательства могут заставить выйти челове-
ка за рамки ислама, точно так же и русский может принять ислам.

И. А., 36 лет. Имам.
Я, не только, как имам, но как просто человек, считаю, что эти два по-

нятия неразделимы. Настоящий татарин — это тот, который тесно взаи-
модействует с религией. Человека, не следующего этим принципам, мне 
татарином назвать довольно сложно. Это все общечеловеческие прин-
ципы, которые помогают человеку сохранять достойное лицо в  обще-
стве. Более 1000 лет наш народ исповедует ислам, те принципы, которые 
есть в исламе, проникли в нашу суть и если мы эти принципы теряем, 
мы теряем свою суть, свои корни.
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… Раз татарин — значит мусульманин. Но, к сожалению, это не всег-
да так. Я общался с людьми, которые были обращены в христианство. 
Подобное имеет место быть. Для меня так — если ты татарин, значит ты 
мусульманин. Если ты не мусульманин, уже под сомнением — являешь-
ся ты татарином или нет. По крайней мере, для меня. Это неразделимые 
понятия для меня.

Встречаются и иные мнения. Характерно, что имам одной из москов-
ских мечетей (М. В., 53 года) принадлежащий еще к советскому поколе-
нию религиозных деятелей, выражает более «каноническую» ортодок-
сальную позицию:

В религии ислам никакого акцента на национальность нет, никаких 
привилегий.

Но ведь существуют национальные формы ислама?
Это все отступления от пророческого ислама. И появился традицион-

ный ислам, татарский ислам, дагестанский ислам, а это все отступления 
от пророческого метода.

Ислам многие считают национальной религией: раз татарин, 
значит мусульманин.

Мы хотели бы так думать и считать их этническими мусульмана-
ми. Но  не  всегда так совпадает. Есть татары, которые так обрусели, 
что язык свой забыли, осталась только татарская фамилия. Получа-
ется, что они растворились в русской среде, которая неплохая, но она 
склонна к тому, чтобы светские ценности доминировали над религи-
озными.

Схожую позицию высказывают и  некоторые молодые татарские 
имамы.

Р. И., 34 года. Имам.
Ислам многие считают своей национальной религией, раз та-

тарин — значит мусульманин. Что Вы думаете по этому поводу?
Это неграмотность. Я могу судить по своей бабушке. Она была только 

в Москве, Питере и своей деревне. Она не знала просто, что есть другие 
мусульмане. Она считала, что татарин — это мусульманин. Когда она уви-
дела, как негр читает намаз, то сказала, что он тоже татарин. Я ради ин-
тереса задавал ей вопрос: «Где мог жить пророк Мухаммед?». Она дума-
ла, что пророк жил в Сергачском районе Нижегородской области где-то 
в районе деревни Андреевка. И многие бабушки так считали. Одна бабуш-
ка считала, что земля плоская. Она смеялась надо мной, когда я  гово-
рил, что земля круглая. Только для старшего поколения национальность 
и религия тождественны. Мои тети удивлялись, что я стал имамом, они 
говорили: «Ты же не знаешь мусульманского языка». Они имели в виду 
татарский. Раньше я понимал, но не говорил. Они смеялись. У меня жена 
на половину русская, на половину татарка. И они говорили: «Как ты мог 
такую жену взять? Она же только на половину мусульманка».
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По Вашему мнению, сейчас, когда многие татары, особенно мо-
лодежь, не знают татарского языка, татарской культуры, может ли 
ислам быть фактором, поддерживающим национальное самосо-
знание татар, играть роль механизма консолидации татарского 
народа?

Я считаю, что да, ислам играет большую роль в консолидации татар-
ского народа.

Встречается мнения, скорее характерные для «светских» респонден-
тов, редко посещающих мечеть, но знакомых с татарами, принявшими 
иную религию или атеистами, отрицающие обязательность единства та-
тар и ислама. Подобные «либеральные» объяснения уже не опираются 
на религиозные обоснования.

А. С., 43 года. Государственный служащий.
Многие татары к исламу относятся как к своей национальной 

религии: татарин — значит, обязательно мусульманин. Что Вы ду-
маете по этому поводу?

Это парафраз на  слова Достоевского: «Русский значит православ-
ный». Я не совсем согласен, потому что это очень радикальный подход. 
Если человек себя считает татарином, он татарин. И если при этом он 
считает себя мусульманином — замечательно. Но если он себя считает 
атеистом, агностиком — кем угодно — ну что ж, это не повод набрасы-
ваться на человека с кулаками. Для меня первична не этничность, а по-
рядочность, вежливость и другие общечеловеческие факторы.

Татарин может быть не мусульманином?
Татарин может быть не мусульманином. Для меня это очевидно.
В целом можно заметить наличие доминирующего мнения о слияние 

и неразрывности татарского и мусульманского с разными обосновани-
ями этого явления («ислам как стержень татарской жизни» или «татары 
как часть глобальной уммы»). Заметно реже наблюдается критическое 
восприятие данного концепта также с двух позиций («ислам не только 
татарская религия и национальный фактор в религии не имеет значе-
ния» и «татары могут быть немусульманами, оставаясь татарами»).

Примерно также, без теологической опоры интервьюеры отмеча-
ли значение мусульманской религии в  собственной жизни, выделяя 
нравственное значение ислама, воспринимая религию как жизненный 
ориентир. Выделяли они и социальное значение ислама. Очевидно, что 
взаимодействие с единоверцами остается для московских татар важной 
частью повседневной жизни.

А. М., 45 лет. Исследователь, религиозный деятель.
Смысл жизни, которое нерелигиозное существование не дает. Зача-

стую нет в  нерелигиозной жизни внутренней успокоенности, умиро-
творенности, меньше понятно со смыслом жизни. В религиозной жизни 
со смыслом все понятно. Это касается не только ислама. В условиях ме-
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гаполиса религия дает определенные социальные связи. В селах и ма-
лых городах поддержание традиционных связей идет, а  в  мегаполисе 
они активно разрушаются.

Регулярное посещение мечети дает человеку определенный со-
циальный круг?

Конечно. У ислама колоссальная социообразующая функция. Это дик-
туется самими религиозными установлениями. Призыв не  нарушать 
родственные связи, практически приказ. С родственниками мусульма-
нами и  немусульманами. Каждый мусульманин является членом как 
минимум одной реальной социальной сети. В татарской среде человек 
является выходцем из какой-нибудь местности или потомком выходцев 
из  какой-нибудь местности. Во-первых, социальные сети по  земляче-
скому признаку, а во-вторых, по субконфессиональному признаку.

Связи с единоверцами ограничиваются мечетью?
Нет, конечно.

Ф. А., 58 лет. Исламовед, религиозный деятель.
Религия дает ясное понимание  — как жить в  этом сложном мире. 

Очень трудно найти тот якорь, который будет тебя удерживать. Я думаю, 
что религия — это, прежде всего, правильные ориентиры: что можно, 
а что нельзя.

З., 53 года. Прихожанка мечети.
Я думаю, что в каждом человеке что-то сидит внутри. От этого никуда 

не денешься. Во взрослой жизни меня коснулась болезнь. Когда перед 
операцией боишься, что никто тебе не  поможет. Думаешь, что только 
Аллах и поможет. Ты начинаешь молиться, дуа читаешь.

Разумеется, исследовательский интерес вызывает также вопрос о при-
чинах и  обстоятельствах приобщения современных московских татар 
к исламу. В целом, подтверждается давно бытовавшее оценочное мнение 
о нарушении преемственности в передачи религиозных знаний в струк-
туре современной московской татарской семьи. Из религиозной цепочки 
«выпадает» среднее поколение, наиболее подвергнутое советскому идео-
логическому воспитанию, и активное проявление религиозности харак-
терно либо для пожилых людей, либо для молодежи 1.

М. А., 33 года. Преподаватель, религиозный деятель.
Вы выросли в религиозной семье?
Нет, я вырос в далеко не религиозной семье. К исламу меня приоб-

щила бабушка, которая в начале 90-х годов первая обратилась к исламу, 
научилась читать намаз, собрала своих внуков и привела в мечеть.

1 О религиозной жизни московских татар в позднесоветское время см.: Сафаров М. А. Повсед-
невная жизнь московских мусульман в 1960–1980-х годах // Неприкосновенный запас. 2012. № 4. 
С. 139–148.
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З., 53 года. Прихожанка мечети.
Ваши родители были религиозными? [родители проживали 

в Татарстане]
Когда я росла, так особо никто намаз не читал, религии особо как-

то не  очень внимание они уделяли. Но  я  думаю, что дома все равно 
воспитание какое-то было. Меджлисы всякие справлялись. Даже если 
родители и не соблюдали, все равно каждый Рамадан они делали иф-
тар — приглашали людей, кормили их. Я понимала — этим они выку-
пали свою погрешность за то, что не держали пост. Помню, папа мне 
говорил: «Ты не  обманывай». А  я  говорю: «Он не  увидит, если я  под 
столом что-то сделаю». Папа отвечал: «Нет. Он даже мысли твои все 
увидит и услышит. Там ты не обманешь, никак». Мой папа говорил еще 
в моем детстве. Это у меня откладывалось. Видимо, они вот так пугали, 
чтобы дети слушались. Бабушка сажала иногда меня на колени и чита-
ла первую суру Корана.

Муллу приглашали?
Муллу приглашали, да.
Пока Вы учились в техникуме, соблюдали какие-то обряды?
Нет, не  соблюдали, и дома не  соблюдалось. Я  помню, наши бабуш-

ки еще пост держали, а вот родители не соблюдали уже ничего почти. 
Я помню, они сидели, чай пили и в окно кого-то видели: «Ой, там, кто-то 
если идет. Ой, закрывай быстро! Убери со стола быстрей все! Там кто-то 
идет — вот сейчас увидит, что мы едим». Такое было.

А. С., 43 года. Государственный служащий.
Вы с детства посещали Московскую Соборную мечеть или Вы 

пришли к религии в сознательном возрасте?
В сознательном возрасте, после того, как я успел побывать пионером, 

октябренком, комсомольцем. Я  1971  года рождения. Я  все это видел 
и вижу, как все возвращается. Моя мама в 1950-е годы ходила в школу. 
Во время Уразы учительница вызывала детей татарского происхожде-
ния к доске и заставляла их есть бутерброды в присутствии всего класса. 
Для демонстрации того, что они лояльны к советской власти и ни в коем 
случае не мусульмане. Дети со слезами ели бутерброды. В мое школьное 
время такого не было. За годы моей учебы в школе я ни разу не слышал 
слова «мусульманин». Мусульманская и  православная фактура отсут-
ствовала в языке.

Когда Вы пришли в Соборную мечеть впервые?
В 90-е годы. Я посещал от случая к случаю.
Ваши родители были религиозными?
Никах был. Обрезание было. Чтения в закрытом круге были. Это было 

совсем по  чуть-чуть. У  нас дома были старинные книги, и  у  бабушки 
в деревне висел шамаиль.
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На праздники что-то было?
Люди ходили в эти дни в мечети. Мы не праздновали так, как сейчас.
Что вера дает лично Вам?
Чувство гармонии с  окружающим меня миром и  с  моим этносом, 

моим окружением, моими родственниками. Это часть пазла, без кото-
рого мне было  бы неуютно. Я  могу неглубоко разбираться во  многих 
вещах ислама, но позиционирование мое в нем дает мне не то, чтобы 
статус, но это элемент жизни, без которого мне было бы не по себе.

Р., 40 лет. Врач, прихожанин мечети.
Вы воспитывались в религиозной семье?
Нет.
Ваши родители были обычными советскими людьми?
Да, мой отец был партийным, мама работала на швейной фабрике. 

Это была эпоха коммунизма. В моей семье не соблюдались религиозные 
обряды. Правда, была бабушка по  маминой линии. Каждое лето меня 
отправляли к  ней в деревню. Она была практикующей мусульманкой. 
Я это видел, но она меня никогда не заставляла и даже не предлагала.

А как вы пришли к религии?
Интерес к  этому возник все-таки благодаря бабушке, именно она 

была моим первым учителем. Она учила меня коротким сурам из Ко-
рана на арабском, не зная, что это. Но оно приносило мне успокоение.

Где Вы берете религиозные знания?
В основном, интернет — ресурс Шамиля Аляутдинова.

Р. А., 38 лет. Имам.
Как вы пришли к вере?
Я учился в Марокко в Фесе в институте Аль-Карауин — первом уни-

верситете в  мире. Я  родился в  обычной татарской семье, в  которой 
не  было религиозного рвения, но  традиции соблюдались, отношение 
к вере было нормальным для татар — я не воспитывался в остервенелом 
атеизме. Родители не были атеистами, это была нормальная татарская 
семья. Ту  искорку, которая осталась от  ислама в  советское время, они 
старались бережно передать детям.

Ваши родители родились в Москве?
Они родились в Нижегородской области в Сергачском районе в селе 

Кочко-Пожарки. У отца корни в Москве. Он родился там, но родители 
отца всю жизнь жили в Москве. А со стороны матери — выходцы из сель-
ской местности.

Язык был?
Ну как вам сказать. Любой ребенок, который отдыхал летом у бабу-

шек и дедушек в сельской местности, знал разговорный язык. Мог об-
щаться со сверстниками нормально.
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Г., 19 лет. Прихожанин мечети.
Кто твои родители?
Отец адвокат, татарин, казанский татарин. Он родился и вырос в Ал-

ма-Ате, но  этнически казанский татарин. В  18 лет переехал в  Москву. 
Мать родилась в Башкирии, в 7 лет переехала в Москву. Она мишарка. 
Она представитель одного из дворянских мишарских родов.

Сегодня много говорят о религиозном возрождении у нас в стра-
не. В твоем окружении это заметно? С чем это связано?

Большинство татар, с  которыми я  общаюсь, на  половину татары, 
и  чаще всего православные. Но  если говорить про мусульман, то  они 
формально себя считают мусульманами, ВКонтакте может быть указано 
ислам, как вероисповедание, но при этом уровень их знаний такой же, 
как у среднего русского человека уровень знаний о православии. В прин-
ципе не очень большой. Но есть такой тренд, что люди стали более от-
крытыми в плане религии. Как общий тренд среди молодежи. Религия 
становится более актуальной.

Подобная картина прихода к  религии характерна для татар, как 
уроженцев Москвы, так и переехавших в город из сельской местности 
(тип позднесоветской модели семьи, где сосуществовали нерелигиоз-
ные родители, и бабушки и дедушки как единственные носители ис-
ламской религии была характерна для татарских общин большинства 
регионов России, а не только для урбанизированных москвичей). Ис-
ключений мало, при этом они не всегда связаны лишь с фактом про-
живания в сельской местности. Скорее, это общие условия сохранения 
религиозности в  конкретном ареале расселения, прежде всего у  та-
тар-мишарей.

 
Представленные фрагменты интервью являют собой часть матери-

ала, собранного в  ходе социологического опроса. Автор предполагает 
опубликовать их в  максимально возможном объеме в  сборнике, под-
готовленном Институтом истории им.  Марджани АН РТ. Планируется 
продолжение исследования религиозности московских татар с  помо-
щью иных методов, в том числе включенного наблюдения, фотофикса-
ции сюжетов по теме исследования (проведение религиозных обрядов 
и пр.).
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Аннотация. Статья посвящена лич-
ному архиву Альберта Фатхи, содер-
жащему записи по истории книжно-
сти и различным аспектам татарской 
культуры. Многие из них ранее не 
публиковались, однако представляют 
несомненный интерес для иследова-
телей восточных рукописей как части 
исламской литературы и националь-
ного дискурса татарского народа. 
Ключевые слова: восточная руко-
пись, исламская литература, нацио-
нальный дискурс, Альберт Фатхи.

Наследие мусульманских народовНаследие мусульманских народов

В XX  в. социальные функ-
ции восточной рукописной 
книги в  среде российских 

мусульман стремительно изменя-
ются. Сначала рукопись вытесня-
ется более дешевой и  надежной 
печатной книгой, а затем, с уходом 
арабского алфавита из  публичной 
сферы, рукопись вовсе становится 
воплощением всего старого: кон-
сервативного духовного образова-
ния, схоластики. В 1920-х и 1930-х гг. 
эта ассоциация со «старорежимно-
стью» привела к  массовому унич-
тожению древней литературы. Ка-
рикатура из  журнала «Чаян»1 хо-
рошо иллюстрирует надежду, что 
на смену мертвой дореволюцион-
ной литературе обязательно при-
дет советская, наполненная но-
выми, социалистическими смыс-
лами. Ревнителям  же старины, 
вроде хаджи Шарафи, изображен-
ного на  карикатуре, ничего дру-
гого не оставалось, кроме как ры-
дать на  «могилах» «старорежим-
ных» книг.

Однако эта черно-белая кар-
тинка, похоже, характерна только 
для сталинской эпохи. С началом 
десталинизации, возвращением 

* Работа выполнена при поддержке РФФИ, 
грант 13-06-97069 «Восточная археография 
в России в ХХ столетии: проблемы комплек-
тации, сохранения и изучения письменного 
наследия татарского народа».

1 Чаян. Казан, 1924 (12), тышлыктагы рәсем.
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ссыльных из лагерей и концентрацией оставшихся в живых исламских 
интеллектуалов в городах1 происходит в актуализация старой исламской 
литературы. Для исламской элиты она становится культурным капита-
лом, обеспечивающим собственную легитимность, средством сохране-
ния и  передачи религиозных знаний. В  светских  же кругах советской 
интеллигенции именно с конца 1950-х гг. вырабатывается новая фор-
мула актуальности исламского наследия в атеистическом обществе 2.

Восточные рукописи становятся частью национального дискурса, их 
значение интерпретируется в  рамках национального наследия, часть 
которого признана прогрессивной, близкой по духу советской идеоло-
гии. Такой ракурс определил и границы селекции исламской литерату-
ры, допущенной к публичному обсуждению в Советском Союзе.

Альберт Саидович Фатхи (1937–1992)3  — уроженец деревни Такта-
лачык Актанышского района Республики Татарстан. Отец  — выходец 
из крестьянской среды, работал товароведом, затем скотоводом. Мать 
работала в колхозе. В 1959 г. Фатхи окончил историко-филологический 
факультет Казанского государственного университета и  с  сентября 
того же года поступил на службу в восточный сектор отдела рукописей 
и редких книг Научной библиотеки им. Лобачевского, где и проработал 
вплоть до трагической гибели зимой 1992 г. Практически все свое время 
Фатхи посвящал изучению татарской литературы, главным образом ру-
кописной. Им проводились археографические выезды по Татарской ре-
спублике, а также инвентаризация рукописей, поступивших в библиоте-
ку в результате работы университетской археографической экспедиции. 
Фактически Альберт Фатхи за  годы своей службы в  университетской 
библиотеке стал единственным специалистом, великолепно знавшим 
фонд арабографической рукописной книги как в его описанной части, 
так и в обширной не инвентаризированной. В результате каждодневной 
работы с татарскими рукописями у Альберта Фатхи сложился солидный 
личный архив, состоящий из его записей по истории книжности и раз-
личным аспектам татарской культуры. После смерти археографа все его 
бумаги были переданы на хранение в отдел рукописей, где он прорабо-
тал большую часть своей жизни. К  сожалению, обработка архива Аль-
берта Фатхи затянулась, часть бумаг попала в частные руки либо была 
уничтожена.

Осенью 2013 г. нами была предпринята работа по  инвентаризации 
всей сохранившейся части архива Альберта Фатхи. Содержание мате-

1 Allah’s Kolkhozes: Migration, De-Stalinisation, Privatisation and the New Muslim Congregations in 
the Soviet Realm (1950s–2000s) / ed. by S.A. Dudoignon, C. Noack. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2014.

2 Об этом подробнее см.: Бустанов А.К. Пересмотр концепций советского ислама: Зайнап 
Максудова и изучение татарской литературы // Ислам в мультикультурном мире: Мусульманские 
движения и механизмы воспроизводства идеологии ислама в современном информационном 
пространстве / отв. ред. Д.В. Брилев. Казань: Изд-во Казанского университета, 2014. С. 482-488; 
Бустанов А.К. Книжная культура сибирских мусульман. М.: ИД Марджани, 2013.

3 Об Альберте Фатхи см.: Альберт Фатхи: статьи и воспоминания / сост. Р.Ф. Марданов. – Ка-
зань: Тамга, 2007; Ахунов А. Тропинка к книге. Археограф и библиограф Альберт Фатхи // Казань, 
1999. № 12. С. 77-78.



161БУСТАНОВ Альфрид

риалов архива очень многообразно: это и  первая инвентарная книга 
восточного сектора за  1937 г. (ед.хр. 142), и  архив восточного сектора 
библиотеки КГУ за  1937–1959 гг. (ед.хр. 120), ежегодные отчеты, пере-
писка с  учеными, неопубликованные статьи, аннотации к  рукописям 
и подборка сведений по разным аспектам татарской книжности. Все это 
пронизано личным опытом Альберта Фатхи и отражает его взгляд на та-
тарскую культуру и историю. Многочисленные выписки в архиве дают 
нам доступ к информации, которую очень сложно добыть самостоятель-
но. Для того чтобы узнать, что в арабской рукописи под номером n есть 
стих ‘Абд ар-Рахима ал-Утыз-Имяни, нужно было бы тщательно знако-
миться со всеми рукописями собрания (как это сделал Альберт Фатхи) 
либо надеяться на удачу, поскольку подробных каталогов в библиотеке 
до сих пор нет.

Отдельного упоминания заслуживает обширная картотека, состав-
ленная Альбертом Фатхи. Она касается очень широкого круга вопросов, 
связанных с историей и культурой татарского народа, но самой важной 
частью картотеки является та, что посвящена рукописям восточного 
сектора. Альберт Фатхи наносил на  карточки результаты осмотра ка-
ждой рукописи фонда de visu, указывая, чем та или иная рукопись инте-
ресна для науки. Именно из этих карточек мы можем реконструировать 
частные коллекции рукописей, разбросанные по всему фонду; устано-
вить пласт наиболее древних и наиболее популярных рукописей; систе-
матизировать выходные данные рукописей по их колофонам, выписан-
ным на карточках; а также иметь представление об иллюминированных 
и украшенных рукописях.

В своих записях Фатхи пытался систематизировать информацию 
о жизни в татарском медресе, о любовной лирике и татарскому эписто-
лярному жанру (материалы по этому аспекту вполне могли бы потянуть 
на увесистую монографию). Интересовался Фатхи культурными связями 
с другими регионами, прослеживаемыми по рукописям. В своих карточ-
ках и записях Фатхи уделяет внимание взаимоотношениям с турецкой, 
дагестанской, ближневосточной и среднеазиатской традициями разви-
тия арабографической рукописи.

По ряду обстоятельств многие работы Фатхи оказались неопубли-
кованными. Лишь его серия описаний рукописей татарских писателей 
увидела свет в 1980-х гг. и на долгие годы оставалась единственной пу-
бликацией такого рода по  арабографическим рукописям Казанского 
университета. Публикация статей и  заметок Альберта Фатхи кажется 
нам вполне необходимым делом не столько из-за концепций и подхо-
дов, предлагаемых автором, сколько из-за богатейшего фактического 
материала из  рукописей, так и  не  введенного в  научный оборот. Эти 
данные существенно обогатили бы наше представление о развитии ин-
теллектуальной жизни мусульман в Северной Евразии на протяжении 
последних нескольких веков. Татарский мирасизм, развернувшийся 
с конца 1950-х гг., включал в себя целый ряд культурных мероприятий: 
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издание антологии татарской поэзии, истории татарской литературы, чте-
ние курсов по татарской истории, а также учреждение с 1963 г. археографи-
ческих экспедиций1. Именно экспедиции, проводившиеся как отдельными 
учеными, так и научными учреждениями, взяли на себя заботу о концен-
трации знания о татарской культуре в крупных архивохранилищах.

Вся жизнь Альберта Фатхи была посвящена татарской истории и глав-
ным образом татарской книжности. Почему и как Фатхи выбрал именно 
этот путь, мы уже никогда не узнаем, но его вклад в татарскую гумани-
тарную науку очень весом, пусть и недостаточно оценен современни-
ками и потомками. Именно сейчас мы как никогда нуждаемся в насле-
дии Альберта Фатхи. Он сам писал об этом так: «Эшнең бөтен этабында 
иман йөртә мине: мин гадәти булмаган бер эш эшлим; ул минем үзем 
өчен түгел, минем халкым өчен кирәк. Чөнки аның мирасы тормышта 
бик аяныч язмыш кичергән, фән-гыйлем дөньясында да дөрес бәяләнә 
гәүдәләнеп алмаган. Ничек кенә булса да табылырга мөмкин нәрсәне 
кулга төшерергә кирәк! Хәзер бу эшне эшләүнең көне — бүген, быел генә, 
иртәгә соң булачак. Мөмкин булмаячак. “Бу безнең иң соңгы көреш” ин-
тернационалда әйтелгәнчә. Бу эш бер татар өчен генә түгел, прогрессив 
кешелек культурасы өчен кирәк». [«Вера ведет меня на каждом этапе ра-
боты. Это не просто работа, нужная мне самому, а труд на благо нации. 
Ведь ее наследие оказалось в жалком состоянии, даже в научной среде 
ему не было отдано должное. Как бы то ни было нужно достать то, что 
еще уцелело! И делать это нужно сейчас — сегодня, в этом году, потому 
что завтра будет поздно. Уже будет невозможно. “Это наш последний 
бой”, как сказано в Интернационале. И работа эта нужна не только для 
татар, а для всей прогрессивной культуры человечества»].

Альберт Фатхи не вел дневник как таковой — ни в ходе полевых ис-
следований, ни для ежедневных записей. Все идеи и наработки Фатхи 
оставлял на многочисленных листах формата А4. Обычно такие запи-
си  — саморефлексия, диалог с  самим собой. Фатхи часто обращается 
к  самому себе через написанное латиницей имя Albert (что-то вроде 
альтер эго) и рекомендует самому себе предпринять те или иные шаги 
по изучению татарской книжности.

Экспедиционные исследования Фатхи были сосредоточены на отдель-
ном историко-культурном районе, а  именно на  территории бывшего 
Мензелинского уезда Уфимской губернии, откуда Фатхи сам был родом. 
В своих записях Фатхи неоднократно подчеркивает уникальность этого 
района для истории татарской книжности, поскольку по  его материа-
лам исследователь надеялся узнать о  фундаментальных характеристи-
ках татарской культуры. Вообще, как пишет Фатхи, репрессии 1930-х гг. 
оказались сильнейшим ударом для элитарной культуры татарского на-
рода. Фатхи сравнивает татарскую культуру с пирамидой, верхняя часть 

1 Подробно об этом: Bustanov A.K., Kemper M. From Mirasism to Euro-Islam: The Translation of 
Islamic Legal Debates into Tatar Secular Cultural Heritage // Islamic Authority and the Russian Language: 
Studies on Texts from European Russia, the North Caucasus and West Siberia / A.K. Bustanov, M. Kemper 
(eds.). Amsterdam: Pegasus 2012. P. 29-53.
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которой была снесена репрессиями, но уцелела база, фундаментальные 
ценности, в поиске которых Фатхи и отправлялся в ежегодные поездки 
в поле на протяжении почти 10 лет — с 1969 по 1978 г. Результатом этой 
работы стала коллекция из около 2 тыс. рукописей из Мензелинского уез-
да. В самом деле, по уровню массовости и репрезентативности этот район 
не имеет аналогов.

Согласно внутренней установке Альберта Фатхи, археограф должен 
воспринимать судьбу рукописи как личную судьбу, как личную драму. 
Вот как позднее он описывал свои впечатления от первой экспедиции: 
«Ходил с болью. На каҗдом шагу известие о гибели… по разным при-
чинам… Что погибло? Погибли все материалы Тлянчи-Тамак медресе — 
очага культуры, библиотека медресе. Олы Чакмак, ведущего мударриса, 
личн. библиотека. А ведь эти личности были просветителями на местах. 
Тукай  — классик центра, но  культура  — вся татарская книҗная сре-
да дерҗалась, была живой благодаря вот таким местным труженикам. 
В крупных селах — админ. центрах совет. времени — ничего нет. Рассе-
янные через шакирдов рукописи находятся в  радиусе 30–60  км. Было 
очень много, но погибло целиком в 1930-е годы. Маленькие села — у них 
более благоприятный микроклимат в отношении культурного наследия. 
В маленьких селах была своя “книжная атмосфера”».

Советская аграрная политика не была на стороне археографов: в годы 
укрупнения совхозов многие мелкие поселения с многовековой истори-
ей и крепкими корнями были стерты с лица земли, растворились в об-
щей массе. В этом плане Фатхи пишет о роли социальных, политических 
и культурных процессов на селе. Происходила миграция самых ценных 
рукописей — местное краеведение, генеалогия, мобильные оригиналь-
ные литературные сочинения, памятные рукописи. «Утечка умов»  — 
«утечка памятников» на Сибирь, Урал, Казахстан, Средняя Азия — в раз-
личные города.

Что же сохранилось и что нет? По словам Фатхи, испытание на выжи-
ваемость хорошо прошли:

1) личные тетради периода джадидизма  — самых простых людей 
(1905–1917, частично 1890–1905);

2) толстые большие книги классической старой культуры, эпохи ка-
димизма;

3) книги на тюркском языке;
4) местные самобытные — Кыссаи Юсуф и  некоторые рукописи та-

тарских авторов XVIII–XX вв.
5) на арабском и персидском языках XVIII–XIX вв.
То есть, сохранилось все то, что было количественно многочисленным, 

массовый материал. Испытание на выживаемость не смогли пройти:
1) самые свежие рукописи — советской, революционной эпохи, пер-

вых поколений коммунистов, эпохи джадидизма;
2) личные тетради знатных людей — мугаллимов, мударрисов;
3) истории деревень
4) «Шаджара»;
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5) редкие литературные сочинения местных авторов;
6) выдающиеся списки, художественные рукописи эпохи кадимизма 

и классической старой культуры.
Далее Фатхи продолжает: «В  эпоху массовой гибели… Что пошло 

в подземелье, под почву… в макулатуру, на крышу. Как прощупать все 
это? Как найти какие-то контуры, хотя бы слабо заметные. Нет такого 
прибора. По оставшимся рукописям наметить ориентир. Таким произ-
ведением, как показал итог первого обхода, оказалось “Кыссаи Юсуф” — 
самое распространенное сочинение в татарской книҗной культуре, его 
скрупулезное изучение — это изучение всей татарской книҗной куль-
туры, степени его распространенности, җивучести».

В результате получается топографо-статистическая картина культу-
ры определенного микрорайона — пусть по менее достоверным пока-
зателям, причем с  конкретными хронологическими срезами, потому 
что все рукописи практически датированы или датируемы в пределах 
десятилетия, четверти века. И  если рукописи местных авторов вроде 
Хәнәфия Тышлыяри являются уникальными явлениями культуры, до-
шедшими до наших дней, то Кыссаи Йосыф принадлежит к массовому, 
фундаментальному в татарской культуре.

Интересно заметить, как Фатхи выстраивает преемственность 
в истории татарской археографии. Он начинает с Шихаб ад-Дина Мар-
джани и  Ризы Фахретдина, опиравшихся в  своих трудах на  рукопис-
ный материал, затем следует подвижник Саид Вахиди (1920–1930-е гг.), 
Габделхәй Хәбибуллин, Вәли Зәбиров, Сабир Алимов, Нәкый Исәнбет 
(1930-е гг.). Эпоха 1940–1955 гг. стала временем отдельных собирате-
лей — Нәкый Исәнбета и Зәйнәп Максудовой; в 1956–1962 гг. работали 
Җәвад Алмаз, Хатип Госман, Нил Юзеев. И наконец, с 1963 г. наступил 
век татарской полевой археографии, представленной Альбертом Фатхи, 
Миркасымом Усмановым, Марселем Ахметзяновым и многими други-
ми. Говоря об особенностях своего подхода, Фатхи пишет, что он обнял 
все социальные низы в своих поисках, т. е. подход был более демокра-
тичным, его интересовал дух народа, Volksgeist.

Фатхи обращал внимание на атмосферу вокруг рукописей, на лично-
сти хранителей, но, к сожалению, мало что об этом упоминает. Так, он пи-
шет: проблема в степени их религиозности, они не атеисты, но и не фа-
натики. Но все же по другим источникам мы знаем, что в 1970–80-х гг. 
религиозность на селе была еще достаточно высокой и были образован-
ные люди  — потомки местной духовной элиты. Порой в  их руках на-
ходились библиотеки с сотнями рукописных книг. Об одном курьезном 
случае пишет сам Фатхи: ему не удалось приобрести фундаментальный 
арабско-татарский словарь, составленный Хәнәфия Тышлыяри, потому 
что им активно пользовались местные старики для перевода арабских 
книг.

В то же время Фатхи пишет, что «индивидуальный библиофил с его 
книҗными собраниями, собранными с отбором, с вкусов, и рукописи 
повышенного интереса в эти годы уҗе нельзя было встретить ни в одной 
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деревне». Но так было везде, по другим материалам мы знаем, что уже 
с  началом реабелитаций прежние владельцы рукописей начинают их 
вновь собирать по записям в книгах и на этой основе восстанавливают 
подпольное исламское образование. Владельцы по-разному восприни-
мали Фатхи: кто-то думал, что он хочет уничтожить религиозные книги 
и потому их не показывали, другие предлагали книги только за деньги, 
а люди среднего возраста просто считали его чудаком, собирающим ма-
кулатуру.

Фатхи сокрушался, что источниковедение по  нарративным источ-
никам в Татарии очень слабо поставлено. Историк книжной культуры, 
например в условиях Татарии, напоминает и археолога, воссоздающего 
культуру, ее исторический ход и связи по отдельным находкам, крупи-
цам, и еще больше — криминалиста, также из-за углубленного анали-
за очень-очень мелких фактов. Но в первую очередь здесь необходимо 
монографическое изучение каждого поволжско-татарского сочинения 
с привлечением всех его списков.

И действительно, в  архиве Фатхи сохранилось немало критических 
текстов и аналитических заметок об отдельных выдающихся произве-
дениях татарской литературы в  области путевых заметок, этики, ло-
кальной истории деревень. Но все это осталось незавершенным и нео-
публикованным. Наш долг — довести это дело до конца и предоставить 
на суд современного читателя.

Говоря о незавершенных планах Альберта Фатхи и о задачах, кото-
рые стоят перед татарской археографией в  наши дни, уместно приве-
сти «долгосрочный перспективный производственный план восточного 
сектора», составленный Альбертом Фатхи:

1. Рукописи татарских писателей и  ученых. Поступления в  НБ КГУ 
(1960–1990).

2. Татарская рукописная книга XVI — 1-й четверти XX вв. Некоторые 
проблемы эволюции и бытования (культурно-историческое, книговед-
ческое и  литературно-источниковедческое осмысление итогов архео-
графической деятельности Казанского университета в 1956–1990 гг.

3. Археографический центр Татарстана — история сектора восточных 
рукописей НБ КГУ 1920–2000 гг., образование и  развитие фонда, дея-
тельность.

4. Рукописи Кысса-и Юсуф и их значение для татарского книговеде-
ния, для изучения жизни татарской книги, опыт полевой и камеральной 
кодикологии.

5. Жизнь книги в окраинной провинции в XVIII — 1-й четверти XX вв., 
осмысление результатов полевых исследований Фатхиева в северо-вос-
точном Закамье (Мензелинский уезд) по материалам археографической 
экспедиции 1969–78 гг.

6. Татарская рукописная книга XVI — 1-й четверти XX вв. Аннотиро-
ванный иллюстрированный каталог достопримечательных культурно-и-
сторических памятников из  поступлений в  восточный сектор за  30 лет 
(1960–1990).
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В завершение еще раз подчеркну, что главным итогом научной де-
ятельности Фатхи можно считать тот факт, что сосредоточенные в его 
архиве материалы (см. табл.) достаточно полно отражают богатство 
университетского собрания восточных рукописей и,  по  сути, должны 
служить своеобразным проводником для каждого исследователя, имею-
щего дело с восточным сектором университетской библиотеки.

Таблица

Опись архива Альберта Фатхи

№ Документы Дата Кол-во

1 “Ун мең китап” арасыннан утыз китап. Кулъязмаларның 
колофоннары, шифр белән датасыз 7 кгз

2 Гали Чокрый архивыннан күчермәләр, шифр белән датасыз 24 кгз

3

Күчермәләр: Татар галимнәргә багышланган мәдхия 
һәм мәрсия
(Нәҗметдин б. Мөхәммәт остаз, шәех Вәли Мөхәммәд 
б. Мөхәммәд Әмин әл-Каргали, Габделхалик б. Ибраһим 
Курсави, Хасан б. Хәмит әл-Мөслими, Эстәрлебаш иша-
ны, дамелла Исмагыйл әл-Кышкари, Хәйрулла мәхдүм 
Әлмәти, Мөхәммәдзәкир б. Габделваһһап әл-Чистави 
һ. б.)

датасыз 70 кгз

4 Күчермәләр: Утыз-Имәни һәм Каюм Насыйри. Ши-
гырьләр датасыз 12 кгз

5 Күчермәләр: Сәгыйт Вахиди коллекциясеннән китап 
фрагментлары (1142–51 т, 1127 т, 1111–1112 т) датасыз 6 кгз

6 Татар библиофилиясы. Китаплар исемлекләре датасыз 14 кгз

7 Күчермә: Сәфәр әл-Җайыки (тәрҗемәче). “Тәзкирәи 
әүлия” датасыз 2 кгз

8

Күчермәләр: хатлар, 1907–1923.
Шәкерт хәле, Түнтәр авылы хакында мәгълүмат бар, 
Диния Назараты документлары.
Персоналия: М. — К. Мөзаффаров, Х. — Г. Габаши, 
Мөхәммәд Нәҗип Түнтәри, Мөяссәр әл-Карамали Дуса-
ев, Гали ишан Түнтәри һ. б.

датасыз 87 кгз

9 Мәрҗани коллекциясеннән китаплар, шифр белән 1959? 1 кгз

10 Бәдәвам китабы турында 1977
14 кгз + 

оригинал 
16 битлек

11 1970–71нче елларда табылган кулъязмалар эчтәлеге. 
Шифрлар юк датасыз 44 кгз

12 Актаныш АЭ — 1969. Кулъязмалар эчтәлеге. Шифрлар юк датасыз 12 кгз

13 АЭ — 1973/74. Кулъязмалар эчтәлеге. Шифрлар юк датасыз 8 кгз

14 Гатаулла бине мелле Йәһүдә әл-Бикбауи милкендә бул-
ган китаплар. Шифр белән 1973 10 кгз

15 Күчермәләр: Шәҗәрә 1975 70 кгз

16 Татарлар укыган поэзия әсәрләре. Шифр белән датасыз 10 кгз
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№ Документы Дата Кол-во

17 Мәҗмәгъләр. АЭ-1975. Азнакай, Минзәлә районы. 
Эчтәлек, күчермәләр. Шифры юк датасыз 14 кгз

18 18нче гасыр татар кулъязмалары датасыз 64 кгз

19 Татарлар укыган проза әсәрләре. Исемлек, шифры белән датасыз 12 кгз

20 Яңа Казан татар әдәби тел. Фәнни терминологиядә иске 
традицияләр. Күчермәләр, сүзлек датасыз 18 кгз

21 Күчермәләр: Мәдрәсә тормышы. Шифры белән датасыз 28 кгз

22 Күчермәләр: Рәсми хатлар. Шифры юк. Фәүзия Идиятул-
лина (Иске Әлем ав.) коллекциясеннән. 1878 датасыз 25 кгз

23
Мөхәммәд-Хәнәфия ибне дамулла Фәтхулла әл-Ташлы-
яри “Насыйхәт-намә”. Күчермәләр, критический текст, 
анализ, биографик мәгълүмат. 1874

1970нче 
еллар

96+1 
битлек 

имтихан
шаһәдәт
намәсе

24 Әлберт Фәтхи. Замана һәм мирас

дата-
сыз, 

70нче 
еллар?

4 кгз

25 Татар китапчылыгы турында аерым фикерләр, теркәү 
кәгазьләр. 17–20 гасыр

26 Университет коллекциясеннән кульязмалар. Шифр, 
әсәрләр исемлеге, эчтәлек, күчермәләр датасыз 97 кгз

27
Әлберт Фәтхи. Каюм Насыйри: татар китап әдәбияты 
һәм мәгърифәте тарихчысы (биографик очерк язу). 
Каюм Насыйри автографлары

датасыз 33 кгз

28 Татарда география, астрономия, математика фәннәре датасыз 5 кгз

29
Игътикад, фикһ, татар җәмгыятендәге ислам гыйлем-
лекләре тарихы. Кулъязма номеры 2155т.
1917–1928. Эчтәлек

датасыз 5 кгз

30 Колофоннар 1970нче
еллар 41 кгз

31 19нчы гасыр татар китабы. Экспедиция материаллары
19нчы гасыр татар китабы. Экспедиция материаллары датасыз 92 кгз

32 Автобиографик-мемуар әсәрләр. Каталог датасыз 1 кгз

33 Әлберт Фәтхи. История татароведения 1982 15 кгз

34 Әлберт Фәтхи. Кыссаи Юсуф и судьба татарского народа 1983 64 кгз

35 Китапның күчерү вакыты датасыз 21 кгз

36 Нисбәләр датасыз 19 кгз

37 Китап язмышы. Теркәү фикерләр датасыз 91 кгз

38 Бохарадагы татар шәкертләре датасыз 3 кгз

39 Татарлар һәм үзбәк әдәбияты датасыз 71 кгз

Продолжение  таблицы
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№ Документы Дата Кол-во

40 “Тәгъриф-ел-вилдан”. Эчтәлеге датасыз 2 кгз

41 Иске татар әдәбияты христоматиясы. Күчермәләр датасыз 113 кгз

42 Көнчыгыш халыклар (казахлар, азербайҗан, иран) белән 
әдәби бәйләнешләр датасыз 27 кгз

43 Совет чорында мираска мөнәсәбәт датасыз 4 кгз

44
1969 елда Балтач авылында Камал Закиров коллекци-
ясендә табылган җәмәгать дәфтәре. 1844–1867 еллар. 
Эчтәлек

1969? 53 кгз

45 Күчермәләр: төрле документлар. 19 гасыр датасыз 130 кгз

46 Коръән нөсхәләре, татарча тәфсир. 19 гасыр датасыз 11 кгз

47 Халык әкияте. Күчермә. Кулъязма 723 т датасыз 15 кгз

48 Мөхәммәдъяр. Төхфәе мәрдан. Текст. Кулъязма 1909 т датасыз 56 кгз

49 Курсави һәм Мәрҗани әсәрләре. Кулъязмалар шифрла-
ры датасыз 6 кгз

50 Кыссаи Чингиз-хан. Күчерелгән текст датасыз 46 кгз

51 Мөхәммәд-Нәҗип Түнтәри турында материал датасыз 98 кгз

52 Кулъязма җыентыклар. Шифр һәм эчтәлеге белән датасыз 23 кгз

53

Татар җәмгыятендәге ислам дине. Руханилар катлавы, 
аның көнкүреше, мәгърифәт — язу-китап-укумышлык 
һәм аның татар демократиясенә, фольклорына ясаган 
прогресив тәэсире. Татар укымышлыларының ориги-
наль әсәрләре

датасыз 43 кгз

54 17нче татар кулъязмалары датасыз 7 кгз

55 Татар китап әдәбиятында табышмаклар датасыз 9 кгз

56

Татар сәяхәтнамәләр. Күчерелгән текстлар. Исмәгил 
Бикмөхәммәт углы, Гали Чокрый, Мәрҗани, Габделхә-
бир Габделҗәлил углы “Рисала ал-Булгарийа фи сабил 
ал-хаджж”

датасыз 290 кгз

57
Әбүбәкер Мөхәммәтхафиз улы Фәтхуллин (1887–1959). 
Ташлыяр авылы, Мөслим районы. Аның тарафыннан 
язылган ике дәфтәр. Кара: 6029 Т

датасыз 8 кгз

58 Габделхалик бине Ибраһим Курсави (1770–1843). 
Гарәпчәдән төркичәгә (татарчага) тәрҗемә, хәдисләр датасыз 11 кгз

59
Татар китап әдәбиятында Россия патшаларының Идел 
буе татарын җәберләү политикасына каршы протест 
мотивлары

датасыз 2 кгз

60 Татарлар һәм төрек әдәбияты датасыз 59 кгз

61 Татар галимнәре турында магълүмат (каталог өчен) датасыз 95 кгз

62 Татарның нәфис кулъязма сәнгате тарихы буенча мате-
риаллар. Татар китап сәнгәтенең шедеврлары датасыз 70 кгз

63 Борынгы татар әдәби телендәге текстлар җыентыгы. 
Төзүчесе Әльберт Фәтхи. Казан, 1965. Кулъязма 1965 42 кгз

Продолжение  таблицы
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№ Документы Дата Кол-во

64 Китаплар илендә илле ел (1750–1800). Әльберт Фәтхи 
белән телетапшыру датасыз 15 кгз

65

А.С. Фатхиев. Рукописи татарских писателей и ученых 
второй половины XIX — начала XX века в фондах На-
учной библиотеки им. Н. И. Лобачевского и некоторые 
вопросы их научно-библиографического описания. 
Кулъязма

датасыз 116 кгз

66 А.С. Фатхиев. Татарская кириллическая книга и ее исто-
рическое значение. Кулъязма

8 марта
1968 63 кгз

67 А.С. Фатхиев. Некоторые вопросы изучения татарского 
литературного наследия. Кулъязма датасыз 26 кгз

68 Марсель Ахметзянов. Результат кропотливых трудов 
[“Татар әдипләре”нең 4нче томына рецензия]. Кулъязма

1970нче
еллар 12 кгз

69 Әльберт Фәтхи. “Голос библиотекаря” өчен язылган 
мәкаләләр. Урысча. Кулъязма

1960-
1963 29 кгз

70 Сәхипгәрәй ярлыгы. 1523. Тексты датасыз 8 кгз

71 Әльберт Фәтхи. “Татар әдипләре” хроникасы. Черно-
виклар, документлар 1976 220

72
Әльберт Фәтхи. Некоторые особенности письмен-
но-книжной культуры населения бывшего Мензелин-
ского уезда Уфимской области. Кулъязма

1970нче 
еллар 119 кгз

73
Әльберт Фәтхи. К вопросу диахронического изучения 
книжного репертуара поволжских татар XVI–XIX вв. 
(истоки казанской печатной книги XIX в.). Кулъязма

датасыз 70 кгз

74 Татар төбәк тарихы. Атамалар 1982 38 кгз

75 Сирәк татар басма китабы хронологиясы. 1785–1930 1965 65 кгз

76 Кырым татарлары белән Идел буе татарларның баглана-
шлары датасыз 84 кгз

77 Керәшен татарлары. Материаллар датасыз 367 кгз

78 Альберт Фәтхи тарафыннан басылган мәкаләләр җыен-
тыгы.

1958–
1973 37 кгз

79 Альберт Фәтхи. “Коллективная биография круга татар-
ских просветителей: Ш. Мәрҗани” 1988 376 кгз

80 Татар крестьяне һәм китап 1970нче 
еллар 27 кгз

81 Урал татарлары. Татарлар һәм башкортлар датасыз 51 кгз

82
Әхмәтшәех Әхмәтшакир әл-Куяни. Карт бабаларыбыз-
ның тарихы. Куян авылы, 1968. Кулъязманың эчтәлеге 
һәм тасвирламасы. Кулъязманың номеры бирелмәгән

датасыз 17 кгз

83
Әхмәтшәех Әхмәтшакир әл-Куяни. Карт бабаларыбыз-
ның тарихы. Тәнкыйди текст гарәп һәм кирилл хәреф-
ләре белән

датасыз 82 кгз

84 Тәварихе Алты Ата. Кулъязманың эчтәлеге датасыз 8 кгз

Продолжение  таблицы
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85 Мәхубҗәмал Шәяхметова Әфләтүн кызы. Югары Суыксу 
авылы (Чаллы районы) тарихы. Текст

27 июль 
1975 30 кгз

86 Хәй Нәҗип улы Хәкимов. Чалпы авылы (Азнакай райо-
ны) тарихы. Кулъязманың эчтәлеге

1970нче
еллар 5 кгз

87 Аллаһяр Беләшев. Әҗе авылы хакында. Казан, 1924. 
Күчермә датасыз 33 кгз

88 Авыллар тарихы җанры. Материаллар. датасыз 100 кгз

89 Әльберт Фәтхи. Көнделек язмалар 1969 95 кгз

90 Әльберт Фәтхи. Көнделек язмалар 1960нче
еллар 78 кгз

91 Хәсәнгата Габәши архивыннан күчермәләр датасыз 171 кгз

92 Солтан-Әхмәт Габәши язмаларыннан күчермәләр датасыз 56 кгз

93 Татарларда музыка датасыз 36 кгз

94 Мөхәммәд-Камал Мозаффаров архивыннан күчермәләр датасыз 107 кгз

95 Татар әдәбиятында эпистоляр сәнгәте. Күчермәләр. 
Номерлар белән датасыз 240 кгз

96 Габделҗәббар Кандалый шигырьләренең күчермәләре датасыз 147 кгз

97 Татар әдәбиятында гыйшки хатлар. Күчермәләр, номер-
лар белән датасыз 163 кгз

98 Галимҗан Ибраһимов. Татар телен җиңеләйтү турында 
тезислар. 1924. Күчермә датасыз 178 кгз

99 Утыз-Имәни кулъязмалары, шифр белән датасыз 21 кгз

100 Татар галимнәрнең әсәрләре, шифр белән. Биографик 
материал бар датасыз 55 кгз

101 Ә. Фәтхи. Отчет о работе Восточного сектора ОРРК НБ 
КГУв 1980 году. Кулъязма 1981 14 кгз

102 Ә. Фәтхи. Отчет о работе Восточного сектора ОРРК НБ 
КГУв 1981 году. Кулъязма 1982 36 кгз

103 Шәрык фонды тарихыннан. Хатлар 1953–
1988 81 кгз

104 В. Аристов. Докладная записка [о проверке восточного 
сектора ОРРК]

30.05.
1965 5 кгз

105 Әлберт Фәтхи. Үземнең язма хезмәтләрнең тармаклары, 
төрләре, хронологиясе 1968 22 кгз

106 Кулъязмалар фонды эш тарихы 24.06.
1983 11 кгз

107 Әлберт Фәтхи. Долгосрочный перспективный производ-
ственный план Восточного Сектора ОРРК НБ КГУ

12.05.
1986 4 кгз

108 Әлберт Фәтхи. Мәгәрәдә алынган сабаклар. Тарих 
вакыйгага әверелгән бер доклад тексты 1964 4 кгз

109 Д. Абдуллина. Татар кулъязма мирасы өстендә эшләүче 
галимнәр датасыз 5 кгз
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110 КДУ ФК КСының эшчәнлеге датасыз 104 кгз

111 Әлберт Фәтхи. Автобиография өчен датасыз 6 кгз

112 Решение заседания партийного бюро Научной библио-
теки КГУ

12 янва-
ря 1962

г.
13 кгз

113 Протоколы отчетных собраний ОРРК 1970-
1973 35 кгз

114 Отчет о проверке фонда ВС ОРРК 1963 14 кгз

115 Ә. Фәтхи. Отчет о работе Восточного сектора ОРРК НБ 
КГУв 1974 году. Кулъязма 1974 9 кгз

116 Акт сдачи фонда восточного сектора ОРРК Нугмано-
вым М. Фатхиеву А. С.

12.09.
1959 6 кгз

117 Объяснительная записка Фатхиева А. С. об акте по со-
ставлению Акта проверки восточного сектора

19.12.
1963 22 кгз

118 Д. Абдуллина. Шәрык секторы хезмәткәрләре датасыз 47 кгз

119 Отчет восточного сектора ОРРК за 1982 г. 28.12.
1982 4 кгз

120 Шәрык секторының архивы 23.7.37–
12.9.1959 168 кгз

121 Ризаэтдин б. Фәхретдин. Асар. Әлберт Фәтхи тарафын-
нан кириллицага күчерелгән датасыз 530 кгз

122 Татар халкының аң-белем үсешендәге дәверләр хакын-
да Риза Фәхретдин датасыз 6 кгз

123 Ризаэтдин Фәхретдиннең татар тарихы һәм язма ми-
раска методологиясенә караш датасыз 24 кгз

124 Китапчылык һәм мәдрәсә тормышының информациясе 
һәм документлары. Шәкерт көнкүреше 1991 178 кгз

125 Әлберт Фәтхи. Мирас сабаклары. Мәгариф, фән, мәдәни-
ят буенча төрле чыганаклардан күчермәләр датасыз 97 кгз

126 Татар-башкорт мөселман мөфтилеге тарихы датасыз 51 кгз

127 Наратлы (Мәчти) авылы мәдрәсәсендә күчерелгән 
китаплар датасыз 13 кгз

128 Татар мулласының хәле. Күчермәләр датасыз 59 кгз

129 “Мәдрәсәи Галия диния”нең ачылуына 10 ел тулу 
мөнәсәбәте белән булган дога мәҗлесе. 1916. Күчермә датасыз 34 кгз

130 Татарларны чукындыру турында материаллар датасыз 91 кгз

131 Кулъязма китаплар җеназасы турында язмалар датасыз 29 кгз

132 Идел буйларының борынгы тарихына караган батыр 
дастаннары датасыз 17 кгз

133 Татар китап шигырның ритм-мелодия чаралары. Ме-
трик формулалар һәм график схемалар датасыз 27 кгз

134 Румын татарлары шигырьләре датасыз 2 кгз
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135 Әзербайҗан телендәге текстлар датасыз 79 кгз

136 Борынгы төрки тел буенча курс материаллары 1990 100 кгз

137 Татар халкы белән төрек халкының һәм аларның әдәби-
ятларының багланышлары датасыз 167 кгз

138 Татар тыйб гыйлеме датасыз 104 кгз

139 XVIII–XIXнчы гасыр татар медицинасының 
тәҗрибәләре датасыз 238 кгз

140 Татар басма китабы 1986 186 кгз

141 Татарская книжная среда 1984 173 кгз

142 Шәрык секторның беренче инвентарь китабы 1937 72 кгз

143 Список книг на татарском языке, имеющихся в фондах 
ЦНБ АН КазССР датасыз 27 кгз

144 М. Госманов тарафыннан төзелгән фихрист китабы. 
Экспедицияларда табылган кулъязмалар 1989 25 кгз

145 Отчет об археографической поездке в Актанышский 
район ТАССР 1970 5 кгз

146 Отчет об археографической поездке в Актанышский 
район ТАССР 1971 7 кгз

147 Отчет об археографической поездке в Муслимовский 
район ТАССР 1972 8 кгз

148 Отчет об археографической поездке в Сармановский 
район ТАССР 1973 13 кгз

149 Отчет об археографической поездке в Нижнекамский, 
Заинский и Мензелинский районы ТАССР 1974 10 кгз

150 Отчет об археографической поездке в Челнинкий, Мен-
зелинский и др. районы ТАССР 1975 7 кгз

151 Отчет об археографической поездке в Актанышский 
район ТАССР 1976 4 кгз

152 Отчет об археографической поездке в Альметьевский 
и Актанышский районы ТАССР 1977 4 кгз

153 Яңа кергән кулъязмалар. Актлар, хатлар, исемлекләр 1959-
1981 62 кгз

154 Нигездә сакланып яткан кулъязмаларның югалу тарихы 1976 8 кгз

155 Кыр археография методикасы 1969-
1978 143 кгз

156 Татарское источниковедение 1987 23 кгз

157 Архео. информ. архив 1987 7 кгз

158 Ун ел 1987–1887 дәверендә эшләүнең перспектив планы 1987 7 кгз

159 Минзәлә төбәге һәм рәсем сәнгате датасыз 6 кгз

№ Документы Дата Кол-во
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160 Татар китап, мәгърифәт дөньясы һәм сыплы сәнгать 1982 15 кгз

161 Шәмаил 1982 9 кгз

162 Эш перспективасы 1987 14 кгз

163 Этика обращения с рукописями 1983 4 кгз

164 Библиографик белемлек датасыз 3 кгз

165 Археографическая работа в КГУ 1987 64 кгз

166 Татар китап мөһите 1984 58 кгз

167
А.С. Фатхи. Культурно-историческое значение новых 
поступлений рукописей, найденных археографической 
экспедицией в Сергачевский район

1960нче
еллар 17 кгз

168 Татар кулъязма китабы 1985 29 кгз

169 Археографик тикшерү ысулы 1963–76 43 кгз

170

Әльберт Фәтхи. Татар әдипләре һәм галимнәренең кулъяз-
ма мирасын саклау һәм тасвирлау эшенең кайбер йомга-
клары һәм перспективалары (Казан университеты Фәнни 
китапханәсенең Көнчыгыш кулъязмалары секторында 
соңгы 15 ел эчендә эшләнгән эшләрдә кыскача күзәтү

1970нче
еллар 63 кгз

171 Әльберт Фәтхи. Моя биография 1990 753 кгз

172 Материалы к биографии Альберта Фатхи 1990 380 кгз

173 Дагстан белән бәйләнешләр 1961 66 кгз

Источник: Отдел рукописей и редких книг Научной бибилиотеки им. М. И. Лобачевского 
Казанского (Приволжского) федерального университета, Ф.6.
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