
Том 14  № 2  июнь  2018

Издаётся с 2005 г.
Выходит 4 раза в год

 ИСЛАМ
Рецензируемый научный журнал

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий ,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук, 
сформированный Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования
и науки Российской Федерации, по отраслям науки в соответствии с Номенклатурой 

научных специальностей, по которым присуждаются учёные степени:
07.00.00 Исторические науки и археология,
23.00.00 Политология,
26.00.01 Теология (отрасль науки: философия, филология,
история, искусствоведение, культурология, педагогика).

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ISSN 2074-1529 (Print)
DOI: 10.22311/2074-1529-2018-14-2
www.islamjournal.idmedina.ru



МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Председатель международного редакционного совета

Гайнутдин (Гайнутдинов) Равиль Исмагилович (муфтий шейх), 
канд. филос. наук, пред. Централизованной религиозной организации 
Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), 
пред. Централизованной мусульманской религиозной организации 
Совет муфтиев России (СМР), сопред. Межрелигиозного совета России, 
член Высшего Совета Всемирной ассамблеи по сближению мазхабов, 
член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при 
Президенте Российской Федерации, член Совета по межнациональным 
отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
(Москва, Россия).

Сопредседатели редакционного совета

Абылгазиев Игорь Ишеналиевич, д-р ист. наук, проф., директор 
Института стран Азии и Африки, проф. исторического факультета, 
науч. руководитель и зав. каф. геополитики и дипломатии факультета 
глобальных процессов Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова (Москва, Россия).
Арафи Али Реза, Dr. Sci. (Pedag.), ректор Международного университета 
«Аль-Мустафа», член Высшего совета Исламской культурной революции, 
руководитель международного исламского центра города Кум (Кум, Иран).
Гафуров Ильшат Рафкатович, д-р экон. наук, проф., член-корр., 
член президиума Академии наук Республики Татарстан, ректор 
Казанского (Приволжского) федерального университета, член 
Комитета Государственного Совета РТ по культуре, науке, образованию 
и национальным вопросам (Казань, Россия).
Наумкин Виталий Вячеславович, д-р ист. наук, проф., действ. 
член Российской академии наук, научный руководитель Института 
востоковедения Российской академии наук, заведующий кафедрой 
региональных проблем мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, 
член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, член 
научного совета при министре иностранных дел Российской Федерации, 
пред. научно-консультативного совета при Министерстве юстиции 
Российской Федерации по изучению информационных материалов 
религиозного содержания на предмет выявления в них признаков 
экстремизма, член комиссии по миграционным вопросам Совета при 
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям 
(Москва, Россия).
Пиотровский Михаил Борисович, д-р ист. наук, проф., действ. член 
Российской академии наук, декан восточного факультета Санкт-
Петербургского государственного университета, генеральный директор 
Государственного Эрмитажа, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию, член президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, член Научно-
экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия).



Садовничий Виктор Антонович, д-р физ.-мат. наук, проф., действ. 
член Российской академии наук, член президиума Российской академии 
наук, ректор Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, президент Российского союза ректоров высших 
учебных заведений, член Совета при Президенте РФ по науке и высоким 
технологиям, член Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных 
национальных проектов, член Научно-экспертного совета при Председателе 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, член Научного совета при 
Совете Безопасности РФ, член Совета по русскому языку при Правительстве 
РФ, член коллегии Минобрнауки России, президент Евразийской 
ассоциации университетов (Москва, Россия).

Члены редакционного совета

Абашин Сергей Николаевич, д-р ист. наук, проф., именной проф. 
Европейского университета в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Россия).
Акаев Вахит Хумидович, д-р филос. наук, проф., действ. член Академии 
наук Чеченской Республики, гл. науч. сотр. Комплексного научно-
исследовательского института имени Х. И. Ибрагимова Российской 
академии наук, член экспертного совета ВАК при Минобрнауки России по 
теологии (Грозный, Россия).
Бабаджанов Бахтиер Мираимович, д-р ист. наук, вед. науч. сотр. 
Института востоковедения Академии наук Республики Узбекистан (Ташкент, 
Узбекистан).
Басиюни Жуда Абдулгани, Ph. D., проф., ректор Казахско-Египетского 
исламского университета «Нур» (Алматы, Казахстан).
Васильев Алексей Михайлович, д-р ист. наук, проф., действ. член 
Российской академии наук, директор Института Африки Российской 
академии наук, зав. каф. африканистики и арабистики Российского 
университета дружбы народов, член Научно-экспертного совета при 
Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, член научного 
совета при Совете Безопасности РФ (Москва, Россия).
Гаман-Голутвина Оксана Викторовна, д-р полит. наук, проф., зав. каф. 
сравнительной политологии Московского государственного института 
международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, пред. Экспертного Совета РГНФ по политологии, 
философии, социологии, юриспруденции и науковедению, председатель 
Федерального учебно-методического объединения в системе высшего 
образования по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки 41.00.00 Политические науки и регионоведение, президент 
Российской ассоциации политической науки, член Экспертного совета 
грантовой программы Президента РФ по поддержке молодых ученых, 
действ. член Академии политической науки РФ (Москва, Россия).
Горшков Михаил Константинович, д-р филос. наук, действ. член 
Российской академии наук, директор Института социологии Российской 
академии наук, член Научно-экспертного совета при Председателе Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член экспертного 
совета по научным проектам Российского научного фонда (Москва, Россия).
Делокаров Кадырбеч Хаджумарович, д-р филос. наук, проф. каф. 
ЮНЕСКО Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (Москва, Россия).



Дербисали Абсаттар Багисбаевич, д-р филол. наук, проф., действ. член 
Академии Высшей школы Республики Казахстан, директор Института 
востоковедения им. Р. Б. Сулейменова Комитета науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан (Алматы, Казахстан).
Дробижева Леокадия Михайловна, д-р ист. наук, проф., гл. науч. 
сотр., руководитель Центра межнациональных отношений Института 
социологии Российской академии наук, член комиссии по мониторингу 
и разрешению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных 
отношений, член рабочей группы по вопросам реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года Совета при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям, член Совета по межнациональным 
отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
(Москва, Россия).
Зорин Владимир Юрьевич, д-р полит. наук, канд. ист. наук, проф., зам. 
директора Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-
Маклая Российской академии наук, зам. пред. экспертного совета ВАК 
при Минобрнауки России по политологии, член научного совета при 
Совете Безопасности Российской Федерации, член Президиума, пред. 
комиссии по мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций в сфере 
межнациональных отношений Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям, член Совета по 
межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными 
объединениями при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации (Москва, Россия).
Ибрагим Тауфик Камель, д-р филос. наук, проф., гл. науч. сотр. Центра 
арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской 
академии наук, зам. пред. экспертного совета ВАК при Минобрнауки России 
по теологии, пред. Российского общества исламоведов (Москва, Россия).
Кемпер Михаэль, Ph. D. (Hist.), проф. сектора Европейских исследований 
факультета гуманитарных наук Амстердамского университета (Амстердам, 
Нидерланды).
Кныш Александр Дмитриевич, д-р ист. наук, проф. восточного 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-
Петербург, Россия), проф. исламоведения, проф. каф. ближневосточных 
исследований Мичиганского университета (Энн-Арбор, США).
Косач Григорий Григорьевич, д-р ист. наук, проф. каф. современного 
Востока факультета истории, политологии и права Историко-архивного 
института Российского государственного гуманитарного университета, 
эксперт Института Ближнего Востока (Москва, Россия).
Ланда Роберт Григорьевич, д-р ист. наук, проф., гл. науч. сотр. Центра 
исследований общих проблем современного Востока Института 
востоковедения Российской академии наук, член научного совета 
Российской академии наук по проблемам стран Африки при отделении 
глобальных проблем и международных отношений Российской академии 
наук (Москва, Россия).
Мейер Михаил Серафимович, д-р ист. наук, проф., президент Института 
стран Азии и Африки Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, зав. каф. истории стран Ближнего и Среднего Востока 
(Москва, Россия).



Михайлов Вячеслав Александрович, д-р ист. наук, проф., зав. каф. 
национальных и федеративных отношений Института государственной 
службы и управления Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, член 
Президиума, руководитель рабочей группы по вопросам реализации 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года Совета при Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям, член Совета по межнациональным 
отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (Москва, Россия).
Пляйс Яков Андреевич, д-р ист. наук, д-р полит. наук, проф. Департамента 
политологии Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации (Москва, Россия).
Понеделков Александр Васильевич, д-р полит. наук, проф., зав. каф. 
политологии и этнополитики, зав. лабораторией проблем повышения 
эффективности государственного и муниципального управления Южно-
Российского института управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, член экспертного совета ВАК при Минобрнауки России по 
политологии (Ростов-на-Дону, Россия).
Рамадан Тарик, Ph. D. (Arabic and Islamic Studies), проф. современного 
исламоведения, Оксфордский университет, президент Европейской 
мусульманской сети (Брюссель), член Международного союза 
мусульманских ученых (Оксфорд, Соединённое Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии).
Родионов Михаил Анатольевич, д-р ист. наук, проф., проф. кафедры 
истории стран Ближнего Востока Восточного факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, зав. отделом Южной и Юго-Западной 
Азии Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 
Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия).
Ряховский Сергей Васильевич, д-р богословия, начальствующий 
епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской 
(пятидесятников), сопред. Консультативного совета глав протестантских 
церквей России, член Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ, член Общественной палаты 
Российской Федерации, член Совета по межнациональным отношениям 
и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации (Москва, Россия).
Соловьев Александр Иванович, д-р полит. наук, проф., зав. каф. 
политического анализа факультета государственного управления 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 
проф. кафедры политической теории факультета политологии Московского 
государственного института международных отношений (Университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, член экспертного 
совета Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования 
и науки Российской Федерации по политологии (Москва, Россия).
Сюкияйнен Леонид Рудольфович, д-р юрид. наук, проф., ординарный 
проф., проф. каф. теории и истории права Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», член Экспертного совета 
по проведению государственной религиоведческой экспертизы при 
Министерстве юстиции Российской Федерации (Москва, Россия).



Тимофеева Лидия Николаевна, д-р полит. наук, проф., зам. зав. каф. 
политологии и политического управления Института общественных наук 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, действ. член Академии политической 
науки, вице-президент, пред. правления Российской ассоциации 
политической науки (Москва, Россия).
Фролов Дмитрий Владимирович, д-р филол. наук, проф., член-корр. 
Российской академии наук, зав. каф. арабской филологии Института 
стран Азии и Африки Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова (Москва, Россия).
Хайретдинов Дамир Зинюрович, канд. ист. наук, зам. пред. ДУМ 
РФ по делам образования, науки и культуры, член рабочей группы 
по организации и контролю за исполнением плана мероприятий по 
обеспечению подготовки специалистов с углублённым знанием истории 
и культуры ислама при Минобрнауки России (Москва, Россия).
Шабров Олег Федорович, д-р полит. наук, проф., зав. каф. политологии 
и политического управления Института общественных наук Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, зам. пред. экспертного совета ВАК при Минобрнауки России по 
политологии, президент Академии политической науки (Москва, Россия).
Шарков Феликс Изосимович, д-р социол. наук, проф., зам. декана 
факультета журналистики, зав. каф. общественных связей и медиаполитики 
Института государственной службы и управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, проректор по науке Академии труда и социальных 
отношений, президент Международной академии коммуникологии, эксперт 
Российского экспертного совета по оценке журналов, предложенных для 
включения в состав SCOPUS (RCAB/ ECSAC for SCOPUS) (Москва, Россия).
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Аннотация: Статья посвящена развитию мусульманской общины Республики 
Татарстан (РТ) в 2016 —  начале 2018 г. Этой работой автор продолжает серию 
публикаций, исследующих мусульманское сообщество Татарстана в 2000–2015 гг. 
В статье делается вывод, что в РТ в целом сохраняется стабильность в религиоз-
ной сфере. По мере сокращения республиканских полномочий, отмены нацио-
нально-регионального компонента в школах, обязательности преподавания та-
тарского языка и его фактического перевода в статус факультатива растет роль 
ислама как в духовной, так и в образовательной и культурной сфeрах. Духовное 
управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) продолжает сохранять 
монополию среди мусульманских организаций в РТ. В республике выявляется 
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деятельность представителей запрещенных в Российской Федерации радикаль-
ных организаций, таких как ИГИЛ (ДАИШ), «Хизбут-Тахрир ал-Ислами», «Табли-
ги Джамаат». Правоохранительные органы ведут с ними активную борьбу, что 
приводит к ликвидации их ячеек в РТ, арестам, вынесениям приговоров с ре-
альными сроками (так, приговоры лидерам этих организаций достигают 25 лет). 
В 2016–2017 гг. наблюдается сокращение количества преступлений террористи-
ческой направленности, отсутствие терактов в РТ.

Ключевые слова: мусульмане, ислам, Республика Татарстан, Духовное 
управление мусульман Республики Татарстан, радикальные течения, ислам-
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Настоящей статьей мы продолжаем серию публикаций, посвящен-
ных развитию мусульманской общины Татарстана в 2000–2015 гг.1 
Феномен развития мусульманского сообщества в РТ в 1990-е гг. 

был достаточно подробно проанализирован в монографических тру-
дах Р. М. Мухаметшина 2 и Р. А. Набиева 3. Анализ ситуации в 2000-е гг. 
носил более эскизный характер и принадлежал по преимуществу тем 
же авторам 4.

1 Мухетдинов Д. В., Хабутдинов А. Ю. История Духовных управлений мусульман России 
в XVIII–XXI вв. Н. Новгород: ННГУ, 2012. C. 206–215; Хабутдинов А. Ю. Религиозное и социаль-
но-экономическое развитие Татарстана в августе 2013 —  июле 2014 г.: между двумя рамаданами // 
Ислам в современном мире. 2014. Т. 13. №  2. С. 84–99; Его же. Правовое и политическое развитие 
Республики Татарстан в конце 2014–2015 г. // Ислам в современном мире. 2015. Т. 14. № 4. 
С. 163–176; Его же. Ситуационный анализ: Республика Татарстан // Ислам в мультикультурном 
мире. 5-й Казанский международный научный форум. Казань, 5–6 ноября 2015 г.: материалы 
ситуационного анализа «Современное состояние российской уммы» (памяти Е. М. Примакова). 
Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2016. С. 86–136; Его же. Мусульманская община республики 
Татарстан и проявления радикальных течений в 2016 г.: ситуационный анализ // Ислам в муль-
тикультурном мире: межконфессиональное согласие и преодоление радикализма. VI Казан-
ский международный научный форум (Казань, 17–18 декабря 2016 г.): материалы мониторинга 
«Исламские радикальные движения и преодоление радикализма в современном мире (памяти 
Е. М. Примакова)». Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2017. С. 91–109.

2 Мухаметшин Р. М. Татары и ислам в XX веке. Казань: Фэн, 2003.
3 Набиев Р. А. Ислам и государство: культурно-историческая эволюция мусульманской рели-

гии на Европейском Востоке. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2002.
4 Мухаметшин Р. М. Ислам в общественно-политической жизни современного Татарстана // 

История татар с древнейших времен: в 7 т. Т. 7. Казань, 2013. C. 680–694: Набиев Р. А. Власть и ре-
лигиозное возрождение. Казань: Изд-во Казанск ун-та, 2014. 304 с.



27ХАБУТДИНОВ Айдар

Радикальное изменение ситуации в 2010-е гг. связано со сменой 
власти в республике (приход к власти Р. Минниханова после 20 лет-
него правления М. Шаймиева), избранием трех муфтиев менее чем за 
три года (Г. Исхаков (1998–2011), И. Файзов (2011–2013 гг.), Самигуллин 
(2013 —  по наст. время)), с рядом терактов в РТ, и прежде всего с убий-
ством видного исламского деятеля, бывшего заместителя председателя 
ДУМ РТ Валиуллы Якупова 19 июля 2012 г. Это кардинально измени-
ло ситуацию в мусульманской общине республики, особенно в систе-
ме государственно-конфессиональных отношений 1. Смена руковод-
ства ДУМ РТ проявилась и в смене поколений: если муфтии Г. Исхаков 
и И. Файзов были почти ровесниками (род. в 1957 г. и 1963 г. соответ-
ственно), то нынешний председатель ДУМ РТ К. Самигуллин родился 
в 1985 г. Продолжающиеся изменения требуют научного анализа, по 
возможности максимально приближенного к событиям.

С 1998 г. монопольные позиции в мусульманской общине РТ за-
нимает единое ДУМ РТ, ранее —  в 1992–1998 гг. —  существовали как 
самостоятельное ДУМ РТ, так и ДУМ РТ в составе Центрального ду-
ховного управления мусульман. С 1998 по 2010 г. съезды ДУМ РТ про-
водились раз в четыре года. Поскольку в начале 2010-х гг. до исте-
чения срока покинули свои посты муфтии —  председатели ДУМ РТ, 
то внеочередные съезды (V и VI) прошли в 2011 г. и 2013 г. соответ-
ственно 2. На последнем, 17 апреля 2013 г., новым муфтием был из-
бран К. Самигуллин 3. В настоящее время возобновился регулярный 
характер проведения съездов: «17 апреля 2017 года в Казани про-
шел очередной, VII съезд Централизованной религиозной органи-
зации —  Духовного управления мусульман Республики Татарстан… 
участников съезда поприветствовал Президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов. Большинством голосов делегатов Съез-
да —  имамов мечетей Татарстана —  муфтием избран Камиль-хазрат 
Самигуллин, первым заместителем муфтия РТ —  Рустем-хазрат Вали-
уллин, главным казыем РТ —  Джалиль-хазрат Фазлыев» 4. Рустем-хаз-
рат Валиуллин занимал ранее пост казыя северо-западного региона 
Татарстана. Таким образом, муфтий и главный (баш)казый сохрани-
ли свои посты, но произошла смена первого заместителя муфтия РТ, 
которым ранее был Рустам-хазрат Батров. Последний перешел в до-
статочно жесткую оппозицию к муфтияту и лично муфтию, критикуя 

1 Мухетдинов Д. В., Хабутдинов А. Ю. История Духовных управлений мусульман России 
в XVIII–XXI вв. C. 215–245.

2 Там же. C. 206–215.
3 Хабутдинов А. Ю. VI съезд ДУМ РТ (Внеочередной) // Ислам в Татарстане: энциклопеди-

ческий словарь / коллект. авт.; сост. и отв. ред. А. Ю. Хабутдинов. М.: Издательский дом «Медина», 
2017. С. 80.

4 В Казани прошел VII Съезд Духовного управления мусульман РТ. [Электронный ресурс] // 
URL: http://dumrt.ru/ru/news/news_17338.html (дата обращения: 17.04.2017).
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его на страницах сайта «Бизнес-онлайн» и обвиняя, по сути, в «сред-
невековом консерватизме» 1.

По официальным данным: «Централизованная религиозная орга-
низация —  Духовное управление мусульман Республики Татарстан се-
годня является организацией, включающей в себя: 9 казыятов, 48 рай-
онных мухтасибатов, 1415 зарегистрированных приходов, 9 медресе, 
Российский исламский институт. В состав Духовного управления му-
сульман Республики Татарстан входит 1430 мечетей, в которых работают 
1373 имама. На территории Татарстана работают более 700 мактабов, где 
обучается свыше 25 000 шакирдов и работают 1400 преподавателей. На 
данный момент под эгидой ДУМ РТ функционируют 26 средств массо-
вой информации и 48 сайтов районных мухтасибатов (данные на 1 ян-
варя 2017 года)» 2. Данная вертикаль ДУМ РТ на местном уровне совпа-
дает с административно-территориальной структурой сельских районов 
(с административно-территориальным делением РТ на районы), объ-
единяя их райцентры. В отдельный мухтасибат выделен г. Набережные 
Челны. С декабря 2015 г. сама Казань разделена на 4 мухтасибата, грани-
цы которых совпадают с границами объединенных районов 3.

Сам факт безальтернативного переизбрания муфтием К. Сами-
гуллина, а также избрание близкого ему первого заместителя муфтия 
и ликвидация казанского мухтасибата (с небольшим перерывом про-
существовавшего более 200 лет) свидетельствуют о прочности позиций 
действующего муфтия ДУМ РТ. При всём своём богатом опыте и свя-
зях баш казый Д. Фазлыев, заместители муфтия ДУМ РТ М. Джалялет-
динов и Р. Мухаметшин вряд ли смогут претендовать на пост муфтия 
в силу как своего возраста, так и уровня знания арабского языка и бо-
гословского образования.

С момента создания самостоятельного ДУМ РТ в 1992 г. его пер-
вые муфтии Г. Галиулла и Г. Исхаков ориентировались на сотрудни-
чество с другими муфтиятами, вышедшими из состава Центрально-
го Духовного управления мусульман, которые объединились в 1996 г. 
в Совет муфтиев России (СМР). В 2007 г. Г. Исхаков был избран со-
председателем СМР, но после его отставки муфтий И. Файзов заметил, 
что сопредседательство в СМР было лично инициативой Г. Исхакова, 

1 Напр.: «Консерваторы сегодня идут в атаку. На разных фронтах. Не дожидаясь начала учеб-
ного года в академии, на этой неделе муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин обрушился с гневной 
критикой на идеи великого татарского богослова Мусы Бигиева. Он назвал его взгляды ересью 
и путем к анархии, его последователей —  смутьянами, а самого Мусу хазрата устами его оппо-
нентов —  неверующим и атеистом». Рустам Батыр. «Болгарская исламская академия —  не место 
для дискуссий?» [Электронный ресурс] // URL: https://www.business-gazeta.ru/blog/347726 (дата 
обращения: 03.06.2017).

2 Общая информация. [Электронный ресурс] // URL: http://dumrt.ru/ru/about-us/obschaya-
informatsiya (дата обращения: 12.01.2017).

3 Мухтасибаты. [Электронный ресурс] // URL: http://dumrt.ru/ru/about-us/muhtasibates/ (дата 
обращения: 03.04.2018).
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и началось сближение ДУМ РТ с ЦДУМ РФ 1, продолжившееся и при 
новом муфтии К. Самигуллине. Однако при действующем муфтии 
складываются и две новые тенденции.

Первой из них является резкое усиление в идеологической сфе-
ре в  РТ митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. В от-
личие от предыдущего митрополита Анастасия он активно участву-
ет в мусульманских мероприятиях: республиканских ифтарах 2016 
и 2017 гг. и «Болгар жыены» (отмечание годовщины принятия ислама 
болгарами). На заседании Межрелигиозного совета России (МСР), со-
стоявшемся 27 марта 2018, «Митрополит Казанский и Татарстанский 
Феофан, ранее много лет служивший на Кавказе, указал на важность 
межрелигиозного взаимодействия в условиях террористической опас-
ности и привел в пример опыт Беслана. Он активно поддержал ини-
циативу создания отделения МСР в Татарстане.

Далее последовало выступление муфтия Татарстана Камиля Сами-
гуллина, который осудил проявление экстремизма под религиозными 
лозунгами и выразил готовность активно участвовать в создаваемом 
филиале МСР в Казани» 2.

В реальности за более мягкими формулировками на сайте МСР скры-
вается предложение К. Самигуллина о запрете ваххабизма: «Межрели-
гиозный совет России, заседание которого прошло в Москве, принял 
решение обратиться к властям с предложением признать ваххабизм экс-
тремистской идеологией, а ваххабитские организации —  экстремистски-
ми. С такой инициативой выступил председатель Духовного управления 
мусульман Татарстана Камиль Самигуллин. “Мы должны запретить эту 
идеологию… В нашей стране ваххабиты представляют совокупность раз-
нотипных структур, они развиваются, эволюционируют. После такого за-
прета их деятельность значительно усложнится, что сократит приток лю-
дей в террористическое подполье”, —  сказал муфтий республики» 3.

В резолюции заседания Межрелигиозного совета России от 27 мар-
та 2018 года, в частности, предлагается:

«2. Обратиться в органы государственной власти с предложением 
о признании ваххабизма экстремистской идеологией, а ваххабитских 
организаций —  экстремистскими организациями» 4.

1 Мухетдинов Д. В., Хабутдинов А. Ю. История Духовных управлений мусульман России 
в XVIII–XXI вв. C. 119, 206–215.

2 В Москве прошло заседание Межрелигиозного совета России. [Электронный ресурс] // URL: 
http://interreligious.ru/news/news-council/v-moskve-proshlo-zasedanie-mezhreligioznogo-soveta-
rossii.html (дата обращения: 27.03.2018).

3 Межрелигиозный совет России предложил признать ваххабизм экстремистской идеологией. 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.ng.ru/politics/2018–03–28/2_7199_extrimism.html (дата 
обращения: 28.03.2018).

4 Резолюция заседания Межрелигиозного совета России от 27 марта 2018 года. [Электронный 
ресурс] // URL: http://interreligious.ru/news/news-council/rezolyutsiya-zasedaniya-mezhreligioznogo-
soveta-rossii-ot-27-marta-2018-goda.html (дата обращения: 27.03.2018).
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Второй тенденцией, связанной с деятельностью К. Самигуллина, 
является выстраивание некой альтернативной «высшей лиги» россий-
ского ислама из представителей более молодого поколения муфтиев. 
Традиционно на мероприятиях федерального уровня, включая меро-
приятия с участием президента России В. В. Путина, мы видим трех 
лидеров российского ислама: председателя ДУМ РФ и СМР Р. Гайнут-
дина, председателя Координационного центра мусульман Северного 
Кавказа (КЦМСК) И. Бердыева и председателя Центрального духовно-
го управления мусульман (ЦДУМ) Т. Таджуддина. Все они представля-
ют так называемое «бухарское» поколение муфтиев, то есть получив-
ших образование в Бухаре еще в советскую эпоху. Новое поколение, 
к которому принадлежит и К. Самигуллин, представляют Албир-хаз-
рат Крганов (первоначально муфтий Чувашии, затем Москвы и Цен-
трального региона в составе ЦДУМ) и Тахир-хазрат Саматов (муф-
тий Ханты-Мансийского АО, до 2016 г. —  в составе ЦДУМ). В 2012 г. на 
IX съезде ЦДУМ по инициативе председателя ЦДУМ Т. Таджуддина 
они были смещены с постов заместителей председателя ЦДУМ 1. По-
теряв в 2012 г. все посты в ЦДУМ, А. Крганов, тем не менее, сохранил 
контроль над обоими муфтиятами, а также создал Духовное собрание 
мусульман России, претендующее на всероссийский статус. В послед-
ние годы мы видим регулярные контакты между К. Самигуллиным, 
А. Кргановым и Т. Саматовым 2.

Муфтий ДУМ РТ регулярно занимается и просветительской дея-
тельностью. Он проводит не только занятия в медресе «Мухаммадия», 
директором которого он стал в июле 2016 г.,3 но и регулярно (весной 
2018 г. —  еженедельно) —  публичные лекции. Так, в рамках лектория 
«Исламика» в Ресурсном центре по развитию исламского и исламо-
ведческого образования Института международных отношений, ис-
тории и востоковедения с марта начался курс лекций муфтия Камиля-
хазрата Самигуллина «Исламское интеллектуальное наследие и умма 
Татарстана».

Лекции будут проходить в течение года. Сам лекторий разделен на 
три модуля: «История письменной фиксации, изучения и опубликова-
ния Священного Корана», «Вероучение ахлю сунна вал-джамаа», «Ха-
нафитский фикх» 4.

1 Мухетдинов Д. В., Хабутдинов А. Ю. История Духовных управлений мусульман России 
в XVIII–XXI вв. C. 157.

2 См. напр.: Мухаметрахимов А. Альбир Крганов и  Камиль Самигуллин на Ново-Та-
тарском кладбище почтили память мусульманских наставников. [Электронный ресурс] // 
URL: https://www.business-gazeta.ru/news/344726 (дата обращения: 2.05.2017).

3 Председатель ЦРО-ДУМ РТ, муфтий Татарстана Камиль-хазрат Самигуллин. [Электронный 
ресурс] // URL: http://dumrt.ru/ru/management/ (дата обращения: 22.03.2017).

4 Муфтий РТ открывает цикл лекций в ИМОИиВ КФУ. [Электронный ресурс] // URL: https://
kpfu.ru/imoiv/islam/muftĳ -rt-otkryvaet-cikl-lekcĳ -v-imoiiv-kfu.html (дата обращения: 22.03.2018).
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Муфтий ДУМ РТ выступил и одним из инициаторов претворения 
в жизнь планов по созданию Болгарской исламской академии. Цель, 
которую ставили в связи с этим власти РТ, была очевидна: предпола-
галось, что академия «станет идеологическим и учебным центром про-
тивостояния экстремизму и радикализму» 1.

20 мая 2016 г. «вопросы развития системы мусульманского религи-
озного образования в России обсудили… участники совещания…

…Основной вопрос, поднятый на совещании, —  создание Болгар-
ской исламской академии… В Болгарской исламской академии будут 
готовить специалистов —  магистров и докторов теологии и богосло-
вия. Было также отмечено, что проект создания Болгарской исламской 
академии получил одобрение Президента России Владимира Путина» 2.

По словам Президента Республики Татарстан Рустама Миннихано-
ва, «“второе рождение” мусульманское религиозное образование, за-
бытое в советское время, получило в конце 80-х —  начале 90-х годов 
прошлого века… в то же время дали знать о себе и проблемы, связан-
ные с утратой достойного преподавания мусульманского религиоз-
ного образования, с отсутствием квалифицированных кадров, а также 
привнесением извне взглядов, чуждых мусульманам России. Студен-
ты, прошедшие обучение в мусульманских религиозных вузах за ру-
бежом, подпадали под влияние экстремистских течений и радикаль-
ных религиозных групп» 3.

21 мая 2016 г. президент Татарстана Рустам Минниханов заложил 
памятную капсулу в основание будущей Болгарской исламской ака-
демии. Он отметил, что в «истории было много татарских мусульман-
ских деятелей, известных во всем мире. Но за последние сто лет мно-
гое в данной сфере было потеряно и теперь необходимо возрождать 
всё заново…» 4

«Сегодня мы живем в непростые времена. Нам необходимо своим 
примером показать, как можно пребывать в мире и согласии. Тради-
ции и обычаи, заложенные нашими предками, во многом нам в этом 
способствуют», —  сказал Рустам Минниханов 5.

1 Хабутдинов А. Ю. Мусульманская община республики Татарстан и проявления радикальных тече-
ний в 2016 г.: Ситуационный анализ // Ислам в мультикультурном мире: межконфессиональное согласие 
и преодоление радикализма. VI Казанский международный научный форум (Казань, 17–18 декабря 
2016 г.): материалы мониторинга «Исламские радикальные движения и преодоление радикализма 
в современном мире (памяти Е. М. Примакова)». С. 98.

2 Бритвина Е. Пресс-служба Президента РТ. Рустам Минниханов: Работа по созданию системы 
мусульманского религиозного образования требует координации действий на всех уровнях. 20.05.2016. 
[Электронный ресурс] // URL: http://president.tatarstan.ru/news/view/650490 (дата обращения: 12.01.2017).

3 Там же.
4 Президент Татарстана заложил памятную капсулу в основание Болгарской исламской 

академии. 21.05.2016. [Электронный ресурс] // URL: http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/650691.
htm (дата обращения: 12.01.2017).

5 Там же.
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В этой реплике содержится прямая отсылка к ситуации с радикаль-
ными группировками, в том числе и в Татарстане.

4 сентября 2017 г. в «Спасском районе Татарстана состоялось тор-
жественное открытие Болгарской исламской академии. В церемонии 
приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минни-
ханов, полномочный представитель Президента РФ в  ПФО 1 Миха-
ил Бабич, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шайми-
ев, руководитель Федерального агентства по делам национальностей 
Игорь Баринов, Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Пе-
сошин, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухамет-
шин, представители различных религиозных конфессий, другие офи-
циальные лица» 2.

Создатели БИА получили весомый аванс, так как «Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин в связи с открытием в Татарстане 
Болгарской исламской академии направил приветственную телеграм-
му в адрес Президента Республики Татарстан Рустама Миннихано-
ва и многочисленных участников торжественной церемонии». В ней, 
в частности, говорится: «Болгарская академия призвана возродить тра-
диции отечественной исламской богословской школы, стать общерос-
сийским центром развития мусульманского образования. В её стенах 
будет осуществляться подготовка высококвалифицированных рели-
гиозных деятелей, проводиться серьёзная научная, исследователь-
ская работа, воплощаться в жизнь масштабные социальные, культур-
ные, просветительские, информационные проекты.

Уверен, что выпускники академии смогут получить уникальные 
знания, станут важной опорой мусульманской общины, своим трудом 
будут содействовать сохранению мира и согласия в стране» 3.

На момент открытия в БИА принято 36 учащихся, «27 из них бу-
дут обучаться в магистратуре и 9 —  в докторантуре». Цели открытия 
БИА, обозначенные в выступлениях федеральных чиновников, совпа-
дали с изложенными в мае 2016 г. По словам полномочного предста-
вителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича, «только за последний 
год учиться за рубеж из ПФО уехали 500 человек, а за 5 предыдущих 
лет —  3 500» 4. Глава Федерального агентства по делам национальностей 

1 ПФО —  Приволжский федеральный округ.
2 Рустам Минниханов и Михаил Бабич приняли участие в открытии Болгарской исламской 

академии. [Электронный ресурс] // URL: http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1001841.htm 
(дата обращения: 04.09.2017).

3 Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам торже-
ственного открытия Болгарской исламской академии. [Электронный ресурс] // URL: http://prav.
tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1001531.htm (дата обращения: 04.09.2017).

4 Горожанинова М. Открытие Болгарской академии: спасибо Алишеру Усманову за «обучение, 
как в Стэнфорде». Но текущее финансирование вуза по-прежнему под вопросом. [Электронный 
ресурс] // URL: https://realnoevremya.ru/articles/75505-reportazh-s-otkrytiya-bolgarskoy-islamskiy-
akademii (дата обращения: 04.09.2017).
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Игорь Баринов заметил, что развитие системы традиционного религи-
озного образования и духовного просвещения особенно важно в усло-
виях, «когда против России развёрнута настоящая идеологическая ин-
формационная война… результатами нашей совместной деятельности 
помимо снижения уровня религиозного экстремизма должно стать 
формирование отечественной исламской богословской школы, повы-
шение конкурентоспособности российских исламских учебных заве-
дений, поступательное развитие образовательного процесса в медре-
се и колледжах» 1.

Известные как эффективные менеджеры, ректор БИА Р. Муха-
метшин и президент БИА К. Исхаков начинали свою карьеру в рам-
ках идеологии КПСС, а также не имеют образования в области араб-
ского языка и культуры. «Начальник управления образования БИА 
Алексей Петров, работавший до этого заместителем главы Кировско-
го и Московского районов [г. Казани] по образованию, …сравнивает ее 
с Оксфордом и Стэнфордом, которые также находятся далеко от горо-
да и имеют развитую инфраструктуру» 2.

Позиция властей по созданию БИА во многом объясняется непре-
кращающимся выявлением «преступлений экстремистской направ-
ленности», хотя в 2017 г. приговоры касались преимущественно пре-
ступлений, совершенных в предыдущие годы. Так, в отчете министра 
внутренних дел по Республике Татарстан А. В. Хохорина «О деятельно-
сти полиции за 2017 год» содержатся следующие сведения:

«В 2017 году выявлено 47 преступлений экстремистской направ-
ленности (2016 г. — 38) и 37 —  террористического характера (2016 г. — 
45), совершенные:

— 10 —  членами запрещенных международных организаций “Ис-
ламское государство” и “Джебхат ан-Нусра”, которые участвуют в во-
оруженном конфликте на территории Сирии…

— 5 —  пособниками запрещенной международной организации 
“Джебхат ан-Нусра”…

— 28 —  лидерами и участниками ячеек международной террористи-
ческой организации “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”…

— 2 —  лидером и участником набережночелнинской ячейки между-
народного религиозного объединения “Нурджулар”…;

— 7 —  приверженцами радикального ислама по фактам размеще-
ния в сети Интернет материалов экстремистского и террористического 

1 Рустам Минниханов и Михаил Бабич приняли участие в открытии Болгарской исламской 
академии. [Электронный ресурс] // URL: http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1001841.htm 
(дата обращения: 04.09.2017).

2 Горожанинова М. Открытие Болгарской академии: спасибо Алишеру Усманову за «обучение, 
как в Стэнфорде». Но текущее финансирование вуза по-прежнему под вопросом. [Электронный 
ресурс] // URL: https://realnoevremya.ru/articles/75505-reportazh-s-otkrytiya-bolgarskoy-islamskiy-
akademii (дата обращения: 04.09.2017).



34 Ислам в современном мире. 2018. Том 14. № 2

характера… и подготовки теракта на нефтеперерабатывающей стан-
ции на территории Альметьевского района …

Вынесены приговоры по 29 ранее возбужденным уголовным делам. 
К уголовной ответственности привлечено 64 человека. Не теряет сво-
ей актуальности проблема выезда жителей республики в самопровоз-
глашенное “Исламское государство” для участия на стороне боевиков 
в военных действиях на территории Сирии и Ирака. По имеющимся 
сведениям, в настоящее время в указанный регион выехало 85 жите-
лей Татарстана.

По материалам УФСБ и МВД республики, в 2014–2017 годах в от-
ношении 82 лиц, участников и пособников запрещенных международ-
ных организаций “Исламское государство” и “Джебхат ан-Нусра”, воз-
буждено 65 уголовных дел (79 преступлений)» 1.

В конце 2017 —  начале 2018 г. важнейшей темой дискуссий стал во-
прос об обязательности и количестве часов преподавания в школах РТ 
татарского языка, входившего с начала 1990-х гг. в перечень обязатель-
ных предметов. 29 ноября 2017 г. было принято Постановление Госу-
дарственного Совета Республики Татарстан «О преподавании и изуче-
нии государственных языков Республики Татарстан и родных языков 
народов, проживающих в Республике Татарстан», в котором говорит-
ся: «2. Предложить Министерству образования и науки Республики 
Татарстан… принять меры по организации учебного процесса в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях в Рес-
публике Татарстан в соответствии с примерными учебными планами, 
представленными Министерством образования и науки Российской 
Федерации 28 ноября 2017 года…» 2 Президент РТ назначил нового 
министра образования и науки Республики Татарстан вместо жёстко 
поддерживавшего обязательность преподавания татарского языка Эн-
геля Фаттахова, которого ранее «своим указом освободил… от долж-
ности вице-премьера РТ —  министра образования и науки РТ в связи 
с переходом на другую работу» 3. Языковая тема обсуждалась на ро-
дительских собраниях, где выбирали различные варианты обучения 
языкам народов РФ. Поскольку основная часть взрослого населения 

1 Государственный Совет Республики Татарстан. Постановление от 20 февраля 2018 года 
N2139-V ГС. «Об отчете Министра внутренних дел по Республике Татарстан А. В. Хохорина 
о  деятельности полиции за 2017 год». [Электронный ресурс] // URL: http://docs.cntd.ru/
document/543548864 (дата обращения: 20.02.2018).

2 «Постановление Государственного Совета Республики Татарстан “О преподавании и из-
учении государственных языков Республики Татарстан и родных языков народов, проживающих 
в Республике Татарстан”». 29 ноября 2017 года. NQ 2028-V ГС. [Электронный ресурс] // URL: http://
www.gossov.tatarstan.ru/fs/site_documents_struc/zakon/6889_fi le_2028_ru.pdf (дата обращения: 
29.11.2017).

3 Рустам Минниханов назначил Рафиса Бурганова исполняющим обязанности вице-пре-
мьера РТ —  министра образования и науки РТ. [Электронный ресурс] // URL: http://president.
tatarstan.ru/news/view/1071698http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1071698.htm (дата 
обращения: 04.12.2017).
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являются родителями школьников, то этот вопрос непосредственно 
затронул большинство жителей республики. С тех пор произошло как 
сокращение часов преподавания татарского языка, так и отказ ряда 
родителей от обучения ему. 19 июня 2018 г. в первом чтении Государ-
ственная Дума внесла поправки в «Закон об образовании», которые 
отменяют обязательность обучения нерусским языкам для школьни-
ков в республиках РФ 1.

Представители ДУМ РТ в 2017 г. активно поддерживали изучение 
татарского языка, его использование как языка проповедей и доку-
ментооборота в ДУМ РТ. 6 декабря 2017 г. муфтий Татарстана Камиль-
хазрат Самигуллин весьма подробно остановился на вопросе о язы-
ковой политике ДУМ РТ: «“С начала нового, 2018 года мы запустим 
бесплатные курсы по изучению татарского языка, —  объявил он. —  За-
нятия будут организованы в 10 мечетях республики: в Казани —  «Гаи-
ля», «Тынычлык», «Энилэр», «Закабанная», «Ярдэм», среди районов —  
в Елабужском, Альметьевском, Нижнекамском, Набережночелнинском 
и Зеленодольском… Курсы будут длиться в течение трех месяцев по 
три урока в неделю…”

Муфтий-хазрат выразил свою четкую позицию относительно даль-
нейшей судьбы татарского языка: “В нашей стране религия отделена 
от государства, а значит ДУМ РТ борьбу за язык еще продолжит. Наши 
позиции остаются неизменными: изучать татарский язык нужно!”…

“Когда муфтият объявил свое решение о том, что отныне пятнич-
ные вагазы в мечетях республики будут проводиться на татарском язы-
ке, было много противников, —  напомнил Камиль-хазрат. —  Но прошел 
всего год. И те же самые люди подходят и благодарят меня. Они нача-
ли понимать язык!”…

Позицию муфтията… он подкрепил и аргументами, которые… при-
водил великий татарский просветитель Шигабутдин Марджани —  из-
вестный активный защитник татарского языка. “В 1872 году появились 
разногласия среди татарских богословов, некоторые из них были про-
тив изучения русского языка. Однако Марджани считал, что изучение 
русского языка является обязательным, но с условием, что это не при-
чинит вред культуре, народности и языку татар”, —  рассказал муфтий» 2.

7 ноября 2017 г. заместитель муфтия Татарстана, многие годы воз-
главляющий мечеть «Марджани» в Казани, Мансур-хазрат Джалялет-
динов обратился к татарстанцам и всему татарскому народу с призы-
вом изучать родной язык.

1 «У нас другого выхода нет!»: как депутаты Госдумы одобряли языковую реформу. [Элек-
тронный ресурс] // URL:  https://www.business-gazeta. ru/article/386021 (дата обращения: 
19.06.2018).

2 Как прошла встреча муфтия с журналистами? [Электронный ресурс] // URL: http://dumrt.
ru/ru/news/news_19288.html (дата обращения: 06.12.2017).
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«…На сегодняшний день в Татарстане остро стоит вопрос, изучать 
или не изучать татарский язык, —  это абсурд и нонсенс. Мы столетия-
ми шли к этому, столетиями наш народ дружно жил, и никому татар-
ский язык не мешал»…

Мансур-хазрат призвал татар беречь и чтить родной язык, напо-
мнив, что изучение и сохранение родного языка —  долг каждого 1.

27 октября 2017 г. «во всех мечетях Республики Татарстан прошли 
пятничные проповеди, посвященные теме сохранения родного язы-
ка: «в Галиевской мечети Казани… прихожанам рассказали о нацио-
нально-культурных ценностях татарского народа. “Татарский —  язык 
великой культуры, —  с такими словами обратился имам-хатыб мече-
ти Тимергали-хазрат Юлдашев к единоверцам. —  Но в последнее вре-
мя, к сожалению, наблюдается кризис национального самосознания, 
утрата ценностных ориентиров и в частности, родного языка у татар» 2.

26 октября 2017 г. муфтий Татарстана Камиль-хазрат Самигуллин 
выразил свое мнение по поводу ситуации с татарским языком в мате-
риале для «Татар-информ»:

«В последнее время часто можно наблюдать безразличие к судьбе 
родного языка со стороны татар-мусульман, уверяющих, что татарский 
для них не имеет практической ценности…

Крупнейшие татарские ученые и богословы оставили после себя 
немало трудов на родном языке по акыйде, фикху, таджвиду, сире и ах-
ляку, имеющих мировое значение в области теологии. Татарские поэ-
ты и писатели создали величайшие произведения, которые стали ше-
деврами мировой художественной литературы.

Задумайтесь: если бы в нациях не было необходимости, то поче-
му Всевышний Аллах создал целые народы и великие цивилизации?! 
Таким образом, татары, потерявшие связь со своими историческими 
и национальными корнями, забыв о своем родстве и языке, идут про-
тив воли Создателя. Вот почему важно воспитывать подрастающее по-
коление в родных национально-религиозных традициях!

Нам есть чем гордиться: татарский язык —  один из самых бога-
тых языков в мире, красивый и совершенный. Нужно стремиться к его 
изучению. Он поможет нам познать не только наше духовное наследие, 
но и культуру других цивилизаций и языки тюркских народов. Я призы-
ваю своих единоверцев и соотечественников разговаривать на родном 
языке в кругу семьи и друзей. Пусть с ошибками, пусть с переплетением 
русских слов, но все же с искренней любовью к родному языку. Чем больше 

1 Мансур-хазрат: Вопрос, изучать или не изучать в республике татарский язык, —  это абсурд 
и нонсенс. [Электронный ресурс] // URL: http://dumrt.ru/ru/news/news_19078.html (дата обраще-
ния: 07.11.2017).

2 С минбаров всех республиканских мечетей призвали сохранить родной язык. [Электронный 
ресурс] // URL: http://dumrt.ru/ru/news/news_19005.html (дата обращения: 27.10.2017).
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мы будем говорить на татарском, тем больше будем оттачивать род-
ную речь.

Изучение родного языка —  это обязанность каждого уважающе-
го себя человека. Язык —  это душа народа, хранитель знаний и муд-
рости. Его утрата обделяет нас и может стать причиной потери и на-
шей религии» 1.

В начале мая 2018 г. были подведены итоги работы курсов «Без —  
татарлар!» по изучению татарского языка. В ходе этого мероприятия 
«муфтий Татарстана Камиль-хазрат Самигуллин встретился с препо-
давателями примечетских курсов “Без —  татарлар!” Гости… подвели 
итоги и высказали свои пожелания и предложения по дальнейшему 
функционированию проекта, который стартовал впервые в феврале те-
кущего года в 13 мечетях республики… Большинство из них воспиты-
вали или продолжают воспитывать детей в смешанных браках, значи-
тельное количество желающих выучить второй государственный язык 
составляли те, кто приехал в Татарстан из других российских регионов.

Бесплатные трехмесячные курсы стартовали в феврале текущего 
года по инициативе муфтия Татарстана Камиля-хазрата Самигуллина 
в 6 казанских мечетях —  “Кабан арты”, “Гаилә”, “Тынычлык”, “Әниләр”, 

“Ярдәм” и “Марджани” и 7 мухтасибатах республики —  Альметьевском, 
Зеленодольском, Набережночелнинском, Нижнекамском, Елабужском, 
Нурлатском, Чистопольском. Обучение в рамках курса прошло в двух 
направлениях: “Татарский язык” и “История татар и основы ислама”.

…Трехмесячные курсы “Без —  татарлар” содержали 36 академиче-
ских часов для “начинающих” и “продолжающих”.

В ходе встречи преподаватели единодушно обратились к муфтию 
с просьбой рассмотреть возможность увеличить количество занятий 
до 6 месяцев…

В Набережных Челнах татарский язык изучали на базе мечети “Ак 
мэчет”. Примечательным здесь является то, что почти все 43 челове-
ка 2, записавшиеся на курсы, добросовестно завершили свое обучение 
и получили сертификаты. “Учебник позволил организовать занятия 
в форме интенсива и на основе коммуникативных технологий”, —  под-
черкнул преподаватель курсов, кандидат филологических наук Ринат 
Хазиев» 3.

Такая активная позиция ДУМ РТ в языковом вопросе увеличивает 
роль мечети и медресе как центров национальной культуры. Одним из 

1 Татарский —  язык великой культуры. [Электронный ресурс] // URL: http://sntat.ru/
obshchestvo/tatarskiy-yazyk-velikoy-kultury/ (дата обращения: 26.10.2017).

2 37 человек, по словам директора медресе Р. Шайхевалиева.
3 Курсы «Без —  татарлар!» завершились: муфтий встретился с преподавателями для под-

ведения итогов. [Электронный ресурс] // URL: http://dumrt.ru/ru/news/news_20087.html (дата 
обращения: 04.05.2018).
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результатов может стать отход от варианта татарского языка, испытав-
шего сильное влияние советской традиции, что позволит вернуть та-
тарский язык к его литературным и языковым корням «золотого века 
татарской культуры», то есть к началу прошлого столетия. Светская 
школа с ее полностью русскоязычными экзаменами, начиная с 4-го 
класса и завершая ЕГЭ, всё более отходит от традиций передачи на-
циональных традиций, языков и культур. В связи с ликвидацией почти 
всех национальных школ вне РТ и массовой утратой татарского язы-
ка встаёт вопрос о том, какими языковыми и культурными навыками, 
прежде всего знанием истории и культуры своего народа, будут обла-
дать учащиеся медресе и исламских вузов. Поскольку ликвидация об-
разования на родных нерусских языках касается всех народов РФ, то 
возникает вопрос, на каких основах они будут возрождать традиции 
отечественного богословия. 36 или даже 72 часа в течение учебного 
года явно недостаточно по сравнению с предыдущими объемами пре-
подавания татарского языка и литературы, который в разных классах 
составлял от 2 до 5 часов в неделю.

В условиях ликвидации системы образования на родном языке 
и продолжающейся централизации страны (для РТ это вопрос о на-
именовании главы республики и остатки упоминаний о суверените-
те в Конституции РТ) увеличивается роль религии ислама в легити-
мации властей РТ. Первый президент РТ М. Шаймиев в период своих 
полномочий не принимал участия в публичных богослужениях, что 
регулярно осуществляет действующий президент РТ Р. Минниханов 1. 
Символичным оказался тот факт, что планировавшаяся как татарская 
гимназия школа в новом микрорайоне Казани была превращена в по-
лилингвальную гимназию и открыта 1 сентября 2017 г.2 При этом в ос-
новной части Советского района Казани нет ни одной татарской гим-
назии. Таким образом, именно открытие БИА стало единственным 
свидетельством развития татарской традиции просвещения.

Можно увидеть определенный символ и в том, что 1 сентября —  
в День знаний —  руководители РТ приняли участие не в националь-
ном, а в религиозном мероприятии. Так, «в Галеевской мечети Казани 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял уча-
стие в праздничной молитве по случаю праздника Курбан-байрам» 3. 

1 Хабутдинов А. Ю. Ситуационный анализ: Республика Татарстан // Ислам в мультикультур-
ном мире. 5-й Казанский международный научный форум. Материалы ситуационного анализа 
«Современное состояние российской уммы» (памяти Е. М. Примакова). С. 87–88.

2 Рустам Минниханов открыл новую полилингвальную гимназию в Советском районе Казани. 
[Электронный ресурс] // URL: http://president.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1000685.htm (дата 
обращения: 01.09.2017).

3 Рустам Минниханов принял участие в праздничной молитве по случаю праздника Курбан-
байрам. [Электронный ресурс] // URL: http://president.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1000518.
htm (дата обращения: 01.09.2017).
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Недавно отреставрированная Галеевская мечеть и прилегающий к ней 
комплекс являются резиденцией ДУМ РТ и своеобразным символом 
развития ислама в Казани в эпоху президентства Р. Минниханова.

С 2013 года в Татарстане проводится республиканский ифтар. 
15 июня 2017 г. в V республиканском ифтаре приняли участие Пре-
зидент РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Мин-
тимер Шаймиев, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафа-
ров, министр здравоохранения РТ Адель Вафин, жители республики, 
а также религиозные деятели, среди которых митрополит Казанский 
и Татарстанский Феофан, главный раввин республики Ицхак Горелик 1. 
Журналисты рассказали о мероприятии языком цифр: «10 тыс. чело-
век, 1,3 т говядины, 600 кг риса и 3 т овощей —  вчера вечером на тер-
ритории Казанской академии тенниса прошел главный ифтар Татар-
стана». Традиционным местом проведения республиканского ифтара 
был стадион «Казань Арена». Однако в 2017 г. праздник был перене-
сен из-за проведения Кубка конфедераций по футболу 2.

Таким образом, в последние два с лишним года мы видим усиле-
ние религиозного фактора в Татарстане скорее по причине сокраще-
ния самостоятельности республики —  прежде всего в сферах политики 
и образования. Муфтий ДУМ РТ К. Самигуллин в 2017 гг. был переиз-
бран на новый срок и продолжает укреплять свои позиции в респуб-
лике. Новым флагманом мусульманского образования в РТ и в целом 
в России должна стать Болгарская исламская академия, открывшаяся 
в сентябре 2017 г. В республике продолжаются аресты и процессы по 
делам участников радикальных организаций, запрещенных в РФ. В це-
лом, в РТ сохраняется стабильная ситуация, но наблюдается рост на-
пряженности, прежде всего по вопросу об обязательности преподава-
ния татарского языка в школах.
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THE DEVELOPMENT OF MUSLIM 
COMMUNITY OF REPUBLIC OF TATARSTAN 

IN 2016 —  EARLY 2018

Abstract. This article is dedicated to the development of Muslim community 
of Republic of Tatarstan in 2016-early 2018. The author continues his series 
of books and articles, dedicated to the development of Muslim communi-
ty in Tatarstan in 2000–2010-s. He comes to a conclusion that the stabili-
ty in the religious sphere prevails in the republic, as a whole. The abridge-
ment of the rights of republic, the abolition of national-regional component 
in schools and compulsory teaching of Tatar language leads to an upheav-
al of the role of Islam in spiritual sphere in whole, and education and cul-
ture spheres in particular. The Muslim Spiritual Administration of Republic 
of Tatarstan continues to secure its monopoly among the Muslim organi-
zations in RT. Meanwhile the representatives of the radical organizations, 
which activities are forbidden in Russia, such as ISIS, Hizb ut-Tahrir al-Isla-
mi, Tablighi Jamaat continue their activities. Law enforcing organs contin-
ue their struggle against these organizations, which leads to the liquidation 
of their branches, arrests and penalties with real terms in jail. In 2016-ear-
ly 2018 we see the decrease of terrorism connected crimes and absence of 
terrorist attacks in Tatarstan.

Кeywords: Muslims, Islam, Republic of Tatarstan, the Muslim Spiritual Ad-
ministration of Republic of Tatarstan, radical movements, Islamic education.
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Аннотация: Статья посвящена анализу письменного наследия Мусы Бигеева. 
Предложена классификация этого наследия по видам, освещены последние ре-
зультаты поисковой работы по обнаружению и выявлению прижизненно из-
данных книг и иных работ ученого, составлен максимально полный на данный 
момент список его трудов, доступных для исследования, предпринята попыт-
ка решения вопроса об общем количестве его прижизненно изданных работ, 
а также составлен список работ, которые еще только предстоит обнаружить.
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Классификация письменного наследия 
Мусы Бигеева, направлений его научной 

деятельности и постановка задач *

Выдающийся татарский мусульманский религиозный мыслитель, 
богослов и общественный деятель Муса Джаруллах Бигеев (1873–
1949) оставил после себя поистине огромное и богатое письмен-

ное наследие, которое создавалось на протяжении фактически всей его 
сознательной жизни. Так, если говорить об изданных трудах ученого, 
факт публикации коих считается исследователями установленным, то, 
по имеющимся данным, эта часть его письменного наследия создава-
лась с 1905 по 1946 г. В творческой биографии Мусы Бигеева наиболее 
плодотворным был период с 1905 по 1917 г., когда он написал основ-
ные свои наиболее важные труды. В отрезок времени с 1918 по 1933 г. 
ряд его сочинений, написанных в Петрограде, а затем —  в Ленингра-
де 1, был издан за границей, в частности в Берлине, Стамбуле и Каире. 
Ряд прижизненных работ этого татарского богослова и религиозного 
мыслителя увидел свет в издательствах различных индийских городов 
в период времени с 1944 по 1946 г., когда их автор находился под до-
машним арестом, которому его подвергла британская колониальная 
администрация. К настоящему моменту известно, что книги и статьи 
Мусы Бигеева печатались также в Казани, Оренбурге, Санкт-Петербур-
ге/Петрограде, Стамбуле, Берлине, Бхопале, Бомбее (совр. Мумбаи), Ла-
хоре, Карачи и, наконец, в Каире.

* В данной статье сохраняется авторская транслитерация арабских, персидских и тюко-
татарских терминов.

1 Одной из работ, написанных М. Бигеевым, когда он жил в Ленинграде, является, к примеру, 
книга: Җаруллаһ М. Коръән кәримнең айәт кәримәләренең мөгъҗиз ифадәләренә күрә Йәэҗүҗ. —  
Берлин. Б/и, 1933.  Б. 37.
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Известная часть письменного наследия Мусы Бигеева написана им 
на татаро-османском и арабском языках. В ходе исследований было 
также установлено, что Муса Бигеев переводил на арабский язык не-
которые свои труды, написанные ранее на татаро-османском. Ученый 
также часто включал в свои тексты стихотворные фрагменты из произ-
ведений знаменитых поэтов, писавших на персидском языке, которым 
он также владел в совершенстве. Таким образом, для написания своих 
трудов Муса Бигеев пользовался арабской графикой, а также ее осман-
ским, татарским и персидским вариантами 1. Если судить по опублико-
ванным книгам, а также по их названиям, факт публикации которых 
установлен, то видно, что начиная с 1935 года языком опубликован-
ных письменных работ Мусы Бигеева становится исключительно араб-
ский. Муса Бигеев не писал свои книги на русском языке, но известны 
документы, которые были написаны им на русском или переведены 
с русского языка. Ученый использовал в своих трудах также латиницу 
в тех случаях, когда имелась необходимость привести оригинальное 
написание тех или иных терминов, используемых в европейских язы-
ках. Он подписывал свои работы как: Муса Бигеев, Муса әфәнде Бигеев, 
Муса Джаруллах, Муса Джаруллах Ростовдони, Муса бин Джаруллах Ро-
стовдони и Ибн Фатима. В изданиях книг Мусы Бигеева встречаются 
также автографы их владельцев, в которых имя автора книги писалось 
как Муса Джаруллах ар-Русийй 2. Говоря о Мусе Бигееве, в странах му-
сульманского Востока использовали также и такое имя Мусы Бигеева, 
как шайх-ул-ислам ар-Русийй.

Опыт классификации всего массива письменного наследия Мусы 
Бигеева позволяет разделить его на следующие группы:

1) Первая и самая большая группа представлена его собственны-
ми (авторскими) религиозно-философскими и богословскими труда-
ми, изданными на татаро-османском и арабском языках.

2) Во вторую группу входят переиздания ряда значимых трудов, 
написанных на арабском языке древними и современными ему му-
сульманскими богословами. Муса Бигеев готовил их к печати, редак-
тируя, приспосабливая к запросам своего времени и к особенностям 
татарской религиозной системы образования, а также снабжая необ-
ходимыми комментариями.

3) Третья группа представлена изданиями, связанными с пере-
водческой работой Мусы Бигеева. Речь идет о его комментирован-
ных переводах на татаро-османский язык Корана, образцов арабской 

1 Названия всех изданных работ Мусы Бигеева, встречающиеся в настоящей статье, пред-
ставляют собой транслитерацию того или иного варианта арабской графики, который Бигеев 
использовал для их написания.

2 См.: Ибн Фатима. Низāму-н-нас’и ‘инд ал-‘араб (кабл ал-ислāм). Би-Миср: Матба‘ат ас-са‘āда, 
1354/1935. 16 с.
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и персидской поэзии. Сюда же относятся переводы с русского и, веро-
ятно, с некоторых западных языков. Часть таких переводов снабжена 
комментариями Мусы Бигеева, что методологически роднит эти рабо-
ты с трудами, относящимися к предыдущей группе.

4) Четвертая группа представлена сборниками документов мусуль-
манских форумов, которые (документы) Муса Бигеев собирал, редак-
тировал, систематизировал и публиковал.

5) Пятая группа представлена журнальными публикациями.
6) Шестая группа представлена публикациями в периодической 

печати газетного типа.
7) Отдельный пласт письменного наследия Мусы Бигеева представ-

ляют его дневниковые записи 1, а также документы эпистолярного жанра.
8) Важное значение имеет также архивоведческое направление по-

иска, поскольку в различных архивах (государственного и ведомствен-
ного подчинения, а также в частных) могут храниться документы, на-
писанные М. Бигеевым собственноручно, что позволяет рассматривать 
эти документы в качестве части его письменного наследия.

В настоящее время работа по поиску, выявлению и отбору образ-
цов письменного наследия Мусы Бигеева продолжается в рамках со-
держательного поля каждой из перечисленных выше групп.

В настоящей статье сформулирован и решается ряд актуальных 
задач, стоящих перед исследователями в области поиска, выявления 
и отбора рассредоточенных по миру опубликованных работ Мусы Би-
геева, которые обозначены нами в первых четырех пунктах приведен-
ной выше классификации. Поэтому необходимо помнить, что в статье 
речь идет о задачах, поставленных и решаемых применительно лишь 
к определенной части необъятного письменного наследия этого вы-
дающегося татарского религиозного мыслителя.

1) Первая задача —  ознакомление научной общественности с по-
следними находками, сделанными в ходе поиска прижизненно издан-
ных трудов Мусы Бигеева.

2) Другая задача —  перечислить доступные для исследования кни-
ги Мусы Бигеева, опубликованные прижизненно.

3) Следующей задачей является внесение ясности в вопрос об об-
щем количестве прижизненно изданных трудов ученого, а также тех 
его рукописей, которые были подготовлены им к изданию, но по тем 
или иным причинам остались неизданными.

4) Наиболее важной задачей является составление списка трудов 
Мусы Бигеева, которые на данный момент находятся вне научного 
оборота по причине отсутствия данных об их местонахождении.

1 Подробнее о дневниках Мусы Бигеева см.: Хайрутдинов А. Г. Хаджнаме Мусы Бигеева. «Из 
России, можно сказать, я один…» // Ислам в современном мире. Т. 12. 2016. № 3. С. 27–29.
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Прежде чем перейти к разговору о положении дел в оперативном 
поле каждой из перечисленных выше задач, целесообразно сформу-
лировать четкое представление о структуре содержательной части 
выбранных для анализа первых четырех групп письменного насле-
дия Мусы Бигеева.

Результаты многолетних исследований позволяют заключить, что 
по своему содержанию известные работы Мусы Бигеева относятся 
к следующим областям религиозной, религиозно-философской и об-
щественной теории и практики:

1) Религиозное право (фикх), методология религиозного права 
(усул ал-фикх) и различные проблемы религиозного права (маса’ил 
шар‘иййа);

2) тафсир и коранические науки;
3) хадис и хадисоведение;
4) исламская религиозная мысль;
5) политические и социальные проблемы;
6) арабская, персидская, турецкая и татарская филология;
7) системы летоисчисления и определение наступления времени 

обязательных молитв (микат);
8) история религий и общественной мысли.

Последние находки прижизненно
изданных трудов Мусы Бигеева

В ноябре 2017 года в рамках договора с Первым заместителем пред-
седателя ДУМ РФ Д. В. Мухетдиновым автор этих строк совершил вы-
ездную поисковую экспедицию в Национальную библиотеку (Milli 
Kütüphane) Турецкой Республики (НБТР). Благодаря опыту многолет-
ней исследовательской работы в области сбора и изучения письмен-
ного наследия Мусы Бигеева автор сумел выяснить, что в хранили-
щах НБТР имеется ряд книг татарского ученого, которые отсутствуют 
в фондах российских библиотек, в частности Российской националь-
ной библиотеки (РНБ) и Научной библиотеки Казанского (Приволж-
ского) федерального университета (НБКФУ). Кроме этого, были под-
тверждены данные о том, что в фондах НБТР хранится часть 1 личного 
архива Мусы Бигеева.

Во время подготовки экспедиции, а  также в  ходе самой по-
исковой работы в  НБТР были исследованы имеющиеся в ее фон-
дах опубликованные работы Мусы Бигеева, произведен их 

1 По мнению некоторых исследователей наследия Мусы Бигеева, архив ученого подвергся 
разграблению и в настоящее время пребывает в разрозненном состоянии. Часть его хранится 
в частных архивах, часть —  в архивах спецслужб, а часть, возможно, безвозвратно утеряна.
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сравнительно-сопоставительный анализ с материалами из базы дан-
ных личной научной лаборатории автора. По результатам анализа 
в НБТР были приобретены копии ряда работ Мусы Бигеева 1, названия 
которых приведены в нижеследующем списке. Мы посчитали также, 
что работы, относящиеся ко второй группе приведенной выше клас-
сификации, следует сопроводить кратким пояснением в квадратных 
скобках. Также в квадратных скобках нами указаны предположитель-
ные данные об издательствах, годе издания и пр. Авторство не указы-
вается по понятным причинам:

1. Нāзимату-з-захри 2. Оренбург: Тип. газ. «Вакт», 1910. 112 с.
2. Ислам милләтләренә дини, әдәби, иҗтимагый сәяси мәсьәләләр 

тәдбирләр хакында. Нашиләре: бәрадаран Җәмалетдин, З. Әхсән. [Бер-
лин: Kaviyani, 1923]. 109 б.

3. Шәригать исламия назарында мөскират мәсьәләләре. Истанбул: 
Мәхмүд бәк матбагасы, 1927. 48 б.

4. Коръән кәримнең айәт кәримәләренең мөгъҗиз ифадәләренә күрә 
Йәэҗүҗ. Берлин. Б/и, 1933. 37 б.

5. Коръән кәрим айәт кәримәләренең нурлары хозурында хатын. Бер-
лин: [Зонна], 1933. 112 б.

6. Сарфу-ль-Кур’āни-ль-карӣми. Бхопал: Central India Press, 1944. 104 s.
7. Китāбу-с-суннати. Бхопал: Lalwani Litho Works, 1364/1945. 128 с.
Также в ходе экспедиции состоялась личная встреча автора этих 

строк с турецким исследователем истории ислама у татар России, за-
ведующим кафедрой исламской философии теологического факуль-
тета Анкарского университета, профессором, доктором наук Ибраги-
мом Марашем. Профессор любезно предоставил в наше распоряжение 
имеющиеся у него электронные копии целого ряда книг Мусы Бигее-
ва, за что от лица организаторов экспедиции и от себя лично выража-
ем огромную благодарность нашему турецкому коллеге.

Из предоставленных И. Марашем копий прижизненно изданных 
работ Мусы Бигеева в контексте настоящей статьи наиболее значимы-
ми являются следующие:

1. Мәидә. СПб.: Тип. М.-А. Максутова [, 1914]. 32 б.
2. Таййибату-н-нашри фӣ-ль-‘ашри. Казан: «Өмид», 1912. 308 с.
3. Фикху-ль-Кур’āни. Пг.: Тип. М.-А. Максутова, 1333/1915. 32 с.
4. Низāму-н-нас’и ‘инда-ль-‘араб (кабла-л-ислāм). Би-Миср: Мат-

ба‘ат ас-са‘āда, 1354/1935. 16 с.

1 В целях облегчения работы наименования книг Мусы Бигеева во всех списках, встречающихся 
в настоящей статье, перечисляются в хронологическом порядке.

2 В целях более точной передачи названий, написанных на арабском языке, приводится 
полная форма их транслитерации (с падежными огласовками и васлированием). Также при 
транслитерации нами использованы специальные знаки [ā] [ӣ] [ӯ] для обозначения соответствующих 
долгих гласных.
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Активную работу по поиску трудов Мусы Бигеева в Египте осуще-
ствляет также аспирант кафедры философии и религиоведения Влади-
мирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых Ри-
нат Рушанович Ибрагимов. За последние два года в библиотеках г. Каира 
Р. Ибрагимовым были обнаружены следующие труды Мусы Бигеева:

1.‘Акилату атраби-ль-касā’ид фӣ асна-ль-макāсид. Казань: Типо-
графия Товарищеского Дома «Братья Каримовы», 1908. 72 с.

2. Китāбу тахāрати-ль-‘араб. Казань: б/и, 1326 [1908]. 48 с.
3. Ад-Далӣл ас-сарӣх фи нузӯл аль-масӣх. Казань: Типография Чи-

жовой, 1909. 16 с.
4. Аййāму хайāти-н-набӣййи. Кахира, 1935. 32 с.
5. Лима и‘табара-ш-шар‘у ар-ру’йата. [Кахира, 1935].
6. Низāму-т-таквӣми фӣ-ль-ислāм. Кахира, 1935.
7. ан-Нукӯду ‘ала тафāсили-ль‘укӯди. Кахира: ал-Факих, 1938. 30 с.
8. Китāбу-ль-худжжати. [Кахира: ал-Факих, 1938].
В настоящее время Р. Ибрагимов уточняет авторство еще ряда книг, 

обнаруженных им в каирских библиотеках, на предмет их принадлеж-
ности перу Мусы Бигеева. Речь идет о таких работах, как:

1. Усӯлу-ль-фикхи ва манāби‘уху.
2. Усӯлу-ль-джалāлиййати  (Низāм аль-джам‘иййати-ль-

ислāмиййати).
3. Масāхифу-ль-амсāри.
4. Тафсӣру-ль-хурӯфи-ль-мукатта‘ати.
Ценность представляют также и ряд обнаруженных Р. Р. Ибраги-

мовым книг, статей и иных публикаций, которые были изданы, а так-
же продолжают издаваться в Египте и которые так или иначе относят-
ся к Мусе Бигееву.

Доступные для исследования прижизненно 
изданные книги Мусы Бигеева

В ходе продолжения поисковой работы, переместившейся из Анкары 
в Санкт-Петербург в ноябре того же 2017 г., было установлено, что наи-
большее количество доступных для исследования трудов Мусы Бигеева на-
ходится в фондах Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-
Петербурге. Возможно, это вызвано тем, что именно в городе на Неве 
ученый проживал с момента возвращения на родину в 1904 году и вплоть 
до своей вынужденной тайной эмиграции из СССР в 1930 году.

Благодаря любезной услуге, оказанной нам главным библиотека-
рем и по совместительству хранителем Отдела национальной литера-
туры (ОНЛ) РНБ Азии Ахнафовны Нигматуллиной, мы получили воз-
можность составить список книг Мусы Бигеева, хранящихся в ОНЛ 
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РНБ, а также в Отделе литератур стран Азии и Африки (ОЛСАА) того 
же учреждения. Издания в нижеследующем списке расположены 
в хронологическим порядке, без указания авторства. В конце спис-
ка приведены книги, год издания которых не указан. В круглых скоб-
ках содержится аббревиатура одного из двух упомянутых выше от-
делов РНБ:

1. әл-Лөзүмият сахибе фәйләсүф имам Аби-л-Галә әл-Мәгарри 
хәзрәтләренең тәрҗемә-и хәле. Казан: «Шәрыкъ» көтепханәсе, 1907. 
56 б. (ОНЛ).

2. әл-Лөзүмият: фәйләсүф кәбир имам Аби-л-Галә әл-Мәгарри 
хәзрәтләренең әл-Лөзүмият намында улан бөек әсәрендән интибахән 
тәрҗемә. Казан: «Шәрыкъ» көтепханәсе, 1907. 208 б. (ОНЛ).

3. аль-Хурӯфу-аль-кур’аниййа ва тарӣху-ль-кирā’ат. Казань: Типо-
графия Товарищеского Дома «Братья Каримовы», 1908. 17 б. (ОЛСАА).

4. Әдәбият гарәбия илә голүм исламия. Казан: «Мәгариф» көтеп-
ханәсе, 1909. 72 б. (ОНЛ).

5. әл-Муафәкать мөкаддимәсе. Казан: «Сабах» көтепханәсе, 1909. 
14 б. (ОНЛ).

6. Иман хакында бер-ике сүз // Иджмā‘ бин аль-Амин аш-Шинкӣти 
ад-далӣлу-с-сарӣху фӣ фадā’или-ль-масӣх. Казан: 1909. Б. 2–4. 
(ОЛСАА).

7. Тәсхыйх-е расм-и хатт-и Коръән. Казан: Тип. «Баянуль-хакъ», 
1909. 93 с. (ОНЛ).

8. Шәригать исламия әлифбасы мәсабәсендә игътибар кылына белер 
кавагыйд фикъһия. Казан: Нашире Әхмәд әл-Исхакый: «Үрнәк» матба-
гасы, 1910. 232 б. (ОНЛ)

9. Рәхмәт илаһийә борһанлары. Оренбург: Типография «Вакыт», 
1911. 97 б. (ОНЛ).

10. Инсанларның гакыйдә илаһийәләренә бер назар. Оренбург: Типо-
графия «Вакыт», 1911. 25 б. (ОНЛ).

11. Озын көнләрдә рузә. Казан: Өмет, 1911. 204, IV б. (ОНЛ).
12. Халык назарына берничә мәсьәлә. Казан: Мөхәммәтгалим әфәнде 

Максудов, 1912. 93 б. (ОНЛ).
13. Бөек мәүзугъларда уфак фикерләр. СПб.: Тип. М.-А. Максутова, 

1914. 112 б. (ОНЛ).
14. Мәет якмак мәсьәләсе /Дәүләт Думасында/. СПб.: Әманәт, 1914. 

16 б. (ОНЛ).
15. Ислахат әсасләре. Петроград: Тип. М.-А. Максутова, 1915. 288 б. 

(ОНЛ/ОЛСАА).
16. Зәкят. Петроград: Тип. М-А. Максутова, 1916. 96 б. (ОНЛ).
17. Хокук әсасийй. /124 статья/ 1906 ел апрель 23-дә тәсдыйкъ кый-

лынган әсас кануннары. «Ислахат әсасләре» исемле китаптан бер кисәк. 
Петербург: [Тип. М.-А. Максутова], 1916. 19 б. (ОНЛ).
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18. Шәригать әсасләре. Петроград: Типография М.-А. Максутова, 
1917. 72 б. (ОНЛ).

19. Гаилә мәсьәләләре. Петроград: «Әманәт», [1918] 1. 26 б. (ОНЛ).
20. Зәбиха һәм хыйтан. СПб.: Тип. М-А. Максутова, [1914], 32 б. 

(ОНЛ) 2.
Не менее значимой библиотекой, в которой мы обнаружили кни-

ги Мусы Бигеева, оказалась Научная библиотека им. Н. И. Лобачевско-
го Казанского федерального университета (НБКФУ). Благодаря неоце-
нимой помощи главного библиографа Отдела редких рукописей и книг 
(ОРРК) НБКФУ Раисы Гамировны Шарафеевой было установлено, что 
общее количество книг Мусы Бигеева, хранящихся в названном кни-
гохранилище сопоставимо с их количеством в РНБ. Тем не менее да-
лее имеет смысл перечислить названия лишь тех работ Мусы Бигеева, 
хранящихся в фондах ОРРК НБКФУ, которые отсутствуют в приве-
денном выше списке книг ОНЛ и ОЛСАА РНБ или же представляют 
собой прижизненные переиздания книг ученого:

1. Русия мөселманлары иттифакының низамнамәсе: (ике карарнамә 
илә) / Төз.: М. Бигеев. СПб., 1906. 16 б.

2. Русия мөселманлары иттифакының програмы / Төз.: М. Бигиев. 
СПб., 1906. 16 б.

3. 1906 сәнә 16–21 августта иҗтимагъ итмеш Русия мөселманна-
рының нәдвәсе. Казан, 1906. 171+18 б.

4. Шәригать ни өчен роэйәне игътибар итмеш? Казан: «Үрнәк», 1910. 
110 б.

5. Диван-е Xафиз тәрҗемәсе. Казан: Әхмәд Исхакый, 1912. 145 б.
6. Озын көннәрдә рузә. Казан: «Өмид», 1912. 206 с.
7. Мөләхазә. СПб.: Тип М.-А. Максутова, 1914. 56 б.
8. Мәвараәннәһердә сәяхәт. Казань: «Китап», 1908. 108 б 3.
9. 1917 ел I–II майда Москва шәһәрендә гомум Россия мөселман съез-

ды хакында кыскача мәгълүмат / [Төз.: М. Бигиев]. Казан: б/и, 1917. 16 б.
Мы сочли целесообразным перечислить здесь также и те кни-

ги Мусы Бигеева, которые хранятся в  фондах ряда турецких биб-
лиотек. Нижеследующий список подготовлен с учетом материалов, 

1 Согласно данным З.-В. Тогана (см.: Kanlıdere A. Kadimle Cedit Arasında Musa Cârullah. Hayatı/
Eserleri/Fikirleri. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2005. S. 168).

2 Название «Зәбиха һәм хыйтан» («Заклание и обряд обрезания»), размещенное на титульном 
листе книги, не соответствует ее содержанию. Возможно, это название является лишь анонсом, что 
подтверждается соответствующей этому названию аннотацией, размещенной непосредственно 
под ним. Между тем, на обложке данной книги имеется другое название, а именно: «Мәидә» 
(«Трапеза»), причем размещенная ниже аннотация сообщает, что речь в книге идет об указаниях 
Корана относительно дозволенных и запрещенных к употреблению видах пищи. Содержание 
книги соответствует именно этому ее названию. Поэтому правильнее определять название этой 
книги как «Маидә».

3 Книгу с путевыми заметками (саяхатнаме) Мухаммад-Загира Бигеева (1870–1902) к печати 
подготовил его младший брат Муса Бигеев.



52 Ислам в современном мире. 2018. Том 14. № 2

изложенных в публикации турецкого ученого Хамди Мерта 1 (1942–
2015), который также занимался изучением наследия Мусы Бигее-
ва и о котором мы еще упомянем. В итоге мы пришли к выводу, что 
в фондах библиотек Турции хранятся еще 11 книг Мусы Бигеева, ко-
торые отсутствуют в фондах РНБ и НБКФУ:

1. Тариху-ль-Кур’āн ва-ль-масāхиф. Петербург: Типо-Литография 
И. Бораганского и Ко, 1905. 38 с.

2. Китабу ‘акӣлати атраби-ль-касā’ид фӣ асна аль-макāсид. Казань: 
Типография Товарищеского Дома «Братья Каримовы», 1908. 72 с.

3. Таййибату-н-нашри фӣ кирā’ати-ль-‘ашри. Казан: «Өмид», 1912. 308 б.
4. Ислам милләтләренә дини әдәби иҗтимагый сәяси мәсьәләләр 

тәдбирләр хакында шанлы төрек гаскәре шәрәфенә тәэлиф кыйлынды. 
Берлин: Бәродәрон Җамалетдин, З. Әхсән, 1923. 110 б.

5. Шәригать исламия назарында мөскират мәсьәләләре. Истанбул: 
Мәхмүд бәй матбагасы, 1927. 48 б.

6. Коръән кәримнең айәт кәримәләренең мөгъҗиз ифадәләренә күрә 
Йәэҗүҗ. Берлин. Б/и, 1933. 37 б.

7. Корьән кәрим аять кәримәләренең нурлары хозурында хатын. Бер-
лин: [Zonna], 1933. 109 с.

8. Аль-Ваши‘а фӣ накди ‘ака’иди-ш-шӣ‘ати. Кахира, 1935.
9. Илхāму-р-рахмāн фӣ тафсӣри-ль-Кур’āн ‘ала усӯли-ль-имāми 

Шāх Валиййуллāх ад-Дахлавий мин ифāдати-ль-имāм ас-Синди ‘Убай-
дуллāх ибн аль-Ислāм аль-латӣ таляккаха минху Мӯса Джāруллāх. Ка-
рачи: Байт аль-хикма, 1363/1944 [в 2 т.]. Т. 1. 344 б.; Т. 2. 248 б.

В виду особой ценности данной работы, отметим, что она пред-
ставляет собой тафсир Корана, подготовленный Убайдуллахом ас-Син-
ди (1862–1944) в сотрудничестве с М. Бигеевым. Татарский богослов 
познакомился с ас-Синди в конце 1922 или в 1923 г. в Москве, во время 
пребывания именитого индийского мусульманского ученого в РСФСР. 
Благодаря этой встрече М. Бигеев познакомился с трудами Шаха Ва-
лиййуллаха ад-Дахлави (1703–1762), а в 1932 г. ученые приступили 
к написанию тафсира Корана на основе методики ад-Дахлави. Ас-Син-
ди диктовал тафсир, а М. Бигеев его записывал. Работа продолжа-
лась около 4 месяцев, после чего в январе 1933-го был подготовлен 
2400-страничный тафсир 2.

10. Китāбу-с-суннати. Бхопал: Lalwani Litho Works, 1364/1945. 128 б.
11. Маджмӯ‘ату-ль-фавā’ид 3.

1 Mert H. Musa Carullah Bigiyef —  Hayatı, Mücadelesi, Fikirleri. Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler 
Dergisi, (8), 125–141. / Н. Мert. S. 135–136.

2 Подробнее см.: 1) Kanlıdere A. Kadimle Cedit Arasında Musa Cârullah. Hayatı/Eserleri/Fikirleri. 
İstanbul: Dergâh Yayınları, 2005. S. 177; 2) Хайрутдинов А. Исламское обновление как условие 
прогресса: Социально-философское исследование наследия Мусы Джаруллаха Бигеева.  Saarbrücken: 
LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.KG., 2011. С. 33.

3 Дополнительные данные по этой книге отсутствуют.
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Таким образом, в общей сложности 40 книг Мусы Бигеева находят-
ся в открытом доступе, из них 29 —  в библиотеках России. Однако это 
число составляет, по одним данным, около половины опубликован-
ных трудов ученого, а по другим —  около третьей их части. Как видим, 
вопрос о количестве опубликованных трудов Мусы Бигеева является 
спорным, поэтому необходимо рассмотреть его отдельно.

Общее количество прижизненно
изданных трудов Мусы Бигеева

Общее количество прижизненно изданных трудов Мусы Бигеева до 
сих пор не установлено. Тем не менее попытки выяснить их коли-
чество предпринимались не раз. В нашем исследовании мы будем 
опираться на работы ряда ученых, занимавшихся решением этой 
проблемы.

Ученик и соратник М. Бигеева А. Баттал-Таймас (1883–1969) писал 
о существовании 47 книг 1, написанных его наставником.

Одним из первых иностранных исследователей, обративших вни-
мание на эту проблему, был видный турецкий педагог-реформатор Му-
стафа Рахми Балабан (1888–1953). По его данным, Мусе Бигееву при-
надлежит 46 работ, в т. ч. и оставшийся неизданным перевод Корана на 
татарский язык. Отметим, что М. Балабан взял за основу список, «лю-
безно предоставленный» ему учеником и другом Мусы Бигеева Заки-
Валиди Тоганом 2 (1890–1970), который на тот момент являлся главным 
редактором издания, в котором М. Балабан и опубликовал свою статью. 
Таким образом, как З.-В. Тоган, так и М. Балабан сообщают о 46 при-
жизненных работах Мусы Бигеева.

Другим исследователем, который предпринял попытку внести 
ясность в означенный вопрос, был ученик Мусы Бигеева 3 профессор 
Йусуф Велишах Уралгирей. В турецком издании трактата Мусы Би-
геева «Озын көнләрдә рузә» 4 Й. Уралгирей, подготовивший его к пе-
чати в 1975 г., приводит список трудов ученого, состоящий из двух 
частей. В первой части списка, представленного как документ, руко-
пись которого была составлена и передана ему лично Мусой Бигеевым, 

1 Таймас Г.-Б. Муса Ярулла Биги: Тормышы, эшчәнлеге вә әсәрләре. / Төрек теленнән тәрҗ. 
А. Кәримуллин. «Татар дин әhелләре» сериясе. Фәнни мөхәррир Р. Мөхәммәтшин.  Казан, «Иман», 
1997.  Б. 42.

2 Balaban M. Musa Carullah, 1875–1949; Hayatı, Felsefesinden Birkaç Çizgi, Eserleri // İslam 
Tetkikleri Enstitüsü Dergisi. 1 (1–4), 1953. S. 173–178: İbrahim Horoz Basımevi.  İstanbul, 1954. / Balaban 
M., s. 178.

3 Саетов И. Г. Ни татарский и ни Бигеева: история одного османского перевода Корана // Ислам 
в современном мире.  Т. 13. № 1, 2017.  С. 60.

4 См.: Filozof Musa Carullah Bigi. Uzun Günlerde Oruç. İctihad Kitabı. Eseri sadeleştirerek dipnotlara 
işleyen Yusuf Uralgiray.  Ankara, 1975. S. VII–VIII.
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перечислены названия 88 работ. Вторая часть списка, в которой пере-
числены названия еще 24 работ, составлена самим Й. Уралгиреем. Эти 
работы представлены им как изданные, однако не упомянутые Мусой 
Бигеевым в первом списке.

Таким образом, в списке Й. Уралгирея перечислены в общей слож-
ности 112 работ Мусы Бигеева.

Соглашаясь с данными Й. Уралгирея, современный турецкий ис-
следователь жизненного пути и наследия Мусы Бигеева Мехмет Гёр-
мез сообщает об обнаружении еще двух работ татарского ученого, ко-
торые отсутствуют в списке Й. Уралгирея 1. Забегая вперед скажем, что, 
возможно, М. Гёрмез имеет в виду такие книги Мусы Бигеева, как: 
«Тарӣху-т-ташрӣ‘и-ль-исламиййи» и комментарий Корана «Тафсӣру-
ль-Кур’āни-ль-карӣм». О написании первой Муса Бигеев сообщил в сво-
ей книге «Аййāму хайāти-н-набиййи» (Каир, 1935) 2. О второй рабо-
те упоминал М. Балабан 3. Однако общее количество прижизненных 
книг Мусы Бигеева, по данным М. Гёрмеза, оказывается меньшим, чем 
у Й. Уралгирея и составляет 101 единицу 4.

Упоминавшийся выше турецкий ученый Хамди Мерт составил соб-
ственный список, в котором перечислены названия 99 книг Мусы Би-
геева 5.

Другой современный турецкий исследователь наследия Мусы 
Бигеева Ахмет Канлыдере считает, что данные по количеству ра-
бот татарского богослова, приводимые Й. Уралгиреем, М. Гёрмезом 
и Х. Мертом, преувеличены. По его мнению, в приведенных выше 
списках присутствует некоторое количество трудов, автором кото-
рых Муса Бигеев не является. В некоторых случаях, считает иссле-
дователь, за труды ученого выдаются сделанные им переводы книг 
других авторов. Например, анализируя первую часть списка Й. Урал-
гирея, А. Канлыдере приходит к выводу, что помимо изданных работ, 
Муса Бигеев перечислил в нем названия своих рукописей, т. е. гото-
вых работ, которые по тем или иным причинам, остались неиздан-
ными. А. Канлыдере обращает внимание и на тот факт, что в первой 
части списка Й. Уралгирея все перечисленные названия, за исклю-
чением двух, приводятся на арабском языке, что, по мнению учено-
го, означает, что среди них присутствуют арабские названия издан-
ных работ, которые изначально были написаны на «турецком» 6 языке. 
Кроме этого, А. Канлыдере полагает, что Муса Бигеев включил в свой 

1 См.: Görmez M. Musa Carullah Bigiev.  Ankara: Turkiye Diyanet Vakfi , 1992.  S. 191.
2 См.: Görmez M. Указ. соч. S.199.
3 Balaban M. Указ. соч.
4 Görmez M. Указ. соч. S. 191.
5 См.: Mert H. Указ. соч. S. 135–136.
6 Kanlıdere A. Указ. соч. S. 137.
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список даже те темы, которым планировал посвятить книги в буду-
щем. Очевидно, что перечисленные факты приводят к необоснован-
ному увеличению общего количества трудов Мусы Бигеева, с чем и не 
согласен А. Канлыдере.

Стремясь внести ясность в вопрос о достоверном определении 
количества изданных книг Мусы Бигеева, А. Канлыдере обращается 
к воспоминаниям двух его современников, —  Заки-Валиди Тогана и Аб-
дуллы Баттал-Таймаса. Он отмечает, что, к примеру, А. Баттал-Таймас 
сообщал о 21 книге Мусы Бигеева, изданной до 1917 года, о 3 книгах, 
изданных в Берлине, 4 —  в Египте и 9 —  в Индии 1. В конечном счете 
А. Канлыдере приходит к выводу о существовании, в общей сложности, 
47 изданных книг 2, принадлежащих перу Мусы Бигеева 3. Их названия 
и короткие аннотации турецкий исследователь приводит в собствен-
ном списке трудов М. Бигеева, который составлен в строгом хроноло-
гическом порядке.

Теперь сделаем промежуточные выводы, подсчитав количество из-
данных книг Мусы Бигеева, исходя из уже представленных выше дан-
ных. Для подсчетов используем следующие данные:

— в фондах РНБ хранятся 20 прижизненно изданных книг Мусы 
Бигеева;

— в фондах ОРРК НБКФУ —  9;
— в фондах различных библиотек Турции —  11;
— местонахождение 21 книги на настоящий момент времени не 

установлено.
Несложные арифметические расчеты показывают, что за период 

с 1905 по 1946 г. была издана 61 книга Мусы Бигеева. Из них 40 книг 
являются авторскими работами самого Мусы Бигеева, 4 —  переводами 
с арабского, персидского и русского языков (в т. ч. и перевод Корана на 
татарский язык), 5 —  сборниками документов форумов российских му-
сульман, 9 —  комментированными переизданиями работ мусульман-
ских ученых, 1 работа написана в соавторстве. Эти данные, конечно же, 
являются приблизительными, что вызвано рядом факторов, например, 
различиями в методологии подсчета, наличием книг с неподтвержден-
ным авторством, рассредоточенностью изданных работ ученого. В ре-
зультате проблема установления количества книг Мусы Бигеева до сих 
пор остается нерешенной.

1 Cм.: Taymas A-В. Musa Carullah Bigi, kisiliǧi, fi kir hayati ve eserleri. Istanbul: M. Siralar Matbaasi, 
1958. 61 s.

2 Следует учитывать, что А. Канлыдере принципиально не включил в свой список перевод 
Корана на татарский язык, выполненный М. Бигеевым в 1911 г., поскольку тот не был издан. 
Однако мы включили этот труд М. Бигеева в список его разыскиваемых работ.

3 См.: Kanlıdere A. Указ. соч. S. 138.
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Искомые труды Мусы Бигеева

Сравнительно-сопоставительный анализ изложенного выше материа-
ла позволяет установить названия тех трудов Мусы Бигеева, которые 
отсутствуют: 1) в фондах РНБ, 2) в Научной библиотеке им. Н. И. Лоба-
чевского, 3) в Национальной библиотеке Турции, 4) среди копий, пе-
реданных нам профессором Ибрагимом Марашем, и 5) в списке нахо-
док Р. Р. Ибрагимова.

В результате был составлен следующий список трудов Мусы Би-
геева, которые к настоящему времени остаются недоступными для ис-
следования по причине отсутствия данных об их местонахождении:

1. Рожков Н.А 1. Гыйлемдә куәт. Петербург: Типо-Литография И. Бо-
раганского и Ко, 1905. 26 б. [перевод с русского языка: Муса Бигеев];

2. Китāбу-ль-мувāфакāти. Казань: Типо-Литография Император-
ского университета, 1909. 189 с.

3. Ифāдату-ль-кирāм. Казань: Типография Харитонова, 1909. 80 с. 
(комментированное Мусой Бигеевым переиздание трактата Ибн Ха-
джара ал-Аскалани «Булуг ал-мирам мин адиллат ал-ахкам»).

4. Аль-Мавта’ 2. Казань: б/и, 1909.
5. Исламияттә кадер. (Об этой работе Муса Бигеев упоминает 

в своей книге «Халык назарына берничә мәсьәлә» (1912, с. 62).
6. [Коръән кәримнең татар теленә тәрҗемәсе]. 1912.
7. Сионизм 3.
8. Төркия Бөек Милләт Мәҗлесенә мөрәҗәгать. Каһирә, 1931 4.
9. Тарӣх ат-ташрӣ‘и-ль-исламиййи. Кахира, 1935.
10. Сахӣфату-ль-фавā’ид. Бхопал, 1944. 188 с.
11. Китāбу тартӣби-с-сувари-ль-карӣма ва танāсубуху фӣ-н-нузӯли 

ва аль-масāхиф. Бхопал: Central India Press, 1363/1944. 344 s.
12. Хурӯфу авā’или-с-сувар. Бхопал, 1944. 235 с.
13. Та’мӣну-ль-хайāти ва-ль-амлāк. Бхопал, 1944. 22 с.

1 Николай Александрович Рожков (1868–1927) —  русский историк и политический деятель, 
автор ряда трудов по русской истории, экономике сельского хозяйства России, экономической 
и социальной истории.

2 В некоторых источниках арабское название этой работы (الموطأ) транслитерируется как 
ал-муватта.

3 Упоминание об издании в 1911 г. книги с таким названием имеется в статье З.-В. Тогана 
«Musa Carullah Begi’nin Hayatı ve Eserleri». Однако, если учесть, что статьи М. Бигеева с названиями: 
«Сионизм I», «Сионизм II» и «Сионизм мөнәсәбәтейлә», публиковались в 1913 году в 1254-м, 
1261-м и 1266-м номерах газеты «Вакыт», то годом их издания в виде книги может быть 1913-й 
или 1914-й (подробнее см.: Kanlıdere A. Указ. соч. S. 158).

4 По сообщению З.-В. Тогана (см.: Kanlıdere A. Указ. соч. S. 170). Текст этой работы, переведенный 
М. Бигеевым на русский язык, был обнаружен в Архивно-следственном деле № Р-46032 (ЦА ФСБ 
РФ) и опубликован в 2006 г. См.: Хайрутдинов А. Г. О книге М. Бигиева «Воззвание к мусульманским 
нациям» с приложением ряда документов, имеющих к ней прямое отношение // Бигиев М. Из-
бранные труды: в 2 т.  Казань: Татар. кн. изд-во, 2006.
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14. аль-Банку фӣ-ль-ислāм. Бхопал, 1946.
15. аль-Канӯну-ль-маданиййу фӣ-ль-ислāм. Бхопал, 1946.
16. Низāму-ль-хилāфати-ль-исламиййати-р-рāшидати аль-йаума 

фӣ ‘усӯри-т-тамаддуни. Бхопал, 1946. 42 с.

Одним из наиболее важных среди разыскиваемых трудов Мусы Би-
геева, вне всякого сомнения, является выполненный им перевод Ко-
рана на татарский язык. Поэтому о состоянии дел в этой части поис-
ковой работы следует сказать особо.

Доподлинно известно, что «перевод Корана <…> был подготовлен 
Бигеевым к изданию в 1911 г. В январе 1912 г. Муса Бигеев совершил 
поездку в Казань, где договорился с руководством типографии “Умид” 
об издании своей работы. Стороны решили, что труд будет подан в пе-
чать в 20-х числах апреля того же года и издан в количестве 5 тысяч эк-
земпляров» 1. Однако этому проекту не суждено было состояться.

В 2010 г. в Казани появилось репринтное издание перевода Корана, 
которое по недосмотру научного редактора было преподнесено в каче-
стве перевода Мусы Бигеева: «объявленный “переводом Бигеева” труд 
оказался полной копией (включая обложку, но без страниц с выход-
ными данными и введением) издания перевода Корана на турецко-
османский язык С. Тевфика, подготовленного в Стамбуле в 1926 году 
в издательстве Yeni Şark Kütüphanesi (Библиотека Нового Востока) и от-
печатанного в типографии Ахмеда Камиля» 2.

Остается только добавить, что в стамбульской газете Millet Gazetesi 
от 9 сентября 1948 г. было размещено объявление о предстоящем из-
дании и распространении среди ее читателей перевода Корана, вы-
полненного Мусой Бигеевым 3. Данное сообщение позволяет надеять-
ся, что рукопись перевода Корана на татарский язык сохранилась и что 
в будущем она будет обнаружена и возвращена в интеллектуальную со-
кровищницу татарского народа.

В настоящее время поисковая работа по обнаружению и выявле-
нию прижизненно изданных работ Мусы Бигеева продолжается. Акту-
альными остаются также и такие задачи, как составление полной биб-
лиографии журнальных публикаций Мусы Бигеева и списка статей, 
изданных на страницах газет. Кроме этого стоит задача каталогизации 
его дневниковых записей и документов эпистолярного жанра. Также 
требуют серьезного внимания архивоведческие исследования, а так-
же составление списка посмертных переизданий его трудов и состав-
ление библиографии материалов, посвященных Мусе Бигееву.

1 Хайрутдинов А. Г. Муса Джаруллах Бигиев.  Казань: Издательство «Фән» Академии наук РТ, 
2005. С. 135.

2 Саетов И. Г. Ни татарский и ни Бигеева: история одного османского перевода Корана. С. 64.
3 См.: Görmez M. Указ. соч. S. 199.
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From the History of Muslims of Russia

THE WRITTEN HERITAGE
OF MUSA JARULLAH BIGEEV:

LOST AND FOUND

Abstract: The article is devoted to the study of the written heritage of Musa 
Bigiev. The authors off er its classifi cation by types. Results of their scientifi c 
work, which are presented in this text, consist in the detection and identifi -
cation of Bigiev’s lifetime published books, as in the sketching of the most 
complete list of his works available for research at the moment. One of goals 
of this article was an attempt to defi ne the total number of Bigiev’s works, 
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Аннотация. Статья раскрывает особенности религиозной политики Россий-
ской империи по отношению к казахскому населению в XVIII–XIX вв. В ка-
честве источника использованы ранее не публиковавшиеся материалы из 
фондов Исторического архива Омской области. Исследование имеет практи-
ческую значимость, поскольку и в современном мире невозможно предста-
вить многоконфессиональное государство без определённой модели рели-
гиозной политики. Одним из вариантов такой модели являлась религиозная 
политика правительства Екатерины II. Стремясь культурно интегрировать ка-
захов в состав России, оградить их от влияния учителей ислама из Ташкен-
та, Бухары и Хивы, правительство в XVIII веке сделало татарских мулл офи-
циальными проводниками своего влияния среди казахов. Верные империи, 
татары должны были способствовать тому, чтобы перспектива российского 
подданства стала для казахского населения более привлекательной, чем воз-
можность объединения с мусульманами государств Средней Азии. Однако по 
мере завоевания этого региона во второй половине XIX в. заинтересованность 
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в татарских муллах становилась все меньше. Кроме того, XIX век ознамено-
вался подъемом татарской национальной культуры в русле ислама, поэто-
му Российское правительство организационно отделило мусульман-татар от 
мусульман-казахов, усилило светское направление развития казахской куль-
туры, сохранив лояльность казахского народа. В то же время оно пресекало 
любые инициативы, выходящие за рамки закона и ограничивавшие мусуль-
манское население. Поэтому успешное расширение границ Российской им-
перии в XIX веке —  это не только успешные войны, но и результат гибкой ре-
лигиозной политики.

Ключевые слова: религиозная политика, ислам, империя, татарские муллы, 
казахи, российская администрация, интеграция.
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Религиозная политика —  важнейший компонент государственной 
политики многоконфессиональной империи. Особенно когда речь 
идёт о народах, сохранившихся в рамках традиционной культу-

ры. В этом случае религия определяет не только культурно-этические 
нормы жизни народа, но и его политику и экономику. Примером тако-
го народа в составе Российской империи были казахи. Поэтому в про-
цессе интеграции их в состав империи религиозная политика имела ко-
лоссальное значение.

О религии у казахов учёный Петербургской академии наук Иоганн 
Готлиб Георги после экспедиции 1768–1774 гг. в своем основном труде 
«Описание всех в Российском государстве обитающих народов» писал 
следующее: «В начале столетия обратились киргизцы 1 по прельщению 
туркестанских священнослужителей от шаманского язычества к маго-
метанскому закону… Малое число находящихся у них мулл состоит из 
полоненных ими российских или других каких татар, умеющих читать 
и писать, и потому люди сии бывают счастливы отчасти как священно-
служители, а отчасти как писцы и советники знатных киргизцев» 2.

Другой ученый, Иоганн Петер Фальк, член Петербургской акаде-
мии наук, исследовавший в рамках той же экспедиции Астраханский 

1 Киргизцы, киргизы —  так называли казахов в XVIII–XIX вв.
2 Прошлое Казахстана в источниках и материалах / под ред. С. Д. Асфендиарова и проф. 

П. А. Кунте. Сб. I (V в. до н. э. —  XVIII в.). Алма-Ата; М., 1935. С. 197.
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и Оренбургский края, Западную Сибирь, Южный Урал и Казань, также 
оставил свои заметки о «киргизах». Он отмечал: «Магометане киргизы 
очень плохие, невежественные и суеверные. Ни мечетей, ни школ у них 
нет, совсем и мало служителей культа, мулл. Муллы все тоже очень неве-
жественны. В силу всего этого киргизы не умеют ни читать, ни писать» 1.

В этих обстоятельствах правительство Екатерины II, имевшее не-
гативный опыт пугачевского восстания (1773–1775 гг.), когда к бунту 
присоединились подвергшиеся принудительной христианизации наро-
ды Поволжья, с первых шагов в Степи демонстрировало осторожность 
своей религиозной политики. Во-первых, Екатерина, стремясь выказать 
свою причастность передовым европейским идеям в духе Просвещения, 
поддерживала принцип веротерпимости. Во-вторых, в идеологической 
плоскости правительство сделало ставку на ислам, и в качестве провод-
ников российского влияния избрало представителей мусульманских на-
родов Поволжья и Южного Урала. Эти народы в то время было принято 
называть татарами, но в действительности они могли быть и башкира-
ми или отождествлять себя с этническими группами, лишь впоследствии 
вошедшими в состав современных татар.

Такое оригинальное для православной империи решение имело свои 
внешне- и внутриполитические мотивы. С территории Ташкента, Буха-
ры и Хивы в Казахскую степь начали проникать проповедники ислама. 
Влияние этих агентов пограничных с Россией исламских государств дол-
жны были нейтрализовать «татарские» муллы. Именно «татары» были 
желательны в этой роли, так как они уже доказали свою лояльность по 
отношению к империи, знали язык, обычаи и культуру казахов, имели 
долгий исторический опыт общения с этим народом и в культурно-ци-
вилизационном аспекте были, несомненно, ближе казахам, чем русские. 
В подтверждение можно привести слова ученого-востоковеда, после-
довательного сторонника просвещения инородцев Н. И. Ильминского 
(1822–1891): если казах «осознал и почувствовал неудобства кочевого 
быта и решается усвоить удобство оседлой жизни, то он всегда усваи-
вает быт не русский, а татарский, реже среднеазиатский» 2.

Практическому осуществлению замыслов правительства положили 
начало указы Екатерины II от 25 февраля 1782 г. и от 2 мая 1784 г. о строи-
тельстве мечетей. Затем последовали царские указы от 27 ноября 1785 г. 
и от 21 апреля 1787 г., имеющие адресатом симбирского и уфимского 
генерал-губернатора барона Осипа Андреевича Игельстрома (состоял 
в этой должности в 1784–1791), об обеспечении казахских родов «татар-
скими» муллами 3. В том же 1787 г. в типографии Российской академии 

1 Прошлое Казахстана в источниках и материалах. С. 197.
2 Цит. по: Султангалиева Г. «Татарская» диаспора в конфессиональных связях казахской 

степи (XVIII–XIX вв.) // Вестник Евразии. 2000. №  4. С. 29.
3 Там же. С. 22–23.
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наук был впервые напечатан Коран на арабском языке (позже он пере-
издавался в 1789, 1790, 1793, 1796, 1798 гг.).

Для регулирования процесса пополнения татарского духовенства, 
строительства и функционирования мечетей и находившихся при них 
школ 22 сентября 1788 г. в г. Уфе было учреждено Оренбургское маго-
метанское духовное собрание во главе с назначенным муфтием Му-
хаметжаном Хусаиновым. Как официальные представители империи 
в Степи, муллы были поставлены под государственный контроль. Пе-
ред отправкой в Степь каждый мулла должен был выдержать экзамены 
перед Оренбургским духовным собранием. В случае успеха, получив 
указ Оренбургского губернского правления, он становился «указным 
муллой». Их основная задача в Степи состояла в том, чтобы воспитать 
единоверцев-казахов в духе преданности империи. Кроме того, крас-
норечие татарских священнослужителей использовалось и для других 
не менее важных задач. Не случайно в многочисленных фетвах главы 
Оренбургского магометанского собрания разъяснялась польза земле-
делия для мусульман 1.

Религиозное образование тоже являлось миссией и заслугой татар-
ских священнослужителей. Вместе с исламом татарские муллы привнес-
ли в Казахскую степь и традиционные для татар формы обучения. При 
открывавшихся по указам Екатерины II мечетях функционировали ма-
гометанские школы двух ступеней: медресе и мектебы. В медресе пре-
подавались основы Корана, мусульманское право, грамматика арабского 
языка, догматика, логика и математика. Скромнее выглядело образова-
ние в мектебе, сводившееся к заучиванию сур Корана. Следует подчерк-
нуть, что впоследствии среди казахов магометанская грамотность пре-
обладала над светским образованием.

В процессе завоевания Средней Азии во второй половине XIX в. гра-
ницы империи сместились на юг, и российская администрация почув-
ствовала себя увереннее в Казахской степи. Посредничество татарских 
мулл в отношениях с кочевниками стало неактуальным. К тому же в деле 
интеграции казахов в состав империи правительство заметно продви-
нулось вперед, а влияние волжских татар, переживавших в это время 
национально-религиозный и культурный подъем, могло перечеркнуть 
эти результаты. Сказался также внешнеполитический фактор: неудач-
ная Крымская война с мусульманской Турцией и утрата прежних по-
зиций на Ближнем Востоке подогревали антиисламские настроения не 
только в правительственных кругах, но и в широких слоях российского 
общества. Таким образом, изменилось отношение и к татарским про-
поведникам, и к исламу в целом.

1 Султангалиева Г. «Татарская» диаспора в конфессиональных связях казахской степи 
(XVIII–XIX вв.). С. 23, 29.
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Наконец, успехи в социально-экономической и административно-по-
литической интеграции способствовали интеграции в культурной сфере. 
Поэтому доминирование ислама и мусульманских школ в Казахской степи 
в новых условиях вызывало тревогу как у интеллигенции, так и у властей.

В русле наметившейся тенденции Н. И. Ильминский разработал свою 
антиисламскую образовательную программу для инородцев. С 1861 г. 
Николай Иванович постоянно работал в Казани, сначала в университе-
те, затем еще и в Духовной академии, с 1868 г. руководил переводческой 
комиссией. Усилиями Ильминского и его соратников, нередко инород-
цев по происхождению, для многих языков были созданы алфавиты на 
основе кириллицы. К числу таковых относится и казахский язык, до это-
го не имевший письменности. На эти языки были переведены учебни-
ки, словари и христианская литература.

В 1864 г. Н. И. Ильминский способствовал официальному откры-
тию в Казани первой образцовой школы для православных татар (Ка-
занской центральной крещёно-татарской школы), где обучение велось 
в духе христианской традиции, но на татарском языке. Позже подобные 
школы с преподаванием на родном языке были учреждены для казахов 
и стали известны как русско-казахские школы 1.

Выделялись следующие разновидности русско-казахских школ: 
двухклассные училища, одноклассные волостные и участковые учили-
ща, аульные и старшинские школы. Недостатком двухклассных училищ 
было несоответствие кочевому образу жизни казахов. С учетом данного 
фактора функционировали одноклассные волостные и участковые учи-
лища, учебный год в которых начинался с 15 сентября и заканчивался до 
начала перекочевок на летние пастбища —  1 мая. Одноклассные волост-
ные и участковые училища, как и двухклассные, содержались за счет го-
сударства, и обучались в них преимущественно дети верхушки казахско-
го общества. Более массовыми и демократичными по составу учащихся 
были аульные и старшинские школы. Они располагались в юртах и ки-
битках, а их финансирование осуществлялось из общественных средств 2.

Все русско-казахские школы, идейным вдохновителем которых был 
Ильминский, давали лишь начальное образование и не имели широко-
го распространения в казахской среде. В 1870 году система Ильминско-
го, предполагавшая образование национальное по форме и православ-
ное по содержанию, была одобрена Дмитрием Андреевичем Толстым, 
министром народного просвещения (1866–1880).

На законодательном уровне поворот к новой политике в сфере ре-
лигии и образования нашел отражение во «Временном положении об 

1 Каппелер А. Россия —  многонациональная империя. Возникновение —  история —  распад. 
М.: ПРОГРЕСС-ТРАДИЦИЯ, 2000. С. 194.

2 Актаева К. К. Особенности школьного образования в Казахстане во второй половине 
XIX в. // Степной край: зона взаимодействия русского и казахского народов. Омск, 1998. С. 116–117.
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управлении в степных областях Оренбургского и Западно-Сибирского 
генерал-губернаторства» от 21 октября 1868 г. Согласно параграфу 215 
раздела IV «Об управлении духовными делами киргизов», религиозная 
жизнь казахов отныне не относилась к ведению Оренбургского магоме-
танского собрания. «Местное заведование духовными делами киргизов» 
предоставлялось «местным муллам, с подчинением их общему граждан-
скому управлению и через него —  министру внутренних дел». Более того, 
параграф 217 сводил к минимуму татарское влияние на низовом уров-
не духовной иерархии: муллы должны были «избираться исключитель-
но из природных киргизов, русских подданных» 1.

Далее, по 228-й параграф включительно, следовала регламентация 
порядка избрания мулл, их прав и обязанностей. Муллою мог быть «вся-
кий, способный к тому по понятиям киргизов, если он не опорочен по 
суду и не находится под следствием». Муллы должны были избирать-
ся обществом волости и затем, по представлению уездного начальника, 
утверждаться военным губернатором. «Удаление от должности с воспре-
щением исполнения духовных треб и предание суду» духовных лиц так-
же находилось в компетенции военного губернатора. В параграфе 227 
указывалось: «За неправильное ведение метрических книг и соверше-
ние браков, а равно и за другие противозаконные действия по исполне-
нию своей духовной обязанности муллы подвергаются ответственности 
как за преступление по должности» 2. То есть мулла юридически прирав-
нивался к государственному чиновнику.

Муллам предоставлялось право «заведовать брачными и семейными 
делами» по определенным правилам, некоторые из них соответствовали 
современным нормам европейских государств, но шли в разрез с казах-
скими традициями. Например, параграф 223 вменял муллам в «особую 
обязанность» следующее: «1. Отнюдь не совершать браков ранее дости-
жения женихом восемнадцати, а невестою шестнадцати лет от рожде-
ния; 2. Строго наблюдать, чтобы браки не были заключаемы по наси-
лию, без добровольного согласия невесты» 3.

Второй пункт цитируемого параграфа был связан с бытовавшим в Сте-
пи обычаем похищения невест. Судя по архивным данным, этот обычай 
порой становился причиной раздоров и тяжб, так как похищение не все-
гда соответствовало интересам семьи девушки и нередко носило грубые 
формы как по отношению к невесте, так и к ее родственникам.

Параграфы 226 и 228 ограничивали материальные возможности мулл. 
В случаях нарушения супружеской верности, в соответствии с параграфом 
226, мулла должен был «ограничиться лишь увещеванием и наложением 

1 ИАОО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 15406. Л. 57.
2 Там же. Л. 57, 59.
3 Там же. Л. 58.
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духовного покаяния и исправления, но никаких других взысканий и на-
казаний определять не в праве». Наравне с прочими киргизами муллы 
обязаны были платить подати и повинности, однако «если же общество, 
по общественным приговорам, пожелает освободить их от платежа по-
датей и повинностей, —  сообщал параграф 228, —  то принимает отправ-
ление оных на себя» 1.

Отдельные параграфы заметно ограничивали исламскую рели-
гию и её институты. Параграф 216 гласил: «Каждой волости дозволяет-
ся иметь одного муллу». Согласно параграфу 229, возведение мечетей 
должно было осуществляться с разрешения генерал-губернатора. Пара-
графом 230 предусматривалось, что «на право преподавания местным 
жителям грамоты и устройство при мечетях школ, муллы должны иметь 
разрешение уездного начальника» 2.

«Временное положение» 1868 г. подтвердило полное подчинение 
мусульманских священников государственной власти. Новизна зако-
нопроекта состояла в организационном отделении мусульман-татар от 
мусульман-казахов, а также в установлении контроля за численностью 
мечетей и находящихся при них школ.

1870 г. ознаменовался поворотом российской религиозной полити-
ки в сторону русификации. Речь идет о правительственном решении от 
26 марта «Об особых правилах относительно инородцев-христиан и та-
тар-магометан», которое предписывало в каждой религиозной школе 
наряду с муллой, не владеющим русским языком, иметь в штате русско-
го преподавателя, знающего «татарский язык». Ещё раз оговаривалось, 
что содержание мечетей и школ при них является обязанностью родите-
лей учащихся или мусульманских обществ. Причём на собранные сред-
ства рекомендовалось учреждать в мектебе и медресе специальные клас-
сы русского языка для подготовки будущих учителей из числа мусульман. 
В классы русского языка следовало приглашать русских учителей, хоро-
шо знающих «татарское наречие». В перспективе, согласно этому доку-
менту, планировалось обучение «исключительно на одном русском язы-
ке». Администрации на местах вменялось в обязанность следить за тем, 
чтобы впредь новые медресе и мектебы открывались только при наличии 
в штате учителей русского языка 3.

Основная цель решения от 26 марта 1870 г. заключалась в том, что-
бы обеспечить знание разговорного русского языка среди подданных- 
мусульман. На практике повсеместно реализовать эти предписания 
в Казахской степи не удалось. И причина здесь не только в пассивном 

1 ИАОО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 15406. Л. 59.
2 Там же. Л. 57, 59.
3 Цит. по: Айтмухамбетов А. А. Ермекбаев Ж. А. Эволюция образования в Казахстане в процессе 

развития русско-казахских отношений в середине XIX —  начале XX в. // Степной край: зона 
взаимодействия русского и казахского народов. Омск, 1998. С. 122.
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сопротивлении мусульманских общин, но и в недостатке грамотных спе-
циалистов, желающих жить и работать в провинции, в условиях отсут-
ствия благоустроенного быта, вдали от столичного блеска и карьерных 
возможностей. В целом в Западно-Сибирском генерал-губернаторстве, 
как и в Восточно-Сибирском, была проблема недостатка квалифициро-
ванных кадров. Однако практически во всех городах с мусульманским 
населением в мектебе и медресе появились русские классы. Одновре-
менно по всей России происходила централизация образования, что для 
казахского населения с ноября 1874 г. выразилось в передаче всех пра-
вительственных и частных инородческих школ в ведение Министер-
ства просвещения 1.

Таким образом, с вхождением в состав Российского государства 
в Казахской степи начала формироваться система образования как ре-
лигиозной, так и светской направленности, которая поэтапно рефор-
мировалась в сторону унификации. Казахи обрели свою письменность 
и литературный язык, что в масштабах империи было, возможно, и ма-
лозначимым достижением, но для казахской нации стало структурооб-
разующим фактором в процессе ее оформления. В религиозной сфе-
ре правительству удалось сохранить религиозную инертность казахов, 
оградив их от влияния татарских мулл. Позиции русских властей по от-
ношению к распространению ислама в Степи претерпели значитель-
ные изменения. Стремясь интегрировать казахское население в состав 
империи, русская администрация сначала дозволяет деятельность «та-
тарских» мулл, однако затем, когда внешнеполитическое и внутрипо-
литическое значение ислама меняется, пытается создать преграды му-
сульманскому влиянию, и далеко не только административные. Новые 
условия потребовали нового уровня интеграции. Создаваемая в Степи 
система образования была призвана ускорить интеграцию казахского 
населения в состав России.

В этом плане показательным является одно из дел Главного управле-
ния Западной Сибири (ГУЗС), название которого говорит само за себя: 
«По представлению акмолинского губернатора о вредном влиянии на 
киргизское население духовных лиц из татар». Почти все документы 
этого дела находились под грифом «Секретно». Дополнительную инфор-
мацию об обстоятельствах, ему сопутствовавших, дают пометки на по-
лях документов, сделанные, скорее всего, адресатами, которыми были 
Николай Геннадьевич Казнаков, генерал-губернатор Западной Сибири 
с 1875 по 1881 г., и чиновники ГУЗС.

Основные документы дела относятся к периоду с 9 декабря 1877 г. по 
25 октября 1878 г. (напомним, что это в точности совпадает по времени 

1 См.: Актаева К. К. Особенности школьного образования в Казахстане во второй половине 
XIX века // Степной край: зона взаимодействия русского и казахского народов. Омск, 1998. 
С. 116–117.
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с Русско-турецкой войной 1877–1878 гг.). В одном из документов дела 
прямо говорится: «Во внимание к политическим событиям, происходив-
шим в течение последней войны, и к сообщению министра внутренних 
дел о замыслах так называемой Молодой Турции выслать своих эмис-
саров для возмущения подведомственных России мусульман, генерал-
губернатор Западной Сибири неоднократно вменял в обязанность под-
ведомственным ему губернаторам наблюдать за настроением киргиз 
и татар, и вообще не допускать распространения мусульманского фа-
натизма на территории вверенного ему края» 1.

Откликаясь на такое распоряжение, генерал-майор Виктор Сте-
панович Цытович, военный губернатор Акмолинской области (1871–
1881 гг.), составил представление генерал-губернатору Западной Сиби-
ри. В нём содержались рассуждения по поводу введения «Временного 
положения» 1868 г., в частности, отмечалось, что «киргизы» новым за-
коном довольны. «Если иногда, впрочем довольно редко, и заявляются 
просьбы о назначении в волость второго муллы или о возведении вто-
рой мечети, то это происходит из частных расчетов отдельных лично-
стей, большей частью вслед за подобными прошениями подаются дру-
гие от иных лиц о том, чтобы не назначать другого муллу и не разрешать 
возведения другой мечети». Далее военный губернатор подчеркивает 
поверхностный характер восприятия магометанской религии в казах-
ской среде. В своей жизни казахи руководствуются не Кораном или ша-
риатом, а народными обычаями. По мысли Виктора Степановича, это 
способствует лояльности «киргиз» по отношению к русским и «значи-
тельно облегчает задачу администрации относительно распростране-
ния между ними русской цивилизации» 2.

При этом генерал-майор делится своими опасениями по поводу 
проникновения в Степь магометанской пропаганды, что «значительно 
затруднит дело обрусения киргиз и может парализовать все благие на-
чинания правительства». Магометанская пропаганда «научит киргиз 
считать русских гяурами, отделиться от них, уединяться в своем обще-
стве, считать турецкого султана главой исламизма и возбуждать к нему 
сочувствие» 3. Цытович указывает на два способа распространения ма-
гометанской пропаганды в Степи: во-первых, через татар духовного 
звания, во-вторых, посредством обучения киргизских детей татарской 
грамоте. Для борьбы с первым он предлагает запретить магометанским 
духовным чинам лично вести торговлю в киргизских волостях, оставив 
им право торговли при помощи посредников. Примечательно, что на 
«полях», рядом с этим положением, карандашом написано: «это едва ли 

1 По представлению акмолинского губернатора о вредном влиянии на киргизское население 
духовных лиц из татар // ИАОО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 15406. Л. 46.

2 Там же. Л. 1.
3 Там же. Л. 2.
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возможно» 1. Вероятно, так отреагировал генерал-губернатор, но в лю-
бом случае очевидно, что не все чиновники поддержали меры, предло-
женные Цытовичем.

Описывая ситуацию в своей области, Виктор Степанович с трево-
гой замечает, что татары «относятся к русским вообще недружелюбно» 
и детей своих русскому языку не учат. «С другой стороны, они очень со-
чувственно относятся к киргизам, как будто бы к своим одноверцам, 
но главное, потому, что все их благосостояние происходит от торговли 
с киргизами» 2.

В связи с этим Цытович выделяет город Петропавловск, где так 
и остались без исполнения распоряжения духовного и гражданского 
начальства по введению преподавания русского языка во вновь откры-
ваемых при мечетях училищах. Виновными он признает местных мулл 
и особенно ахуна Яушева, который каждый раз уклоняется от распоря-
жений начальства.

В данном случае Цытович имеет в виду доносы на Габдельбари Яуше-
ва (1814–1894) —  известного представителя татарского рода Яушевых, 
который играл большую роль в общественно-политической и культур-
ной жизни мусульман Российской империи. Габдельбари Яушев после 
15 лет обучения в Бухаре в 1852 году стал имамом 2-й мечети Петро-
павловска, а 8 февраля 1858 г. был утверждён в звании старшего ахуна 
по Тобольской губернии. При поддержке местных купцов он стал по-
печителем и имамом Ирбитской ярмарочной мечети. В 1876 г. причи-
ны такой поддержки генерал-губернатор Западной Сибири Казнаков 
видел исключительно в глубокой религиозности Габдельбари Яуше-
ва и даже выражал опасения по поводу влияния этого «религиозного 
фанатика» на торгующих мусульман. Поэтому в 1876 г. за Габдельбари 
Яушевым был установлен полицейский надзор. Согласно данным по-
лиции, «Яушев получает письма из Турции и в России ведет довольно 
большую корреспонденцию» 3. Здесь необходимо заметить, что ахун 
Яушев в силу своего статуса не только занимался делами религии и об-
разования, он и оказывался порой в эпицентре имущественных тяжб, 
борьбы купеческих кланов, соперничества между татарским и казах-
ским духовенством. Поэтому доносы на него (и других духовных лиц) 
часто не отражали реального положения вещей, а являлись продолже-
нием борьбы местных элит.

1 По представлению акмолинского губернатора о вредном влиянии на киргизское население 
духовных лиц из татар // ИАОО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 15406. Л. 3.

2 Там же. Л. 4.
3 Шаблей П. Семья Яушевых и ее окружение: ислам и дилеммы властных отношений в Рос-

сийской Империи во второй половине XIX —  начале XX вв. [Электронный ресурс] // DOCPLAYER. 
URL: http://docplayer.ru/49124150-Semya-yaushevyh-i-ee-okruzhenie-islam-i-dilemmy-vlastnyh-
otnosheniy-v-rossiyskoy-imperii-vo-vtoroy-polovine-xix-nachale-xx-vv.html (дата обращения: 
10.04.2018).
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Возвращаясь к представлению военного губернатора Цытовича, 
подчеркнем, что для него само распространение татарской грамоты 
«не может быть в видах правительства» 1. Рассмотрев представление 
Цытовича, генерал-губернатор Казнаков «во внимание к важности 
настоящего предмета» потребовал сведений от остальных подведом-
ственных ему губернаторов. Из донесений, сделанных на этот счёт том-
ским и тобольским губернаторами, стало ясно, что татарское населе-
ние этих областей, в том числе и духовные лица, проявляло интерес 
к жителям Степи постольку, поскольку это способствовало процвета-
нию их торговли, и отнюдь не помышляло о религиозном воздей-
ствии на казахов 2.

Свое видение проблемы выразил и статский советник Владимир 
Леонтьевич Чернавин, вице-губернатор Семипалатинской области 
(1872–1885). Он утверждал, что «масса киргизского населения Семи-
палатинской области не только не фанатична, но и совсем не рели-
гиозна». Обрядовая религиозность богатых киргизов не связана, по 
мнению Чернавина, с влиянием татарских торговцев. Это результат 
прежней системы управления Степью, «когда правительство под-
держивало влияние на население местной, отчасти искусственно со-
зданной аристократии и татарского духовенства». С введением «Вре-
менного положения» татарское духовенство утратило своё влияние 
в Степи. «Искренних фанатиков в киргизской среде найдется три-че-
тыре человека —  это выжившие из ума старцы из прежних приказных 
султанов, доживающих свой век в стороне от потока народной жиз-
ни». Большинство из них в действительности верят только в золото-
го тельца. Они же и были главными зачинщиками денежных сборов 
в Павлодарском уезде якобы для помощи туркам. «Влияние этих лич-
ностей, всегда вредное, на народ прямо пропорционально вниманию, 
оказываемому им начальствующими лицами» 3.

Чернавин не видел достаточных оснований к принятию мер, пред-
ложенных акмолинским военным губернатором Цытовичем. Запре-
щение целому сословию выезжать в Степь —  писал Владимир Леонтье-
вич —  могло быть оправдано только чрезвычайными событиями. Отмена 
татарской грамоты в Степи, при незначительном распространении рус-
ской, равносильна ограничению получения грамотности вообще. Вве-
дение преподавания русского языка в школах при мечетях с помощью 
полиции, а не Оренбургского магометанского собрания, способно при-
вести к «религиозному антагонизму» в среде татар. Статский советник 
Чернавин заключает, что обрусение казахского населения —  вопрос 

1 По представлению акмолинского губернатора о вредном влиянии на киргизское население 
духовных лиц из татар // ИАОО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 15406. Л. 3.

2 Там же. Л. 18–23, 36–45.
3 Там же. Л. 25.
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государственной важности и «обсуждение его здесь едва ли уместно, 
пока не последует о том правительственного запроса» 1.

На представление Чернавина не замедлил ответить Цытович. Он ра-
зобрал ошибки прежней политики в Степи и сделал небольшой экскурс 
в прошлое, указав на то, что православие среди казахов следовало вне-
дрять уже тогда. Обращаясь к текущему моменту, военный губернатор 
Акмолинской области обнаружил и в современной политике серьезные 
просчёты, для устранения которых он предложил 7 пунктов:

«1. Воспретить на будущее время татарам селиться в области и при-
писываться к городам и сёлам, не исключая из обществ и не выселяя из 
Степи тех, которые уже приписаны к степным обществам.

2. Изъять татарское духовенство, находящееся в области, из ведения 
Оренбургского магометанского духовного собрания с тем, чтобы татар-
ские духовные лица избирались прихожанами из своей среды.

3. Упразнить в области должности ахунов и звание указных мулл. 
Хотя это последнее звание примечанием к § 256 “Временного положе-
ния” об управлении в областях и отменено, но это, как видно из самого 
§ 256, относится только до киргизских мулл.

4. Воспретить киргизам обращаться за исполнением каких бы то ни 
было треб к татарским муллам; равно и этим последним воспретить со-
вершать какие-либо требы для киргизов.

5. Воспретить киргизам и проживающим в области татарам отлуч-
ки в Константинополь, Мекку и Медину.

6. В татарских школах области, как мужских, так и женских, ввести 
русский язык обязательным предметом обучения и как те, так и другие 
подчинить тому же начальству, которому подчинены киргизские ин-
тернаты и другие школы.

7. Дозволить иметь особую мечеть и особого муллу только таким обще-
ствам, которые заключают в себе не менее трехсот душ мужского пола» 2.

Итоговым документом в деле «о вредном влиянии на киргизское 
население духовных лиц из татар» можно считать составленный в ап-
парате ГУЗС «Черновой проект записки, поданной генерал-губернато-
ру». Его авторы пришли к выводу, что в Томской и Тобольской губерни-
ях, где преобладают татары и русские, «о влиянии первых не может быть 
и речи». А в Семипалатинской и Акмолинской областях, «где киргизы со-
вершенно отчуждены от всего русского», вредное влияние «татар и дру-
гих азиатских выходцев не подлежит сомнению». Следовательно, нель-
зя оставлять без внимания действие мулл в киргизских волостях, как 
это предлагал Чернавин. Составители «Чернового проекта» оценивали 

1 По представлению акмолинского губернатора о вредном влиянии на киргизское население 
духовных лиц из татар // ИАОО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 15406. Л. 26.

2 Там же. Л. 33–34.
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как справедливое предложение Цытовича о необходимости определе-
ния числа душ в мусульманских общинах, имеющих право ходатайство-
вать об устройстве мечетей и школ при них. Вмешательство же татарских 
мулл в брачные дела киргизов, их противодействие распространению 
русского языка и «побуждение к путешествию в Мекку» должны пресе-
каться, но с крайней осторожностью. Предложение Цытовича об изъя-
тии татар, проживающих в Акмолинской и Семипалатинской областях, 
из ведения Оренбургского духовного собрания расценивалось в «Чер-
новом проекте» как провокационное. «Преследование распространи-
телей фанатизма должно производиться на основании закона, ограни-
чиваясь частными случаями» 1.

Очевидно, что на уровне губернских властей по вопросу о влиянии 
татарского духовенства в Степи чётко определилось две позиции. Сто-
ронник одной из них, акмолинский военный губернатор Цытович, вы-
ступал за дальнейшее ужесточение существующего законодательства 
по данному вопросу. Другая позиция, выраженная вице-губернатором 
Семипалатинской области Чернавиным, означала нейтральное отноше-
ние к исламу в рамках существующего правого поля. Изменений зако-
нов в сторону усиления контроля за татарским духовенством не после-
довало, но и нейтралитет не приветствовался.

Подводя итоги, отметим, что религиозная политика Российской им-
перии во многом зависела от внешнеполитической обстановки. Прави-
тельство Екатерины II с тревогой наблюдало за деятельностью средне-
азиатских учителей ислама в Казахской степи. Чтобы нейтрализовать их 
влияние, было решено оказать государственную поддержку татарским 
муллам, сделав их по сути официальными представителями империи. По 
мере завоевания Средней Азии во второй половине XIX века посредни-
ческая деятельность татарских мулл становилась все менее актуальной. 
К тому же в деле интеграции казахов в состав империи правительство 
заметно продвинулось вперед, а влияние волжских татар, переживавших 
национально-религиозный подъем, могло перечеркнуть все достижения. 
Неудачная Крымская война и утрата прежних позиций на Ближнем Во-
стоке подогревали антиисламские настроения. В результате изменилось 
отношение и к татарскому духовенству, и к исламу в целом.

Окончательный поворот к новой религиозной политике произошёл 
в ходе реформы 1868 г. Наиболее значимым нововведением было орга-
низационное разделение мусульман-казахов и мусульман-татар, а так-
же установление контроля за численностью мечетей и находивших-
ся при них школ. Российские власти медленно, но верно шли в сторону 
унификации, что предполагало развитие в первую очередь светского 

1 По представлению акмолинского губернатора о вредном влиянии на киргизское население 
духовных лиц из татар // ИАОО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 15406. Л. 52–53.
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образования в противовес религиозному. Независимо от целей империи, 
благодаря российским ученым казахский народ обрел свою письмен-
ность и литературный язык, без которых оформление казахской нации 
трудно представить. В результате российскому правительству удалось 
усилить светское направление казахской культуры и сохранить религи-
озную инертность казахов. При этом российская администрация прово-
дила корректную политику, пресекая какие-либо инициативы, выходя-
щие за рамки закона и ограничивающие исламское население. Таким 
образом, целостность Российской империи обеспечивалась не только 
военной мощью, но и гибкой религиозной политикой.
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From the History of Muslims of Russia

RELIGIOUS POLICY AS A TOOL 
OF INTEGRATION OF KAZAKHS IN RUSSIA 

IN XVIII–XIX CENTURIES
Abstract. The article reveals the peculiarities of the development of the re-
ligious policy of the Russian Empire in relation to the Kazakh population in 
XVIII —  XIX centuries. The author uses previously unpublished materials 
from the holdings of the Historical archive of Omsk region. This perspective 
of the study is of practical importance, as in the modern world it is impossi-
ble to imagine a multiconfessional state without a certain model of religious 
policy. One of the variants of such a model was the religious policy of the gov-
ernment of Catherine II. In an eff ort to culturally integrate the Kazakhs into 
Russia and to protect them from the infl uence of the Tashkent, Bukhara and 
Khiva anti-Petersburg teachers of Islam, the Russian government in the XVIII 
century made the Tatar mullahs offi  cial representatives and guides of the Rus-
sian infl uence among the Muslim Kazakhs. Tatars had to make the prospect of 
Russian citizenship more attractive for the Kazakh population than the pos-
sibility of political unity with Muslims of Central Asian khanates. At the same 
time, the Central Asian teachers of Islam have already begun their preaching 
in the Kazakh steppe. But after the conquest of Central Asia the Russian au-
thorities had no more need for the active Tatar presence in the region. The 
Russian government organizationally separated Muslim Tatars from Muslim 
Kazakhs, strengthened the secular direction of development of Kazakh cul-
ture, maintaining the loyalty of the Kazakh people. At the same time, any il-
legal initiatives, which restricted the Muslim population of the Empire, were 
stopped. Thus, the successful expansion of the borders of the Russian Empire 
in the XIX century is not only an indicator of the military power of the Em-
pire, but also the result of a fl exible religious policy.

Keywords: religious policy, Islam, Empire, Tatar mullahs, Kazakhs, Russian 
administration, integration.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальный для всей образовательной 
сферы педагогический вопрос: что необходимо формировать у индивида в пер-
вую очередь —  общенаучную грамотность и кругозор или профессиональную 
квалификацию? В частном случае исламского образования этот вопрос свя-
зан с тем, что выпускники исламского института с первых дней своей профес-
сиональной деятельности сталкиваются с проблемой применения исламских 
норм к современным событиям. Проектное обучение, которое подразумева-
ет работу с проблемами реального мира и заранее рассчитано на достижение 
определённого результата, является оптимальной технологией для организа-
ции обучения в исламском вузе. В статье обоснована необходимость введе-
ния кейс-метода —  организации учебной деятельности в виде решения прак-
тических задач из повседневной жизни. Для этого проанализированы работы 
российских мусульманских богословов, которые подчеркивали значимость 
деятельностного подхода в обучении. Описан характер проблем, с которыми 
приходится сталкиваться выпускникам исламского вуза. Также рассмотрены 
практические вопросы разработки кейсов и представлен пример конкретно-
го небольшого кейса по исследованию трудностей передачи исламских тер-
минов средствами русского языка.
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В современном обществе существует потребность в активных, дея-
тельных людях, способных к самообразованию, которые могли бы 
оптимально выполнять важную прикладную работу в междисци-

плинарных областях знания, быстро приспосабливаясь к меняющимся 
условиям труда.

Для развития подобных навыков обучение должно быть практико-
ориентированным, связанным с освоением неких технологий, позво-
ляющих получить наглядный результат в конкретных рабочих ситуаци-
ях. Еще основоположник научной педагогики Я. А. Коменский стремился 
отыскать такой порядок обучения, который неминуемо приводил бы к по-
ложительным результатам. При этом поощрялась практическая направ-
ленность образования: «Тому, что следует выполнять, нужно учиться на 
деле, —  писал Коменский. —  Мастера не задерживают своих учеников на 
теоретических рассуждениях, а тотчас втягивают их в работу с тем, что-
бы ковать они научились ковкой, ваять —  ваянием…» 1

Идея технологизации обучения является не новой. В педагогике было 
немало попыток сделать обучение похожим на хорошо отлаженный ме-
ханизм. Впоследствии многие представления о технологизации обучения 
существенно дополнились и конкретизировались. Благодаря этому в об-
разовательном пространстве сегодня представлен широкий спектр тех-
нологий, применяемых в учебном процессе.

Необходимость целенаправленного профессионального обучения су-
ществует и в исламском образовательном процессе. В исламе знающий че-
ловек —  уважаемый человек. Но ценен он не широкой осведомленностью, 
а умением творчески применять знания в жизни. На это указывал круп-
нейший мусульманский богослов-ученый Галимджан Баруди в написан-
ных на татарском языке воспоминаниях Хатирә дәфтәре: «Большой объем 

1 Коменский Я. А., Локк Д., Песталоцци И. Г. Педагогическое наследие. Гл. 21: Метод искусств. 
М.: Педагогика, 1989. С. 302.



81ХАБИБУЛЛИНА Гульфия

информации не дает сам по себе благоприятных результатов. Можно по-
лучить пользу только от сведений, пригодных к делу, приспособленных 
к практике… От сухого преподавания дело не рождается. Умение и совер-
шенство не в самом знании, а в его применении. Необходимость знания 
определяется его прикладным характером. Некоторые учителя пишут об 
исламе, богословии и пытаются таким путем заинтересовывать в них лю-
дей, а практику упускают из виду. Религия, будь то ислам или любая дру-
гая, не должна сводиться только к науке —  религия состоит из практики» 1.

Его взгляды относительно практической направленности образова-
ния созвучны с идеями известного просветителя Р. Фахрутдинова, ко-
торый пишет о том, что знания, наука —  не самоцель, они прежде все-
го оцениваются по степени их использования, применения в жизни, т. е. 
их прикладной значимостью 2. Критически описывая порядок обучения 
и программы крупных казанских медресе, Р. Фахрутдинов на страницах 
журнала «Шуро» писал о том, что в медресе по одной и той же программе 
учились и будущие муллы, и торговцы, и хлеборобы, —  то есть и те, кто со-
бирался учиться 3 года, и те, кто учился в традиционной школе 10–15 лет.

Для подготовки современного выпускника исламской образовательной 
организации, обладающего интеллектуальными, творческими и комму-
никативными умениями, мы обращаемся к технологиям личностно-ори-
ентированного обучения, одной из моделей которого является проектное 
обучение. Проектное обучение предусматривает приобретение новых 
знаний на основе анализа уже имеющихся нормативных или иных доку-
ментов, а также изучения опыта решения подобных задач. Совершенно 
очевидно: технология проектного обучения является одним из вариантов 
практической реализации идеи продуктивного обучения. «Продуктивное 
обучение (в отличие от традиционной практики обучения) характеризует-
ся тем, что образовательный процесс имеет на выходе индивидуальный 
опыт продуктивной деятельности» 3.

Проектное обучение, в настоящее время определяемое как инноваци-
онная технология организации образовательного процесса 4, рассматри-
валось также как дидактическая система 5, в основе которой лежат идеи 
американского исследователя Д. Дьюи об организации учебной деятель-
ности по решению практических задач из повседневной жизни 6. Мето-

1 Цит. по.: Юсупов М. Х. Галимджан Баруди. Казань: Тат. кн. изд-во, 2003. С. 42.
2 Баишев Ф. Н. Общественно-политические и нравственно-этические взгляды Ризы Фахрет-

динова. Уфа: Китап, 1996. С. 104.
3 Педагогика: учебник / Л. П. Крившенко и др. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. С. 336.
4 См.: Курилова С. Ю. Проектное обучение как инновационная технология организации 

образовательного процесса. [Электронный ресурс] // URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ (дата 
обращения: 22.01.2017).

5 Лернер П. С. Проектный метод в технологической подготовке школьников. . [Электронный 
ресурс] // URL: http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1184 (дата обращения: 22.01.2016).

6 Дьюи, Джон. Педагогический энциклопедический словарь / под ред. Б. М. Бим-Бада. М., 2003. 
С. 356.
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дологической основой применения проектной технологии в российских 
условиях являются идеи С. Т. Шацкого о придании личностного смысла 
освоению обучающимся ценностей мировой культуры, накопленного со-
циального опыта 1; а также теоретические выводы П. П. Блонского о си-
стемности и целостности образовательного процесса, что требует меж-
дисциплинарного подхода к обучению 2 и др.

Проектное обучение подразумевает работу с проблемами реального 
мира, которая ориентирована на обучающихся, заранее спланирована на 
какой-то результат и связана с практикой. Цель проекта, определяемая 
в настоящем как углубленное исследование темы, непосредственно свя-
занной с будущей профессиональной деятельностью, заключается в том, 
чтобы узнать как можно больше по заданной теме, а не искать правильные 
ответы на вопросы, заданные преподавателем. В аудитории проектного 
обучения студенты сотрудничают с сокурсниками в течение определен-
ного времени для того, чтобы найти решение проблемы, и по окончании 
проекта представляют свою работу на обсуждение независимой публике. 
Конечным результатом проекта может быть мультимедийная презента-
ция, игра, письменный отчет, курсовая работа или иное по форме свиде-
тельство об итогах проделанного студентами (кейс) 3.

Развитие проектной культуры связано с основными концептуальны-
ми положениями стратегии модернизации образования, в рамках кото-
рой важными целями образования становятся:

— развитие у студентов самостоятельности мышления и способно-
сти к самоорганизации;

— формирование высокого уровня правовой культуры;
— развитие способности к созидательной деятельности, сотрудничеству;
— воспитание уважительного отношения к чужому мнению;
— развитие умения вести диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы 4.
Проектная деятельность отличается от учебно-исследовательской и пред-

ставляет собой способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы, имеющую по завершении вполне реальный, прак-
тический результат, обязательно как-либо оформленный. Студентам пред-
лагается осмыслить нестандартные ситуации, которые требуют решения.

1 Шацкий С. Т. Педагогические сочинения: в 4 т. / под ред. И. А. Каирова [и др.]; Акад. пед. наук 
РСФСР. М.: Просвещение, 1962–1965. Т. 4: Статьи, доклады и выступления за 1931–1934 гг. / сост. 
Д. С. Бершадская. М., 1965. С. 323–326.

2 Блонский П. П. Избранные педагогические произведения. М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 
1961. С. 689–691.

3 Хабибуллина Г. Ю. Методика преподавания исламских дисциплин: учебное пособие. Казань, 
2013. С. 36.

4 См.: Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 гг. 
[Электронный ресурс] // URL: http://static.government.ru/media/fi les/mlorxfXbbCk.pdf (дата обра-
щения: 18.04.2018).Федеральный закон «Об образовании в РФ». [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/ (дата обращения: 18.01.2018).
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Выпускники исламского института с первых дней своей профессиональ-
ной деятельности сталкиваются с вопросами применения исламских норм 
к новым современным реалиям и событиям. Одни из них легко решаемы 
либо решены, другие требуют глубокого анализа. Перечислим лишь неко-
торые из таких вопросов. Можно ли записывать Коран на диски? Можно ли 
использовать микрофон при произнесении азана? Мечети открывают рас-
четные счеты в банке —  дозволено ли это с точки зрения шариата? Мож-
но ли мусульманину страховать свой автомобиль либо другое имущество? 
Дозволена ли продажа зерна компании, которая изготавливает алкоголь-
ные напитки? Дозволена ли ипотека с точки зрения классического ислама? 
Отдавать ли детей в образовательные учреждения, где питание нехаляль-
ное? Как служить мусульманину в рядах вооруженных сил, где питание 
также нехаляльное? Надевать ли хиджаб женщинам, проживающим в Рос-
сии? Как передать смысл исламских понятий средствами русского языка?

Здесь приведены вопросы, возникающие обычно в повседневной жиз-
ни мусульман, живущих в многоконфессиональном государстве, причем 
последний из них —  часть глобальной проблемы, называемой дискурсив-
ной коммуникацией. Эта проблема все более соотносится с идеологией, 
и искать ее решение —  отнюдь не задача исламских институтов, только 
начинающих развиваться. Но студентам можно дать задание разрабаты-
вать кейсы по наиболее часто употребляемым исламским понятиям —  не 
только раскрывать смыслы, а, по меткому определению Е. Н. Ивахненко, 
«разламывать генератор искажений понятий» 1. Это требует от учащихся 
глубокого умственного труда, кропотливой работы.

Принято считать, что техника кейс-метода была разработана в начале 
ХХ века в Гарвардской бизнес-школе. Однако смеем предположить, что 
основы этой методики лежат в глубокой древности.

Известно, что мусульманские ученые при рассмотрении каждого кон-
кретного случая из жизни выводили шариатские предписания с опорой 
на исламские знания. Каждый такой случай требовал от ученых исследо-
вательской работы и интеллектуального усердия. Существовала потреб-
ность в осмыслении общих знаний применительно к частному, конкрет-
ному случаю. В результате осознания такой потребности зародилась наука 

‘илм ал-фикх, о которой Мухаммад ас-Садр писал так: «Дисциплина ‘илм 
ал-усул, исследующая общие элементы, является наукой общих теорий, в то 
время как ‘илм ал-фикх, основывающаяся на частных элементах, —  это на-
ука о применении этих теорий в области частных элементов» 2.

После смерти Пророка, в период правления праведных халифов (632–
661 гг.), постепенно установилась определенная процедура вынесения 

1 Ивахненко Е. Н. Университет: вчера и сегодня // Высшее образование в России. 2008. №  2. С. 125.
2 Мухаммад Бакир ас-Садр. История ‘илм аль-усул / пер. с араб. А. Ежовой. М.: Издательство 

«Исток», 2009. С. 27.
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постановлений: «при отсутствии конкретных предписаний Корана и Сун-
ны созывалось собрание сподвижников для вынесения согласованного 
решения —  иджма’ —  по поводу возникшей проблемы. Если не удавалось 
достичь единогласия, учитывалось мнение большинства сподвижников, 
в случае отсутствия такового халиф выносил собственное решение с по-
мощью рассуждения, —  т. е. на основе иджтихада» 1.

Согласно исламской традиции, сподвижники Пророка объяснили по-
следующим поколениям принципы решения религиозных вопросов при-
менительно к жизни и указали способы извлечения шариатских норм из 
источников ислама. Во времена сподвижников (середина VII в.) появи-
лось два направления в рассмотрении новых задач и вопросов, получив-
шие называния:

— школа приверженцев хадиса (араб. ахл ал-хадис), которые отказы-
вались от применения рациональных доводов для решения религиоз-
ных вопросов;

— школа приверженцев суждения или мышления (ахл ар-рай), кото-
рые широко применяли рациональные доводы при решении новых задач.

С опорой на подробный анализ традиционных источников права и их 
доктринальную интерпретацию мусульманские ученые выносили фет-
вы, —  разъяснение шариатских норм применительно к текущим (акту-
альным) событиям.

Формируя новое содержание университетского исламского знания, 
нужно изучать опыт вынесения подобных фетв: важно постижение пра-
вила мысли, а не повторение позитивного содержания знания; важно ис-
пользование умственных сил как включение в процесс самостоятельно-
го суждения. Теоретические знания являются тем фундаментом, на базе 
которого преподавателям следует предлагать обучающимся осмыслить 
реальную жизненную проблему, описать ее подробно, изучить пути ре-
шения, используя аналогичные стратегии, предложить свое решение про-
блемы и оформить творческий проект. Можно выделить следующие эта-
пы этого процесса: выделение одного конкретного вопроса, не имеющего 
однозначного решения, формирование дидактических целей, места про-
блемы в структуре учебного курса исламской образовательной организа-
ции, выявление теоретических знаний и умений в этой области, построе-
ние программной карты решения, получение полного и ясного ответа на 
поставленный вопрос.

Однако такого рода ответы должны удовлетворять определенным кри-
териям. Об этом, в частности, говорится в книге Д. В. Мухетдинова «Ислам 
в XXI веке: программа обновления», в которой автор приводит слова Уса-
мы ас-Саййида Махмуда ал-Азхари —  молодого ученого из Университета 

1 Курсави Абу-н-Наср. Наставление людей на путь истины / пер. с араб. Казань: Тат. кн. изд-во, 
2005. С. 54.
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ал-Азхар: «Ответ на вопросы… должен исходить из шариатских доказа-
тельств (Корана и Сунны), либо из единогласного мнения ученых (иджма’), 
правил исламского права и его основ (ал-кава’ид ал фикхийа ва ал-усулийа), 
установлений Всевышнего Аллаха (ас-сунан ал-илахийа), а также из нрав-
ственности (ал-ахлак)» 1. Ответы на заданные вопросы будут разные, но все 
они должны опираться на нравственные нормы и ценности общества, на 
социально одобряемое поведение. Любая деятельность, имеющая нрав-
ственную мотивацию, побуждающая к нравственным отношениям, ле-
жит в основе становления личности и развития общества.

Кейс-метод считается специфической разновидностью проектной 
технологии обучения и представляет собой не просто нововведение, а на-
правленное на развитие общего интеллектуального и коммуникативного 
потенциала студентов и преподавателей. Для того чтобы развивать творче-
ское начало у студентов, преподаватель сам должен стать образцом креа-
тивности. Кейс —  это и литературное произведение, и сценарий —  словом, 
важный творческий проект, позволяющий не только получить информа-
цию, но и погрузиться в атмосферу происходящего. Потому именно пре-
подаватель —  знающий, опытный человек —  становится модератором это-
го процесса. В его задачи входит:

— обновлять прежде всего свой творческий потенциал, развивая свои 
способности;

— вырабатывать у студентов уверенность в собственных силах, ответ-
ственность при выполнении каждого задания;

— поощрять генерирование идей;
— учить критически воспринимать информацию, ставя под сомнение 

устоявшиеся вещи;
— давать творческие задания;
— предоставлять достаточно времени для творческого осмысления задач;
— учить мыслить «перекрестно» —  вырабатывать у студентов навык 

переносить стратегии, которые присутствуют в другой среде, в свою (либо 
переносить из одной эпохи в другую и т. д.).

Сегодня нет определенного стандарта представления кейсов, но име-
ется множество теоретических разработок с небольшим количеством при-
меров, чаще из опыта работы педагога с учениками начального и сред-
него уровня школ.

В связи с этим возникает несколько практических вопросов:
— как подготовить кейс, какие информационные источники могут 

помочь в решении неструктурированных проблем (задач) из жизни му-
сульманской общины?

— как организовать деятельность студентов в режиме кейс-метода, 
что необходимо учесть?

1 Цит по: Мухетдинов Д. В. Ислам в XXI веке: программа обновления. М.: ИД «Медина», 2016. С. 164.
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Если коротко описать наиболее распространенную модель деятель-
ности педагога, использующего кейс-метод, то она будет предполагать 
несколько этапов.

Преподаватель формулирует учебную задачу, отражающую практи-
ческую ситуацию.

Преподаватель готовит кейс объемом от нескольких страниц до не-
скольких десятков страниц. Сюжет, отраженный в нем, может быть при-
мером из жизни —  такая «действующая» модель называется практическим 
кейсом. Может быть, напротив, выдуманный, нереальный сюжет, такой 
кейс мало дает для понимания жизни мусульман, но формирует подход 
к решению проблем. Это обучающий кейс, такого рода готовые кейсы име-
ются в Интернете 1, по возможности их стоит использовать на занятии, 
дабы облегчить работу преподавателя по подготовке кейсов.

Студенты предварительно изучают кейс, привлекая материалы учеб-
ника, лекционного курса и другие различные источники информации, 
анализируют материал.

После этого на занятии идет подробное групповое обсуждение содер-
жания кейса и происходит выработка возможных решений. Отдельные 
участники или подгруппы презентуют свои варианты ответов. При этом 
преподаватель выступает в роли ведущего —  генерирует вопросы, фикси-
рует ответы, поддерживает дискуссию в группе. Все это требует немалых 
усилий и времени, но основной смысл кейс-метода заключается в том, что 
он служит моделью исследования для получения нового знания и приме-
нения его в профессиональной деятельности, в том числе —  самого пре-
подавателя. В результате освоения Основной образовательной програм-
мы у выпускника исламской образовательной организации должны быть 
сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональ-
ные компетенции, которые конкретно прописаны в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте. Формирование компетенций 
обеспечивает запланированные результаты обучения по учебным моду-
лям, практикам и проектной исследовательской деятельности. Тщательно 
разработанный исследовательский кейс, представляющий собой система-
тизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 
умений, признается выпускной квалификационной работой студента.

Пример кейса для работы со студентами

Перед преподавателем русского языка и культуры речи в исламской об-
разовательной организации стоит задача рассказать о коммуникативном 
аспекте речевой культуры, и преподаватель решает дать этот материал 

1 См.: [Электронный ресурс] // URL: http://www.casemethod.ru/ (дата обращения: 15.01.2018).
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в режиме кейс-метода. Начать необходимо с правильной постановки за-
дачи, которая должна быть сформулирована так, чтобы она описывала 
практическую ситуацию.

1. Выпускник исламского вуза, обладающий необходимыми религи-
озными знаниями, должен уметь ясно и грамотно рассказать об исламе 
на понятном современникам языке. Перед студентами поставлена зада-
ча —  выяснить, правильно ли переводятся на русский язык наиболее ча-
сто употребляемые ключевые исламские понятия, и создать базу данных, 
следуя примеру из разработанного преподавателем кейса.

2. Кейс (разработан преподавателем, предоставляется студентам за-
ранее). Нередко мы наблюдаем трудности, связанные с адекватной пе-
редачей оригинальных арабо-исламских терминов с помощью русских 
эквивалентов. Известно, что человеческое мышление находится в тес-
нейшей связи с речью, и понимание ислама в среде российских мусуль-
ман формируется прежде всего на основе тех смыслов, которые существу-
ют в русском языке —  языке межнационального общения и религиозной 
проповеди. Значение многих понятий передаётся либо неточно, либо 
даже искажённо. Необходимо их переосмыслить, переводя на современ-
ный, понятный обычному человеку язык.

О трудностях передачи исламских терминов средствами русского 
языка неоднократно говорил в своих выступлениях и публикациях муф-
тий Равиль Гайнутдин 1. Ученые Т. Ибрагим 2, А. В. Полосин 3, В. В. Наумкин, 
Д. З. Хайретдинов 4 и др. подчеркивали необходимость систематическо-
го описания значений всех основных исламских богословских терминов 
с помощью современного русского языка. Об этом пишут также исследо-
ватели М. Кемпер и А. Бустанов 5. (Преподаватель прилагает к кейсу все 
необходимые выдержки из текстов перечисленных авторов).

Значение слова —  сложная категория, включающая, помимо лекси-
ческого и грамматического компонента, так называемый коннотатив-
ный компонент, или коннотацию, —  дополнительные смысловые оттен-
ки или свойства языковой единицы, которые определяют особенности 

1 Муфтий Равиль Гайнутдин. Приветствие // Работа с мусульманской молодежью в образова-
тельных учреждениях и религиозных объединениях в России и за рубежом. Сборник материалов 
и научных статей, представленных на IV международной научно —  практической конференции 
«Работа с мусульманской молодежью в образовательных учреждениях и религиозных объединениях 
в России и за рубежом» Москва, 25–26 ноября 2011. М.: Издательство Московского исламского 
университета, 2012. С. 6.

2 Ибрагим Т. К. Какой перевод Корана нам нужен? [Электронный ресурс] // URL: http://www.
mtss.ru/?page=/ibragim/perevod (дата обращения: 18.01.2018).

3 Полосин А. В. Преодоление язычества: Введение в философию монотеизма: учеб. пособие 
для вузов. М., 2001. С. 188.

4 Хайретдинов Д. З., Хайретдинов М. З. К проблеме перевода и транскрипции арабских 
слов // Минарет. 2007. №  4(14). [Электронный ресурс] // URL: http://www.idmedina.ru/books/
history_culture/minaret/14/khairetdin.htm? (дата обращения 18.01.2018).

5 Islamic Authority and the Russian Language: Studies on Texts from European Russia, the North 
Caucasus and West Siberia / eds.A. K. Bustanov, M. Kemper. Amsterdam: Pegasus, 2012.
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ее употребления в речи и которые во многом зависят от контекста. Так, 
арабское слово «ихтилaф» часто переводят на русский язык как «разно-
гласие». Тем самым понятие приобретает негативный смысл. Приведем 
пример употребления слова «ихтилaф» в тексте:

«Ас-Сухайли и другие факихи указывали, что в этом хадисе имеет-
ся указание на один из принципов фикха, согласно которому не следует 
порицать ни того, кто поймет какой-либо айат или хадис буквально, ни 
того, кто извлечет из него нечто особое. Кроме того, в нем есть указание 
на то, что правы все муджтахиды, между которыми есть разногласия по 
ответвлениям фикха, и прав каждый муджтахид, если вывод, сделанный 
им путем иджтихада, соответствует одному из возможных толкований» 1.

В Большом арабско-русском словаре (автор —  Х. К. Баранов) содержат-
ся несколько значений слова «ихтилаф»:1) разнообразие; 2) различие, рас-
хождение; 3) колебание, изменчивость; 4) чередование; 5) разногласие, про-
тиворечие, несогласие, раздор 2.

В Коране же понятие «ихтилаф» употребляется в значении «разница», 
«смена», например, смена дня и ночи, а также расхождение (во мнениях). Так, 
в айате 190 суры 3 «Семейство ‘Имрана» («Али ‘Имран») понятие ихтилаф 
означает «смена». «Воистину, в сотворении небес и земли, и в смене дня 
и ночи заключены знамения для обладающих разумом» 3.

Расхождения случались в среде сподвижников Пророка при решении 
правовых вопросов. Согласно исламской вероучительной традиции, в ис-
тории человечества наблюдались и другие, более глубокие раздоры и не-
согласия, —  например, в племени Нуха (Ноя), когда жившие в те времена 
люди, забыв о единобожии, начали поклоняться звездам. Звезды днем 
не видны, поэтому они сделали для каждой звезды идола и стали им по-
клоняться. Всевышний послал пророка Нуха, чтобы наставить заблуд-
ших на истинный путь. В Коране упоминание об этом содержится в айате 
213 суры 2 «Корова» («ал-Бакара»): «Люди были одной общиной, и Аллах 
отправил пророков вестниками и увещевателями, ниспослал с ними Пи-
сание во истине, чтобы рассудить между людьми в том, в чем они разо-
шлись. И разошлись во мнениях только те, которым было даровано Писа-
ние, после того, как к ним явились ясные знамения, по злобе между собой. 
Аллах по Своей воле вывел уверовавших к той истине, относительно кото-
рой они разошлись во мнениях» 4. Здесь рассматриваемое нами слово их-
тилaф встречается три раза в форме 3 л. мн. ч. соответствующего глагола 

1 Абдальхамид Махмуд Тахмаз. Ханафитский фикх. Т. 1. М.: Издательский дом «Нур», 2013. 
С. 11–12.

2 Баранов Х. К. Большой арабско-русский словарь: в 2 т. 13-е изд., стер. М.: Живой язык, 2011. 
Т. 2. С. 234.

3 Священный Коран с комментариями на русском языке. Н. Новгород: Издательский дом 
«Медина», 2007. С. 205.

4 Там же. С. 104–105.
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VIII породы ихталафа, в сочетании с другими словами: «фи ма ихталафу 
фихи» —  в том, в чем они разошлись; «ва ихталафу фихи» —  и разошлись во 
мнениях; «ли ма ихталафу фихи» —  относительно которой они разошлись.

Продолжая рассмотрение сюжета, вновь обратимся к Корану: не уве-
ровавшие в миссию Нуха сказали: «О Нух (Ной)! Ты пререкался с нами 
и пререкался долго. Так яви же нам то, чем ты угрожаешь нам, если ты —  
один из тех, кто говорит правду» 1 (Коран, 11: 32). На их слова Нух отве-
тил: «Воистину, это явит вам сам Аллах, если пожелает, и не в ваших силах 
предотвратить это. Мои наставления не принесут вам пользы, даже если 
я хочу дать вам добрый совет, если Аллах пожелал ввести вас в заблужде-
ние. Он —  ваш Господь, и к нему вы будете возвращены» 2. (Коран, 11: 33–
34) Согласно Корану, такие беседы Нуха со своим народом продолжались 
долго: «За это время и ковчег был уже готов. Как сообщается в айате 40 
суры “Худ”, началом наказания должна была стать вода, которая хлынет 
из очага. Это будет сигналом для уверовавших, которые быстро подни-
мутся на ковчег. Пришедшее от Всевышнего Аллаха сообщение было по-
дробно разъяснено достопочтенным Нухом уверовавшим» 3.

Исходя из рассмотренных примеров, выделим следующие аспекты 
употребления слова ихтилаф:

реальный —  разногласие;
словарный —  1) разнообразие; 2) различие, расхождение; 3) колеба-

ние, изменчивость; 4) чередование; 5) разногласие, противоречие, несо-
гласие, раздор;

текстологический —  разница, смена (дня и ночи), а также расхожде-
ние (во мнениях);

исторический —  раздел, различия, а также разногласие, противоре-
чие, несогласие, раздор.

Далее преподаватель организует работу студентов по решению по-
ставленной задачи, формулирует критерии оценки кейса. Создаются под-
группы, и каждая из них по представленной схеме осуществляет анализ 
10 арабо-исламских богословских понятий. В кейс войдут выдержки из 
статей, книг, фильмов, словарей и т. п. Результатом проекта может быть 
не только созданный студентами кейс, но и мультимедийная презента-
ция, письменный отчет, курсовая работа, дипломный проект.

Проблема развития проектного обучения в исламском образователь-
ном пространстве, а именно внедрение кейс-метода в практику, является 
весьма актуальной. Этот метод ориентирован не столько на получение кон-
кретных знаний (хотя и на него тоже), сколько на формирование профес-
сиональной компетентности, на развитие умений и навыков мыслительной 

1 Священный Коран с комментариями на русском языке. С. 542.
2 Там же. С. 543.
3 Казанджи А. Л. История пророков. М.: Издательство Новый Свет, 2010. С. 29.
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деятельности. В настоящее время, когда продумывается содержание ис-
ламского академического образования в магистратуре и аспирантуре, по 
нашему мнению, для успешной адаптации студентов к их будущей дея-
тельности необходимо выбрать именно этот путь и разрабатывать кейсы 
с решением неструктурированных проблем из жизни мусульман России.
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Аннотация. Катиб Челеби (Хаджи Халифа) —  выдающийся османский уче-
ный-энциклопедист, историк и мыслитель XVII в. Политические изменения 
в исламском мире в XV–XVI вв. (экспансия Османской империи и ее подъ-
ем) привели к появлению османской историографической традиции, многие 
представители которой, в том числе Катиб Челеби, развивали свои учения об 
обществе и государстве под влиянием средневекового мусульманского исто-
рика Ибн Халдуна (1332–1406). Среди наиболее оригинальных аспектов со-
циологической теории Ибн Халдуна —  следование в области исторических 
изысканий критическому и причинно-следственному методам и признание 
социальных, экономических и географических факторов как основных в раз-
витии общества, государства и цивилизации. Катиб Челеби разделял идею 
Ибн Халдуна о необходимости использования критического метода и отказа 
от простого описательства в области исторических исследований. Как и вели-
кий арабо-мусульманский историк, Катиб Челеби считал, что развитие обще-
ства является историческим процессом, который включает в себя несколько 
этапов. Он стремился переосмыслить и развить некоторые положения учения 
Ибн Халдуна о государстве.
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Статья посвящена исследованию взглядов османского истори-
ка и доксографа Катиба Челеби (Хаджи Халифа) (1609–1657) на 
природу общества и государства в контексте социологического 

учения крупнейшего средневекового мусульманского историка Ибн 
Халдуна (1332–1406).

Катиб Челеби (настоящее имя —  Мустафа Абдуллах) родился в Стам-
буле в 1609 г. Получил известность под прозвищем Хаджи Халифа. Его 
отец дослужился до звания дворцового оруженосца (силахдар) в Энде-
руне, личных покоях султана во дворце Топкапы в Стамбуле, и был вхож 
в образованные круги. В пять лет Катиб Челеби начал обучаться пись-
му и чтению, а также религиозным дисциплинам. В юном возрасте он 
сопровождал отца в экспедиции по подавлению восстания Абазы-па-
ши (1624 г.). Катиб Челеби участвовал в нескольких военных походах 
турецких султанов, в том числе в Багдадском 1626 г. Приняв участие 
в кампании 1635 г. под командованием султана Мурада IV, он вскоре 
вышел в отставку и полностью посвятил себя науке 1.

Катиб Челеби прославился как всесторонний ученый, энциклопе-
дист. Немецкий востоковед Франц Бабингер (1891–1967) называл его 
«ас-Суйути тюрков-османов», указывая тем самым на схожесть его та-
ланта с необычайно разносторонним дарованием египетского му-
сульманского ученого ас-Суйути (1445–1505). Катиб Челеби оставил 
сочинения по различным отраслям науки —  истории, библиографии, 
правоведению, богословию, географии и литературе. Его социально-
политические взгляды наиболее полно изложены в трактате «Порядок 
действия для исправления неурядиц» (Дустур ал-амал ли-ислах ал-ха-
лал) (далее в тексте будет приводится его сокращенное название —  Ду-
стур ал-амал) и в заключительной части исторического сочинения 
«Упорядочение истории» (Таквим ат-таварих).

1 Gökyay, Orhan Şaik. Kâtip Çelebi ve Düstûrü’ l-amel (Kâtip Çelebi and Instructions for the Reform 
of Abuses) // İş Ahlaki Dergisi. Kasɪm 2010. Cilt 3, Sayɪ 6. S. 109–110.
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На социально-политические и исторические воззрения Катиба Че-
леби, как и многих других османских историков, повлияли гумораль-
ная теория Гиппократа и Галена —  античных ученых-врачей, социаль-
но-политическая концепция средневекового мусульманского философа 
ал-Фараби и особенно —  социальное учение великого арабо-мусуль-
манского историка и мыслителя Ибн Халдуна (1332–1406), который 
считается создателем философии истории. К заслугам Ибн Халдуна 
относится также разработка трудовой теории стоимости за три столе-
тия до возникновения политэкономии в Западной Европе. В области 
исторических исследований он придерживался критического и при-
чинно-следственного методов, рассматривал социальный, экономи-
ческий и географический факторы как главные в развитии общества, 
государства и цивилизации и признавал человека существом социаль-
ным и культурно обусловленным. Его философия истории наиболее 
полно изложена в сочинении «Введение» (Мукаддима) 1.

Из культурного сознания Запада до сих пор не изжито ошибочное 
представление о том, что идеи Ибн Халдуна не нашли отклика среди 
мусульманских ученых. Даже многие специалисты полагают, будто его 
сочинение Мукаддима пребывало в забвении вплоть до открытия его 
на Западе в XIX в., что в корне неверно 2. Многовековая традиция об-
ращения к учению Ибн Халдуна интеллектуалов Османской империи 
опровергает это ошибочное представление. Выдающийся русский ис-
торик и востоковед Василий Бартольд (1869–1930) отмечает, что про-
изведение Ибн Халдуна Мукаддима было переведено на староосман-
ский язык и служило настольной книгой турецким государственным 
деятелям. Видный востоковед Франц Розенталь (1914–2003), осуще-
ствивший перевод Мукаддимы на английский язык (1958), упоминает 
имена наиболее видных османских ученых и историков, разделявших 
основные положения учения Ибн Халдуна, —  Увейси (1561–1628), Таш-
копрюлю-заде (1495–1561), Катиба Челеби (Хаджи Халифа) (1609–1657) 
и Мустафы На‘има (1655–1716) 3. Влияние Ибн Халдуна на османских 

1 «Введение» (Мукаддима) на самом деле представляет собой первую часть исторического 
сочинения Ибн Халдуна под названием «Книга назидательных примеров по истории арабов, 
персов и берберов и их современников, имевших большую власть» (Китаб ал-‘ибар ва диван 
ал-мубтада’ ва ал-хабар фи айам ал-‘араб ва ал-‘аджам ва ал-барбар ва ман ‘асара-хум мин зи-ас-
султан ал-акбар), или просто Китаб ал-‘ибар. В дальнейшем Мукаддима вошла в научный оборот 
как самостоятельный труд.

2 Бартольд В. Теократическая идея и светская власть в мусульманском мире // Бартольд В. Ис-
лам. Культура мусульманства. Мусульманский мир. М.: Книжный клуб Книговек, 2012. С. 291; 
Rosenthal, Franz. Ibn Khaldun's Life (Translator's Introduction) // Ibn Khaldûn. The Muqaddimah.
An Introduction to History.Translated by Franz Rosenthal. New York: Pantheon Books, 1958. Vol. 1. 
Pp. lxv–lxvi; Togan A. ZekiVelidî. Tarihte Usûl. Istanbul: Enderunkitabevi, 1981. S. 159; Talbi M. Ibn 
Khaldūn // The Encyclopaedia of Islam. Vol. III. Leiden, 1983. P. 831; Stowasser B. Ibn Khaldun’s 
Philosophy of History: The Rise and Fall of States and Civilizations // Working Paper at the Faculty of 
Political Science. Ankara, 1984. P. 185–190.

3 Rosenthal F. Ibn Khaldun's Life. PP. lxv–lxvi.
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историков прослеживается вплоть до XX в., поэтому в современной 
турецкой исторической науке принято обозначать эту многовековую 
традицию термином «ибн-халдунизм» (Ибн Халдунджулук) 1.

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению соци-
ально-политической доктрины Катиба Челеби, следует остановиться 
на тех предпосылках, с которыми связано преодоление провиденциа-
лизма среди образованной части османского общества и возникнове-
ние в этой среде критического взгляда на историю. Экспансия Осман-
ской империи и ее подъем в XV —  нач. XVI в. вызвали рост интереса 
к историческому знанию среди турок-османов. Для ранней османской 
историографии этого периода были характерны описательность и не-
критическое отношение к легендарным сказаниям огузов —  предков 
турок. Хроники османских историков в указанный период все еще со-
ставлялись в жанре магази (рассказы о завоевательных походах проро-
ка Мухаммада). Сочинения ранних османских историков пронизаны 
духом воинственности, полны описаний героических деяний турец-
ких султанов и восхвалений военных традиций тюрков, но очень скупы 
в части изложения авторских взглядов на всеобщую историю, приро-
ду человеческого общества и власти. Социально-политические воззре-
ния этих историков не выходили за рамки сложившейся к тому време-
ни суннитской доктрины о верховной власти (халифат) как результате 
трансформации социально-политических идеалов эпохи распада родо- 
племенного строя на Аравийском полуострове под влиянием пред-
ставлений о природе верховной власти, сформировавшихся в обще-
ствах цивилизаций Передней Азии. В Османском государстве в пери-
од его возвышения сложился и действовал военно-административный 
аппарат, во главе которого стояли султаны. Этот аппарат, формально 
претендуя на религиозную легитимность, фактически ориентировал-
ся на иранские и византийские политические традиции.

Османский историк Ашикпаша-заде (ум. в 1491 или 1502 г.) огра-
ничился традиционным славословием Богу и пророку Мухаммаду, 
предельно кратким (буквально в несколько строк) предуведомлени-
ем о своем желании составить историческое сочинение о деяниях Ос-
манов (династия турецких султанов) и панегириком из 22 бейтов (дву-
стиший) в качестве вводной части к своему историческому трактату 
«Достохвальные качества семейства османских султанов» (Менакиб-и 
Ᾱли-и Осман), более известному под названием Ашикпаша-заде тарихи 2. 
В своих стихах он утверждает, что султаны являются орудием реали-
зации воли Бога, непостижимой для человеческого ума. Прославление 

1 Okumuş, Eȷder. Osmanli’nin Gözüyle İbn Haldun. Istanbul: İz Yayincilik, 2009. S. 14.
2 Âşkpaşazâde. Âşkpaşazâde Tarihi [Osmanl Tarihi (1285–1502)]. Istanbul: Bilge kültür sanat, 

2013. S. 3–5.
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по сути волюнтаристских действий Бога, делающего кого-то султаном, 
а кого-то —  бедняком 1, направлено на оправдание обособления свет-
ской власти (в лице турецких султанов) и ее преобладания над вла-
стью религиозной.

Мевлана Мехмед Нешри (ум. в 1520 г.), автор трактата «Зеркало 
мира» (Джиханнума), во вводной части своего произведения, также 
написанного на староосманском языке, уже излагает более «концеп-
туальный» взгляд на предмет исторической науки, ее место в общей 
системе знания, и даже рассуждает о природе власти. Он пишет, что 
помимо богооткровенных «небесных книг» (Тора, Псалмы, Евангелие 
и Коран), есть книги, содержащие знания о единобожии (илм-и тев-
хид), религиозных предписаниях (илм-и шерайи) и истории (илм-и те-
варих). Если миссия пророков состояла в донесении до людей знаний, 
составляющих содержание «небесных книг», то дело религиозных уче-
ных заключается в занятии науками о предписаниях религии, а пра-
вителей —  политикой (сийасет). Ученые нуждаются в правителях для 
претворения религиозных предписаний. Если же кто-то из благород-
ных царей (мулук-и керам) усвоит, наряду со знанием исламской ре-
лигии, еще и знание об исторических событиях и деяниях прошлых 
правителей, то превратится в того, в ком проявится свет пророчества. 
Таким образом, цель пророков состояла в доведении откровений свы-
ше, а задача правителей заключается в претворении божественного 
замысла на земле («Султан —  тень Бога на земле (ас-султан зилл Ал-
лах фи ал-ард)» 2). Пророчество и власть следует представлять в обра-
зе двух колец на пальце. Без света пророчества люди будут пребывать 
в невежестве, отсутствие же политической власти приведет к беспо-
рядку в мире, торжеству зла и произвола 3.

Утверждение Мевланы Мехмеда Нешри о султанах как преемни-
ках Бога на земле отсылает к общей проблеме соотношения светских 
и религиозных авторитетов в средневековом мусульманском обще-
стве. Для понимания этой проблемы следует иметь в виду наличие 
в исламе двух тенденций —  слияния и разделения светского и духовно-
го (религиозного). Система халифата в средневековом мусульманском 
обществе рассматривалась как воплощение нераздельности светско-
го и духовного. Но практика политической жизни не соответствовала 
указанному идеалу религиозного правления. Начиная с X в. халифы 
стали терять функции власти, постепенно переходившие в руки сул-
танов, реальных носителей светской власти (Буиды, сельджуки, сул-
таны-мамлюки и т. д.). Но последние, будучи светскими правителями, 

1 Âşkpaşazâde. Âşkpaşazâde Tarihi [Osmanl Tarihi (1285–1502)]. S. 4.
2 Mevlânâ Mehmed Neşrī. Cihânnümâ [Osmanl Tarihi (1288–1485)]. Istanbul: Bilge kültür sanat, 

2013. S. 4.
3 Mevlânâ Mehmed Neşrī. Cihânnümâ [Osmanl Tarihi (1288–1485)]. S. 3–4.
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старались формально сохранить наличие халифа, так как ни они сами, 
ни их подданные не могли представить исламское государство без ха-
лифа. Этим объясняются периодические попытки светских правите-
лей, тех же османских султанов, объявить себя халифами, наместни-
ками Бога на земле 1.

Вышесказанное позволяет лучше понять мотивы, которыми руко-
водствовался Мевлана Мехмед Нешри в попытках придать османским 
султанам статус «тени Бога на земле», или наместников Бога на зем-
ле. Стремление правителей Османской империи к тому, чтобы сосре-
доточить в своих руках всю полноту власти и взять под полный кон-
троль политические и религиозные функции в государстве, нуждалось 
в идеологическом оправдании.

С середины XVI в. османские историки обращают внимание на 
учение Ибн Халдуна. Объективной причиной их интереса к его фи-
лософии истории стали кризис и начавшийся упадок Османского го-
сударства. Опираясь на его идеи, османские историки разрабатывали 
исторические и социально-политические учения 2, в рамках которых 
исследовали причины возникновения, развития и гибели государства, 
чтобы вывести Османскую империю из состояния упадка.

К числу османских историков и интеллектуалов, находившихся 
под влиянием Ибн Халдуна, помимо уже упомянутых Увейси, Ташко-
прюлю-заде Ахмада Эфенди, Хаджи Халифы (Катиба Челеби), Муста-
фы На‘има, относятся Хафиз-и Аджам (ум. в 1550), Кинили-заде Али 
Эфенди (1510–1572), Мустафа Джанаби (ум. в 1591), Гелиболулу Мустафа 
Али (1541–1600), Кочи Бей (XVII в.), Хазерфен Хусейн Бей (ум. в 1691), 
Мунаджжим-баши Дервиш Деде Эфенди (1631–1702), Дефтердар Сары 
Мехмет Паша (ум. в 1717), шейх-ул-ислам Пири-заде Мухаммад Сахиб 
Эфенди (1674–1749), Ахмет Ресми Эфенди (1700–1783), Ахмет Вефик 
Паша (1813–1891), Хайруллах Эфенди (1817–1866), Абд ал-Латиф Сух-
би Паша (1818–1885), Мидхат Паша (1822–1884), Джевдет Паша (1822–
1895), Мустафа Нури Паша (1824–1890), Геленбеви-заде Ахмет Тевфик 
Эфенди (ум. 1890), Намик Кемал (1840–1888), Абд ар-Рахман Шереф 
(1853–1925) и Муаллим Джевдет (1883–1935) 3.

Из перечисленных османских ученых трое —  Кинили-заде Али 
Эфенди, Катиб Челеби (Хаджи Халифа) и Мустафа На‘има —  наиболее 
систематически занимались историческими исследованиями и анали-
зом причин развития человеческой цивилизации и государства. Они 
восприняли положение великого арабо-мусульманского историка 

1 Пиотровский М. Б. Светское и духовное в теории и практике средневекового ислама // Ислам. 
Религия, общество, государство. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 
1984. С. 186.

2 Togan, A. Zeki Velidî. Tarihte usul. S. 158.
3 Okumuş, Eȷder. Osmanlı’nın Gözüyle İbn Haldun. S. 68–137.
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о необходимости следовать критическому методу в области историче-
ской науки. Как и Ибн Халдун, они считали, что целью исторической 
науки является обнаружение закономерностей развития общества и го-
сударства. В своем библиографическом труде «Раскрытие мнений от-
носительно названий книг и отраслей наук» (Кашф аз-зунун ‘ан асами 
ал-кутуб ва ал-фунун) Катиб Челеби высоко оценивает историческое 
произведение Ибн Халдуна Китаб ал-‘ибар и особенно вводную часть 
(Мукаддима) к нему, отмечая, что она стала рассматриваться как само-
стоятельное сочинение, посвященное науке истории и анализу циви-
лизации (‘умран) 1.

Ознакомление этих османских мыслителей с учением Ибн Хал-
дуна о природных и социальных факторах эволюции общества, есте-
ственных причинах возникновения государства, этапах его развития 
и угасания, стимулировало рефлексию, осмысление ими природы госу-
дарства и общества в поисках спасения Османской империи от упадка 
и гибели. Усвоение системы взглядов Ибн Халдуна привело к измене-
нию представлений османских историков на природу власти, государ-
ства и цивилизации. Они не просто эпигонски воспроизводили его 
идеи, но стремились творчески использовать их для выработки путей 
выведения Османской империи из состояния упадка. Они не разделя-
ли тезиса Ибн Халдуна о неизбежности гибели государства по истече-
нии отведенного ему срока.

Рассмотрение социально-политической концепции Катиба Челе-
би (Хаджи Халифа) следует предварить кратким изложением основных 
пунктов учения Ибн Халдуна о государстве и цивилизации. Государ-
ство (давла) в своем развитии проходит пять стадий, чтобы естествен-
ным образом отмереть по истечении срока, равного примерно жиз-
ни трех поколений людей. Согласно Ибн Халдуну, государство в своем 
развитии проходит такие стадии: 1) этап возникновения нового госу-
дарства в результате захвата власти воинственным племенем/наро-
дом; 2) этап утверждения единоличной власти, когда новый правитель 
удаляет наиболее влиятельных носителей групповой/племенной соли-
дарности (‘асабийа) от власти, привлекая на их место лично преданных 
ему представителей других племен/народов и набирая наемную ар-
мию как альтернативу племенному войску; 3) этап преуспеяния —  го-
сударство функционирует как отлаженная машина, складываются все 
условия для процветания наук, искусств и культуры; 4) начало упадка 
государства, правитель просто имитирует деяния прежних государей 
ради сохранения власти в своих руках и 5) этап деградации и гибели 
государства —  правитель устраняется от управления государственными 

1 Kâtip Çelebi. Keşfü’z-zünûn an Esâmî al-kütüb va’l-fünûn. Arabic. Talik. Autograph copy. Written 
in 1051. (MS no Carullah 1619. Istanbul). 1640. S. 274.
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делами, власть оказывается в руках дворцовой камарильи, государ-
ственные органы приходят в негодность, происходит деградация эко-
номики и наблюдается всеобщий упадок нравов 1.

В сочинении «Упорядочение истории» (Таквим ат-таварих) Катиб 
Челеби, следуя Ибн Халдуну, пишет, что движущей силой в ходе возник-
новения государства является групповая солидарность мужчин рода 
или племени: «Развитие и общественное состояние каждого разряда 
людей, его период и стадии соответствуют стадиям развития отдель-
ного человека. Это великий порядок в бытии, в [айате Корана] “Он со-
творил вас по периодам” 2 есть указание на этот смысл. Как срок чело-
веческой жизни равен ста двадцати годам, так и период существования 
общественного устройства примерно равен этому сроку. Ввиду нали-
чия сильного или слабого устроения и избытка или недостатка сил [и 
человек и общественное устройство] могут оказаться в противополож-
ных состояниях. Так же как у человека бывают стадии роста, остановки 
и старения, так и у каждого государства и общества есть три периода 
в развитии. Ученые люди знают о необходимом характере последова-
тельной смены этих трех стадий. Так же как человек в детстве испы-
тывает нужду для своего воспитания в отце (падре) 3 и матери (мадре), 
так и каждое государство для своего возникновения нуждается в груп-
повой солидарности мужчин [рода/племени] (та‘ассуб ва та‘авун ри-
джал). И также как каждый человек опирается на свой ум и сноровку 
в поисках пропитания, так и государство каждого государя основыва-
ется на казне и государственных финансах, управляемых по справед-
ливым законам» 4. Нетрудно заметить, что его тезис, согласно которому 
общество развивается по аналогии с человеческим организмом, кото-
рый в своем развитии проходит три стадии —  стадию роста (синн-и ну-
мувв), стадию замедления и остановки (синн-и вукуф) и стадию упад-
ка и гибели (синн-и инхитат) 5, восходит к учению Ибн Халдуна о пяти 
стадиях развития государства.

Катиб Челеби пишет, что подобно тому, как человек по мере взрос-
ления переходит из стадии роста в среднюю фазу своего развития, так 
и государство постепенно, укрепляя органы управления, финансы 
и войско, переходит в стадию замедления и остановки. Если человек 
в этот период своей жизни достигает совершенства благодаря мудрому 
устроению своих дел, то и цари посредством справедливого и продуман-
ного устроения государственных дел могут обеспечить благоденствие 

1 Ибн Халдун. Мукаддима. Сайда–Бейрут: Ал-Мактаба ал-‘асриййа, 1996. С. 145–165.
2 Коран / пер. смыслов И. Ю. Крачковского. СПб.: Феникс, 2016. 71: 14.
3 Катиб Челеби нередко использует в своих текстах слова из западноевропейских языков 

(латинского и итальянского), как, например, в данном случае —  падре, мадре.
4 Kâtib Çelebi. Takvimü’t-tevarih.Kustantiniya [Istanbul]: İbrahim Müteferrika, 1146 [1733]. S. 244.
5 Ibid. S. 244.
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своих государств на среднем этапе их развития. Он подчеркивает свою 
мысль изречением «Лучшее из действий и деяний —  срединное (спра-
ведливое)» (хайр ал-’умур авсату-ха). Подобно тому, как у человека, пе-
решедшего из возраста остановки к старению, постепенно ослабевают 
чувства и силы, так и общество в своем развитии при переходе от ста-
дии остановки оказывается на стадии упадка.

По словам Катиба Челеби, как в случае, когда уменьшение жары 
и влажности, являющихся источниками чувств и сил человека, при-
водит к ослаблению функционирования органов его организма, так 
и в случае, когда олицетворяющие жар и влажность государственные 
мужи станут плохо исполнять свои обязанности, это приведет к ухуд-
шению состояния армии и подданных. Некоторые из таких государ-
ственных деятелей станут предпринимать меры по выведению госу-
дарства из состояния упадка, полагаясь на привычные методы решения 
проблем, но это не даст ожидаемых результатов. Катиб Челеби нази-
дательно изрекает: «Не помогут благовония тому, что пришло в не-
годность от времени. По мере роста пышности у государства будут 
увеличиваться его неурядицы. Как признаком старости каждого муж-
чины являются седина и борода, так и тяга подданных каждого госу-
дарства к красоте и неге служит признаком начала его упадка. Каж-
дый человек будет стремиться к роскоши, стараясь одеваться не хуже 
царя и обустраивая свой дом на манер царских покоев. Все будут отда-
вать предпочтение праздной жизни, полной неги и роскоши, отказы-
ваясь от участия в военных походах. Общество впадет в упадок из-за 
отказа людей выполнять обязанности по обеспечению безопасности 
страны. “Для всякого предела —  свое писание” (ли-кулл ’аджал китаб) 1, 
а потому всякое возвышение и исчезновение предопределено извеч-
ным приговором [Бога]» 2.

Условием долголетия государства является проведение политики 
(сийасет). Катиб Челеби выделяет политику двух видов —  рациональ-
ную (сийасет аклийа), опирающуюся на разум, и шариатскую (сийасет 
шар‘ийа), которая основана на законах, содержащихся в Коране и му-
сульманском предании (Сунна). Все дела в государстве мусульман ре-
шаются в русле шариатской политики, ведь она, как пишет Катиб Че-
леби, —  лучше политики, основанной только на разуме, и правители 
мусульманских государств, реализуя шариатскую политику, сподобят-
ся счастья двух миров —  посюстороннего и потустороннего. Причиной 
долголетия немусульманского государства, которым правит царь-не-
мусульманин, является управление посредством политики, основан-
ной на разуме. Катиб Челеби утверждает, что это обстоятельство служит 

1 Коран, 13: 38.
2 Kâtib Çelebi. Takvimü’t-tevarih. S. 245–246.
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доказательством того, что несправедливость, или несправедливое прав-
ление, является причиной гибели государства. Он пишет, что именно 
об этом говорится в мудром изречении «Мир разрушится не от неве-
рия, а от зла» (дунйа куфр илэ йыкылмаз, зулмлэ йыкылыр) 1.

Катиб Челеби не разделял пессимистического взгляда Ибн Халдуна 
на государство и общество периода упадка. В отличие от своего пред-
шественника, он полагал, что, даже если государство находится в со-
стоянии упадка, его можно спасти от гибели энергичными усилиями 
мудрых правителей. «Подобно тому, как если кто-то, прибегая к необ-
ходимым мерам для улучшения своего состояния, [ошибочно] примет 
яд до наступления [отведенного ему свыше земного] срока, то для него 
наступит этот срок, подобно этому в прошлом правители государства 
из-за пренебрежения исполнением дел согласно справедливому закону 
встали на неправедный путь правления, более того, лишились своего 
могущества и приблизили срок утраты своей власти. Также подобно 
тому, как если стареющему человеку по воле свыше будет обеспечено 
здоровье и долголетие, то найдется поводырь или искусный врач, по-
добно этому признаком Божьего споспешествования в управлении го-
сударством, достигшим предела в упадке, служит наличие прекрасно 
справляющихся с государственными обязанностями деятелей, выпол-
няющих функции искусных врачей» 2.

В трактате «Порядок действия для исправления неурядиц» (Дустур 
ал-‘амал ли-ислах ал-халал) он также развивает учение о человеческом 
обществе как об органическом целом и приводит рецепты по спасению 
Османского государства от упадка и гибели. От Гиппократа Катиб Челеби 
воспринял идею, согласно которой условием здоровья человека являет-
ся равновесие в его организме четырех телесных соков, или «гуморов», —  
крови, флегмы, черной и желтой желчи. Эти телесные соки соответству-
ют четырем стихиям жизни (воздух, вода, огонь и земля). «Состоящее 
из соединения четырех природных элементов тело человека управля-
ется посредством чувств и остальных способностей “говорящей душой 
(разум)” (нафс натика), отвечающей за его действия. Так же и челове-
ческое общество, сформированное из четырех основ (аркан), управля-
ется посредством государства, аналога человеческих чувств и способ-
ностей, правителем высоких деяний (султан ‘али-ша’н), занимающим 
в государстве то же место, которое в человеческом теле занимает “го-
ворящая душа (разум)”. Что касается четырех основ, то это ученые, вои-
ны, торговцы и ре‘айа (крестьяне и ремесленники)» 3. Ученые выполня-
ют ту роль, которую в человеческом организме выполняет кровь (дам), 

1 Kâtib Çelebi. Takvimü’t-tevarih. S. 246.
2 Ibid. S. 246.
3 Kâtib Çelebi. Düstûrü’l-amel_li-ıslâhi’l-halel (Ayn Ali. Kavânîn Risâlesi içinde), İstanbul: Tasvir-Efrar, 

1280 [1863]. S. 124.
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воины —  роль флегмы (балгам), торговцы —  роль желтой желчи (сафра) 
и крестьяне с ремесленниками выполняют ту функцию, которую выпол-
няет в теле человека черная желчь (севда). Катиб Челеби пишет, что по-
добно тому, как здоровье человеческого организма зависит от гармо-
ничного соответствия между четырьмя его природными элементами, 
так же и благосостояние общества находится в зависимости от равно-
весия между четырьмя его «основами», или сословиями. Автор Дустур 
ал-‘амал приводит аргументы в пользу своего тезиса, ссылаясь на преж-
них османских правителей, которые, по его словам, проявляли забо-
ту о развитии земледелия в провинциях и принимали меры по борьбе 
с произволом чиновников в целях защиты крестьян и ремесленников. 
Отмечая огромное значение войска в деле обеспечения безопасности 
государства и общества, Катиб Челеби настаивает на поддержке боеспо-
собности вооруженных сил. Не менее важной он видит задачу обеспе-
чения финансового благополучия государства 1.

Для спасения государства и борьбы со злом и несправедливостью, 
считает он, необходим «обладатель сабли» (сахиб сейф), верящий в то, 
что истинным царем (падишах хакики) является Бог (Аллах), который 
и есть настоящий правитель войска, казны и подданных. Земной царь 
является заместителем истинного царя, или Бога, на земле. Земной 
правитель, или «обладатель сабли», постоянно ощущая незримое при-
сутствие Бога, должен осуществлять государственную деятельность на 
основе справедливости —  поддерживать финансовое обеспечение вой-
ска и его боеготовность, пополнять казну, избавлять крестьян от разо-
рения высокими налогами и т. д 2.

Подводя итоги рассмотрения исторических и социально-полити-
ческих воззрений Катиба Челеби, отметим, что его главной целью как 
историка было получение цельного представления о всеобщей исто-
рии. Помимо арабского и персидского языков, он также владел древ-
негреческим и латинским. Благодаря этому он мог использовать ла-
тинские и греческие источники в своих научных исследованиях. Он 
также перевел с латинского на староосманский язык ряд историче-
ских и географических сочинений ученых Западной Европы. Напри-
мер, в сотрудничестве с Ихласи Мехмет-эфенди он перевел с латинского 
на староосманский и опубликовал под названием «История франков» 
(Тарджума тарих-и френгин) в 1646 г. исторические хроники Иоганна 
Кариона ((1499–1537). Известно, что этот трактат изначально был на-
писан на немецком языке, а затем переведен и опубликован в Пари-
же в 1537 г. на латинском. Катиб Челеби выступил составителем сбор-
ника «История Константинополя и царей» (Таварих-и Кунстантинийа 

1 Kâtib Çelebi. Düstûrü’l-amel. S. 128–129, 133–135.
2 Ibid. S. 136–137.
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ва кавасира), подготовленного из фрагментов переводов некоторых 
византийских историков, таких, например, как Никитас Акоминатес, 
Иоанн Зонарас, Никифор Грегорас и Ладоникус Халкодилас. Его жела-
ние использовать не только традиционные исламские источники, но 
и западные, выражалось в написании личных имен. Например, вместо 
Мехмет (турецкое произношение имени Мухаммад) он писал Мухам-
мед, Маомет или Меомет (Muhammed, Maomet/Meomet), отдавая пред-
почтение вариантам латинского произношения этого имени. Извест-
но также, что он использовал Саладинус (Saladinus), а не Салах ад-дин; 
свое прозвище (лакаб) «Челеби» обозначал как Kalepinus, имя Муса —  
как Мойзес (Moizes), Османлы —  как Отоман (Otoman), составное имя 
Осман Гази —  как Отоманус (Otomanus), а составное имя Орхан Гази —  
как Орханес (Orhanes) 1. Специалисты полагают, что обращение Катиба 
Челеби к западным источникам связано с осознанием усиления воен-
ного и технологического превосходства Запада. Образованные турки-
османы были прекрасно осведомлены об истинной причине успеха ев-
ропейцев в деле постепенного установления контроля на морях и на 
суше —  это хорошее знание географии и наличие технологий по про-
изводству передовых видов оружия 2.

Учение Катиба Челеби оказало заметное влияние на других осман-
ских историков, в том числе на Мустафу На‘има, который во введении 
к своему историческому произведению Тарихи-На‘има пишет, что он 
не просто воспринял воззрения Катиба Челеби, но и много заимство-
вал из его трактата Таквим ат-таварих для вводной части своего сочи-
нения. Мустафа На‘има отмечает: «Приведенные в этой главе в сжатом 
виде сведения взяты у Хаджжи Халифы (Катиб Челеби) и вкупе с не-
которыми сведениями [из других источников] рассмотрены и изложе-
ны иным способом» 3.

Знакомство Запада с творчеством Катиба Челеби началось еще при 
его жизни. Левинус Варнер, ученый Лейденского университета, получил 
в 1655 г. статус постоянного представителя Голландии в Османской импе-
рии. Здесь он занялся также изучением восточных рукописей и их скуп-
кой. Эта ценная коллекция, насчитывающая более 1000 манускриптов 
на арабском, персидском и староосманском языках, а также на иврите, 
по завещанию самого ученого была передана библиотеке Лейденского 
университета. В эту коллекцию вошли и несколько книг Катиба Челеби 4.

1 Karliga, Bekir. The Horizon of Katip Celebi’s Thought. [Электронный ресурс] // URL: http://mus-
limheritage.com/article/horizon-katip-celebi%E2%80%99s-thought#sec_6 (датаобращения: 11.04.2018).

2 Karliga, Bekir. The Horizon of Katip Celebi’s Thought.
3 См. Мустафа На‘има. О науке истории и природе государства и общества: фрагменты из 

сочинения «Тарих-и На‘има» / предисл., пер. со староосман. и коммент И. Р. Насырова / Ишрак: 
Ежегодник исламской философии. №  7; Ishraq: Islamic Philosophy Yearbook. №  7. М.: Издательская 
фирма «Восточная литература РАН», 2016. С. 231.

4 Okumuş, Eȷder. Osmanli’nin Gözüyle İbn Haldun. S. 87–91.
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Изучение формирования и развития османской историографиче-
ской традиции продолжает оставаться актуальной задачей историко-
философской дисциплины. Современные специалисты расходятся во 
мнениях относительно степени влияния Ибн Халдуна на интеллекту-
альную жизнь турок-османов в XVI–XIX вв. Некоторые авторы счита-
ют, что следует говорить не о творческом переосмыслении османскими 
историками детерминистского взгляда Ибн Халдуна на ход развития 
цивилизации и государства, а об их зависимости от персидской исто-
риографической традиции, предписывавшей сочинять трактаты в ди-
дактическом жанре «назиданий и советов правителям» (насихат-намэ) 1.

Тем не менее к числу бесспорных заслуг османских историков отно-
сятся, во-первых, обеспечение непрерывности в изучении трудов Ибн 
Халдуна вплоть до открытия этого великого историка Западом в XIX в., 
во-вторых, осуществление первого перевода его Мукаддимы на старо-
османский язык в XVIII в., и в-третьих, переосмысление и дальнейшее 
развитие ряда положений его учения о цивилизации и государстве. Од-
ним из этих ученых был Катиб Челеби, сыгравший значительную роль 
в развитии исторической науки у турок-османов.

Сам факт многовекового существования османской историогра-
фической традиции позволяет опровергнуть ошибочное мнение о том, 
что со смертью Ибн Халдуна в мусульманском мире началось угасание 
интеллектуальной мысли. Заслугой традиции «ибнхалдунизма» явля-
ется обеспечение в течение нескольких столетий культурного диало-
га между Западом и миром ислама после ухода с исторической сцены 
мусульманской Испании в XV в.
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VIEWS OF KATIB CELEBI
ON STATE AND SOCIETY

Abstract. The present article is devoted to the study of famous Ottoman 
historian Kâtip Çelebi’s views in the context of Ibn Khaldūn’s teaching. The 
prominent Muslim historian Ibn Khaldūn (1332–1406) adheres to a scientif-
ic method in the fi eld of historical studies and gives economic priority over 
religious in the formation and development of the state and civilization. The 
political changes in the Islamic world in 15th century (the territorial expan-
sion and culmination of Ottoman Empire) were of the utmost signifi cance 
to the development of Ottoman historiographical tradition. Ibn Khaldūn’s 
dominate infl uence on Ottoman intellectual thought remained until 20th 
century; hence the modern Turkish scientists designate this centuries-old 
tradition as “Ibn Khaldūnizm” (İbn Haldunculuk). Kâtip Çelebi shared Ibn 
Khaldūn’s method of historical criticism. The author considers that Katib 
Celebi should be viewed not only as historian, but also as an important rep-
resentative of the Islamic sociological tradition established by Ibn Khaldūn. 
Kâtip Çelebi rethought and developed Ibn Khaldūn’s views on state.
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Аннотация. В статье на основе привлечения широкого круга источников 
анализируется динамика численности мусульманского населения в Финлян-
дии в исторической ретроспективе, выявляются процессы его этнокультурной 
самоорганизации и уровень интегрированности в принимающее общество. 
Показывается, что мусульманская часть населения Финляндии представле-
на историческими меньшинствами —  татарами, которые проживают в стране 
с начала XIX века, и мигрантами новой волны. В конце ХХ —  начале XXI в. чис-
ленность последних возросла в 24 раза, с 0,05% до 1,5% возрос их удельный вес 
среди населения. В стране созданы гибкие механизмы социально-культурной 
адаптации и интеграции мигрантов, однако результативность этих механиз-
мов осложняется языковым барьером и во многом зависит от сроков пребы-
вания иммигрантов в стране. В настоящее время полностью интегрированы 
в финское общество лишь татары. В стране организован диалог власти с пред-
ставителями этнических меньшинств и конфессий, созданы условия для со-
хранения, поддержания и развития этнической культуры, чем занимаются эт-
нокультурные общественные объединения. Одновременно на фоне мощного 
притока мигрантов и в связи с нарастающей угрозой исламского радикализ-
ма, в частности салафизма, использующего физическое насилие, в стране уси-
лились ксенофобские и националистические настроения, звучат требования 
ужесточить миграционное законодательство.

Ключевые слова: мусульмане, Финляндия, татары, сомалийцы, социально-
культурная адаптация, интеграция мигрантов.
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Ускорение процессов глобализации в условиях неравномерности де-
мографического и экономического развития обусловило интенси-
фикацию миграционных процессов в современном мире преиму-

щественно по линии Юг–Север. С одной стороны, миграция населения 
способствует становлению целостного и взаимозависимого мира, межкуль-
турному взаимодействию и взаимообогащению народов, формированию 
единой мировой экономики, более равномерному распределению трудо-
вых ресурсов, с другой —  культурные, ментальные и конфессиональные 
различия людей при отсутствии должной толерантности являются бла-
годатной почвой для межцивилизационных столкновений, этнокультур-
ных и этнополитических конфликтов. Прозрачность государственных гра-
ниц облегчает возможность проникновения международного терроризма 
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и преступности, которые зачастую необоснованно ассоциируются со все-
ми носителями ислама —  религии, в традиционных постулатах которой 
широко представлены общечеловеческие ценности и такие базовые ка-
тегории морали, как добро и справедливость.

Вопросы контроля над потоками мигрантов и совершенствования 
принципов межэтнического взаимодействия в принимающем сообществе 
приобретают особую значимость в странах Европейского Союза, столк-
нувшихся в последние годы с зачастую неконтролируемыми потоками 
беженцев из стран Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана 
и других исламских регионов мира. В данном контексте представляет-
ся актуальным изучение опыта члена европейского содружества —  Фин-
ляндии, которая, с одной стороны, имеет многовековую практику сожи-
тельства с представителями ислама, с другой —  вынуждена реагировать 
на новые вызовы и угрозы национальной безопасности.

Исследования, посвященные анализу прошлого и современного по-
ложения мусульман в Финляндии, чаще относятся к татарской общине, 
поскольку она имеет здесь долгую историю. Среди исследований значи-
тельный интерес представляют работы Гимадиевой Г. И.1, Беляева Р. Ф, За-
рипова И. А. и Сафарова М. А.2, Шлыгиной Н. В.3, Ахмадуллина В. А.4, в ко-
торых нашли отражение такие аспекты темы, как история появления 
татарской общины на территории Финляндии, контакты татарских ре-
лигиозных деятелей с мусульманами (татарами) СССР, социальное по-
ложение финских татар в настоящее время. Кроме того, имеются науч-
ные разработки, где в исторической динамике представлена деятельность 
татарских периодических изданий на территории Финляндии5. Темати-
ка этнокультурного развития татар, их социально-культурной адаптации 
в принимающее общество не обойдена вниманием ученых из Финлян-
дии. Значительный интерес в этом плане представляют работы исследо-
вателя Окана Дахера, который на протяжении 1988–2012 гг. являлся ли-
дером татарской общины в Финляндии6.

1 Гимадиева Г. И. Мусульманская община Финляндии: организация, структура и деятель-
ность // Учен.записки Казан. гос. ун-та. Гуманитарные науки. 2008. Т. 150. Кн. 8. С. 189–192.

2 Беляев Р. Ф. Зарипов И. А. Сафаров М. А. Контакты татарских религиозных деятелей Фин-
ляндии и СССР в 1920–1980-е гг. // Tatarica. 2016. № 2(7). С. 99–108. 

3 Шлыгина Н. В. Традиционные меньшинства Финляндии: формирование и современный 
статус // Исследования по прикладной и неотложной этнологии. М.: ИЭАРАН, 2010. Вып. 221. 43 с.

4 Ахмадуллин В. А. Взаимодействие мусульман СССР и Финляндии в 1950–1980-е годы // 
Ислам в современном мире. 2016.12(2). С. 95–102.

5 Насыров Т. Татарская эмигрантская пресса // Эхо веков = Гасырлар авазы. 2004. № 2. С. 117–
128; Галямутдинов А. И. Современные татарские периодические издания Финляндии, Литвы 
и Украины // Ученые записки Казанского государственного университета. Серия: Гуманитарные 
науки. 2009. Т. 151. Кн. 5. Ч. 2. С. 233–236.

6 Daher O. Tatar Minority —  Fully Integrated into Society // Daher et al. (eds) National Minorities 
in Finland —  Richness of Cultures and Languages. Helsinki: Minority Rights Group Finland, 2016. 
P. 95–104; Daher O. Orthographical traditions among the Tatar minority in Finland // Writing in the 
Altaic World. Studia Orientalia 87, Helsinki, 1999. Pp. 4l–48.
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В числе последних научных разработок следует выделить диссер-
тацию Р. Ф. Беляева «Татарская диаспора Финляндии: вопросы инте-
грации и сохранения идентичности», защищенную в ноябре 2017 года 
в Хельсинки1. Настоящее исследование, базирующееся на широком 
круге источников, создает комплексное видение процесса генезиса, 
становления и развития татарской общины в Финляндии в историче-
ской ретроспективе. Автором представлен комплексный анализ моде-
лей и практик религиозного и этнокультурного самосохранения татар 
в инокультурной среде, которое, по мнению автора, стало возможным 
в том числе благодаря конструктивному диалогу общины с финскими 
властными структурами. Исследование гармонично сочетает в себе 
широкие теоретические обобщения и одновременно конкретно-ис-
торический и фактографический материал.

Вместе с тем единичны и, как правило, базируются на данных до 
европейского миграционного кризиса 2015 года исследования, по-
священные анализу жизнедеятельности и социального положения 
мусульман, иммигрировавших в Финляндию в конце XX —  начале 
XXI в. Чаще они оперируют данными за период 1990–2007 гг. и фо-
кусируют внимание на процессах религиозной самоорганизации му-
сульман в стране пребывания2.

В данном контексте представляется значимым формирование 
комплексного видения современного состояния мусульманских диа-
спор в Финляндии, включая динамику их численности, социальное 
положение, процессы этнокультурной самоорганизации и оценку сте-
пени интегрированности в финское общество.

Исследование базируется на количественных и качественных ме-
тодах познания, включая в том числе методы обработки статистиче-
ской информации, ивентанализ финских периодических изданий, 
в частности материалов финской службы новостей «Yle»3. Источни-
ковая база представлена совокупностью нормативно-правовых ак-
тов ЕС и Финляндии, регламентирующих миграционную политику 4, 

1 Беляев Р. Ф. Татарская диаспора Финляндии: вопросы интеграции и сохранения идентич-
ности: Дис. … д-ра филос. наук. Хельсинки, 2017. 310 с.

2  Бородай С. Исламские организации в странах Европы // Ислам в современном мире. 
2013. № 3–4. С. 39–58; Martikainen, Tuomas. The Governance of Islam in Finland // Temenos. 
Vol. 43. 2007. No. 2. Pp. 243–265; Martikainen, Tuomas. Muslim Immigrants, Public Religion and 
Developments towards a Post-Secular Finnish Welfare State // Tidsskrift for Islamforskning. Vol. 8. 
2014. No. 1. Pp.78–105.

3 Финская служба новостей «Yle» (на русском языке). [Электронный ресурс] // URL: https://
yle.fi /uutiset/osasto/novosti/ (датаобращения: 22.10.2017).

4 European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) report on Finland (fourth 
monitoring cycle).Published on 9 July 2013. P. 56, 23 [Электронный ресурс] // URL: https://www.coe.
int/t/dghl/monitoring/ecri/library/publications.asp.4th_SR_Finland_en (дата обращения: 20.11.2017); 
Приказ Министерства внутренних дел Финляндии «Об иностранных гражданах» от 1 мая 2004 г. 
№ 30.4.2004 / 301 (в ред. от 1 июля 2016 г.); Акт «О гражданстве» от 1 июня 2003 г. № 16.5.2003 / 359 
(в ред. от 1 января 2016 г.). [Электронный ресурс] // URL: http://www.fi nlex.fi /en/laki/kaannokset/
aakkos.php?lang=ru (дата обращения: 20.11.2017).



115СОКОЛОВА Флера, ШАВРИНА Мария

данными официальной государственной статистики1 и материалами 
исследовательского центра «Open Society»2, который занимается из-
учением положения сомалийцев в Европе.

Присутствие представителей мусульманской религии в Фин-
ляндии имеет глубокие исторические корни и тесно связано с со-
бытиями начала XIX века, а именно с вхождением Финляндии 
в состав Российской империи по итогам Русско-шведской войны 
1808–1809 гг. Начавшийся в XIX веке постепенный процесс пересе-
ления предков нынешних татар с территории Российской империи 
и послужил началом присутствия мусульман в Финляндии. Среди 
тех, кто первым вступил на финскую землю, были военные татары, 
направленные на службу в крепости Выборг и Свеаборг3.

В 1870–1920-х гг. происходит переселение татар в Финляндию из 
Сергачского уезда Нижегородской губернии. Как правило, это были 
представители купечества, торговавшие пушниной и текстильными 
товарами. Селились они в городах Хельсинки, Турку, Раума, Пори, 
Васа, Ярвенпяя, Тампере, Лаппеенранта, Котка, Оулу и др.4 Благо-
приятные условия для прибыльной торговли позволили сформи-
роваться небольшой татарской общине, общей численностью до 
1000 чел. на рубеже XIX–XX вв.5

После провозглашения независимости Финляндии в 1917 г. тер-
ритории, на которых преимущественно жили татары, остались в со-
ставе уже суверенной республики. На основании Конституции Фин-
ляндии 1920 года и закона «О свободе религии» 1923 года татары 
смогли получить финское гражданство. В настоящее время их име-
нуют историческими/традиционными/религиозно-этническими 
меньшинствами страны6. Их численность составляет около 800 чел., 
преобладающее большинство из которых проживает в Хельсинки 
и Тампере7. Татары полностью интегрированы в финское общество, 
но одновременно продолжают бережно сохранять традиционные 
черты этнической культуры.

1 Statistics Finland. [Электронный ресурс] // URL: http://www.stat.fi /index_en.html (дата обра-
щения: 22.11.20.17).

2 Reports. Somalis in European Cities: Overview. August 2015. Open Society Initiative for Europe 
Retrieved. [Электронный ресурс] // URL: https://www.opensocietyfoundations.org/reports/somalis-
european-cities-overview (дата обращения: 22.10.2017).

3 Гимадиева Г. И. Мусульманская община Финляндии: организация, структура и деятельность. 
2008. Т. 150. Кн. 8. С. 189.

4 Daher O. Orthographical Traditions among the Tatar Minority in Finland. P. 41.
5 Шлыгина Н. В. Традиционные меньшинства Финляндии: формирование и современный ста-

тус // Исследования по прикладной и неотложной этнологии. Вып. 221. С. 36–37.
6 Там же.
7 Fourth periodic report on the implementation of the framework convention. Pursuant to article 

25, paragraph2 of the framework convention for the protection of national minorities. Received on 27 
January 2015. ACFC/SR/IV(2015)001. Strasbourg, 8 April 2015. P. 52. [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.coe.int/en/web/minorities/fi nland (дата обращения: 18.10.2017).
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На территории страны в настоящее время функционирует ис-
ламское общество татар, созданное еще в 1925 году, куда принимают 
лишь тех, кто владеет родным языком. Общество вносит существен-
ный вклад в сохранение и развитие татарского языка и культуры, 
организует курсы по изучению основ мусульманской религии и род-
ного языка, выпускает единственный татароязычный журнал на ос-
нове латинской графики «Mähallä habärläre» («Новости общины»). 
Организацией национальных культурных мероприятий, тиражи-
рованием произведений музыкального и поэтического творчества 
занимается также культурное общество татар, функционирующее 
с 1935 года. Свои религиозные потребности татарские мусульмане 
имеют возможность удовлетворять в молельных комнатах, откры-
тых в нескольких городах, и в единственной в Финляндии мечети 
с минаретом, построенной в 1943 г. в г. Ярвенпяя1. С 1960 г. подлин-
ным центром религиозной и культурной жизни татар Финляндии, 
местом официальных встреч и этноконфессиональных мероприя-
тий стал Дом Ислама в Хельсинки, построенный по инициативе из-
вестных хранителей основ мусульманской культуры Абдуллаха Али 
и его супруги Олькен-ханум Али2.

В настоящее время расширяются культурные и экономические 
связи финских татар с Республикой Татарстан, о чем свидетельству-
ют регулярные встречи, включая обмены визитами религиозных 
деятелей и президентов Татарстана и Финляндии3.

Официальные власти признают весьма успешной интеграцию 
татар в финское общество. Финские татары трудятся во всех отрас-
лях народного хозяйства, включая промышленность и культурную 
сферу, в качестве предпринимателей, врачей, юристов, инжене-
ров, преподавателей4, занимая высокие позиции. Татары, как и ев-
реи, имеют представительство в Совещательной комиссии по эт-
ническим отношениям при Министерстве юстиции Финляндии5. 
Исламская община татар Финляндии активно участвует в  дея-
тельности Национального форума сотрудничества религий в Фин-
ляндии (CORE, финское название —  USKOT6), который объеди-
няет последователей трех конфессий —  христианства, иудаизма 

1 Беляев Р. Ф. Зарипов И. А. Сафаров М. А. Контакты татарских религиозных деятелей Фин-
ляндии и СССР в 1920–1980-е гг. С. 104.

2 Утрата в  мусульманской общине Финляндии. [Электронный ресурс] // URL: http://
islamdumspb.ru/blog/utrata-v-musulmanskoj-obschine-fi nlyandii (дата обращения: 01.04.2018).

3 Рустам Минниханов встретился с татарами Финляндии. ФОТО. 15 ноября 2015 г. [Электрон-
ный ресурс] // URL: http://www.islam-portal.ru/novosti/106/6150/ (дата обращения: 22.11.2017).

4 Daher O. Tatar Minority —  Fully Integrated into Society. P. 103.
5 Members of the national Advisory Board. [Электронный ресурс] // URL: http://oikeusministerio.

fi /en/members (дата обращения: 18.10.2017).
6 National Forum for Cooperation of Religions in Finland (CORE). [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.uskot-resa.fi /in_english/ (дата обращения: 21.11.2017).
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и ислама —  и призван содействовать гармонизации отношений ме-
жду представителями различных религий и защите прав религиоз-
ных меньшинств.

Однако современные мировые реалии, а именно неравномер-
ность демографического развития, интенсификация миграционных 
процессов, расширение масштабов региональных конфликтов, суще-
ственно видоизменили численность и этнический состав представи-
телей мусульманской религии в Финляндии. Финляндия скорее по 
гуманитарным, нежели экономическим соображениям начала при-
нимать беженцев из горячих точек мира. В конце 1980-х гг. Финлян-
дия начинает принимать вынужденных переселенцев из зоны ира-
но-иракского конфликта, в 1990-х годах —  из Сомали, Афганистана, 
боснийцев и косовских албанцев из бывшей Югославии1. Одновре-
менно увеличивается приток трудовых мигрантов из Турции2. В ре-
зультате за период с 1990 по 1995 г. численность выходцев из мусуль-
манских стран в Финляндии достигла 12 970 чел.3

На волне европейского миграционного кризиса начался интен-
сивный приток выходцев из Ирака, Сирии и других стран. Как след-
ствие, к 2016 г. численность мусульманского населения в Финлян-
дии достигла 82 тыс. чел.4 Их удельный вес среди населения страны 
возрос с 0,05% в 1990 году до 1,5% в 2016 году5. В настоящее время 
общая численность лиц иностранного происхождения в Финлян-
дии достигает 354 тыс. чел., что составляет 6,4% населения стра-
ны (2016 г.). Из них 23,2% являются выходцами из мусульманских 
стран6. Это прежде всего арабы (иракцы), турки, персы, косовские 
албанцы и выходцы из Сомали. Среди административных областей 
Финляндии наибольшая концентрация жителей иностранного про-
исхождения наблюдается в провинции Уусимаа, куда входит и сто-
лица страны. Здесь по данным на 2016 год проживало 47,5 тыс. им-
мигрантов мусульманского вероисповедания7.

1 Martikainen T. Muslim Immigrants, Public Religion and Developments towards a Post-Secular 
Finnish Welfare State // Tidsskrift for Islamforskning. Vol. 8. No. 1. P. 88–89.

2 Wahlbeck Ö. Entrepreneurship as Social Status: Turkish Immigrants’ Experiences of Self-
Employment in Finland // Migration Letters. Vol. 5. 2008. No. 1. Pp. 53–62. 

3 Offi  cial Statistics of Finland (OSF): Population structure [e-publication]. Population 31.12.by 
Region, Language, Age, Sex and Year. Helsinki: Statistics Finland [referred: 28.11.2017]. Accessmethod: 
[Электронный ресурс] // URL: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/sq/eb2c971a-0edd-4a78-aaa3–
6c7ef0cfc427 (дата обращения: 21.11.2017).

4 Там же.
5 Там же.
6 Offi  cial Statistics of Finland (OSF): Population structure [e-publication]. Population 31.12.by 

Region, Country of birth, Age, Sex and Year. Helsinki: Statistics Finland [referred: 14.11.2017]. [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://pxnet2.stat.fi /PXWeb/sq/de5c740a-d81c-46cd-b13b-a49928f17a98 
(дата обращения: 21.11.2017).

7 Там же.
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Приблизительно 1/3 иммигрантов регулярно посещают храмо-
вые заведения1. Каждый мусульманский этнос имеет свою молель-
ную комнату, приходя в которую его представители ощущают связь 
с материнской культурой. Общее число последователей, входящих 
в исламскую религиозную общину, по данным на конец 2016 г. со-
ставляло 14 тыс. чел.2 По возрастному составу большинство зареги-
стрированных прихожан —  лица в возрасте от 25 до 44 лет3.

Согласно миграционному законодательству Финляндии, лица, 
желающие получить гражданство, вид на жительство и разрешение 
на работу должны владеть одним из государственных языков страны: 
финским или шведским, или же проживать в стране не менее 6 лет4. 
Законом «О содействии интеграции» (1386/2010) от 2010 года для им-
мигрантов предусмотрены меры содействия интеграции в финское 
общество в целях обеспечения равенства гражданских прав вне за-
висимости от этнической и религиозной принадлежности и соци-
ального статуса. Каждый иммигрант имеет право на разработку ин-
дивидуального плана адаптации, рассчитанного на первые три года 
пребывания в стране. План предусматривает консультационные 
услуги в области трудоустройства, предоставление возможностей для 
изучения государственного языка и профессиональной переподго-
товки. План составляется самим мигрантом, исходя из собственных 
потребностей, вместе с социальным работником.

В г. Турку довольно успешно действует Центр «Infotori», где 
среди его 12 рабочих языков есть албанский, арабский, дари, пуш-
ту, персидский, курдский, сомали. Специалисты центра оказывают 
помощь иммигрантам в заполнении анкет для службы занятости 
и связи с юристами, полицией, социальными службами5. Безра-
ботным мигрантам в течение 500 дней выплачиваются пособия. 
В стране существуют специальные программы адаптации мигран-
тов к финскому образу жизни. Выпускаются пособия, в которых ука-
заны правила поведения в различных жизненных ситуациях. В них 
прописываются особенности поведения в финском обществе, на-
пример как вести себя с детьми, на какое расстояние следует под-
ходить к собеседнику, не нарушая его личного пространства.

1 Бородай С. Исламские организации в странах Европы. С. 52.
2 Offi  cial Statistics of Finland (OSF): Population 31.12. by Religious community, Sex, Age and Year 

[e-publication]. Helsinki: Statistics Finland [referred: 19.09.2017]. [Электронный ресурс] // URL: http://
pxnet2.stat.fi /PXWeb/sq/c86992fb-1816–48c3-a671–69d0d45e4b97 (дата обращения: 21.11.2017).

3 Там же. 
4 Приказ Министерства внутренних дел Финляндии «Об иностранных гражданах» от 

1 мая 2004 г. № 30.4.2004 / 301 (в ред. от 1 июля 2016 г.); Акт «О гражданстве» от 1 июня 2003 г. 
№ 16.5.2003 / 359 (в ред. от 1 января 2016 г.). [Электронный ресурс] // URL: http://www.fi nlex.fi /
en/laki/kaannokset/aakkos.php?lang=ru (дата обращения: 20.11.2017).

5 Infotori —  a Low-threshold Info Point. [Электронный ресурс] // URL: http://www.turku.fi /en/
infotori (дата обращения: 28.11.2017).
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Созданы условия для этнокультурного развития и этнической 
самоорганизации иммигрантов из мусульманских стран. Так, только 
в Хельсинки зарегистрировано более 100 общественных и этнокуль-
турных организаций сомалийцев, которые входят в Лигу Сомали, 
созданную в 1996 году в Хельсинки. Лига позиционирует себя в ка-
честве объединяющей всех сомалийцев Финляндии организации 
и содействует адаптации и интеграции соотечественников в стране1.

Процессы этнорелигиозной самоорганизации ускорились сре-
ди иранцев (персов). В 2012 г. они открыли первую шиитскую ме-
четь в Финляндии, в Хельсинки. Ремонт молельного помещения для 
мусульман-шиитов осуществлялся за счет Ирана, в частности Фон-
дом Ахлюль-Бейт. Данный фонд действует на территории Финлян-
дии официально уже более 10 лет и насчитывает 1000 зарегистри-
рованных членов, издаёт журнал «Салям» и исламскую литературу2.

Мусульмане Финляндии имеют возможность для консолидирован-
ного выражения своих интересов и расширения международных кон-
тактов со своими сородичами из других стран. Так, 16–17 мая в 2015 г. 
в г. Турку был впервые проведен совместный форум финских мусуль-
ман, участие в котором приняли представители из 20 городов страны3.

11–12 декабря 2017 года Хельсинки стал площадкой XIII Между-
народного мусульманского форума «Коранический гуманизм и гло-
бальные проблемы современности: стратегии и решения», органи-
зованного секретариатом Международного мусульманского форума, 
Духовным управлением мусульман Российской Федерации, Советом 
муфтиев России, Московским исламским институтом, Сетью мусуль-
манских организаций Финляндии, Всемирным форумом сближения 
мазхабов. Форум был поддержан Мусульманским советом Британии 
и Международным фондом межрелигиозного и межкультурного об-
разования (Италия). В работе форума приняли участие представи-
тели около трех десятков стран. В ходе встречи обсуждались такие 
злободневные проблемы, как будущее мусульманских общин в Ев-
ропе, признание и уважение их прав на этнокультурное развитие, 
преодоление деструктивного влияния радикального ислама4.

1 Reports 2015 Reports Somalis in European Cities: Overview. August 2015. Open Society Initiative 
for Europe. P. 72. [Электронный ресурс] // URL: https://www.opensocietyfoundations.org/reports/
somalis-european-cities-overview (дата обращения 28.11.2017). 

2 Кандидат на пост председателя «Истинных финнов» хочет выяснить возможность запре-
тить иностранное финансирование мечетей. [Электронный ресурс] // URL: https://yle.fi /uutiset/
osasto/novosti/kandidat_na_post_predsedatelya_istinnykh_fi nnov_khochet_vyyasnit_vozmozhnost_
zapretit_inostrannoe_fi nansirovanie_mechetyei/9636215 (дата обращения: 22.10.2017).

3 Мусульмане Финляндии впервые провели совместный форум. 18 мая 2015. [Электронный 
ресурс] // URL: http://islamreview.ru/news/musulmane-fi nlandii-vpervye-provedut-sovmestnyj-forum/ 
(дата обращения: 15.11.2017).

4 XIII Международный мусульманский форум в Хельсинки. Репортаж. [Электронный ре-
сурс] // URL: http://dumrf.ru/common/event/13231 (дата обращения: 01.04.2018).
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В стране предусмотрены механизмы взаимодействия власти 
с представителями мусульманских сообществ страны. В частно-
сти, в 2006 году по инициативе финского правительства создан Ис-
ламский совет Финляндии (Islamic Council of Finland), целью кото-
рого является консолидация этнически неоднородных исламских 
общин1. Совет служит площадкой для дискуссий и выработки со-
гласованных с органами государственной власти управленческих 
решений. В сферу его компетенций входят: содержание кладбищ 
и мечетей, согласование законодательных инициатив, СМИ, рели-
гиозное образование, в том числе просвещение мусульманской мо-
лодежи2. Следует отметить, что в данную организацию не входит 
исламская община татар, так как ее представители являются ко-
ренным мусульманским меньшинством в Финляндии и через нее 
же ведут диалог.

В целом в стране проработаны механизмы социально-культурной 
адаптации мигрантов, однако эффективность интеграционной поли-
тики во многом определяется длительностью пребывания иммигран-
тов в стране и уровнем владения государственными языками.

В силу слабой инкорпорации мусульман новой волны в фин-
ское общество они не могут пока стать полноправными гражданами 
страны, подвергаются определенной дискриминации в плане трудо-
устройства. Согласно опубликованному в 2013 г. докладу Европейской 
комиссии против дискриминации и интолерантности Совета Европы, 
мусульмане-иммигранты дискриминируются в сфере труда3. Профес-
сии, в которых заняты иммигранты —  от уборщиков до официантов, —  
относятся по преимуществу к сфере услуг и не требуют высокой ква-
лификации. Основная проблема интеграции мусульман —  языковой 
барьер. По данным на 2016 г. государственными языками страны вла-
деют: 1428 из 18 878 выходцев из Сомали (7,5%), 358 из 17 397 выход-
цев из Ирака (2%), 46 из 7976 выходцев из Афганистана (0,6%), 120 из 
7698 выходцев из Ирана (1.5%), 61 из 4057 выходцев из Сирии (1.5%), 
333 из 11 782 выходцев из бывшей Югославии (2.8%), 343 из 8528 вы-
ходцев из Турции (4%)4.

1 Suomen Islamilainen Neuvosto, (SINE) англ. Islamic Council of Finland. [Электронный ре-
сурс] // URL: www.sine.fi  (дата обращения: 15.11.2017).

2  Бородай С. Исламские организации в странах Европы. С. 53.
3 ECRI report on Finland (fourth monitoring cycle). Published on 9 July 2013 // European 

Commission against Racism and Intolerance (ECRI). [Электронный ресурс] // URL: https://www.coe.
int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Finland/FIN-CbC–IV-2013–019-ENG.pdf См. с. 23 
(дата обращения: 01.04.2018).

4 Offi  cial Statistics of Finland (OSF): Population 31 Dec by Origin, Background country, Language, 
Age, Sex and Year [e-publication]. Helsinki: Statistics Finland [referred: 26.11.2017]. [Электронный 
ресурс] // URL: http://pxnet2.stat.fi /PXWeb/sq/3d33a682–0cd2–44dc-9004-f465e50a8280 (дата 
обращения: 01.04.2018).
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Одновременно на фоне мощного миграционного притока по-
следних лет возросла обеспокоенность финского общества в связи 
с возможными негативными последствиями этого явления, усили-
лись националистические настроения.

Данные социологического опроса, проведённого в 2013 году 
финской газетой «Helsingin Sanomat», свидетельствуют, что 52% 
финнов выступают за ограничение въезда мигрантов в страну1. 
В свою очередь, опрос общественного мнения, проведённый по 
заказу финской службы новостей «Yle», показал, что до теракта 
в Стокгольме, случившегося 7 апреля 2017 г., финны считали глав-
ной угрозой для личной безопасности увеличение числа бедных 
в Финляндии, далее по списку —  возможность случайных актов на-
силия и терроризма2. Однако после террористического акта 18 авгу-
ста 2017 года в Турку, совершенного выходцем из Марокко, которо-
му ранее было отказано в предоставлении убежища в Финляндии3, 
обеспокоенность финнов заметно возросла.

Ксенофобские настроения зачастую являются откликом на собы-
тия, происходящие далеко за пределами страны. Так, активизация 
деятельности экстремистской сомалийской группировки «Ал-Шаба-
аб» в Африке и теракт, организованный ею в торговом центре в Ке-
нии в 2013 г., вызвали серьезную обеспокоенность полиции и спец-
служб Финляндии из-за возможного финансового участия финских 
сомалийцев в деятельности данной группировки. Тем более что од-
ним из участников террористического акта был гражданин Норве-
гии —  сомалиец, приехавший в страну с семьей в 1999 г.4

В стране определенно проявились и расширились националисти-
ческие настроения. Крайне неприязненным отношением к мигран-
там отличается партия Истинные финны. Так, представитель партии 
Хелена Эронен предложила иностранцам носить на рукаве специ-
альные нашивки, чтобы облегчить работу полиции и миграцион-
ных служб5. Но самое радикальное заявление сделал теперь уже быв-
ший член данной партии и заместитель депутата городского совета 

1 HS: Отношение финнов к иммиграции ужесточилось. 21.09.2013. [Электронный ресурс] // 
URL: https://yle.fi /uutiset/osasto/novosti/hs_otnoshenie_fi nnov_k_immigratsii_uzhestochilos/6842835 
(дата обращения: 20.11.2017).

2 Опрос: страхи финнов увеличились после стокгольмского теракта. 18.4.2017. [Электрон-
ный ресурс] // URL: http://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/opros_strakhi_finnov_uvelichilis_posle_
stokgolmskogo_teakta/9569090 (дата обращения: 24.04.2017).

3 Исполнитель теракта в Турку запрашивал в Финляндии убежище. [Электронный ресурс] // 
URL: http://www.ntv.ru/novosti/1911659/ (дата обращения: 01.04.2018)

4 Один участник нападения на ТЦ в Кении известен спецслужбам Норвегии. [Электронный 
ресурс] // URL: https://ria.ru/world/20131023/972205266.html (дата обращения: 20.11.2017). 

5 Истинные финны временно исключили из фракции депутата Ямеса Хирвисаари. 17.04.2012. 
[Электронный ресурс] // URL: https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/istinnye_finny_vremenno_
isklyuchili_iz_fraktsii_deputata_yamesa_khirvisaari/6601718 (дата обращения: 20.11.2017).
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Хельсинки Олли Садемиес, который на своей странице в Фейсбуке 
предложил стерилизовать мигрантов, особенно из Африки, в связи 
с высокой рождаемостью1.

С одной стороны, настороженное отношение к мигрантам не 
беспочвенно и обусловлено их неуважительным отношением к куль-
туре принимающего сообщества, отсутствием должной культуры 
межэтнического взаимодействия, нарастанием масштабов ислам-
ского радикализма в мире. К примеру, для европейцев, выезжаю-
щих в арабские страны, предписана строгая регламентация одежды 
и норм поведения. Но сами выходцы из арабских стран, оказав-
шись в чужом государстве, нередко ведут себя крайне некоррект-
но, нарушая принятые нормы приличия, что вызывает раздраже-
ние принимающего общества. Более того, в стране наблюдаются 
процессы политической самоорганизации мусульман. В частности, 
в 2009 году была создана Финская исламская партия (англ. Finnish 
Islamic Party), в программе которой фиксировались намерения по-
бедить на местных (2008 г.) и национальных выборах (2011 г.) и уста-
новить в стране законы Шариата. Однако данная партия не смогла 
собрать достаточного количество подписей (5 тыс.) для её офици-
альной регистрации2.

Резюмируя в целом, можно отметить, что мусульманская часть 
населения страны представлена историческими меньшинствами —  
татарами и мигрантами новой волны. В конце ХХ —  начале XXI в. 
численность последних стремительно росла как следствие ведущих 
мировых трендов и на фоне мощного притока мигрантов в страны 
Европейского Союза. Только за период 1990–2016 гг. количество му-
сульман в Финляндии возросло в 24 раза, с 0,05% до 1,5% возрос их 
удельный вес среди населения3. В стране проработаны механизмы 
социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов в фин-
ское общество, однако их результативность определяется в том чис-
ле длительностью пребывания иммигрантов в стране. В настоящее 
время полностью интегрированы в финское общество татары. Од-
нако центры адаптации не в состоянии справиться с мощным по-
током мигрантов последних лет. Гармонизация межэтнических 
отношений осложняется слабым владением государственными язы-
ками Финляндии и обеспокоенностью принимающего общества 

1 Экс-политика «Истинных финнов» приговорили к штрафу за расистские высказывания. 
13.01.2017. [Электронный ресурс] // URL: https://yle.fi /uutiset/osasto/novosti/eks-politika_istinnykh_
fi nnov_prigovorili_k_shtrafu_za_rasistskie_vyskazyvaniya/9402309 (дата обращения: 20.11.2017).

2 Бородай С. Исламские организации в странах Европы. С. 53.
3 Offi  cial Statistics of Finland (OSF): Population structure [e-publication]. Population 31.12.by 

Region, Language, Age, Sex and Year. Helsinki: Statistics Finland [referred: 28.11.2017]. [Электронный 
ресурс] // URL: http://pxnet2.stat.fi /PXWeb/sq/eb2c971a-0edd-4a78-aaa3–6c7ef0cfc427 (датаобра-
щения: 21.11.2017).
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возможностью проникновения экстремистских воззрений, зачастую 
с религиозной окраской. В стране организован диалог власти с пред-
ставителями этнических меньшинств и конфессий, созданы условия 
для сохранения, поддержания и развития этнической культуры, чем 
занимаются этнокультурные общественные объединения. Одновре-
менно на волне интенсивного притока мигрантов в обществе возра-
стают ксенофобские и националистические настроения, что ставит 
на повестку вопрос о коррекции финской миграционной политики.

Литература

Ахмадуллин В. А. Взаимодействие мусульман СССР и Финлян-
дии в 1950–1980-е годы // Ислам в современном мире. 2016. Т. 12. 
№ 2. С. 95–102.

Беляев Р. Ф. Зарипов И. А. Сафаров М. А. Контакты татарских ре-
лигиозных деятелей Финляндии и СССР в 1920–1980-е гг. // Tatarica. 
2016. № 2(7). С. 99–108.

Беляев Р. Ф. Татарская диаспора Финляндии: вопросы интегра-
ции и сохранения идентичности: дис. … д-ра филос. наук. Хельсин-
ки, 2017. 310 с.

Бородай С. Исламские организации в странах Европы // Ислам 
в современном мире. 2013. № 3–4. С. 39–58.

Галямутдинов А. И. Современные татарские периодические из-
дания Финляндии, Литвы и Украины // Ученые записки Казанско-
го государственного университета. Серия: «Гуманитарные науки». 
2009. Т. 151. Кн. 5. Ч. 2. С. 233–236.

Гимадиева Г. И. Мусульманская община Финляндии: организа-
ция, структура и деятельность // Учен. записки Казан. гос. ун-та. «Гу-
манитарные науки». 2008. Т. 150. Кн. 8. С. 189–192.

Насыров Т. Татарская эмигрантская пресса // Эхо веков=Гасыр-
лар авазы. 2004. № 2. С. 117–128.

Шлыгина Н. В. Традиционные меньшинства Финляндии: форми-
рование и современный статус // Исследования по прикладной и не-
отложной этнологии. М.: ИЭАРАН, 2010. Вып. 221. 43 с.

Daher O. Orthographical traditions among the Tatar minority in 
Finland. Writing in the Altaic World. Studia Orientalia 87. Helsinki, 1999. 
Pp. 4l-48.

Daher O. (2016). Tatar Minority —  Fully Integrated into Society / 
Daher et al. (eds). National Minorities in Finland —  Richness of Cultures 
and Languages. Helsinki: Minority Rights Group Finland. 128 p.

Martikainen, Tuomas. (2007). The Governance of Islam in Finland // 
Temenos. Vol. 43. No. 2. Pp. 243–65.



124 Ислам в современном мире. 2018. Том 14. № 2

Martikainen, Tuomas. Muslim Immigrants, Public Religion and 
Developments towards a Post-Secular Finnish Welfare State // Tidsskrift 
for Islamforskning. Vol. 8. 2014. No. 1. Pp.78–105.

Wahlbeck Ö. Entrepreneurship as Social Status: Turkish Immigrants’ 
Experiences of Self-Employment in Finland // Migration Letters. Vol. 5. 
Iss. 1. Pp. 53–62.

References

Akhmadullin V. A. (2016). Vzaimodejstvie musul’man S S S R 
i Finlyandii v 1950–1980-e gody [The Interaction of Muslims of the 
USSR and Finland in the 1950s —  1980s]. Islam v sovremennom mire. 
2016, № . 2. Pp. 95–102.

Belyaev R. F., Zaripov I. A., Safarov M. A. (2016). Kontakty tatarskih 
religioznyh deyatelej Finlyandiii SSSR v 1920–1980-e gg. [Contacts of 
Tatar religious leaders of Finland and the USSR in the 1920s —  1980s]. 
Tatarica. 2016. No. 2. Pp. 99–108.

Belyaev R. F. (2017). Tatarskaya diaspora Finlyandii: voprosy integracii 
i  sohraneniya identichnosty. Dissertacĳ a [Tatar Diaspora of Finland: 
Issues of Integration and Identity Maintenance. Thesis]. Helsinki. 310 p.

Borodaj S. Yu. (2013). Islamskie organizacii v stranah Evropy [Islamic 
Organizations in European Countries]. Islam v sovremennom mire. 2013. 
No. 3–4. Pp. 39–58.

Gimadieva G. I. (2008). Musul’manskaya obshchina Finlyandii: 
organizatsiya, struktura I deyatel’nost’ [The Islamic Congregation of 
Finland: Formation, Structure, Activity]. Uchenye Zapiski Kazanskogo 
Universiteta. Seriya Gumanitarnye Nauki. 2008. No. 8. Pp. 189–192.

Galyamytdinov A. I. (2009). Sovremennie tatarskie periodicheskie 
izdania Finlyandii, Litvi i Ukraini [Modern Tatar Periodicals in Finland, 
Lithuania, and Ukraina]. Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya 
Gumanitarnye Nauki. 2009. No. 5–2. Рp. 233–236.

Nasyrov T. (2004). Tatarskaya ehmigrantskaya pressa [Tatar Emigrant 
Press] GasyrlarAvazy —  Ehkho vekov. 2004. No. 2. Рp. 117–128.

Tradicionnye men’shinstva Finlyandii: formirovanie I sovremennyj 
status (2010) [Traditional Minorities in Finland: Development and 
Present Status]. Issledovaniya po prikladnoj i  neotlozhnoj ehtnologii. 
Moscow: IEA RAS. Vol. 221. P. 43.

Wahlbeck, Ö. (2008). Entrepreneurship as Social Status: Turkish 
Immigrants’ Experiences of Self-Employment in Finland. Migration 
Letters, Vol. 5. Iss. 1. Pp. 53–62.



125СОКОЛОВА Флера, ШАВРИНА Мария

Daher O. (2016). Tatar Minority —  Fully Integrated into Society. 
National Minorities in Finland —  Richness of Cultures and Languages. 
Helsinki: Minority Rights Group Finland. P. 128.

Daher O. (1999). Orthographical Traditions among the Tatar 
Minority in Finland. Studia Orientalia. Vol. 87. Helsinki. Pp. 4l-48.

Martikainen T. (2014). Muslim Immigrants, Public Religion and 
Developments towards a Post-Secular Finnish Welfare State. Tidsskrift 
for Islamforskning. Vol. 8. No. 1. Pp.78–105.

Martikainen T. (2007). The Governance of Islam in Finland. Temenos, 
Vol. 43. No. 2. Pp. 243–265.



126 Islam in the modern world. 2014. Vol. 14. No. 2

Islamic Civilization Yesterday and Today

THE ISLAMIC DIASPORE IN FINLAND: 
DYNAMICS OF EVOLUTION, THE MUSLIM 

DIASPORA IN FINLAND: ITS DEVELOPMENT, 
ETHNIC SELF-ORGANIZATION AND 

INTEGRATION *1

Abstract.Abstract. In article on the basis of the involvement of a wide range of sourc- In article on the basis of the involvement of a wide range of sourc-
es is analyzed the population dynamics of the Muslim in Finland in histori-es is analyzed the population dynamics of the Muslim in Finland in histori-
cal perspective, as the ethno-cultural processes of self-organization and lev-cal perspective, as the ethno-cultural processes of self-organization and lev-
el of integration into the accepting society. It is well-known that the part of el of integration into the accepting society. It is well-known that the part of 
the Muslim population in Finland is represented, from the one side, by his-the Muslim population in Finland is represented, from the one side, by his-
torical Tatar minority, which has been living in the country since the begin-torical Tatar minority, which has been living in the country since the begin-
ning of the XIX century and, from the other side, by the migrants of the ‘new ning of the XIX century and, from the other side, by the migrants of the ‘new 
wave’. The country has established fl exible mechanisms of socio-cultural wave’. The country has established fl exible mechanisms of socio-cultural 
adaptation and integration of migrants. Currently Tatars are fully integrat-adaptation and integration of migrants. Currently Tatars are fully integrat-
ed into Finnish society. The government off ers all the facilities for mainte-ed into Finnish society. The government off ers all the facilities for mainte-
nance and development of ethnic cultures.nance and development of ethnic cultures.

Keywords: Muslims, Finland, Tatar, Somali, socio-cultural adaptation, in-
tegration of migrants.

Flera Kh. Sokolova,
D. Sci. (Hist.), full professor, Department of Regional Studies, International Relations and 
Political Science, High School of Social Humanities and International Communication, 
Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov. (17, Severnaya Dvina 
Embankment, Arkhangelsk, 163002, Russian Federation) E-mail: f.sokolova@narfu.ru

Maria S. Shavrina,
Master’s degree student, High School of Social Humanities and International 
Communication, Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov.
(17, Severnaya Dvina Embankment, Arkhangelsk, 163002, Russian Federation). E-mail: 
maryshavrina@gmail.com.

* Article is prepared within the research supported by a grant of the Russian scientifi c fund (the project 
No. 15–18–00104 ‘The Russian Arctic: from conceptualization to eff ective model of the state ethnonational 
policy in the conditions of stable development of regions’).



26.00.01 Теология
УДК 297.17
DOI 10.22311/2074-1529-2018-14-2-127-146

Исламская цивилизация: история и современность

К. Ю. Бурмистров
Институт философии РАН, г. Москва

ЕВРЕЙСКИЙ МЕССИАНИЗМ 
В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ XVII–XX ВВ.

БУРМИСТРОВ Константин  Юрьевич — канд. филос. наук, ст. науч. 
сотр. сектора философии исламского мира. Институт философии РАН
(115172, Россия, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1).
E-mail: kburmistrov@hotmail.com

Аннотация. Религиозный мессианизм всегда был одной из важнейших черт 
иудаизма и оказывал влияние на историю еврейского народа и еврейскую 
мысль на протяжении всего периода их существования. Одним из наибо-
лее известных случаев проявления еврейского мессианизма стало движе-
ние саббатианцев, возникшее на территории Османской империи в середи-
не XVII в. После того, как лидер движения Шабтай Цви, признанный мессией 
значительной частью еврейских общин того времени, в 1666 г. принял ислам, 
большинство его сторонников отреклись от него. Вместе с тем наиболее ра-
дикальные его приверженцы последовали за ним и также приняли новую 
веру, образовав закрытые группы «верующих» (ивр. мааминим), или «от-
ступников» (тур. дёнме), которые втайне исповедовали неортодоксальную 
(саббатианскую) версию иудаизма, отличавшуюся антиномизмом и теоло-
гическими новшествами. Они продолжали существовать на территории ис-
ламского мира на протяжении XVIII–XX вв. и оказали определенное влияние 
на политическую и культурную жизнь империи. В статье рассматриваются 
взгляды представителей этого течения, отношение его приверженцев к ис-
ламу, их роль в процессах секуляризации в Османской империи и в револю-
ционном движении в Турции начала XX в. Кроме того, предметом анали-
за стали те мифы о дёнме, которые распространялись в турецком обществе 
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на протяжении всего XX в. и активно используются различными политиче-
скими силами уже в наши дни.
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Ожидание пришествия в этот мир Мессии, Спасителя, который 
изменит мировой порядок и, главное, радикально исправит по-
ложение «избранного народа» —  одна из важнейших черт иуда-

изма. Неудивительно, что на протяжении двухтысячелетней истории 
Изгнания еврейского народа из Земли обетованной, страны Израиля, 
в разных местах еврейской диаспоры появлялись люди, заявлявшие 
о своем мессианстве и пробуждавшие религиозный энтузиазм среди 
единоверцев 1.

Саббатианство: краткая история

В середине XVII в. на территории Османской империи возникает са-
мое массовое мессианское движение в истории иудаизма —  саббатиан-
ство, влияние которого вскоре распространилось практически на всю 
ойкумену. Его появлению на исторической арене способствовали два 
фактора, в значительной мере изменившие облик еврейства той эпо-
хи. Первый —  это массовая миграция евреев из Испании и Португалии 
в конце XV в. В 1492 г. так называемые «католические короли» Ферди-
нанд II Арагонский и Изабелла I Кастильская потребовали от членов 
самой большой в Европе еврейской общины Испании в течение трех 
месяцев либо принять крещение, либо покинуть страну. Число изгнан-
ников, покинувших Испанию, а чуть позже —  Португалию, оценивается 
историками в более чем 150 тысяч. Чуть позже, в 1502 г., подобным об-
разом были изгнаны не пожелавшие креститься мусульмане. Турецкий 

1 См.: Scholem G. The Messianic Idea in Judaism and Other Essays on Jewish Spirituality. New York: 
Schocken, 1971; Idel M. Messianic Mystics. New Haven, CT: Yale University Press, 2000; Schwartz D. Mes-
sianism in medieval Jewish thought. Brighton, MA: Academic Studies Press, 2017.
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султан Баязид II (пр. 1481–1512) разрешил беженцам селиться в Ос-
манской империи и стать его подданными; немусульманам позволе-
ны были свободное отправление культа и жизнь по собственным рели-
гиозным законам. Значительное количество изгнанников поселилось 
в Стамбуле, Салониках, Измире и других городах империи 1. Вторым 
фактором было возникновение в XVI в. в Палестине новой версии ев-
рейского мистического учения, так называемой лурианской каббалы, 
в которой переосмысливалось историческое предназначение жизни 
евреев в диаспоре, их рассеяние по миру рассматривалось как важный 
этап всемирного мессианского процесса. Новая каббала давала новое, 
более оптимистическое объяснение бедствиям еврейского народа, рас-
сеянного по всему миру, и содержала в себе значительный мессианско-
эсхатологический потенциал 2.

Основателем саббатианского движения был ученый —  раввин и каб-
балист из Измира Шабтай Цви (1626–1676), человек, испытавший силь-
ные мистические переживания и в 1648 г. осознавший свое мессиан-
ское предназначение. Он путешествовал по разным городам империи, 
проповедуя узким кружкам последователей. В 1665 г. в Газе он открыто 
провозгласил себя мессией: при активной поддержке группы ближай-
ших сторонников, среди которых выделялся молодой каббалист Натан 
из Газы (Авраам Натан бен Элиша Ашкенази, 1643–1680), ставший его 
«пророком», Шабтай выступил с проповедью и призвал всех иудеев уве-
ровать в его миссию и встать под его знамена 3. Получив разрешение от 
турецких властей, он свободно перемещался с быстро увеличивавшейся 
группой сторонников по территории империи —  он посетил Иерусалим, 
Цфат, Алеппо, Измир, и везде его появление приводило еврейские об-
щины в исключительное волнение. Согласно посланиям, которые рас-
сылал Натан, Шабтай —  святой мессия должен был без всякого сопро-
тивления получить трон от султана. В феврале 1666 г. корабль Шабтая, 
направлявшегося в Стамбул, был задержан в Мраморном море, и по ре-
шению великого вазира «мессия» был заключен в крепости Абидос не-
подалеку от столицы. Условия его заключения были достаточно мягки-
ми, даже почетными: он жил в роскоши и принимал многочисленные 

1 Подробнее см.: Levy A., ed. The Jews in the Ottoman Empire. Princeton, NJ: Darwin Press, 1994; 
Levy A., ed. Jews, Turks, Ottomans: A Shared History, Fifteenth Through the Twentieth Century. Syracuse, 
NY: Syracuse Univ. Press, 2002; Weiker W. F. Ottomans, Turks, and the Jewish Polity. A History of the Jews 
of Turkey. Lanham–Jerusalem: University Press of America, 1992; Бенбасс Э., Родриг А. Евреи Леванта. 
Сефардская община в XIV–XX веках / пер. О. Боровой. М.: РГГУ, 2001; Фадеева И. Еврейские 
общины в Османской империи: страницы истории. М.: ИВ РАН: Крафт+, 2012. О политических 
и религиозных правах, которыми пользовались новоприбывшие, см.: Levy A. The Sephardim in 
the Ottoman Empire. Princeton, NJ: Darwin Press, 1992. P. 14–27.

2 Обзор каббалистического учения Ицхака Лурии и его школы см. в: Scholem G. Kabbalah. 
Jerusalem: Keter, 1974. P. 74–79, 128–144; Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. 
М. —  Иерусалим: Мосты культуры, 2004. С. 305–355.

3 Scholem G. Sabbatai Sevi: the mystical Messiah, 1626–1676. London: Routledge & Kegan Paul, 
1973. P. 233–240.
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делегации от еврейских общин со всего мира (из Амстердама, Гамбур-
га, Марокко, Испании, Италии, Польши и др.), издавал указы, его посе-
щали тысячи паломников. В это время Шабтай разработал новую вер-
сию религиозного культа, отменил ряд постов, ввел новые праздники 
(главным среди них был день его рождения, который приходился на 
9 Ава, день разрушения Иерусалимского Храма, в нормативном иуда-
изме отмечаемый строгим постом). Как это часто бывает, благополуч-
ная жизнь «мессии» была нарушена его конкурентом: прибывший как 
паломник львовский раввин Нехемия Коѓен, также имевший мессиан-
ские притязания, пообщавшись с Шабтаем, донес на него турецким вла-
стям и обвинил его в стремлении захватить османский престол. Шаб-
таю предложили выбор: немедленное принятие ислама или столь же 
немедленная казнь. Он выбрал первое и 16 сентября 1666 г. принял 
ислам вместе с женой и группой ближайших сторонников. После об-
ращения Шабтай (теперь —  Азиз Мехмет Эфенди) жил в Адрианопо-
ле (Эдирне), затем был назначен учителем к сыну султана Мехмеда IV 
(будущему султану Мустафе II), но, обвиненный недоброжелателями 
в тайном соблюдении еврейских обрядов, был сослан в город Ульцинь 
(современная Черногория), где и скончался 1.

Саббатианская доктрина

После Шабтая практически не осталось ни его собственных сочинений, 
ни даже его записок или посланий, а потому о его учении мы знаем в ос-
новном из сочинений его пророка —  Натана из Газы, и комментариев 
к ним. Более того, Натана можно считать не только соавтором, но и во 
многом создателем саббатианского учения. Значительное влияние на 
их взгляды оказала уже упомянутая выше интерпретация каббалисти-
ческой «Книги Сияния» (Сефер ѓа-Зоѓар, конец XIII —  начало XIV в.), 
предложенная каббалистами XVI в. Ицхаком Лурией и Хаимом Вита-
лем 2. В соответствии с ней целью существования человечества является 
исполнение плана всеобщего исправления бытия (гмар тикун), каковой 
подразумевает объединение рассеянных по миру и сокрытых в душах 
людей (нэшамот) искр божественного света. Душе Мессии приходится 

1 Подробнее о Шабтае Цви и саббатианском движении см: Scholem, Sabbatai Sevi; Scholem. 
Kabbalah, p. 244–286; Шолем. Основные течения, с. 357–397; Sabbatai Zevi: testimonies to a fallen 
Messiah / transl. by David J. Halperin. Oxford: Littman Library of Jewish Civilization, 2007; Freely J. The 
Lost Messiah: In Search of the Mystical Rabbi Sabbatai Sevi. Woodstock, NY: The Overlook Press, 2001; 
Sisman C. The Burden of Silence: Sabbatai Sevi and the Evolution of the Ottoman-Turkish Dönmes. New 
York, NY: Oxford University Press, 2015. P. 44–82.

2 Моше Идель отмечает также существенное влияние других школ каббалы на формирование 
саббатианской доктрины, и прежде всего —  школы экстатической (пророческой) каббалы, осно-
вателем которой был испанский каббалист вт. пол. XIII в. Авраам Абулафия. См.: Idel. Messianic 
Mystics. P. 185–206.
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нисходить в самые нижние сферы мироздания, чтобы исправить по-
павшие туда души грешников. Пребыванием души Мессии в нижних 
областях зла саббатианцы объясняли чередование периодов возбужде-
ния и депрессии у своего лидера, Шабтая Цви, а также совершение им 
странных, нарушающих еврейский закон поступков (т. наз. маасим за-
рим) 1. Один из убежденных последователей Шабтая, р. Шломо Ланиа-
до из Алеппо, писал со слов самого учителя, что «в 1648 году однажды 
ночью на него сошел Святой Дух… и с тех пор он был как бы облачен 
в Святой Дух и состояние великого “озарения”; он произносил [невы-
разимое] Имя Божье и совершал различные странные действия, убе-
жденный в том, что они необходимы для процесса тикун, каковой ему 
надлежало исполнить. Те, кто видел их, не понимал этих вещей, и он 
казался им глупцом. Учителя наши в Святой стране часто наказыва-
ли его за его нечестивые поступки, казавшиеся лишенными здравого 
смысла, вследствие чего он был вынужден оставить общество и уеди-
ниться в пустыне… Иногда им овладевала страшная тоска, но в другие 
времена ему являлась Слава Шхины 2. Часто Бог испытывал его вели-
кими искушениями, но он все их преодолел» 3.

Итак, «Мессия должен был облачиться в “одеяние зла”, чтобы уни-
чтожить все зло изнутри» 4. Саббатианское учение о душе Мессии было 
изложено Натаном в «Трактате о драконах» (Друш ѓа-таниним), соглас-
но которому эта душа играет совершенно особую роль в процессе все-
общего исправления мироздания. Нисходя в царство «злых сил» (кли-
пот), она принимает их очертания, их облик, при этом внутренне не 
меняясь. Нарушая принятые запреты и заповеди, Мессия «исправля-
ет» области нечистоты, в том числе следуя антиномичному принципу: 
«нарушение заповеди есть ее соблюдение» 5. По словам Моше Хагиза 
(1671 —  ок. 1750), раввина, каббалиста, одного из лидеров амстердам-
ской еврейской общины XVII в. и убежденного противника саббати-
анства, «они обычно утверждают, что с пришествием Шабтая Цви грех 
Адама уже был исправлен и добро выделено из зла и из “отходов”. С того 
времени, по их разумению, новая Тора стала законом, позволяющим 
всякого рода вещи, ранее запрещенные, не в последнюю очередь за-
прещенные до того виды совокупления. Ибо если все чисто, то нет гре-
ха или вреда в совершении таких поступков» 6.

1 Ивр. «чуждые, парадоксальные поступки».
2 Шхина —  божественное Присутствие, одно из имен Бога, символизирующее имманентное 

присутствие Бога в мире, во времени и в пространстве. С данным понятием связаны важнейшие 
концепции каббалы и саббатианского учения.

3 Scholem. Sabbatai Sevi. P. 136.
4 Scholem. Sabbatai Sevi. P. 802.
5 Шолем подробно разбирает эту концепцию в статье: Scholem G. Redemption through Sin, в: 

Scholem. The Messianic Idea in Judaism. P. 78–141. См. также: Шолем. Основные течения. С. 383–388.
6 Шолем. Основные течения. С. 389.
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Такое представление соответствовало саббатианской космогонии, 
в свою очередь восходившей к учению лурианской каббалы. В ней под 
клипот понималось не собственно зло, имеющее отдельное существо-
вание, но бесформенные силы, оставшиеся в первичном пространстве 
после того, как Бог-Абсолют (называемый Бесконечным, эйн-соф) уда-
лил себя из него ради создания мира. Силы эти остались в фактически 
пустом от божественной субстанции пространстве, а после произошед-
шей впоследствии космической катастрофы, разрушившей первое тво-
рение, заключили в себе павшие искры божественного света и стали, 
таким образом, «силами зла», пребывающими в «великой бездне». Со-
гласно Натану, среди этих павших, заключенных в темницу искр, была 
и душа Мессии, «святого змея», которая борется в этой «бездне» с си-
лами зла и освободится лишь в последние времена, времена заверше-
ния процесса тикун, когда и обретет земное воплощение 1. Тикун, все-
обще исправление, собственно, и понимается как принципиальное 
отделение «добра» от «зла», «чистого» от «нечистого». Взойдя из без-
дны к свету, Мессия вновь совершает мессианский подвиг —  спускает-
ся в темницу, чтобы исправить (извлечь) оттуда последние искры све-
та и тем самым завершить план исправления 2.

В рамках этой концепции, акт вероотступничества Шабтая, то есть 
принятие ислама —  величайший грех с точки зрения иудаизма, —  на-
зывается его сторонниками «Святым Отречением». Единого взгляда на 
мотивы этого действия не было и среди его последователей: некоторые 
считали, что это произошло под прямой угрозой не только его жизни, 
но и жизни других евреев, это было необходимо сделать, чтобы пред-
отвратить массовые гонения на его единоверцев. Вместе с тем этот акт 
был результатом его сознательного выбора как Мессии, на которого не 
распространяются запреты еврейской традиции: приняв ислам, он тем 
самым приблизил наступление всеобщего избавления 3. Шабтай принес 
эту жертву и ради собственного народа как такового: и до, и после «отре-
чения» он активно призывал к обновлению образа жизни евреев и сня-
тию ряда ограничений, вызванных состоянием жизни в Изгнании. Как 
известно, он организовывал в ритуальных целях намеренные наруше-
ния запретов (связанных с постом, сексуальными отношениями и пр.), 
а также открыто произносил четырехбуквенное имя Бога, что было 
строго запрещено. Как отмечает Уильям Д. Дэвис, Шабтай Цви выступал 

1 Взгляды Натана подробно рассмотрены в: Scholem. Sabbatai Sevi. P. 297–325; Goldish M. The 
Sabbatean Prophets. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004. P. 56–88; см. также (о мессиан-
ских идеях разных последователей Шабтая): Liebes Y. Studies in Jewish Myth and Jewish Messianism. 
Albany, NY: State University of New York Press, 1993. P. 93–106.

2 Idel. Messianic Mystics. P. 183–211; Scholem. Kabbalah. P. 269–272.
3 Сам Шабтай писал в рассылаемых им письмах о том, что совершил этот акт по воле Бога, ибо 

наступили последние времена, когда старая Тора должна быть отменена. См.: Scholem. Sabbatai 
Sevi. P. 840–842.
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одновременно и как «радикальный критик существовавшего порядка», 
и как провозвестник наступления нового времени —  эпохи, когда сбу-
дутся давние мечты, падут старые преграды, —  эпохи нового мира 1.

Саббатианцы-мусульмане (дёнме)

Уже при жизни Шабтая Цви среди его ближайших сторонников —  так на-
зываемых «верующих» (ивр. мааминим) —  появилось несколько лидеров, 
которые посчитали необходимым вслед за ним принять ислам (тогда 
как другие, сохраняя верность Шабтаю, остались в иудаизме). До кон-
чины Шабтая (1676 г.) центром этой группы, насчитывавшей пример-
но 200 семей, был Адрианополь. В число членов этой первой общины 
входили и некоторые выдающиеся ученые и каббалисты. Саббатианцы, 
принявшие ислам, называли себя «товарищами» (хаверим), «верующи-
ми» или «верными» (мааминим) или «сынами войны» (баале милхама); 
ортодоксальные евреи именовали их «еретиками» (миним) или «неза-
коннорожденными» (мамзерим); европейцы, с середины XVIII в. — «зо-
гаритами» (т. е. последователями учения, изложенного в каббалисти-
ческой книге Зоѓар), или «евреями-мусульманами»; турки же с XVIII в. 
стали называть их дёнме (букв. «ренегаты», «отступники»), под этим на-
званием они и стали наиболее известны в Новейшее время 2.

После смерти Шабтая центр деятельности общины переместился в Са-
лоники и оставался там до 1924 года 3. Последняя жена Шабтая, Йохевед 
(в исламе —  Айша), была дочерью Йосефа Философа, одного из равви-
нов Салоник; после смерти мужа она вернулась в этот город и впослед-
ствии провозгласила своего младшего брата Яакова Философа, в тра-
диции известного как Яаков Керидо («Возлюбленный [Господом]», ок. 
1650–1690), реинкарнацией души Шабтая. Под влиянием их проповеди 
большая группа евреев Салоник под руководством двух раввинов в 1683 
или в 1686/1687 гг. приняла ислам, а сам Яаков Керидо (Абдулла Якуб Че-
леби) в 1690 г. совершил паломничество в Мекку с несколькими своими 
последователями и скончался в Александрии по пути назад. После его 
смерти внутренние противоречия привели к расколу общины и образо-
ванию двух подсект: одна из них называлась Измирлис (Измирим, «из-
мирцы») и состояла из членов первоначальной общины, вторая была 
известна под названием Якоблар (Якуби, Яковиим, последователи Яако-
ва Керидо). Вскоре среди Измирлис произошел еще один раскол: новый 

1 Davies W. D. From Schweitzer to Scholem: Refl ections on Sabbatai Svi // Modern Critical Views: 
Gershom Scholem / Ed. by Harold Bloom. New York: Chelsea House Publishers, 1987. P. 85.

2 Sisman. The Burden of Silence. P. 83–169; Scholem. The Messianic Ideas. P. 142–166.
3 Mazower M. Salonica, City of Ghosts: Christians, Muslims, and Jews, 1430–1950. New York: Alfred 

A. Knopf, 2005. P. 69–71.
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молодой лидер Берухья Руссо (Осман-Баба) в начале XVIII в. провоз-
гласил себя через своих учеников реинкарнацией Шабтая, а в 1716 г. его 
объявили воплощением самого Бога и стали называть «Святой Господь» 
(Signor Santo) 1. Вокруг него сложилась третья подсекта, членов которой 
называли Каракашлар («Чернобровые», или Коньосос, по имени их лидера, 
Баруха Коньо). В 1720-е годы приверженцы этой группы, которая счита-
лась наиболее радикальной среди дёнме, развернули пропагандистскую 
кампанию в главных центрах еврейской диаспоры, в том числе в Поль-
ше, Германии и Австрии, и оказали влияние на возникновение наиболее 
массовой еврейской мессианской секты в Европе —  франкистского дви-
жения 2. Могила Берухьи Руссо, умершего в 1720 г., стала одним из глав-
ных мест поклонения для членов секты 3. После его смерти в группе его 
последователей произошел новый раскол и он нее откололась еще одна 
подсекта, называемая Капанчи 4.

Вскоре турецким властям стало очевидно, что новообращенные 
мусульмане, призванные, с точки зрения турок, побуждать евреев пе-
реходить в ислам, сами не имеют никакого желания ассимилироваться 
и продолжают вести замкнутое сектантское существование, хотя вне-
шне и строго соблюдают обычаи мусульман, оставаясь политически 
лояльными. Эта двойственность прослеживается и в самом их наиме-
новании: слово «дёнме» означает как «принявший иную веру» (вполне 
нейтральное определение), так и «вероотступник». Так или иначе, дён-
ме селились в особых кварталах Салоник, имели собственную систему 
образования, судопроизводства, свои кладбища. Вместе с тем известно, 
что их лидеры находились в дружеских отношениях с суфийскими кру-
гами и дервишскими орденами. Впоследствии некоторые дёнме всту-
пили в суфийские ордены и даже стали шейхами у бекташи, мевлеви 
и меламия (в Албании) 5. Община Капанчи поддерживала тесные свя-
зи с представителями ордена мевлеви, тогда как их противники, Ка-
ракаш, не признававшие воплощение души Мессии в Берухье, устано-
вили отношения с орденом бекташи 6. Дёнме сохранили тайные связи 
не только с саббатианами, оставшимися в иудаизме, но и с некоторы-
ми из ортодоксальных раввинов Салоник. Если в христианских странах 
Европы распространение саббатианства вызвало резко отрицательную 

1 См. о нем: Шолем Г. Берухья, рош га-шабтаим бе-Салоники // Шолем Г. Мехкаре шабтаут. 
Тель-Авив: Ам овед, 1991. С. 321–389.

2 См. об этом движении: Мачейко П. Разноплеменное множество. Яков Франк и франкистское 
движение в 1755–1816 годах. Иерусалим–М.: Мосты культуры, 2016 (в т. ч. о связях Франка 
с группами дёнме. С. 42–55).

3 Sisman. The Burden of Silence. P. 143; подробнее о трех сектах дёнме см.: Ibid. P. 116–144.
4 Ibid. P. 142–144.
5 Подробнее о связях между дёнме и суфиями см.: Sisman. The Burden of Silence. P. 237–241.
6 Baer M. D. The Dönme: Jewish converts, Muslim revolutionaries, and secular Turks. Stanford, 

Calif.: Stanford University Press, 2010. P. 17, 35–36.
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реакцию со стороны раввината и приводило к отлучениям от общин, 
конфликтам и даже рукоприкладству 1, то в Османской империи ситуа-
ция складывалась куда более мирно. Отношение дёнме к традицион-
ному иудаизму было двояким. С одной стороны, они считали его «пу-
стым», поскольку в их системе место традиционной Торы занимала 
«высшая» Тора, так называемая Тора де-ацилут («Тора [мира] эмана-
ции»). Однако оставались некоторые области, в которых они продол-
жали вести себя в соответствии с реальной Торой талмудической тра-
диции, называемой ими Тора де-брия («Тора [мира] творения»).

Количество членов общин дёнме известно лишь приблизительно, 
однако если в середине XVIII в., по некоторым сведениям, в Салони-
ках проживало около 600 таких семей, то перед Первой мировой вой-
ной насчитывалось от 10 000 до 15 000 дёнме. Языком их религиозных 
текстов были иврит и ладино, языками общения —  турецкий и с XIX в. —  
французский. По социальной структуре три основные подсекты дёнме 
различались достаточно существенным образом. Старая община «Из-
мирцев» (лад. Кавальерос, тур. Капанийлар) состояла из «аристокра-
тов» —  крупных торговцев и представителей средних классов. Община 
«Якобитов» включала в себя турецких чиновников низшего и среднего 
ранга. Третья, наиболее многочисленная группа, «Чернобровые», со-
стояла главным образом из ремесленников: сапожников, парикмахе-
ров, мясников и др. Каждый член секты обладал двумя именами: ту-
рецким и еврейским; представители различных подсект использовали 
общие кладбища, но в то же время каждая из них имела свою особую 
синагогу (называемую каѓал, «собрание») в центре своего квартала, за-
крытую для посторонних.

Учение дёнме

Внешне дёнме выглядели правоверными мусульманами, но в частной 
жизни оставались саббатианскими мааминим и следовали основному 
кодексу саббатиан, называемому «18 Правил». Эти правила приписы-
вались самому Шабтаю и определяли принципы саббатианской веры, 
отношение к иудеям, туркам-мусульманам и т. п 2. Сохранились раз-
личные варианты текста «Правил», подчас значительно отличающие-
ся друг от друга 3; мы приведем ниже перевод первой их публикации, 
осуществленной историком Генрихом Грецем в 1884 г. (отметим, что 
в этой версии 16, а не 18 параграфов):

1 См. примеры в упомянутой книге Павла Мачейко.
2 Sisman. The Burden of Silence. P. 171–177.
3 См.: Ibid. P. 171–178.
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1. Бог един, и Шабтай пророк Его. Адам, Авраам, Яаков, Моше, сама 
Эстер и так далее суть лишь части души Шабтая. Поэтому мааминим 
утверждают, что Шабтай 18 раз приходил в мир сей под именем Ада-
ма, Авраама и т. д.

2. Мир сотворен для мааминим. Задача мусульман лишь в том, что-
бы защищать их. В этом [смысл] афоризма мааминим: нет яйца без 
скорлупы.

3. Не-израильтяне суть клипа (т. е. скорлупа. —  К. Б.).
4. Верующему не дозволяется заключать брак с клипой, как и с ев-

рейкой, пока израильтяне не признают, что Шабтай —  Мессия.
5. Рай уготован мааминим и израильтянам.
6. Души клипы нисходят в нижний мир вместе с телами.
7. Израильтяне не являются мааминим, но однажды они познают ис-

тину и признают, что Яаков, Моше и т. д. суть лишь части души Шабтая.
8. Что касается ваших прав, обязанностей и занятий, следуйте За-

кону Моше 1.
9. Не испытывайте ненависти к израильтянам, ибо они скоро бу-

дут братьями вашими.
10. Вы будете наказаны, если расскажете о вашей вере клипе или 

израильтянину. Израильтяне будут наставлены Творцом (на путь ис-
тинный), вы же не должны показывать им путь в Рай.

11. Ваш первый долг —  [внешне] казаться правоверными мусуль-
манами, оставаясь истинными иудеями в своей внутренней [жизни].

12. Не грех в глазах Господа убить маамин (верующего), разгласив-
шего тайну своей веры. Ненавидьте таких предателей. И даже убейте 
его, если опасен он для мааминим.

13. Мааминим должны подчиняться власти ислама. Мусульмане за-
щитят вас, будут воевать за вас. Всегда заявляйте, что вы с исламом. От-
стаивайте исламское учение, показывайте себя читающими Коран, со-
вершающими Намаз и т. д. Но никогда не ищите защиты в исламском 
суде, ибо лишь Закон Моше будет законом вашим во всех спорах. У вас 
всегда должен быть свой Бейт-Дин 2. Оставайтесь покорны мусульма-
нам, не пытайтесь заменить их.

14. Бог запрещает мааминим [употреблять] спиртное.
15. Вы должны иметь два имени, одно для мира, другое для Рая.
16. Поминайте Имя Творца два раза в день 3.
Как мы видим, в «Правилах» четко определяются принципиальные 

различия между «верующими» (дёнме) и всеми остальными, т. е. мусуль-
манами, которые лишь призваны создавать условия для деятельности 

1 То есть Закону Моисея, изложенному в Торе.
2 То есть религиозный суд.
3 Graetz H. Ueberbleibsel der Sabbatianischen Sekte in Salonichi // Monatsschrift für die Geschichte 

und Wissenschaft des Judenthums. 1884. Vol. 33. P. 51–53.
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мессианской общины, но лишены участи в будущем мире. Своих бывших 
единоверцев дёнме включают в план спасения, ожидая, что иудеи при-
мкнут к их общине —  но не в результате прозелитизма, а по воле Господа. 
Если «Правила» определяли жизнь общины дёнме, то основные принци-
пы их веры были сформулированы в своеобразном «кредо», сохраняв-
шемся в строжайшей тайне. Единственный известный экземпляр этого 
небольшого текста был опубликован Г. Шолемом в 1941 г. В нем говорит-
ся о строгом единобожии, о своеобразной саббатианской «Троице», еди-
ной в своей троичности, о вере в мессианство Шабтая и т. д 1.

Характерной особенностью сочинений дёнме (хранившихся в стро-
гой тайне и до недавнего времени практически недоступных для ис-
следователей) 2 было то, что в них нет никаких упоминаний о при-
надлежности к исламу. Дёнме претендовали быть истинной еврейской 
общиной и ждали, что и другие иудеи присоединятся к их вере. Они ве-
рили в божественность Царя-Мессии Шабтая, упразднившего заповеди 
материальной Торы и открывшего взамен «Тору духовную», принад-
лежащую к миру божественной эманации. Важным для них было убе-
ждение в тройственной природе высших сил эманации, называемых 
«тремя узлами веры» (тлат кишре де-меѓейманута): эта «Троица» со-
стояла из Бога, его Присутствия (ивр. Шхина) и собственно Царя-Мес-
сии (т. е. Шабтая, обозначаемого ивритским акронимом Амира). Резкое 
неприятие со стороны иудеев вызывала не только эта вера в своеоб-
разную Троицу, но и принципиальный отказ от норм еврейского зако-
на, касающихся отношений между мужчиной и женщиной. Дёнме до-
пускали брак близких родственников, церемонии с обменом женами 
и другими практиками так наз. «сексуального гостеприимства». Ор-
гиастические церемонии происходили на главном празднике дёнме —  
«Празднике Агнца» (Хаг ѓа-кевес), который считался торжеством в честь 
начала весны. Вторым главным праздником секты был «Праздник ра-
дости» (Хаг ѓа-смахот), отмечаемый в день рождения Шабтая Цви 3.

Дёнме в событиях ХХ века: реальность и миф

Среди многочисленных религиозно-этнических меньшинств Османской 
империи дёнме отличались особой образованностью. Начиная с XVIII в. 
они активно изучали европейские языки, а их школы в Салониках считались 

1 См.: Шолем Г. Мехкарим у-мекорот ле-толдот ѓа-шабтаут ве-гилгулеа. Иерусалим: Мосад 
Бялик, 1974. С. 386 (текст на ладино и в переводе на иврит); Scholem. The Messianic Idea. P. 157.

2 См. недавно опубликованный английский перевод некоторых важных текстов дёнме в: 
Maciejko P., ed. Sabbatian Heresy: writings on mysticism, messianism, and the origins of Jewish modernity. 
Waltham, Mass.: Brandeis University Press, 2017. P. 47–66.

3 О религиозном календаре и праздниках дёнме см.: Sisman. The Burden of Silence. P. 181–192; 
ср. также: Graetz. Ueberbleibsel. P. 53–54.
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образцовыми и пользовались значительным авторитетом. Многие турки 
отдавали туда своих детей. Известно, что в школе «Шемши Эфенди», при-
надлежавшей общине дёнме, учился будущий создатель и первый пре-
зидент Турецкой Республики Мустафа Кемаль (Ататюрк). Хорошее об-
разование давало дёнме возможность сделать карьеру в журналистике, 
книгоиздании, науке, театре, а также в бизнесе. При этом, в отличие от 
евреев, армян или греков, формально они были мусульманами и потому 
могли занимать любые посты в правительстве, армии и т. п 1.

Членами революционной организации младотурок «Иттихад ве-тер-
аки» («Единение и прогресс») были представители самых различных 
религиозных и этнических меньшинств, в том числе и дёнме. Уже 
в составе первой администрации, пришедшей к власти после револю-
ции в 1909 г., три министра по своему происхождению принадлежа-
ли к этой группе. Среди них был потомок семьи самого Берухьи Рус-
со, влиятельный министр финансов Мехмет Джавид-бей (1875–1926), 
журналист, экономист, политик, трижды занимавший пост министра 
и в 1926 г. казненный по обвинению в покушении на Ататюрка. Среди 
лидеров движения младотурок были родившийся в семье дёнме в Са-
лониках врач Назим-бей (1870–1926), генеральный секретарь и один 
из идеологов партии «Единение и прогресс», а также Митхат Шукру 
(1874–1956), член комитета партии и министр образования, родив-
шийся в Салониках 2. Видным деятелем партии младотурок был Эмма-
нуэль Карассо (1862–1934), известный юрист из старинной сефардской 
общины в Салониках. Салоникский юрист и раввин Марсель Шмуэль 
Рафаэль Коэн (Мунис Текинальп, 1883–1961), автор известной книги 
«Кемализм», хотя и не принадлежал к дёнме, будучи евреем-ортодок-
сом, возможно, имел отношение к подпольным саббатианам в еврей-
ской среде и стал впоследствии одним из отцов турецкого национа-
лизма и идеологом пантюркизма 3.

Среди евреев Салоник бытовало убеждение в том, что и сам президент 
Кемаль Ататюрк был по происхождению дёнме. В 1920-е годы во многих 
европейских и американских газетах и журналах прямо утверждалось, 
что Мустафа Кемаль по происхождению «еврей-дёнме», как и его жена 4. 
Кемаль отрицал это, однако в недавно опубликованных воспоминаниях 
его друга и помощника Кемаля Гранда есть интересные, достаточно дву-
смысленные слова самого Ататюрка: «Некоторые думают, что, поскольку 

1 Жизнь общины дёнме в Салониках во вт. пол. XIX в. подробно рассмотрена Марком Бэром 
в: Baer. The Dönme. P. 25–80.

2 Sisman. The Burden of Silence. P. 246; Şükrü Hanioğlu M. Jews in the Young Turk Movement // Levy A., 
ed. The Jews of the Ottoman Empire. Princeton, NJ: Darwin Press, 1994. P. 522.

3 Подробнее об участии дёнме в движении младотурок и Турецкой революции см.: Baer. The 
Dönme. P. 83–140.

4 Bali R.N. A Scapegoat for All Seasons: The Doenmes or Crypto-Jews of Turkey. Istanbul: The Isis 
Press, 2008. P. 224–250, Sisman. The Burden of Silence. P. 267–269.
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я из Салоник, то я еврей. Но не забывайте, что и Наполеон был корсика-
нец, т. е. итальянец. Он умер французом и вошел в историю как француз. 
Каждый должен служить тому обществу, в котором живет» 1.

«Вопрос дёнме» впервые остро встает в новой Турции в 1924 году, когда 
после «обмена населением» между Грецией (к которой отошли Салоники) 
и Турцией от 12 до 15 тысяч дёнме переселились из Салоник, в основном 
в Стамбул 2. Обсуждение этой темы начали сами дёнме, «старые» жители 
Стамбула. Мехмет Рюштю (1880–1926?), богатый и вполне ассимилиро-
ванный торговец-дёнме, направил петицию в Великое национальное со-
брание Турции с требованием …не допускать в страну салоникских дёнме, 
если они не откажутся от эндогамии и обособленного образа жизни. Он 
заявлял, что они не настоящие мусульмане, но тайные иудеи, что они не 
имеют духовной связи с исламом и следуют собственной саббатианской 
вере. Рюштю добился встречи с Мустафой Кемалем для обсуждения это-
го вопроса и в своих статьях призвал соплеменников стать настоящими 
членами турецкой нации 3. С критикой позиции Рюштю выступил один 
из самых известных дёнме в турецком обществе того времени —  журна-
лист, социолог и издатель либеральной газеты «Ватан» («Родина») Ахмед 
Эмин Ялман (1888–1972). Он вполне резонно заявил о том, что, во-пер-
вых, число дёнме невелико и они не представляют опасности для обще-
ства, а во-вторых, уже давно отказались от саббатианства как особой веры. 
Пожилые дёнме еще помнят о ней, но молодые полностью отбросили ее 
и стали искренними мусульманами и настоящими турками.

Вполне очевидно, что оба оппонента были правы в том, что дёнме 
к тому моменту уже не представляли собой замкнутую общину с соб-
ственным вероучением и культом: светские взгляды и стремление к ас-
симиляции, растворению в турецком обществе в их среде были очень 
сильны, особенно после того, как они вынужденно покинули «родо-
вое гнездо» в Салониках. Однако в результате этих споров дёнме ока-
зались в центре внимания широкого турецкого общества: в газетах на-
чали обсуждать их взгляды и обычаи, задаваться вопросом, можно ли 
считать их мусульманами и турками, а если нет, то имеют ли они пра-
во занимать столь значимые позиции в экономике, культуре и поли-
тике. Дискуссия, несомненно, подпитывалась и знакомством авторов 
статей с научными исследованиями о дёнме 4, статьями в энциклопе-
диях и работах по истории евреев в Османской империи.

1 Sisman. The Burden of Silence. P. 268–269.
2 Ibid. P. 264.
3 Подробнее см.: Ibid. P. 271–281. См. также интересный документ 1925 г., касающийся 

ассимиляции дёнме в Турции, опубликованный в: Sisman C. Transcending Diaspora: Studies on 
Sabbateanism and Dönmes. Istanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, 2016. P. 205–214.

4 Прежде всего —  уже упомянутой работой Г. Греца и публикациями Теодора Бендта (Bendt T. Die 
Doenmes oder Mamin in Salonichi // Ausland. 1888. Vol. LXI. P. 186–190, 206–209).
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С 1930-х гг. дёнме становятся своего рода «универсальным вра-
гом» 1. Турецкие националисты, такие как идеолог пантюркизма 
Хусейн Нихаль Атсыз (1905–1975), считали дёнме просто тайны-
ми евреями и (вполне в духе времени) видели в их предполагаемой 
«враждебной деятельности» элемент «всемирного еврейского заго-
вора». Атсыз, призывавший возродить древнетюркскую веру и пре-
небрежительно относившийся к исламу как к племенной вере ара-
бов, писал: «Евреев невозможно сделать турками, да мы и не хотим 
этого, ибо сколько ни обжигай глину в печи, она ведь никогда не ста-
нет железом. Так и еврей, сколько бы он ни бился, никогда не станет 
турком» 2. В целом очевидно, что в своей критике дёнме правые на-
ционалисты в Турции следовали европейским антисемитским кли-
ше, рассматривая их как чуждый в расовом отношении вредоносный 
элемент общества, стремящийся захватить ведущие позиции в клю-
чевых сферах торговли, финансов, средствах массовой информа-
ции и т. п. Чуть позже, после введения в Турции многопартийности 
(1946), теорию «заговора дёнме» стали активно использовать поли-
тические лидеры исламских партий. Недовольные светским (черес-
чур светским!) характером государства, они обвинили дёнме в том, 
что те, как наследники идей Шабтая Цви, сделали все, чтобы выпол-
нить его мессианскую программу: добровольно заставить султана 
отречься от престола, ликвидировать халифат (1924) и фактически 
захватить власть в стране.

К началу 1950-х годов окончательно сложилась мифология дёнме 
как тайного братства, лишь с виду мусульманского, а в действительно-
сти —  еврейско-мессианского. Этому братству якобы принадлежит по-
литическая и экономическая власть в Турции, а для того чтобы легче 
управлять ею, дёнме прививают ей чуждые, проевропейские, антирели-
гиозные идеи и ценности. Постепенно миф о дёнме стал орудием всех, 
кто был недоволен положением в Турецкой Республике. Правые нацио-
налисты обвиняли дёнме в тотальном контроле над страной, в нелояль-
ности, космополитизме и потворстве коммунизму. Исламисты счита-
ли их причиной разрушения традиционных для Турции форм власти, 
создания безбожной республики, эрозии ислама и общественной мо-
рали вообще, насаждения западных обычаев. Левые же полагали, что 
дёнме создали в Турции олигархию, которая не только эксплуатирует 
народ и присваивает себе плоды его труда, но и не дает «простым тур-
кам» пробиться к власти 3.

1 Bali R. N. Another Enemy: The Dönme or Crypto-Jews // Kabbalah. 2003. Vol. 9. P 77–108; 
Bali R. N. What Is Efendi Telling Us? // Kabbalah. 2005. Vol. 13. P. 109–139; Bessemer P. F. Who Is a 
Crypto-Jew? A Historical Survey of the Sabbatean Debate in Turkey // Kabbalah. 2003. Vol. 9. P. 109–152.

2 Цит. по: Baer. The Dönme. P. 255.
3 Bali. A Scapegoat for All Seasons. P. 252–318.
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Значительное влияние на работы последних лет оказывает появ-
ление многочисленных научных исследований о саббатианстве, пуб-
ликация саббатианских документов, материалов о полемике между 
евреями-ортодоксами и саббатианцами в XVII–XVIII вв. Современ-
ные авторы, развивающие тему вредоносного влияния дёнме в Осман-
ской империи и новой Турции, опираются на солидную научную базу. 
В популярных работах профессора экономики, марксиста Абдуррахма-
на Кючюка «История дёнме и их учения» («Dönmeler ve Dönmelik Tar-
ihi», 1979) и писателя Мехмета Эртугрула Дюздага «Таинственные ма-
ски нашей истории» («Yakın Tarihimizde Dönmelik ve Dönmeler», 2002) 
на счет дёнме относятся все, на их взгляд, катастрофические события 
турецкой истории последних 150 лет, в том числе и массовое уничто-
жение армян 1. Показательно, что тема «заговора дёнме» привлекает не 
только правых националистов и исламистов, но и авторов с левыми по-
литическими убеждениями, рассматривающими ее как удобное сред-
ство борьбы с истеблишментом. Огромным тиражом более ста тысяч 
экземпляров была издана книга журналиста Сонера Ялчына «Хозяин: 
величайшая тайна “белых турок”» («Efendi: Beyaz Türklerin Büyük Sırrı»), 
в которой все население Турции подразделяется на два класса: «белые 
турки», правящий класс, и «негры», простой народ. «Белые турки», то 
есть дёнме и их приближенные, обладают реальной властью, испове-
дуют секуляризм, космополитизм, занимают ведущие позиции в об-
щественной и культурной жизни, тогда как обычные, «черные турки», 
лишены всякой возможности продвижения по социальной лестнице 
и, в сущности, представляют собой угнетённое большинство 2.

Заключение

Как мы видим, миф о дёнме как о замкнутой тайной секте возникает 
в начале XX столетия, когда большинство членов этой группы практи-
чески утрачивают свою идентичность, ассимилируются и растворяются 
в турецком обществе. В этот период дёнме оказываются в первых рядах 
сторонников европеизации, секулярности, буржуазности, и едва ли каб-
балистические идеи о «трех узлах веры» и странствовании души Мес-
сии оказывают на их взгляды и поведение такое же влияние, как двумя 
веками раньше. Но тогда же они попадают в центр внимания турецких 
политиков и мыслителей самого разного толка, увидевших в этой груп-
пе очень удобного врага, «универсального козла отпущения» (именно 

1 Bali. A Scapegoat for All Seasons. P. 294.
2 Разбор этой книги см. в: Bali. A Scapegoat for All Seasons. P. 319–352. В 2006 г. тот же автор 

издал еще один бестселлер: «Хозяин-2».
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так назвал свою книгу о дёнме современный исследователь Рифат Бали). 
Следуя логике европейской конспирологии, турецкие авторы явно вы-
деляли эту группу из многочисленных этнических и религиозных мень-
шинств, проживавших на территории империи и, кстати, куда более за-
метных в сфере политики (армяне, греки, славяне и пр.). Вопрос о том, 
что лежит в основе выбора именно одного из этих меньшинств в каче-
стве мишени, обычно не ставится исследователями, полагающими, что 
всему виной лишь ксенофобские заблуждения. Можно предположить, од-
нако, что в самом учении дёнме и в их образе жизни было нечто такое, 
что способствовало возникновению подобного мифа о «заговоре дёнме». 
Дёнме всегда были среди наиболее проевропейских подданных султана, 
наиболее образованных и секулярных, и восходящий еще к Шабтаю Цви 
призыв к «выходу из гетто» означал выход не только из иудаизма или 
ислама: они считали себя людьми нового типа, внутренне свободными 
от ограничений несовершенного, домессианского мира. Таинственность 
и закрытость, особое отношение к власти как важнейшему божествен-
ному атрибуту, принцип двойного поведения (внешнего и внутреннего), 
были характерны для общин дёнме на протяжении всей их истории. Сто-
ит ли удивляться тому, что в благоприятной для этого обстановке рели-
гиозные мифы становятся политической реальностью?

Литература

Baer M. D. The Dönme: Jewish Converts, Muslim Revolutionaries, and 
Secular Turks. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2010. xxiii, 332 p.

Bali R. N. Another Enemy: The Dönme or Crypto-Jews // Kabbalah. 2003. 
Vol. 9. Pp. 77–108.

Bali R. N. What Is Efendi Telling Us? // Kabbalah. 2005. Vol. 13. P. 109–139.
Bali R. A Scapegoat for All Seasons: The Doenmes or Crypto-Jews of 

Turkey. Istanbul: The Isis Press, 2008. 416 p.
Bessemer P. F. Who Is a Crypto-Jew? A Historical Survey of the Sabba-

tean Debate in Turkey // Kabbalah. 2003. Vol. 9. P. 109–152.
Davies W. D. From Schweitzer to Scholem: Refl ections on Sabbatai 

Svi // Modern Critical Views: Gershom Scholem / ed. by Harold Bloom. New 
York: Chelsea House Publishers, 1987. P. 77–97.

Freely J. The Lost Messiah: In Search of the Mystical Rabbi Sabbatai Sevi. 
Woodstock, NY: The Overlook Press, 2001. 275 p.

Goldish M. The Sabbatean Prophets. Cambridge, Mass.: Harvard Uni-
versity Press, 2004. xii, 221 p.

Graetz H. Ueberbleibsel der Sabbatianischen Sekte in Salonichi // Mon-
atsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judenthums. 1884. Vol. 
33. P. 49–63.



143БУРМИСТРОВ Константин

Idel M. Messianic Mystics. New Haven, CT: Yale University Press, 2000. 
451 p.

Levy A. The Sephardim in the Ottoman Empire. Princeton, NJ: Darwin 
Press, 1992. xv, 196 p.

Levy A., ed. The Jews in the Ottoman Empire. Princeton, NJ: Darwin 
Press, 1994. 800 p.

Levy A., ed. Jews, Turks, Ottomans: A Shared History, Fifteenth Through 
the Twentieth Century. Syracuse, NY: Syracuse Univ. Press, 2002. xxx, 395 p.

Liebes Y. Studies in Jewish Myth and Jewish Messianism. Albany, NY: 
State University of New York Press, 1993. ix, 226 p.

Maciejko P., ed. Sabbatian Heresy: Writings on Mysticism, Messianism, 
and the Origins of Jewish Modernity. Waltham, Mass.: Brandeis Universi-
ty Press, 2017. xxxiii, 206 p.

Mazower M. Salonica, City of Ghosts: Christians, Muslims, and Jews, 
1430–1950. New York: Alfred A. Knopf, 2005. xv, 490 p.

Sabbatai Zevi: Testimonies to a Fallen Messiah / transl. by David J. Halp-
erin. Oxford: Littman Library of Jewish Civilization, 2007. vii, 235 p.

Scholem G. The Messianic Idea in Judaism and Other Essays on Jewish 
Spirituality. New York: Schocken, 1971. 376 p.

Scholem G. Sabbatai Sevi: the mystical Messiah, 1626–1676. London: 
Routledge & Kegan Paul, 1973. xxxviii, 1000 p.

Scholem G. Kabbalah. Jerusalem: Keter, 1974. 492 p.
Schwartz D. Messianism in Medieval Jewish Thought. Brighton, MA: Ac-

ademic Studies Press, 2017. 288 p.
Sisman C. The Burden of Silence: Sabbatai Sevi and the Evolution of the 

Ottoman-Turkish Dönmes. New York, NY: Oxford University Press, 2015. 
xvii, 318 p.

Sisman C. Transcending Diaspora: Studies on Sabbateanism and Dönmes. 
Istanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, 2016. 260 p.

Weiker W. F. Ottomans, Turks, and the Jewish Polity. A History of the Jews 
of Turkey. Lanham–Jerusalem: University Press of America, 1992. xvi, 369 p.

Шолем Г. Мехкарим у-мекорот ле-толдот ѓа-шабтаут ве-гилгулеа 
(Исследования и первоисточники по истории саббатианства). Иеруса-
лим: Мосад Бялик, 1974. 470 с. (на иврите).

Шолем Г. Мехкаре шабтаут (Исследования по саббатианству). Тель-
Авив: Ам овед, 1991. 776 с. (на иврите).

Бенбасс Э., Родриг А. Евреи Леванта. Сефардская община в XIV–
XX веках / пер. О. Боровой. М.: РГГУ, 2001. 384 с.

Мачейко П. Разноплеменное множество. Яков Франк и франкист-
ское движение в 1755–1816 годах. Иерусалим–М.: Мосты культуры, 
2016. 512 с.

Фадеева И. Еврейские общины в Османской империи: страницы 
истории. М.: ИВ РАН: Крафт+, 2012. 400 с.



144 Ислам в современном мире. 2018. Том 14. № 2

Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. М. —  Иерусалим: 
Мосты культуры, 2004. 510 с.

References

Baer M. D. (2010). The Dönme: Jewish converts, Muslim revolutionaries, 
and secular Turks. Stanford, Calif.: Stanford University Press. xxiii, 332 p.

Bali R. N. (2003). Another Enemy: The Dönme or Crypto-Jews. Kabba-
lah. Vol. 9. Pp. 77–108.

Bali R. N. (2005). What Is Efendi Telling Us? Kabbalah. Vol. 13. Pp. 109–139.
Bali R. N. (2008). A Scapegoat for All Seasons: The Doenmes or Crypto-Jews 

of Turkey. Istanbul: The Isis Press. 416 p.
Benbass E., Rodrig A. (2001). Evrei Levanta. Sefardskaya obshchina v XIV–

XX vekakh [Jews of the Levant. Sephardic community in the XIV–XX cen-
turies]. Moscow: RGGU. 384 p. (Russian).

Bessemer P. F. (2003). Who Is a Crypto-Jew? A Historical Survey of the 
Sabbatean Debate in Turkey. Kabbalah. Vol. 9. P. 109–152.

Davies W. D. (1987). From Schweitzer to Scholem: Refl ections on Sab-
batai Svi. Modern Critical Views: Gershom Scholem, ed. by Harold Bloom. New 
York: Chelsea House Publishers. Pp. 77–97.

Fadeeva I. (2012). Evreiskie obshchiny v Osmanskoi imperii: stranitsy is-
torii [Jewish Communities in the Ottoman Empire: chapters of history]. Mos-
cow: Kraft+. 400 p. (Russian).

Freely J. (2001). The Lost Messiah: In Search of the Mystical Rabbi Sab-
batai Sevi. Woodstock, NY: The Overlook Press. 275 p.

Goldish M. (2004). The Sabbatean Prophets. Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press. xii, 221 p.

Graetz H. (1884). Ueberbleibsel der Sabbatianischen Sekte in Salon-
ichi. Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judenthums. Vol. 
33. Pp. 49–63.

Idel M. (2000). Messianic Mystics. New Haven, CT: Yale University Press. 451 p.
Levy A. (1994). The Sephardim in the Ottoman Empire. Princeton, NJ: 

Darwin Press. xv, 196 p.
Levy A., ed. (1994). The Jews in the Ottoman Empire. Princeton, NJ: Dar-

win Press. 800 p.
Levy A., ed. (2002). Jews, Turks, and Ottomans: A Shared History, Fifteenth 

Through the Twentieth Century. Syracuse, NY: Syracuse Univ. Press. xxx, 395 p.
Liebes Y. (1993). Studies in Jewish Myth and Jewish Messianism. Albany, 

NY: State University of New York Press. ix, 226 p.
Maciejko P., ed. (2017). Sabbatian Heresy: Writings on Mysticism, Mes-

sianism, and the Origins of Jewish Modernity. Waltham, Mass.: Brandeis Uni-
versity Press. xxxiii, 206 p.



145БУРМИСТРОВ Константин

Maciejko P. (2016). Raznoplemennoe mnozhestvo. Yakov Frank i frankist-
skoe dvizhenie v 1755–1818 godakh [The Mixed Multitude: Jacob Frank and 
the Frankist Movement, 1755–1816]. Jerusalem–Moscow: Mosty kul’tury. 
512 p. (Russian).

Mazower M. (2005). Salonica, City of Ghosts: Christians, Muslims, and 
Jews, 1430–1950. New York: A. A. Knopf. xv, 490 p.

Sabbatai Zevi: Testimonies to a Fallen Messiah, transl. by D. J. Halperin. 
(2007). Oxford: Littman Library of Jewish Civilization. vii, 235 p.

Scholem G. (1971). The Messianic Idea in Judaism and Other Essays on 
Jewish Spirituality. New York: Schocken. 376 p.

Scholem G. (1973). Sabbatai Sevi: the mystical Messiah, 1626–1676. Lon-
don: Routledge & Kegan Paul. xxxviii, 1000 p.

Scholem G. (1974a). Kabbalah. Jerusalem: Keter. 492 p.
Scholem G. (1974b). Mechkarim u-mekorot le-toldot рa-shabtaut ve-gilgu-

lea [Studies and Texts concerning the history of Sabbetianism and its Met-
amorphosis]. Jerusalem: Mossad Byalik. 470 p. (Hebrew).

Scholem G. (2004). Osnovnye techeniya v evreiskoi mistike [Major Trends 
in Jewish Mysticism]. Moscow–Jerusalem: Mosty kul’tury. 510 p. (Russian).

Scholem G. (1991). Mechkarei shabtaut [Studies in Sabbetianism]. Tel-
Aviv: Am oved. 776 p. (Hebrew).

Schwartz D. (2017). Messianism in Medieval Jewish Thought. Brighton, 
MA: Academic Studies Press. 288 p.

Sisman C. (2015). The Burden of Silence: Sabbatai Sevi and the Evolution 
of the Ottoman-Turkish Dönmes. New York, NY: Oxford University Press. 
xvii, 318 p.

Sisman C. (2016). Transcending Diaspora: Studies on Sabbateanism and 
Dönmes. Istanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık. 260 p.

Weiker W. F. (1992). Ottomans, Turks, and the Jewish Polity. A History of 
the Jews of Turkey. Lanham–Jerusalem: University Press of America. xvi, 369 p.



146 Islam in the modern world. 2014. Vol. 14. No. 2

Islamic Civilization Yesterday and Today

JEWISH MESSIANISM IN THE OTTOMAN 
EMPIRE FROM THE 17TH TO THE 20TH 

CENTURIES
Abstract. Religious messianism has always been one of the most important 
features of Judaism and infl uenced the history of the Jewish people and Jew-
ish thought throughout their existence. One of the most famous cases of the 
manifestation of Jewish messianism was the movement of the Sabbateans, 
which arose on the territory of the Ottoman Empire in the mid-17th centu-
ry. Sabbatai Zevi, the leader of the movement, was recognized as the Mes-
siah by most Jewish communities of the time. After he converted to Islam 
in 1666, however, most of his former supporters rejected him. At the same 
time, his most radical adherents followed him and also adopted a new faith, 
forming closed groups of “believers” (Hebrew ma’aminim), or “apostates” 
(Turkish dönmeh). They secretly continued to profess an unorthodox (Sab-
batean) version of Judaism, characterized by antinomianism and theologi-
cal innovations. Dönmeh continued to exist on the territory of the Islamic 
world during the 18–20th centuries, becoming one of the factors that infl u-
enced the political and cultural life of the Ottoman Empire. The article ex-
amines the teaching of this messianic school, the attitude of its adherents 
to Islam, the role of Dönmeh in the processes of secularization in the Otto-
man Empire and in the revolutionary movement in Turkey at the beginning 
of the 20th century. In addition, we analyze the myths about the Dönme con-
spiracy that spread in Turkish society throughout the 20th century and are 
actively used by various political forces nowadays.

Keywords: Judaism, Islam, Ottoman Empire, Dönmeh, messianism, Kab-
balah.
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На Северо-Восточном Кавказе женщинами уже на протяжении 
нескольких последних веков активно используются суфийские 
практики. Основным суфийским духовным упражнением явля-

ется зикр (араб. поминание) 1, —  повторение имени Бога или некоторых 
фраз из Корана. Современные ингуши (мусульмане-сунниты) принад-
лежат к двум суфийским тарикатам 2 —  накшбандийа и кадирийа, в свою 
очередь подразделяющимся на братства —  вирды, члены которых дают 
обет придерживаться пути, предложенного шейхом. В суфийской прак-
тике ученик (мюрид) дает клятву верности учителю (муршиду), которо-
го он для себя избрал.

Ислам играет важную роль в бытии народа, пронизывая все сферы 
его жизнедеятельности, общественные и семейные отношения, обычаи 
и традиции. Хранителями этих традиций являются ингушские женщины, 
которые выполняют важную функцию по поддержанию и сохранению 
исламских норм. Первый ингушский этнограф Ч. Ахриев так охаракте-
ризовал ингушскую женщину: «Какими бы предрассудками она ни была 
отъединена от членов своей семьи, будет служить связующим элемен-
том между ею и остальными членами семьи, и она в качестве жены, се-
стры и особенно матери непременно будет влиять на сына, дочь, брата 
и даже мужа. Распространив это правило, мы можем сказать, что жен-
щины как матери всегда имеют влияние на членов своей семьи, через 
это самое влияют и на весь народ» 3.

Несмотря на то что женщины в обществе выполняют важную кон-
солидирующую роль, изучению их повседневной жизни и религиозных 
практик не уделено должного внимания. Уникальный пласт женской ду-
ховной культуры, связанный с суфийскими практиками, до настоящего 
времени остается вне поля зрения современных исследователей.

В последние годы появились интересные статьи Л. М. Гарсаева 
и А. М. Гарасаева: «Роль и место вайнахской женщины в суфийском 
братстве Кунта-Хаджи» (2012) и переработанный вариант «О роли и ме-
сте вайнахской женщины в суфийском братстве Кунта-Хаджи (некото-
рые аспекты)» (2016). Этими исследованиями ограничивается источни-
ковая база по заявленной теме.

Ввиду всего вышеизложенного в своей работе мы ставили задачу вос-
полнить этот пробел, изучив особенности женского ритуала громкого зи-
кра, практикуемого в Ингушетии и сопредельных регионах Кавказа. На 
наш взгляд, это позволит лучше понять особенности женского мировоз-
зрения и духовных практик. Изучение ритуала громкого зикра проводи-
лось в Республике Ингушетия во время научных экспедиционных поездок 

1 Ислам: энциклопедический словарь. М.: Наука, 1991. С. 77
2 Тарикат —  буквально: путь; путь к Богу, особый метод, направленный на развитие в человеке 

внимания к внутренней, духовной стороне богослужения.
3 Ахриев Ч. Об ингушских женщинах // Терские ведомости. 1871. №  31.
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2010–2016 гг. В ходе исследования удалось собрать интересные сведения 
о функционировании женских групп, участвующих в громких зикрах.

Для лучшего понимания современных реалий мы совершим неболь-
шой исторический экскурс, чтобы показать роль и место женщины в ин-
гушском обществе, и только затем рассмотрим особенности зикра.

До середины XIX в. главная роль в социальной и культурной жизни 
ингушского общества отводилась мужской его половине. Женщине была 
предназначена роль хранительницы очага, ограниченная домашними де-
лами и заботами. С достижением возраста ритуальной чистоты женщина 
обретала большую свободу, нежели в молодости. К ней приходили за со-
ветами не только члены ее семьи, но и ближайшие родственники, сосе-
ди, знакомые. Этот статус определялся не только возрастом, но и ее по-
ложением в обществе. Чаще всего этого положения достигали женщины, 
сумевшие завоевать уважение и почет своими знаниями и умением рас-
полагать к себе людей. Им оказывали всякие почести —  давали дорогу, са-
жали во главе стола, угощали раньше и лучше других, приглашали в каче-
стве почетного гостя на всевозможные мероприятия.

Кардинальные изменения в положении женщин начали происходить 
в середине XIX в. Это было связано с распространением на Северо-Во-
сточном Кавказе учения Кунта-Хаджи Кишиева (1796/1830–1867), урожен-
ца чеченского аула Иласхан-юрт. К этому времени ингушское общество 
уже имело знакомство с накшбандийским тарикатом, но кадирийский 
тарикат на Кавказе стал распространяться благодаря религиозной дея-
тельности шейха Кунта-Хаджи.Об этом периоде Ч. Ахриев в 1871 г. писал: 
«Большая часть ингушских аулов представляла интересное зрелище: жи-
тели всех возрастов толпами бродили по улицам и из одного аула в другой 
или составляли отдельные кучки около порогов кунацких (сакли для го-
стей). Вместо обычной болтовни раздавались громкие молитвенные при-
певы: «Ла илаха илла Ллах»! Давались взаимные обеты проводить время 
в мире и согласии, вообще жить по-братски, молиться и думать только 
о дне страшного Божьего суда. Каждый ингуш имел в руках четки, кото-
рые и перебирал с благочестивыми вздохами и набожными возгласами. 
Перебирание четок, как известно, считается между правоверными бого-
угодным занятием» 1. Так пришло новое, ранее не известное в Ингушетии 
учение, имеющее принципиальные отличия в обрядовой практике. Чис-
ло его последователей непрерывно увеличивалось, причем значительно. 
Пополняли ряды мюридов и женщины. Им было дозволено принимать 
участие в религиозной деятельности, выражавшейся в публичном чте-
нии айатов, молитв и в совершении зикра.

С самого начала повсеместного утверждения ислама среди ингушей жен-
щин, обладавших религиозными знаниями, было очень мало, но со временем 

1 Ахриев Ч. О характере ингушей // Терские новости. 1871. №  31.
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их количество стало расти. К концу XIX в. женщин, знающих основы ислама, 
можно было встретить во всех населенных пунктах Ингушетии. Они в ос-
новном обучались на дому и чаще всего были женами, сестрами и дочерь-
ми ученых-алимов (‘улама’). Они стали распространять эти знания среди 
других женщин, обучая их у себя на дому и на регулярных женских зикрах, 
которые проводились почти во всех районах Ингушетии уже в начале XX в.

Религиозная женская активность с посещением мечети не получи-
ла официальной поддержки со стороны мужской половины общества, 
хотя по шариату женщины имеют право посещать мечеть. Из-за это-
го женщины были вынуждены собираться отдельно от мужчин у себя 
дома. В силу такой гендерной дискриминации именно женщины-мю-
риды стали распространителями исламских знаний среди женской по-
ловины общества. Институт женщин как преподавателей религиозно-
го знания существовал и существует во всех мусульманских обществах. 
Эта практика была характерна и для женщин Кавказа.

После установления советской власти до середины 30-х годов в Ин-
гушетии шел процесс укрепления ислама. Женщин, хорошо знающих 
основы ислама, в обществе было немного, и все свое свободное время 
они отдавали обучению девочек у себя на дому, а по четвергам прово-
дили регулярные зикры.

К великому сожалению, очень мало сведений о женских религиоз-
ных группах в местах депортации. Есть только несколько свидетельств 
о существовании этих практик в местах ссылки. Возможно, это связан-
но и с большим контролем за депортированными со стороны местных 
властей, и с отсутствием элементарных возможностей для проведения 
зикра. Люди жили в землянках и неприспособленных для жилья поме-
щениях. Все это не способствовало распространению религиозных прак-
тик в местах ссылки.

После реабилитации и возвращения на родину женщины снова ста-
ли собираться на зикры, тайно и без огласки. Полевые материалы авто-
ра позволили выявить наличие женских групп мюридов с 1960-х гг. По 
свидетельству информантов, их матери и бабушки практиковали регу-
лярные коллективные моления в Сунженском, Малгобекском, Джейрах-
ском, Назрановском и Грозненском районах ЧИАССР. В районах со сме-
шанным населением ингушки и чеченки практиковали совместный зикр. 
Отметим, что эта религиозная женская субкультура характерна для всего 
Северо-Восточного Кавказа. Адептами Кунта-Хаджи являются не толь-
ко чеченцы и ингуши, но и некоторая часть андийцев, аварцев и кистин. 
Наибольшее число женщин-мюридов проживает в Чечне и Ингушетии, 
Дагестане, Пригородном районе Осетии и Ахметском районе Грузии.

Прежде чем перейти к описанию женского зикра, нужно отметить, 
что он отличается от мужского интенсивностью, длительностью и боль-
шим количеством участников.
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Зикры проводятся мужчинами регулярно —  в ночь на понедельник 
и в ночь на четверг. Считается, что эти дни особо почитаемы из-за того, 
что в ночь на понедельник родился пророк Мухаммад, а со среды на чет-
верг —  Кунта-Хаджи. Между тем женщины проводят зикры чаще всего 
в дневное время, собираясь ближе к обеденному намазу. Это очень важ-
но, потому что зикр не должен совпадать с намазом, так как это один 
из важнейших столпов Ислама. Его нарушение не допустимо без вес-
ких на то причин.

Для совершения регулярных зикров женщины-мюриды устанав-
ливают график и по очереди совершают зикр в доме каждой из его 
участниц. К этому мероприятию женщина готовится заранее, так как 
ей нужно не только принять у себя много участниц, но и угостить, и за-
тем отправить их по домам, часто нанимая за свой счет такси. Это тре-
бует физических и материальных затрат. Если женские группы мюри-
дов большие, то очередь наступает через 4–6 месяцев, если маленькие, 
то через 2–3 месяца.

В зикре участвуют в основном женщины среднего и пожилого воз-
раста (40–70 лет), но есть и более молодые участницы, даже девочки-
подростки, однако это скорее исключение из правил. Основная часть 
женщин —  из неполных семей. Как правило, это разведенные, овдо-
вевшие или достигшие возраста ритуальной чистоты. Для многих из 
них приход в братства связан с поиском духовной ниши, где они мо-
гут восполнить образовавшийся вакуум. У каждой участницы свой мо-
тив: для одних это результат внутреннего религиозного убеждения, 
определенного духовного роста, для других в основном —  способ най-
ти опору в жизни на фоне массовой безработицы, иных социальных 
проблем, залечить душевные и физические травмы. Некоторые жен-
щины, становясь мюридами, надеются изменить свою жизнь, поборов 
свои страсти и желания.

После знакомства с женскими религиозными практиками они по-
нимают, что им близки основы суфизма, через которые они могут при-
близиться к пониманию божественного начала. Высшей целью познания 
суфии считают познание Бога в себе. Средством такого постижения —  
мистический Путь любви (или сердца). Сердце станет достойным полу-
чить любовь только тогда, когда оно сможет посредством духовного уси-
лия растворить все проявления души 1.

Для тех, кто стал на этот путь, очень важны «основные концепты су-
физма —  познание Бога через Любовь, пассивное ожидание союза / слия-
ния с объектом Любви, экстатическая эмоциональность, квиетизм, созер-
цательность, покорное предание себя Божественному возлюбленному 

1 Вильданов У. С. Суфизм о пути любви к наивысшему совершенству (по мировосприятию 
шейха З. Расулева) // Проблемы востоковедения. 2012. №  1(55). С. 7.



154 Ислам в современном мире. 2018. Том 14. № 2

(возлюбленной) и конечное растворение своего “я” в высшей субстанции, —  
все это, в широком смысле слова, проявления “женской” гендерной роли» 1.

Женщины отмечали, что во время зикра они чувствуют эмоциональ-
ный подъем и легкость самого ритуала. В частности, 69-летняя Л.О. ги-
пертоник с многолетним стажем, утверждает что во время зикра у нее 
нормализуется давление. Больная бронхиальной астмой 65-летняя М.А. 
многие годы имеет проблемы с дыханием, но во время ритуала не ощу-
щает характерного для нее дискомфорта. Другая участница П.С. 72 лет 
утверждает, что во время зикра у нее нормализуется уровень сахара 
в крови. Многие женщины подчеркивают, что в повседневной жизни 
они не могут выдерживать такие большие физические нагрузки, кото-
рые они получают во время зикра. Любые проблемы со здоровьем, с ко-
торыми они сталкиваются в повседневной жизни, исчезают во время 
ритуала громкого зикра.

Этого состояния они достигают не сразу. Ученицы, независимо от 
возраста, сначала должны научиться сосредоточивать свои сердца ис-
ключительно на Боге, позволяя сердцу быть полностью поглощенным 
только Богом и ничем другим. Это долгий путь, и, к сожалению, не все-
гда и не всем он под силу.

В ритуальной обстановке происходит не только изменение восприя-
тия внешнего мира, мифологизация окружающего пространства, но 
и кардинальное изменение связей и отношений между людьми. Роли 
участниц ритуала принципиально отличаются от тех, что они выполня-
ют в повседневной жизни. Данные интервью показывают, что приобще-
ние к зикру происходит по-разному. Кто-то с детства видел исполнение 
громкого зикра в семье и приобщился к этому ритуалу, кто-то —  по зову 
сердца, кто-то —  в поисках собственного пути.

В женские мюридские группы входит от 3–4 до 15–20 и более чело-
век, в отличие от мужских, которые могут достигать 1000–1500 человек.

Среди участниц ритуального действия можно встретить представи-
тельниц разных профессий, но ни разу в их числе не встречались ученые 
и чиновницы высокого ранга. По уровню материального достатка эти 
женщины также различаются: есть среди них состоятельные и не очень.

Атрибуты женщин во время исполнения зикра

Женщины надевают длинные, до щиколоток, платья свободного покроя. 
Цвет одежды может быть любым, но предпочтителен белый или зеле-
ный. Волосы участниц полностью укрыты. Во время ритуала открытыми 

1 Суворова А. А. Женское соло в мужском хоре: секта зикри в Пакистане // Восток (Оriens) 
2011. №  2. С. 128
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остаются лицо и кисти. Женщины умащивают себя благовонными ве-
ществами, не содержащими спирта, производимыми из цветочных или 
иных растений с приятным запахом (миск). Это делается, чтобы перебить 
запах пота, который неизбежно появится в конце ритуального действия. 
Отметим, что Кунта-Хаджи возложил на своих адептов задание (вирд) —  
пять раз в день после каждого очередного намаза произносить формулу 
«астагIфирулла» («Прошу прощения у Аллаха») 15 раз. Затем 100 раз про-
износят формулу таухида: «Ла илаха илла Ллах» («Нет бога, кроме Алла-
ха»). Заканчивают вирд чтением салавата: «Аллахума соли ала Мухамма-
див ва ала али Мухаммад ва салим» («О Аллах, благослови и приветствуй 
Мухаммада и семью Мухаммада») 1 5 раз.

Важную роль в выполнении вирдовых заданий играют четки —  они 
помогают не сбиться со счета. Кадириты предпочитают использовать 
классические мусульманские четки, состоящие из 99 бусинок. Они де-
лятся на три звена, по 33 в каждом, разделенные заметной перемычкой. 
Нужно отметить, что перемычка на четках не только позволяет вести 
точный счет, но и играет роль своего рода стоянки. Только в этом месте 
разрешается отвлечься от счета молитв и ответить на вопрос или вы-
полнить какое-нибудь экстренное дело 2. В других случаях молитвы чи-
таются непрерывно. Некоторые женщины ведут счет молитвам на паль-
цах правой руки, как это делал пророк Мухаммад.

Помещение для зикра

Огромное значение придается помещению для зикра. В прошлом для 
проведения обряда, как правило, использовались «небольшие обители 
(завийа), в которых обычно жил учитель и его ученики, были и большие 
постоялые дворы для странствующих суфиев (рибат), и гигантские су-
фийские “монастыри” (ханака), в которых могло проживать до несколь-
ких сотен суфиев» 3. Большинство ханака —  постройки, сгруппированные 
вокруг центрального купола зала или двора, являвшиеся приютами для 
странствующих дервишей, обителями для суфиев. По сути, в течение сто-
летий ханака служили своего рода культурно-религиозными центрами 
по пропаганде суфизма 4.

1 В данной статье арабские ритуальные формулы в необходимых местах приводятся с по-
правкой на вайнахское произношение.

2 Албогачиева М. С.-Г. Влияние социально-философских идей ханбалийского проповедника 
Абдул-Кадира Ал-Джилани на исламскую культуру народов Кавказа // Страны и народы Востока. 
2015. №  26. С. 174–175.

3 Кныш А. Д. Мусульманский мистицизм. [Электронный ресурс] // URL: http://dereksiz.org/a-
d-knish-musulemanskĳ -misticizm.html?page=18 (дата обращения: 27.01.2018).

4 Газиев И. М. Формирование и развитие профессионализма в вокальной культуре волго-
уральских мусульман: дис. … канд. искусствоведения. Казань, 2009. С. 104.
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Однако на Северном Кавказе подобных культовых сооружений нет, 
их заменяют соборные и квартальные мечети, частные дома или любые 
большие открытые площадки. Как правило, у большинства последова-
телей кадирийского тариката в доме или отдельно во дворе имеется 
специальная комната для проведения зикра. Планировка помещения 
и сама его конструкция имеют существенные отличия. При строитель-
стве дома в одной комнате делаются полы с усилением, так как муж-
чины очень интенсивно топают во время зикра.

Размеры этих комнат могут быть от 5 до 6 метров в ширину и от 5–6 
до 7 метров в длину. Чаще всего комната для зикра находится в отдель-
ном доме во дворе, где имеется несколько комнат или большой навес, 
где можно будет разместить достаточно много гостей на любой случай 
(свадьба, похороны, поминки и т. п.) 1.

Комната для зикра называется «мурдий цIа», дословный перевод 
означает «комната мюридов». В комнате всегда мало мебели, чтобы 
при необходимости ее можно было быстро вынести и освободить про-
странство для совершения зикра. В комнате имеются полки для книг, 
где на самой верхней всегда лежит Коран. В этом помещении прохо-
дят регулярные зикры у мужчин. Если оба супруга являются мюрида-
ми, то зикры мужчин и женщин проходят в этих помещениях по очере-
ди. Там же проходят намазы-таравих во время поста в месяц Рамадан. 
На зикры собираются и мужчины, и женщины, по отдельности в раз-
ное время 2. Женщины-мюриды могут участвовать в похоронно-поми-
нальной обрядности по желанию семьи или по духовному завещанию 
(васкет) покойного.

Ритуальная практика зикра

Зикр —  исламская духовная практика, заключающаяся в многократном 
произнесении молитвенной формулы, содержащей прославление Бога. 
Зикр в исламе развился в основном как медитативная практика суфиз-
ма. Основное отличие между зикрами состоит в том, что накшбандийа 
исполняет зикр хафи только душой, а кадирийа — зикр джахр —  душой, 
телом и языком. Зикр кадирийа можно рассматривать как синкрети-
ческое искусство, где гармонично взаимодействуют поэтическое слово, 
рассказ, жестикуляция, мимика, телодвижения и т. д.

1 Албогачиева М. С.-Г., Чемурзиев У. Т. Поселения и жилище // Ингуши. Серия: «Народы 
и культуры» / отв. ред. М. С.-Г. Албогачиева, А. М. Мартазанов.  М.: Наука, 2013. С. 165.

2 Гарсаев Л. М., Гарасаев А. М. Суфийское братство эвлия (святого) Кунта-Хаджи на Северном 
Кавказе // Народы Кавказа: история, этнология, культура. К 60-летию со дня рождения В. С. Уарзиати: 
материалы всероссийской научной конференции с международным участием. ФГБОУ ВПО СОГУ 
им. К. Л. Хетагурова; ФГБУН СОИГСИ ВНЦ РАН и РСО-А. Владикавказ: ИПЦ СОИГСИ ВНЦ 
РАН и РСО-А, 2014. С. 10.
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Основная цель зикра —  достижение особых трансперсональных 
состояний и ощущение близкого присутствия Бога (в том числе вну-
три себя) посредством повторения вслух или мысленно определенно-
го набора слов или звуко-символов. Практически феномен зикра осно-
ван на взаимодействии нейрофизиологических коррелятов сознания, 
подсознания и речи 1.

Зикр начинается с психологической подготовки участников к пред-
стоящему. У женщин, как и у мужчин, есть старшина мюридов (тхамада) 
и помощник-исполнитель (туркх), на которых лежит самая большая от-
ветственность за своевременное и правильное исполнение зикра.

Некоторые женщины бывают туркхами всю жизнь. Так, женский 
зикр в Назрани и Насыр-Корте возглавляет очень уважаемая в обще-
стве женщина, которая уже 50 лет является туркхом женщин-мюридов. 
Ей 87 лет, но она, как и прежде, возглавляет свою группу и учит нович-
ков правильно исполнять ритуал зикра.

Женщина-туркх начинает рассказывать различные поучительные 
истории из жизни Пророка, его праведных сподвижников или знамени-
тых суфийских шейхов. Хорошо поставленным голосом она рассказыва-
ет о заветах шейха Кунта-Хаджи Кишиева и особенностях вирд-заданий, 
возложенных шейхом на своих адептов. Обычно такие истории готовят 
участников ритуала к предстоящему зикру, как бы создавая некий пси-
хологический настрой. Затем женщины переходят к исполнению религи-
озных песнопений (назым). Это песенная культура имеет широкое быто-
вание среди всех религиозных братств региона. Появление в Ингушетии 
жанра назымов связано с подвижнической деятельностью Кунта-Хаджи 
Кишиева во второй половине XIX в. Эти религиозные песнопения сыгра-
ли важную роль в укреплении позиций ислама в Ингушетии в этот пери-
од. Они занимают значительное место в жизни и культуре и современных 
ингушей. В них нашли отражение поэтизированные, фольклоризирован-
ные рассказы о жизни, деяниях, подвижнической деятельности мусуль-
манских проповедников, святых, духовных наставников, сподвижников 
Пророка, праведных халифов и т. д. Сегодня назымы являются самым по-
пулярным жанром ингушского фольклора. Они исполняются повсемест-
но не только пожилыми, но и молодыми людьми. Назымы являются удач-
ным симбиозом исламских и ингушских (фольклорных) традиций 2.

Запевалой назымов всегда бывает женщина с сильным и красивым 
голосом, которая поет, а остальные женщины ей подпевают, хлопают 

1 Аликберов А. К. Эпоха классического ислама на Кавказе: Абу Бакр ад-Дарбанди и его суфий-
ская энциклопедия «Райхан ал-хака'ик» (XI–XII века) / отв. ред. С. М. Прозоров. М.: Восточная 
литература, 2003. С. 657.

2 Матиев М. Роль назымов о Кунта-Хаджи в укреплении позиций ислама в Ингушетии во 
второй половине XIX века // Религия в современном обществе: материалы Всероссийского 
научного форума. Карачаевск: Карачаево-Черкесский гос. ун-т им. У. Д. Алиева, 2016. С. 183.
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в ладоши, отбивая ритм, или начинают раскачиваться в такт голосу за-
певалы. Затем в соответствии с ритмом они ускоряют свои движения, 
покачиваясь в такт из стороны в сторону.

В это время молодые участницы зикра поднимаются со своих мест 
и начинают медленное движение по кругу, сопровождающееся ритмич-
ным хлопаньем в ладоши. Начинают зикр по часовой стрелке, сделав три 
круга, затем движутся в обратном направлении, также три круга, и, сно-
ва изменив направление, участницы начинают легкий бег, совершив по 
три-четыре круга в одну и другую сторону. Движение по кругу постепен-
но ускоряется, при этом постоянно и ритмично повторяется словосочета-
ние («Аллах един»). Затем все желающие принять участие в коллективном 
громком зикре присоединяются к ним. Далее темп постепенно сбавляет-
ся, и они снова переходят к медленному движению по кругу.

Здесь же отметим, что существенной разницы между мужским 
и женским зикром не существует. Самая большая отличительная осо-
бенность только в том, что женщины во время зикра движутся гораздо 
медленнее, чем мужчины, и не так интенсивно бегут по кругу во вре-
мя ритуального действа. Женщины, как и мужчины, встают вплотную 
друг к другу, образуя круг. Считается, что пространство внутри кру-
га становится святым местом, куда нисходит Божественная милость. 
Остальные присутствующие поддерживают ритм громкими аплодис-
ментами участникам зикра 1.

Руководит зикром женщина-туркх, которая стоит за пределами кру-
га и следит за тем, чтобы правильно и точно соблюдалась последова-
тельность действий и движений. В кругу находится зикар хьалхе (досл. 
«первый в зикре») —  тот участник, который «управляет» зикром. Он пе-
риодически дает команду о смене скорости и смене направлений дви-
жения. Выбирает его туркх, который наблюдает и за его действиями. 
Если ведущий устал, то он выходит из круга, а туркх сообщает другому 
опытному участнику зикра о том, что управление зикром переходит 
к нему. Это сообщение носит символический характер: туркх может по-
хлопать ладонью по плечу того, к кому переходит руководство зикром 2.

Каждая группа последователей братства кадирийа на Кавказе име-
ет характерную особенность в ритуале исполнения зикра, отличающую 
его от других. Вкратце рассмотрим некоторые отличительные особен-
ности в обрядовой практике и в исполнении зикра.

Женщины-последователи Бамат-Гирея-хаджи и Мани-шейха во 
время исполнения зикра покачивают головой (кивают) вперед и назад, 

1 Албогачиева М. С.-Г. Ингуши в ХХ веке: этнографические аспекты религиозных практик // Се-
верный Кавказ: Традиционное сельское сообщество —  социальные роли, общественное мнение, 
властные отношения / под ред. С. А. Штыркова. СПб.: Наука, 2007. С. 92.

2 Павлова О. С. Чеченский этнос сегодня: черты социально-психологического портрета. М.: 
Сам Полиграфист, 2013. С. 316.
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подпрыгивая на месте попеременно то на одной ноге, то на другой, по-
вторяя при этом формулу таухида. Женщины исполняют зикр отдель-
но от мужчин.

Чиммирзоевцы сопровождают зикр ударными инструментами, жир-
хом (это инструмент, напоминающий бубен, состоящий из мембраны, 
сделанной из козьей шкуры, и деревянного обода, на который она на-
тянута), при этом участники распределяются в несколько кругов. В пер-
вом круге —  те, кто исполняет зикр с жирхом, второй круг движется в об-
ратном направлении по сравнению с первым, третий круг идет в том же 
направлении, что и первый, и, наконец, четвертый движется, как и вто-
рой, в обратном направлении. Приблизительно каждые десять минут все 
останавливаются и после краткого перерыва меняют направление дви-
жения на противоположное. Женщины и мужчины могут быть в зикре 
вперемежку, но чаще всего группа женщин держится вместе.

Висхаджинцы исполняют зикр, схожий с ритуалом кунтахаджин-
цев и чиммирзоевцев, но с использованием музыкальных инструмен-
тов. Это уже упоминавшийся нами жирх и старинная трехструнная че-
ченская скрипка «Iадхьокхупондар». Зикры в этих вирдах чаще проводят 
сидя, покачиваясь в такт музыке. Использование отдельными участни-
цами бубнов и скрипки создает ритм, который позволяет им читать мо-
литвы или исполнять религиозные песнопения.

У последователей Батал-Хаджи Белхароева и Хусейн-Хаджи Гарда-
нова женская религиозная активность не поддержана. У их последова-
телей женщины не участвуют в зикрах.

Как следует из вышеизложенного, виды и вариации ритуала громко-
го зикра множились даже в пределах одного региона и зависели, видимо, 
от личного мистического опыта шейха, его предпочтений и окружаю-
щей этнокультурной среды. Варианты основывались на разных форму-
лах, способе и манере их произнесения 1.

Женщины, добровольно принявшие на себя роль мюрида, должны 
неукоснительно соблюдать все установленные в братстве правила и не 
нарушать их без уважительной причины. Даже отлучаясь из дома за 
пределы республики на непродолжительное время, женщина-мюрид 
должна поставить об этом в известность своего туркха. Строго нака-
зывается самовольная отлучка от зикра без предварительного опове-
щения туркха или тахмады. В качестве наказания может быть назна-
чена любая повинность по оказанию помощи сиротам, бездетным или 
просто нуждающимся семьям. Также могут обязать убираться в здании 
мечети или на кладбищах. Но физическая нагрузка должна сочетаться 
с духовным очищением, для этого «штрафнице» необходимо прочитать 

1 Бабаджанов Б. Зикр джахр и сама: сакрализация профанного или профанация сакрально-
го? // Подвижники ислама. Культ святых и суфизм в Средней Азии и на Кавказе. М., 2003. С. 237.
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3000–5000 «Ла илаха илла Ллах» или другие молитвы, возложенные на 
нее за нарушение дисциплины 1.

Женщины, участвующие в зикрах, поддерживают между собой до-
статочно тесную связь, встречаются в той или иной республике в доме 
какой-нибудь женщины по предварительному согласованию. Чаще всего 
такого рода встречи проводят в месяц Рамадан, во время мусульманских 
праздников Ураза-байрам (Ид ал-Фитр), Курбан-байрам (Ид ал-Адха) 
и Дня рождения основоположника ислама пророка Мухаммада —  Мав-
лид ан-Наби. В эти праздничные дни женщины со всего региона отправ-
ляются в Эртени, где располагается зийарат матери Кунта-Хаджи —  Хеди 
(село Первомайское Веденского р-на Чечни). Поток паломников к этой 
могиле не прекращается никогда.

Сама по себе практика паломничества к гробницам святых широко 
распространена в народном исламе и практикуется мусульманами в раз-
ных странах мира 2. В советский период, когда мусульмане были лише-
ны возможности совершать хадж, многие втайне или явно отправлялись 
к местам захоронения святых. Все зийараты были тогда в очень плохом 
состоянии, однако людской поток к ним все равно не иссякал. В послед-
ние десятилетия восстановлены и обустроены все зийараты Чеченской 
Республики, там созданы все условия для чтения молитв, проведения 
коллективных радений и мавлидов.

Накануне указанных праздников туда съезжаются адепты Кунта-
Хаджи Кишиева, чтобы в радениях и молитвах провести там важные 
праздничные дни. Очевидцы пишут: «Слышали, наверное, Эртан Лам на 
хребте Песчаном (ГIамаран дукъ) в Ведено становится кавказским Ара-
фатом. Вайнахские пилигримы облепили гору со всех сторон. Паломни-
ками заполонена вся Чечня. Идут, как в стародавние времена, подвер-
гаясь трудностям, отказывая себе в транспорте, комфорте, с посохами 
и скромным содержимым хурджунов, в которых лишь легкая еда и по-
суда для воды. Забита автотрасса “Кавказ”, все тропы исхожены. Поби-
ты все рекорды посещения последней обители, уважаемой Хеди, матери 
Кунта-Хаджи. Если в прошлом за целый год этот уголок посещали не-
многим более двух тысяч человек, то тут только за весенние три меся-
ца здесь побывало более 20 тысяч паломников. Такого не бывало нико-
гда. Открыты все ворота, на блокпостах людей не останавливают, везде 
зеленый свет. Едут из Иордании, Турции, Ингушетии, российской глу-
бинки. И среди них преимущественно молодежь» 3.

1 Албогачиева М. С.-Г. Влияние социально-философских идей ханбалийского проповедника 
Абдул-Кадира Аль-Джилани на исламскую культуру народов Кавказа // Страны и народы Востока 
2015. №  26. С. 182.

2 Суворова А. А. Женское соло в мужском хоре: секта зикри в Пакистане // Восток (Oriens). 
2011. №  2. С. 126.

3 Цит.по: Албогачиева М. С.-Г. О некоторых зияратах ингушей // Радловский сборник: научные 
исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2008 г. СПб., 2009. С. 10.



161АЛБОГАЧИЕВА Макка

Вблизи от зийарата Хеди построена большая и просторная мечеть, в ко-
торой второй этаж отведен для женщин, где они совершают свои зикры 
и читают молитвы. Здесь встречаются и знакомятся между собой женщи-
ны всего региона, совершающие круговой зикр. Такая форма общения по-
зволяет им поддерживать постоянные связи и заводить новые знакомства 
с женщинами, вступившими на путь служения Аллаху. Что примечатель-
но, в кругу женского зикра можно увидеть представительниц различных 
братств, но, присоединяясь к группе, которая уже совершает зикр, они про-
изводят те же ритуальные действия, что и участницы радения.

Женщины-мюриды всегда имели очень высокий общественный ста-
тус, но в последние десятилетия количество женских групп, совершающих 
зикр, стало уменьшаться, как, впрочем, и число их участников. В некото-
рой степени этому способствует давление со стороны мужской части об-
щества, считающей, что женщинам можно молиться и дома. Однако нам 
представляется, что это связано не только с влиянием мужчин, которое 
было всегда, но и с современным образом жизни. Если раньше женщины 
объединялись в некие микрогруппы для коллективного радения, совер-
шения ритуальных действий, а также для получения знаний по исламу, то 
в настоящее время эта проблема отошла на второй план. Многие совре-
менные женщины независимо от возраста освоили Интернет, который до-
ступен для жителей всех районов Ингушетии, что позволяет желающим 
постигать основы ислама с помощью компьютера. Вероятно, женщины 
получили возможность реализовывать свои духовные потребности дру-
гими способами и смотрят на женский зикр как на нечто устаревшее, ар-
хаичное и не укладывающееся в нормы современного бытия.

В то же время среди участниц женского зикра есть женщины, пре-
красно владеющие Интернетом и другими средствами связи, но им нужна 
коллективная молитва и возможность общения. Для этой части женщин 
зикр остается очень важным духовным путем, по которому они будут 
идти. Женщины ощущают свою особую миссию в этой обрядовой прак-
тике, где им отведена важная роль хранительниц традиций отцов. Кро-
ме того, они ощущают себя социокультурной ячейкой общества, кото-
рая отличается от всех остальных своим желанием изменить отношение 
к религии и к женщине. В этом особом положении, в котором они нахо-
дятся, прослеживается их желание показать свою уникальность и осо-
бую роль женщин в духовном развитии общества.
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§ 1. Биография

Исмаил Раджи ал-Фаруки (1921–1986) —  один из наиболее влия-
тельных мусульманских мыслителей второй половины XX века 
в США. Его считают одним из основоположников современно-

го американского исламоведения, новатором в области межрелигиоз-
ного диалога, выступавшим с исламских позиций. На его творческое 
становление оказали влияние многие факторы: палестинские корни, 
ощущение принадлежности к арабской культуре, убеждённость в ис-
тинности исламской картины мира, опыт столкновения с западной 
колониальной экспансией и др. Проблемы идентичности, аутентич-
ности, окультуривания и западного политического и культурного им-
периализма постоянно присутствовали в его творчестве, хотя и реша-
лись по-разному в разные периоды его жизни.

Исмаил Раджи ал-Фаруки родился 1 января 1921 г. в Яффе (на тот 
момент —  территория Палестины). Его отец был профессиональным 
исламским судьей (кадием). Религиозные знания ал-Фаруки полу-
чил в семье и в школе при местной мечети. В 1936 г. он стал посещать 
французскую католическую школу. По ее окончании отправился в Бей-
рут, где поступил в Американский университет, а в 1941 г. —  получил 
степень бакалавра. После учебы ал-Фаруки выбрал государственную 
службу, и в 1945 г. был назначен на пост губернатора Галилеи (как под-
мандатной британской территории). Однако его политическая карь-
ера завершилась довольно скоро —  уже в 1948 г., когда было создано 
Государство Израиль, и ал-Фаруки стал одним из многочисленных па-
лестинских беженцев. Вместе с семьей он перебрался в Ливан, а отту-
да —  в США. В Америке ему удалось сделать академическую карьеру. 
Он защитил две магистерские диссертации (одну —  в Индианском уни-
верситете, другую —  в Гарварде), а в 1952 г. получил степень доктора 
наук. Его ранние научные исследования были посвящены философии, 
в них обнаруживается сильное влияние феноменологической системы 
Макса Шелера (1874–1928), в частности, его учения об интуиции, в ко-
тором ал-Фаруки находил общее с религиозными представлениями 
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о роли сердца в богопознании. Получив профессиональное академиче-
ское образование, ал-Фаруки отправился в Египет, где планировал за-
няться углубленным изучением исламской духовной традиции. С 1954 
по 1958 г. он учился в ал-Азхаре. Затем вернулся в Северную Амери-
ку, где на протяжении двух лет преподавал в Университете МакГилла 
(Монреаль, Канада). После этого его пригласили в качестве профессо-
ра исламоведения в Центральный институт исламских исследований 
в Карачи (1961–1963). Затем он вновь вернулся в США, где получил 
должность временного профессора истории религии в Чикагском уни-
верситете, а в 1964 г. —  должность адъюнкт-профессора в департаменте 
религии Сиракузского университета. В 1968 г. он переехал в Универси-
тет Темпл, где занял должность профессора исламоведения и истории 
религии, и где проработал вплоть до самой смерти в 1986 г.

Ал-Фаруки был плодовитым автором. Его перу принадлежат 
несколько десятков книг и более 100 статей. Его работы посвяще-
ны следующим темам: исламская философия и теология, ислам в со-
временном мире, арабо-мусульманское искусство, сравнительное ре-
лигиоведение, межрелигиозный диалог и др. Из наиболее важных его 
произведений следует упомянуть труды: «Об арабизме: ‘уруба и рели-
гия» (1962), «Христианская этика» (1968), «Ислам и проблема Израи-
ля» (1980), «Триалог авраамических религий» (1982), «Исламизация 
знания» (1982), «Таухид и следствия из него для мышления и образа 
жизни» (1982), «Ислам и другие верования» (1985), «Культурный атлас 
ислама» (1986)1. Особое место в наследии ал-Фаруки занимает книга 
«Ислам: религия, практика, культура и миропорядок»2. Она была опуб-
ликована уже после смерти ученого, в ней доступным языком изла-
гаются его взгляды на исламское вероучение и на положение мусуль-
ман в современном мире. При анализе воззрений ал-Фаруки мы будем 
в значительной степени опираться на эту работу.

§ 2. Творческая эволюция

Ал-Фаруки занимали несколько основных идей, с разработкой ко-
торых связана вся его научная деятельность. Во-первых, он считал, 
что необходимо адекватное решение проблемы соотношения исла-
ма и модерна; по его мнению, ни «салафитское», ни «модернистское» 

1 Al-Faruqi I. R. On Arabism: ‘Urubah and Religion. Amsterdam: Djambatan, 1962; Christian 
Ethics: A Systematic and Historical Analysis of Its Dominant Ideas. Montreal: McGill University Press, 
1968; Islam and the Problem of Israel. London: The Islamic Council of Europe, 1980; Trialogue of the 
Abrahamic Faiths. Herndon, VA: IIIT, 1982; Islamization of Knowledge. Herndon, VA: IIIT, 1982; 
Tawhid: Its Implications for Thought and Life. Kuala Lumpur: IIIT, 1982; Islam and Other Faiths. 
Beltsville, MD: Amana Publications, 1985; The Cultural Atlas of Islam. New York: Macmillan, 1986. 

2 Al-Faruqi I. R. Islam: Religion, Practice, Culture & World Order. London; IIIT, 2012.
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решение не способно вывести исламский мир из цивилизационного 
кризиса (как следствие, он пытался сочетать элементы того и друго-
го). Во-вторых, палестинский мыслитель был непримиримым бор-
цом с западной системой ценностей, восходящей к эпохе Возрожде-
ния; он считал эту систему отражением языческого «натурализма». 
В-третьих, ал-Фаруки всячески подчеркивал необходимость сближе-
ния представителей главных авраамических традиций в деле борь-
бы с современным мироустройством; он видел в исламе «метаре-
лигию», которая способна объединить под своими знаменами всех 
сторонников монотеизма.

Первый период творчества ал-Фаруки (1950–1960-е гг.) посвящен 
разработке идеи «арабизма», или «арабской идентичности» (‘уруба). 
Она получила подробное развитие в книге «Об арабизме: ‘уруба и ре-
лигия» (1962). Под арабизмом ал-Фаруки понимал принадлежность 
к арабскому духу, что достигается прежде всего через язык и куль-
туру монотеистического типа. Ал-Фаруки определяет арабизм как 
главный принцип исламской истории, веры и культуры. Он «являет-
ся столь же древним, как и сам арабский жизненный поток, посколь-
ку это дух, который оживляет поток и дает ему импульс»1. Арабизм не 
нужно мыслить как одну из форм национализма. Согласно ал-Фаруки, 
арабизм укоренен в универсальном послании Корана и потому явля-
ется общим наследием всех мусульман. По его мнению, этот концепт 
охватывает все исламское сообщество, а также немусульман-арабов. 
Арабизм —  это не просто идея, но реальность, идентичность и набор 
ценностей, являющихся составной и неотъемлемой частью идентич-
ности всех мусульман и всех немусульман-арабов. В арабизме заклю-
чен сам дух уммы.

В конце 1960-х гг. ал-Фаруки отходит от идеи арабизма —  по край-
ней мере, в ее крайней форме. В этот второй период своего творчества 
он сосредоточивается на универсализме ислама, что объясняется более 
активной его вовлеченностью в исламскую интеллектуальную деятель-
ность в качестве академического ученого и лидера уммы. Палестин-
ский мыслитель выдвигает тезис о том, что ислам является носителем 
совершенных универсальных ценностей. В его развитие он формиру-
ет программу «исламизации знания»2. По убеждению ал-Фаруки, по-
литический, экономический, религиозный и культурный упадок ис-
ламского сообщества является результатом развала образовательной 
системы. Решение проблемы предполагает, с одной стороны, прину-
дительное изучение исламской цивилизации, с другой —  исламизацию 

1 Al-Faruqi I. R. On Arabism: ‘Urubah and Religion. Amsterdam: Djambatan, 1962. Pp. 2–3.
2 Al-Faruqi I. R. Islamization of Knowledge. Herndon, VA: International Institute of Islamic 

Thought, 1982.
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современного знания. Исламизация означает обработку современного 
знания посредством исламских по своему существу категорий и мето-
дов (нечто подобное было сделано мусульманами с античным наследи-
ем в классическую эпоху). Благодаря исламизации, полагает ал-Фаруки, 
универсальные этические ценности могли бы направлять использова-
ние знаний и в какой-то степени «переориентировать» всю западную 
технократическую цивилизацию. Палестинский мыслитель видел в та-
ком «спасении Запада» одну из миссий исламской уммы1. Именно по-
этому ал-Фаруки приложил усилия к созданию Международного ин-
ститута исламской мысли в Виргинии в 1981 г. Задачей этого института 
является возрождение и реформирование исламской мысли и ее мето-
дологии с тем, чтобы умма могла эффективно справляться с вызова-
ми настоящего времени и внести свой вклад в развитие человеческой 
цивилизации в той перспективе, которая задает смысл и направление, 
исходя из «божественного руководства»2. Исламская модернизация без 
вестернизации —  так можно было бы охарактеризовать главный прин-
цип, которым руководствуется Международный институт исламской 
мысли в своей работе. Уже на протяжении многих лет он продвига-
ет эту программу посредством публикаций, семинаров и конферен-
ций, а также путем создания сети подразделений на Ближнем Восто-
ке, в Азии и Европе (в том числе в СНГ).

§ 3. Специфика ислама как религии

Логическую завершенность взгляды ал-Фаруки на исламское веро-
учение и на место мусульман в современном мире получили в книге 
«Ислам: религия, практика, культура и миропорядок»3. Следуя тради-
ционному подходу, автор утверждает, что ислам, или смирение перед 
Всевышним, является универсальной религией («метарелигией»), ко-
торую проповедовали все пророки. Различия между пророческими 
миссиями суть различия в законе, а не в вероучительных и этических 
предписаниях. Последние универсальны, поскольку, во-первых, они не 
ограничены временем и местом, а во-вторых, в историческом плане 
были проповеданы всем народам, ведь Коран утверждает, что к каж-
дому народу был отправлен посланник (Коран, 16: 36).

Главный вероучительный принцип ислама, согласно ал-Фару-
ки, —  это Единобожие (таухид). Под ним подразумевается не только 

1 Al-Faruqi I. R. The Path of Da‘wah in the West // The Muslim World League Journal. Band 14. 1987. 
№ 7–8. P. 55.

2 Al-Faruqi I. R. Islamization of Knowledge. P. 12.
3 Al-Faruqi I. R. Islam: Religion, Practice, Culture & World Order. 
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признание единственности Бога, но и признание Его трансцендент-
ности, фундаментального отличия от тварного мира. Бог есть Творец 
и Господин мира, но при этом он также является Началом и Концом 
всего. В такой системе, полагает ал-Фаруки, человек должен мыс-
литься как слуга Бога. Это служение является творческим, посколь-
ку его суть заключается в том, чтобы «стремиться вылепить из глины 
мира и человека то, чем они должны быть»1. Таким образом, ислам-
ский взгляд на мир является «телеологичным» и «абсолютно пози-
тивным»: ислам предписывает делать благие дела и верит в то, что 
человек способен подчиниться нравственному императиву и преоб-
разить Вселенную.

Подобно многим другим реформаторам, ал-Фаруки выступает 
против идеи об абсолютной предопределенности поступков челове-
ка. Человек по своей природе действительно склонен к греху, к пре-
небрежению Богом; в то же время он склонен и к покорности перед 
Богом, и к благим делам. Человек волен выбирать между этими дву-
мя вариантами, и его выбор не предопределен. Критикуя популяр-
ные детерминистские теории, палестинский мыслитель пишет: «Если 
бы человек был принужден следовать определенному пути, если бы 
у него не было свободы выбора, то его действия не были бы ни нрав-
ственными, ни безнравственными. В этом случае о поступках можно 
было бы судить только по их материальной пользе или вреду. Одна-
ко человек может сам выбирать свой путь. В противном случае, ни-
кто в здравом уме не счел бы его ответственным за то, что касает-
ся морали»2.

Предшествующее рассуждение о двуликости человеческой приро-
ды не следует толковать в нативистском духе. На самом деле, полагает 
ал-Фаруки, ислам учит прирожденной невинности человека, и этим он 
отличается от христианства и других религий, где человек мыслится от 
рождения виновным. Ал-Фаруки отмечает, что библейский и корани-
ческий сюжет об ослушании Адама ислам трактует как его личный про-
ступок, в котором он раскаялся и за который Бог простил его. Таким 
образом, в исламе отсутствует то, что можно назвать «деморализаци-
ей» человека, —  объявление его существом грешным по факту его по-
явления на свет. В противоположность этому, в Коране говорится, что 
главная миссия человека —  быть наместником Всевышнего на земле. 
Устройство человека, как считает палестинский мыслитель, соответ-
ствует его задаче познавать и изменять мир: глаза, уши, осязание, вкус, 
обоняние, сердце, ум, воображение и память —  все это необходимо для 

1 Al-Faruqi I. R. Islam: Religion, Practice, Culture & World Order. P. 10.
2 Ibid. P. 11.
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того, чтобы обнаружить в творении «божественную гармонию»1. Весь 
мир находится во власти человека, и даже Солнце, Луна и миллионы 
далеких звезд, полагает ал-Фаруки, были созданы с единственной це-
лью —  для пользы человека.

По мнению ученого, осознание универсальности атрибута тварно-
сти перед Богом ведет в исламе к полному делегированию Ему религи-
озной власти. Любая форма тирании и принуждения —  политическая, 
экономическая, религиозная, интеллектуальная и проч. —  противоре-
чит исламу, и обязанностью мусульманина является ее свержение. До-
рога к Богу, полагает палестинский мыслитель, должна быть открытым 
и свободным путем с одним-единственным требованием для путеше-
ственников —  осознавать собственную сотворенность. Как следствие, 
ислам отвергает «духовенство» во всех его видах. Критерием автори-
тета внутри уммы является не статус, не сакральность, а наличие рели-
гиозного знания. Авторитет в выполнении этих задач может принад-
лежать любому человеку, достигшему вершин знания, которое, в свою 
очередь, доступно всем2.

Согласно ал-Фаруки, основная функция духовенства в неислам-
ских культурах —  исполнение таинств. Таинство трактуется палестин-
ским мыслителем как «ритуал, посредством которого молитва чело-
века направляется к Богу»; с другой стороны, таинство предполагает 
получение части божественной благодати человеком через посред-
ство священника. В исламе идея о существовании этих двух каналов 
опосредованной связи считается ошибочной: молитва человека до-
стигает Бога без каких-либо посредников, и никакая часть божествен-
ной силы или природы не может проникнуть в земной мир иначе чем 
напрямую от Бога. Согласно ал-Фаруки, Святость Бога принадлежит 
Ему одному, она не может быть передана никому, поскольку Творец 
и творения представляют два разных типа бытия —  трансцендентное 
и имманентное. В то же время он считает допустимым утверждать, что 
в исламе единственным таинством может быть названа «сама жизнь», 
поскольку «Бог есть источник жизни, а жизнь человека есть хвалеб-
ный гимн Богу, исполнение Его приказания, своего рода “возвраще-
ние” к Нему»3. Таким образом, из отвержения опосредованной связи 
между Богом и человеком ал-Фаруки выводит тезис о том, что в исла-
ме признается непосредственная связь, которая предполагает своеоб-
разное ощущение пансакральности.

1 Al-Faruqi I. R. Islam: Religion, Practice, Culture & World Order. Pp. 11–12.
2 Ibid. P. 14.
3 Ibid.
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§ 4. Мусульманин и его предназначение

Ал-Фаруки признает себя сторонником широкого понимания ислама, 
так что критерием правоверия он полагает лишь произнесение ша-
хады. Ее ученый считает «единственным требованием», определяю-
щим принадлежность человека к исламу, и достаточным условием для 
вступления в сообщество мусульман. Такое вступление автоматически 
предполагает права и обязанности, ложащиеся на плечи человека в со-
ответствии с исламским законодательством. Причина столь простого 
доступа к сообществу состоит, согласно ал-Фаруки, в том, что ислам не 
является ни этноцентричной религией, ни религией таинств. Не нуж-
но рождаться мусульманином, не нужно иметь родителей-мусульман 
или опекуна, принадлежащего к исламской религии; не нужно отно-
ситься к определенной семье или народу, чтобы быть мусульманином. 
Критерием является личное решение, и только оно, поэтому в плане 
возможности принадлежать к исламу люди абсолютно равны: каждый 
может стать частью исламской религии, удовлетворив простейшее из 
требований. Ал-Фаруки заключает, что «в вопросе о том, кто являет-
ся мусульманином, а кто —  нет, не присутствует никакой сложности 
и неясности»1.

Ал-Фаруки полагает, что сам по себе акт принятия ислама еще ни-
чего не гарантирует человеку. Он никак не оправдывает его в глазах 
Бога и не делает его спасенным. Оправдание в глазах Бога можно за-
служить только поступками, но не верой или участием в каком-либо 
таинстве: «Вера —  необходимое условие для вступления в сообщество 
мусульман. Однако вера может быть лишь частью статистики, марке-
ром принадлежности к социальной самоидентефикации. Она может 
порождать добродетельные поступки и благочестие, а может и не по-
рождать. Причиной для оправдания человека могут быть только эти 
поступки, а не вера сама по себе»2.

Согласно палестинскому мыслителю, в исламе имеется «шкала» 
праведности, которая в принципе бесконечна: мусульманин не мо-
жет в своей жизни достичь такой позиции, которая в соответствии 
с его статусом гарантировала бы ему доступ в Рай. Никакое из воз-
можных действий человека не способно заранее определить реше-
ние Бога. По мысли ал-Фаруки, Бог может простить величайшего из 
грешников, а может отказать в спасении благодетельному, при этом 

1 Al-Faruqi I. R. Islam: Religion, Practice, Culture & World Order. P. 5. Конечно, с таким упро-
щенным пониманием трудно согласиться, особенно в свете многовековых теологических споров 
о том, что считать критерием правоверия, и неоднозначности коранических положений, касаю-
щихся данного вопроса.

2 Ibid. P. 6.
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немаловажно, добавляет ученый, что основанием для такого отказа 
может служить «отсутствие в человеке веры или серьезного отноше-
ния»1. Несмотря на простоту доступа к исламу, положение человека 
сбалансировано условием спасения, которое становится ориентиром 
уже после принятия религии и которое ни на секунду не дает повода 
для самоуспокоения.

Следствием такого взгляда, полагает ал-Фаруки, является то, что 
мусульманин в принципе не способен подчиниться неправедному вла-
стителю или тирану —  Единственным Господином для него является 
Бог. Поэтому мусульманин может быть определен как «революционер», 
отстаивающий свободу человека вопреки любым властителям из числа 
людей. В основе такой позиции лежит представление о том, что ширк, 
или придание Богу сотоварищей, есть тягчайший грех. Ал-Фаруки по-
лагает, что идолопоклонство перед деньгами, страстями или удоволь-
ствием всецело заслуживает осуждения. Однако при наличии тирана, 
требующего абсолютной преданности от граждан, мусульманин дол-
жен проявить еще и свою социально-политическую позицию: восста-
ние против такого правителя и его свержение становится для него «ос-
новной религиозной миссией»2.

Эта социально-политическая составляющая жизни мусульмани-
на часто подчеркивается ал-Фаруки, и она логически вытекает из его 
взгляда на основное этическое предназначение человека —  совершать 
благие поступки и преображать сотворенный мир, т. е. быть халифа, на-
местником Бога на земле. Палестинский мыслитель утверждает, что 
Коран описывает жизнь человека в мире как свободное соревнование, 
в котором каждый из участников стремится к более достойным, бла-
городным и величественным деяниям. Сам мир создан Богом таким 
образом, что подходит для этого морального предназначения чело-
века. Он располагает человека к действию: в нем возможно воплоще-
ние добра, истины и красоты. Ал-Фаруки также определяет основную 
задачу человека следующим образом: «быть мостом, посредством ко-
торого моральное благо реализуется на Земле» 3. При этом важным 
условием такой реализации (или ее отсутствия) является свобода; не-
свободное общество препятствует реализации главной функции че-
ловека, так что конформистское существование в нем неприемлемо 
для мусульманина.

Конкретизируя, что значит быть «наместником», халифа, ал-Фа-
руки отмечает сложность этой задачи: во-первых, она является обще-
мировой, поскольку все сотворенное —  это объект улучшения; отсюда 

1 Al-Faruqi I. R. Islam: Religion, Practice, Culture & World Order. P. 6.
2 Ibid. P. 7.
3 Ibid. P. 8.
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следует, что задача включает в себя превращение каждого уголка Зем-
ли в то, чем он только и должен быть, т. е. в Рай; во-вторых, на плечи 
мусульманина ложится задача обучения и преобразования всего чело-
вечества, а не только себя самого, своих детей, ближайших родствен-
ников или соотечественников; в-третьих, все проблемы человечества 
суть проблемы мусульманина, так что принять эти проблемы и най-
ти адекватные решения —  прямая обязанность мусульманина; в-чет-
вертых, вся жизнь мусульманина должна быть прожита в служении 
Богу и (насколько это возможно) в соответствии с Его волей; в-пятых, 
функция халифа предполагает преобразование природных процессов 
на пользу человека. Ал-Фаруки заключает: «Очевидно, следовать пути 
ислама —  значит жить жизнью, полной опасности. Но также это значит 
жить с наивысшими ожиданиями, с величайшей надеждой и с глубо-
чайшей отрадой, на какую только способен человек»1.

Рассматривая наместническую функцию человека, ал-Фаруки уде-
ляет особое внимание проблеме разумного использования природы, 
что крайне актуально в свете современной экологической проблема-
тики. Палестинский мыслитель видит принципиальное онтологиче-
ское различие между взглядом на мир некоторых языческих религий 
и исламским взглядом: если первые рассматривают природу как де-
моническую силу, которая должна быть покорена и подчинена, то ис-
лам полагает, что природа нейтральна (а иногда и вовсе возвышенна), 
так что относиться к ней нужно бережно. Согласно ал-Фаруки, в при-
роде события происходят в соответствии с естественными законами, 
то есть в соответствии с волей Бога, так что можно говорить о ее упо-
рядоченности и наличии в ней причинной детерминации. Человек 
должен с доверием относиться к природе как к системе, ибо если че-
ловек обязан действовать в природе, система должна быть надежной, 
способной воспринимать эффективное вмешательство человека для 
производства конкретных и прогнозируемых результатов. Он пола-
гает, что исламские мыслители классического периода воспринима-
ли природу именно так —  как «открытую книгу, второе откровение от 
Бога, которое мог прочитать каждый, кто поддерживал необходимые 
знания и дисциплину»2, и это стало залогом развития науки в арабо-
мусульманском мире.

В наше время, как считает ал-Фаруки, эта прерванная ненадолго 
традиция должна быть продолжена. Исламский взгляд состоит в том, 
что природа является гибкой и способной к изменениям, так что че-
ловек может привести ее формы к тому, чем они должны быть. Сель-
ское хозяйство, садоводство, машиностроение и архитектура —  все 

1 Al-Faruqi I. R. Islam: Religion, Practice, Culture & World Order. P. 9.
2 Ibid. P. 69.
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подразумевает именно такое управление. Тем не менее, полагает па-
лестинский мыслитель, изменения сами по себе —  еще не гарантия 
успеха. Если они совершаются без понимания ответственности пе-
ред Создателем, то они не могут долго оставаться безнаказанными, —  
и именно с этим сталкивается современная западная цивилизация. 
Когда нравственная цель Бога отвергается, то логическим следствием 
оказывается злоупотребление и уничтожение, которое учинил совре-
менный человек. Ислам выступает против такого «потребительского 
использования» природы1. Впрочем, ал-Фаруки не разъясняет, какие 
конкретно шаги должны быть предприняты для выработки исламско-
го «экологического» подхода к природе и для трансформации совре-
менной техногенной цивилизации.

§ 5. Исламский миропорядок

Ал-Фаруки был сторонником той точки зрения, что ислам есть не 
столько религия, ограниченная частной сферой жизни, сколько осно-
ва универсального миропорядка (world order)2. Исламская концепция 
государства, по определению ал-Фаруки, принципиально отличается 
от западных представлений об этом институте. В западных политиче-
ских теориях государство определяется как состоящее из четырех обя-
зательных элементов: территории, людей, правительства и суверени-
тета. Исламское государство, согласно палестинскому мыслителю, не 
подходит под это определение, поскольку оно может существовать без 
территории и определенных границ, без правительства, и оно не стро-
ится на базе национальной или этнической идентичности. Исламское 
государство по природе универсально: хотя оно имеет не только ду-
ховную, но и социально-политическую составляющую, все же оно счи-
тает своей территорией (потенциально) весь мир, а своими «гражда-
нами» —  все человечество. Это обусловлено универсальной сущностью 
ислама как религии.

Согласно ал-Фаруки, принципы исламского государства были зало-
жены еще Пророком в виде Мединского соглашения (622 г.). Дух этого 
соглашения определял каждое исламское государство в истории. Со-
глашение предполагало, что мусульмане, независимо от их происхож-
дения, являются единой общиной (уммой), жизнь в которой регули-
руется исламским законодательством. Умма имеет свои собственные 
институты (школы, суды и пр.). Также в рамках исламского государства 

1 Al-Faruqi I. R. Islam: Religion, Practice, Culture & World Order. P. 71.
2 Ibid. Pp. 76–85.
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существуют другие уммы: в первые века ислама, по мнению ал-Фару-
ки, к ним относились не только общины ахл ал-китаб («людей Писа-
ния»), т. е. иудеев и христиан, но и общины зороастрийцев, индуистов 
и буддистов. Государство выступало их гарантом и защитником, долг 
которого «определялся его собственной конституцией, позволявшей 
каждому жить в соответствии со своей религией, этикой и культурой, 
увековечивать себя через поколения в полной свободе»1. Таким обра-
зом, исламское государство можно определить как «федерацию общин 
разных религий, культур и традиций, разделяющих идею жить гармо-
нично и в мире друг с другом»2.

Ясно, что в контексте такой апологетической интерпретации му-
сульманской истории необходимо как-то объяснить главенствующую 
роль ислама в государстве. Для этого ал-Фаруки прибегает к понятию 
«миссионерства». По мнению ученого, ислам является преимуществен-
но миссионерской религией, и каждый мусульманин хочет, чтобы ис-
лам стал сознательной религией человека, поскольку это, по сути, бес-
сознательная религия каждого человека, которую воспитание и история 
превратили в иную систему верований. Миссионерский дух, или да‘ва, 
не только не противоречит принципам исламского государства, но и яв-
ляется его конечной целью. Согласно ал-Фаруки, на Мухаммада была 
возложена обязанность по отношению к арабам —  первой умме, а на 
эту умму —  обязанность по отношению к другим уммам в исламском 
государстве; само же исламское государство имеет обязательство пе-
ред другими государствами —  сделать их в итоге исламскими3. Таким 
образом, выстраивается как бы иерархия общин и государств.

По мысли ученого, такая иерархизация не противоречит личной 
свободе внутри исламского государства. Личная свобода обеспечива-
ется известным айатом Корана об отсутствии принуждения в делах ре-
лигии (Коран, 2: 256). Ал-Фаруки отмечает: «Принуждение (икрах) или 
подрывная деятельность (фитна) являются наказуемыми уголовны-
ми нарушениями в исламе. Немусульманин, как и мусульманин, име-
ет право на исповедание своей веры. Никто из них не имеет права так 
управлять своими делами или делами уммы, чтобы происходило вме-
шательство в религиозную и культурную жизнь другого» 4. Палестин-
ский мыслитель утверждает, что в рамках исламского государства от-
сутствует представление о превосходстве одной уммы над другой, так 
что вторжение одной уммы в дела другой не допускается. Трудно не 
увидеть здесь противоречия, поскольку исламское государство потому 

1 Al-Faruqi I. R. Islam: Religion, Practice, Culture & World Order. P. 81.
2 Ibid.
3 Ibid. P. 82.
4 Ibid.
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и называется «исламским», что в его устройстве доминируют принци-
пы ислама, которые мыслятся в качестве универсальных. Не случай-
но, что уже в следующем абзаце ал-Фаруки называет исламское госу-
дарство «идеологическим». Его отношения с другими государствами 
построены на призыве войти в исламское государство в качестве об-
щины, притом у новой общины сохраняется ее внутренняя и культур-
ная организация. Интеграция в исламское государство, по мнению 
палестинского мыслителя, означает лишь то, что «отношения субъек-
та с этим государством впредь будут отношениями мира» и что новая 
община будет готова «разрешить своим гражданам слышать и прислу-
шиваться к призыву ислама и призывать мусульман к чему пожелает, 
кроме своей религии и мировоззрения» 1. Это замечание, которое вы-
глядит в тексте ал-Фаруки несущественным, в действительности ста-
вит под сомнение все вышеприведенные благозвучные определения: 
если в рамках исламского государства разрешена проповедь лишь од-
ной религии и одного типа мировоззрения (т. е. исламского), то о ка-
ком равноправии общин и о каком принципе федеративности мож-
но говорить?

Ал-Фаруки не видит (или не хочет видеть) этой проблемы. Он 
утверждает, что власть не должна находиться в руках какой-то од-
ной уммы, даже исламской (и это при том, что основу армии состав-
ляют именно мусульмане, а все остальные уммы облагаются налогом, 
или джизьей). Власть должна использоваться для подавления в любой 
умме мятежа против ее установленных институтов и полномочий; для 
восстановления в любой умме прав, привилегий или качеств, кото-
рые могла нарушить любая другая умма; и, наконец, для защиты сво-
его миропорядка от врагов. Никакое другое использование власти не 
является законным. Согласно ал-Фаруки, исламское государство мо-
жет быть названо «миропорядком», или Pax Islamica, и его аналогом 
следует считать не какое-то конкретное государство, а политическое 
объединение вроде ООН. Именно с помощью исламского государства, 
полагает ал-Фаруки, может быть обеспечен мир на земле, так что вхож-
дение в него означает решение о мирном взаимодействии с другими 
людьми и однозначное отвержение войны между общинами. Однако 
отказ от вхождения в него, решение оставаться за его рамками озна-
чает утверждение обратного, т. е. «либо национальную изоляцию, либо 
войну и агрессию»2. В общем, заключает ал-Фаруки, мировой порядок, 
который предусмотрен исламом, представляет собой «идеальный по-
рядок национальных и международных отношений, который является 
единственным ответом на продолжающиеся международные распри; 

1 Al-Faruqi I. R. Islam: Religion, Practice, Culture & World Order. P. 83.
2 Ibid.
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по сравнению с этим мир, основанный на атомном терроре, на балан-
се сил или на имперской тирании любой уммы над остальными, есть 
не что иное, как сатанинское явление»1.

Ал-Фаруки также излагает основные принципы исламской эконо-
мической политики. Эта политика зиждется на представлении о том, 
что пользование благами природы есть что-то богоугодное, но лишь 
в том случае, если оно происходит в пределах нравственного закона. 
Этот закон запрещает такое использование природы, которое может 
нанести вред соседу; притом исламский универсализм идентифици-
рует соседа со всеми настоящими и будущими людьми. В самом об-
щем плане, полагает ал-Фаруки, исламская экономическая система 
может быть охарактеризована как «рыночная»; в такой системе «объ-
единенные силы природы, человеческого труда и накопленных наук 
и богатств могут использоваться в полной мере при отсутствии ущер-
ба для других»2. Ислам положительно оценивает богатство и отрица-
тельно —  нищету, притом человек сам несет ответственность за свою 
нищету, хотя в такой ситуации он и достоин сострадания и милосер-
дия. Ал-Фаруки обнаруживает сходство между исламской положитель-
ной оценкой богатства и кальвинистским представлением о том, что 
преуспевание человека является свидетельством Божьей милости по 
отношению к нему. Однако между двумя вероубеждениями есть суще-
ственное различие: мусульмане считают, что преуспевание произво-
дится их собственными силами, а Бог в дальнейшем вознаграждает их; 
в случае же неудачи мусульмане винят себя, а не Бога3.

Несмотря на естественное стремление мусульманина к богатству, 
ал-Фаруки полагает, что рыночная экономика должна подвергнуть-
ся трансформации в соответствии с принципами ислама; иначе гово-
ря, в нее должно быть внесено «этическое» измерение. Например, для 
мусульман неприемлемо богатство, заработанное нечестным путем, 
т. е. путем, не согласующимся с исламской этикой. Для мусульман не-
приемлемы азартные игры и формы современной рекламы, которые 
ориентированы на рост потребления и создание культа ненужных по-
требностей в новых продуктах; также негативно оценивается «крат-
кая» и «заманивающая» информация обо всех продуктах, нацеленная 
на поддержание работы машинной индустрии. Ал-Фаруки убежден, 
что «должны быть найдены другие пути, более конструктивные и ме-
нее истощающие, более универсальные в распределении продуктов»4. 
Хотя он и не уточняет, что это за пути.

1 Al-Faruqi I. R. Islam: Religion, Practice, Culture & World Order. P. 83.
2 Ibid. P. 72.
3 Ibid. P. 73.
4 Ibid.
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Согласно ал-Фаруки, одной из мер регуляции в рыночной эко-
номике является закят. Он препятствует накоплению излишнего 
богатства, поскольку при своем последовательном применении ис-
тощает его за одно поколение. В исламской рыночной системе богат-
ство человека должно работать на экономику. Оно должно инвести-
роваться в производственные предприятия, которые увеличивают 
общее богатство человечества, — «в предприятия, которые обеспе-
чивают рабочими местами большое количество людей и приближа-
ют землю к раю»1.

Другим механизмом регуляции рынка в исламе является, соглас-
но ал-Фаруки, запрет на ростовщичество. Конечно, главная причина 
запрета на процент —  чисто этическая, однако этот запрет необходим 
в том числе для обеспечения приращения богатства и, следовательно, 
для увеличения занятости и увеличения производства реальных бо-
гатств, т. е. товаров и услуг. Ал-Фаруки отмечает, что процент подразу-
мевает накопление прибыли без риска, который в данном случае ло-
жится на заемщика. Риск кредитора минимален, поскольку в среднем 
его богатство всегда растет. Ислам, таким образом, стремится ликви-
дировать класс «финансистов», побуждая кредитора напрямую инве-
стировать свое богатство в производство2.

Наконец, в рамках исламской экономической системы, обрисован-
ной ал-Фаруки, предполагается запрет на таможенную деятельность. 
Палестинский мыслитель считает, что институт таможни означает 
установление барьера на пути свободного распределения богатства во 
всем мире. Это похоже на протекционистскую политику. Однако бес-
платное всемирное распределение богатства и товаров будет эффек-
тивным только при свободном распределении в мире рабочей силы. По 
мнению ал-Фаруки, мужчины и женщины должны свободно жить и ра-
ботать там, где они хотят, без проверок, препятствий или помех. Они 
должны свободно перемещаться, вступать в брак и учиться друг у дру-
га. В конечном счете в борьбе за умы людей все равно победит истина3.

§ 6. Заключение

На протяжении академической карьеры ал-Фаруки причисляли к пред-
ставителям самых разных направлений исламской мысли —  от неому-
тазилизма и крайнего исламского рационализма до ваххабизма. Рас-
смотрение его основных религиозно-философских идей показало, что 

1 Al-Faruqi I. R. Islam: Religion, Practice, Culture & World Order. P. 73.
2 Ibid. P. 74.
3 Ibid.
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при желании ученого действительно можно отнести к самым разным 
лагерям. Между тем наиболее последовательный и целостный анализ 
говорит о том, что как мыслитель ал-Фаруки стоит особняком, и его 
трудно однозначно назвать неомутазилитом, салафитом, модерни-
стом или неомодернистом. Какие-то его идеи действительно близки 
к неомутазилизму, какие-то —  к неомодернизму; в то же время он вы-
соко ценил салафитское движение: так, в заключительной части кни-
ги «Ислам» он позитивно оценивает деятельность Ибн Таймийи и Абд 
ал-Ваххаба, критикуя при этом исламскую цивилизацию за отказ от ра-
ционализма и чрезмерную приверженность мистицизму. Тем не ме-
нее однозначно отнести ал-Фаруки к салафитскому движению тоже 
довольно сложно, поскольку, во-первых, критика мистицизма имеет 
у него больше рационалистический и сциентистский характер; во-вто-
рых, само определение «салафизма» крайне проблематично; в-треть-
их, приверженность идеям Ибн Таймийи и Абд ал-Ваххаба еще ничего 
не говорит о мыслителе, поскольку интерпретации их творчества мно-
гообразны —  от радикальных и экстремистских до либеральных и ре-
формистских1. Мы полагаем, что неоднозначность творческого насле-
дия ал-Фаруки объясняется сознательным стремлением палестинского 
исследователя сочетать в своем творчестве салафитские и неомодер-
нистские элементы (в широком смысле): это хорошо согласуется, с од-
ной стороны, с популярностью ал-Фаруки в ультраконсервативных са-
лафитских кругах, а с другой стороны, с его особой ролью в развитии 
американского исламоведения.
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Введение

В  настоящее время часть представителей академического сообще-
ства достаточно скептически относятся к причислению специ-
альности «Теология» к научному направлению, о чем свидетель-

ствует ситуация вокруг присвоения первой в России степени кандидата 
теологии1. Однако, по нашему мнению, значимость теологического зна-
ния обусловливается вовсе не соблюдением четких методологических 
принципов академической науки. Религиозные догматы, независимо 
от позиции светских ученых, будут продолжать оказывать воздействие 
на мировоззрение верующих, определяя их социально-политическое 
будущее. Поэтому сегодня необходима рациональная, основанная на 
научной рефлексии интерпретация отдельных положений религиоз-
ных догматов в контексте современных глобальных вызовов человече-
ству. В этом отношении сложно не согласиться с той точкой зрения, что 
«Теология сегодня, помимо всего прочего, это еще и предельно приклад-
ная дисциплина. XXI век бросает религиозным традициям целый ряд вы-
зовов, внутренних, со стороны религиозных радикалов и фундаментали-
стов, и внешних, со стороны стремительного развития науки, быстрого 
изменения общественно-политических реалий… Только теология уполно-
мочена давать ответы на эти животрепещущие вопросы изнутри рели-
гиозных традиций, только у нее есть ключи от тех религиозных идей, от 
которых в ряде случаев зависят вопросы мира и войны»2.

1 Ученые обжаловали присуждение первой в России степени кандидата теологии. Интернет 
издание «Газета.Ру». 29.07.2017. [Электронный ресурс] // URL: https://www.gazeta.ru/science/
news/2017/07/29/n_10368590.shtml (дата обращения: 09.08.2017).

2 Узланер Д. Десять тезисов в защиту теологии как научной дисциплины. Интернет-издание 
«Индикатор». 7.03.2017. [Электронный ресурс] // URL: https://indicator.ru/article/2017/03/07/
teologiya-kak-nauka/ (дата обращения: 09.08.2017).
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Вызовы современности и исламская теология

То, каким образом проявляются эти вызовы в современном мире, на-
глядно демонстрируют процессы, происходящие сегодня в исламских 
сообществах. Только через решение современных концептуальных во-
просов исламской теологии, по нашему мнению, можно выработать 
методы преодоления целого ряда мировоззренческих проблем у ча-
сти представителей мусульманского сообщества1. Именно эти пробле-
мы обусловливают нарастающие культурно-цивилизационные проти-
воречия во взаимоотношении исламских сообществ с современным 
глобальным обществом нового типа. Представители исламских со-
обществ —  это часть коренного населения России, что делает данную 
проблематику актуальной для сохранения конструктивных межкон-
фессиональных отношений в нашей стране. Сегодня в качестве од-
ной из мер развития теологического знания в России рассматривает-
ся возрождение отечественного мусульманского богословия с учетом 
региональной специфики и особенностей многоконфессионального 
российского общества. Наиболее активно необходимость возрожде-
ния отечественной теологической мысли обсуждается в среде татар-
мусульман Поволжского региона2.

Нельзя сказать, что работа по возрождению отечественного му-
сульманского богословского наследия не ведется. За последние годы 
в Республике Татарстан переведено немало трудов богословов, изда-
на литература, проведены исследования, постоянно организуются кон-
ференции и другие мероприятия. Тем не менее задача по возрожде-
нию наследия отечественной мусульманской мысли в полной мере так 
и не решена. Наследие татарского богословия пока что в значительной 
степени интересно академическим ученым —  историкам, филологам, 
философам и т. д. Само мусульманское духовенство, нужно признать, 
в меньшей степени апеллирует к татарскому богословскому наследию. 
Это вполне объяснимо, поскольку обычному имаму, как правило, при-
ходится обращаться к обыденному религиозному сознанию рядового 
верующего, когда апелляции к сложным богословским интерпретаци-
ям и конструкциям вряд ли дадут ощутимый результат.

1 Отметим, что ряд рассматриваемых в статье теологических вопросов анализируется на 
основе современной русскоязычной исламской литературы. При этом авторы работ, в которых 
исследуется интересующая нас проблематика, представляют разные мазхабические традиции 
или разные духовные управления мусульман. Однако, по нашему мнению, подобная теоло-
гическая проблематика касается фактически всех без исключения представителей философ-
ско-правовых школ, направлений и официально действующих мусульманских организаций 
в России.

2 Юзеев А. Н. Становление исламской теологии: конфессиональный и региональный аспек-
ты // Ислам в современном мире. Т. 12. 2016. № 4. С. 193–196.
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Следует отметить и другой аспект. Возрождение любой обществен-
но-религиозной мысли невозможно без ее переосмысления в кон-
тексте современности, чем, собственно, и должна заниматься совре-
менная исламская теология. Даже такой консервативный татарский 
богослов, как Мурад Рамзи, говорил, что ислам имеет институт обнов-
ления (тадждид), состоящий в применении нового, более совершенно-
го подхода, углубляющего и облегчающего понимание традиционных 
норм1. Здесь следует иметь в виду, что татарские богословы работа-
ли в условиях совершенно иной эпохи, а следовательно, и в ситуации 
иных общественно-политических запросов. Современное глобальное 
общество технологически развито, информационно динамично, эко-
номически дифференцированно и сложно структурировано в социо-
культурном плане. Это ставит совершенно иные проблемы перед тео-
логическим знанием.

В  период активного развития татарской богословской мысли 
в XIX–XX вв. мусульманское духовенство, как и сама религия, играло 
совершенно иную роль. Представитель мусульманского духовенства 
был и религиозным деятелем, и лидером национального движения, 
и школьным учителем, и даже отчасти государственным служащим2. 
Сегодня религия (и ислам здесь не исключение) совершенно в иной 
ситуации. Современная духовная сфера очень многообразна —  от про-
явления локальных субкультурных феноменов до формирования гло-
бальной космополитической культуры с доминирующим культом по-
требления. В данной ситуации религия находится в условиях жесткой 
конкуренции, в том числе со светской национальной культурой, кото-
рая в конечном счете несколько обособилась от духовно-религиозной 
сферы жизни общества.

Все это не говорит о том, что религия изживает себя. Напротив, об-
щественный запрос на адекватную объяснительную богословскую мо-
дель мира в условиях сложных глобальных духовных трансформаций 
не только существует, но и будет возрастать. Однако именно конку-
ренция в духовной и социокультурной сферах одновременно стано-
вится определенным фактором радикализации отдельных религиоз-
ных представлений. В рамках самих религиозных учений продолжают 
вестись сложные внутриконфессиональные споры, иногда доходящие 
до вооруженного противостояния. Процессы, происходящие в ислам-
ском сообществе, служат этому наглядным примером.

1 Рамзи М. Инсаф. СПб.: Типо-лит. И. Бораганского и К°, 1902. 61 с.
2 Воробьева Е. И. Власть и мусульманское духовенство в Российской империи (вторая поло-

вина XIX в. — 1917 г.) // Исторический ежегодник. 1997. Омск, 1998. С. 40–55.
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Переосмысление концепции «современного 
варварства» (джахилийи)

Сегодня для преодоления процессов радикализации проводится до-
статочно активная работа. Интеллектуалы из числа мусульман, как 
религиозные, так и «светские», часто говорят и пишут о джихаде и его 
понимании в традиционном и радикальном исламском смыслах1. 
Безусловно, опровержение подобных радикальных идеологических 
построений является важным. Сегодня часто упоминается об идеях 
такфира и хиджры (обвинение в неверии и исход), в первую очередь 
применительно к деятельности такой запрещенной в России органи-
зации, как ИГИЛ2. Радикальные группы обвиняют окружающий мир 
и самих мусульман в неверии, призывают покинуть места их традици-
онного проживания, переселившись «на землю обетованную». Только 
в ИГИЛ или в составе иной подобной группировки, по их убеждению, 
можно оставаться полноценным верующим мусульманином. Здесь 
упрощённо интерпретируется сюжет из истории ислама, связанный 
с переселением Пророка из Мекки в Медину в связи с конфликтом му-
сульман с язычниками.

Однако, по нашему убеждению, подобные идеи (джихада, такфира 
и т. д.) находят благодатную почву в случае использования их для более 
широкого —  концептуального построения целого сюжета (или нарра-
тива), который пытаются обосновать религиозными догматами исла-
ма. Речь идет об упрощенной трактовке идеи джахилийи (невежества). 
Несмотря на то, что в традиционном понимании период невежества 
и язычества ассоциируется с доисламской историей (до ниспослания 
Корана и периода пророчества), сегодня в джахилийи обвиняется и со-
временный мир. Такое понимание джахилийи отражает взгляды глав-
ных идеологов движения «Братья-мусульмане». Понятие джахилийи 
как атрибута прошлой эпохи не только переносится на современность, 
но и прочно ассоциируется с влиянием западного мира на мусульман-
ские сообщества3. Дело даже не в том, что распространение подобных 
доктринальных установок способствует противопоставлению различ-
ных религиозных групп и их радикализации. Сегодня мы наблюдаем, 

1 Бабаев Ф. М. Джихад как феномен в исламе // Исламоведение. 2009. № 1. С. 40–49; Сал-
ман Ф. Джихад в Исламе. Джихад по Исламу. Казань: «Эсма», 2014. 72 с.; Тарик А. Столкновение 
цивилизаций: крестовые походы, джихад и современность. М.: «АСТ», 2006. 528 с.; Хайретди-
нов М. З. Джихад сквозь призму современной эпохи. М.: ИД «Медина», 2014. 150 с.

2 ИГИЛ —  Армия сатаны. Казань: «Хузур», 2016. 40 с.; ИГИЛ —  это не ислам! Сборник мате-
риалов в помощь имамам и государственным служащим. Екатеринбург: «Духовное управление 
мусульман Свердловской области (Центральный муфтият)», 2015. 74 с.

3 Яшин И. Г. Дихотомия «исламский мир —  запад» в учении Сейида Кутба (1906–1966) // 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: «Политология». 2008. № 1. С. 83–90.
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говоря языком современной психологии и социологии, некую коллек-
тивную экстернализацию1 части исламского сообщества. То есть когда 
те или иные религиозные группы переносят на других людей, целые 
социальные группы, государства и религии вину и ответственность за 
собственные неудачи, отсутствие способностей реализовать собствен-
ные устремления. Перенос вины на окружающее современное обще-
ство становится обычным защитным механизмом. Причем подобные 
религиозные взгляды по поводу современной джахилийи часто выска-
зываются традиционным духовенством, а иногда и представлены во 
вполне умеренной исламской русскоязычной литературе. Так, в од-
ной из проповедей в первых словах наставления открыто провозгла-
шается: «Уважаемые братья мусульмане, все мы сегодня являемся свиде-
телями того, что джахилийа, означающая неприятие великой религии 
Ислам, опять распространилась по всей земле. Человечество опять по-
грязло в невежестве времен джахилийи. Укоренившись в жизни сегодня-
шнего человека, джахилийа пускает ростки»2. В конце проповеди вновь 
выдвигается похожий тезис и отмечается: «Дорогие братья мусульма-
не, нельзя забывать, что мы живем в смутные времена, когда все вокруг 
погрязло во тьме невежества джахилийи. Черные тучи куфра, нечестия 
и несправедливости окутали нас. Алкоголь, азартные игры, распутство, 
воровство, безответственность, всевозможные увеселения тянут сего-
дняшнего человека в болото невежества»3.

Фактически речь идет об определенной идеологической ловуш-
ке, в которую неосознанно попадает традиционное мусульманское 
духовенство, распространяя подобные идеологические конструкты. 
Именно это создает благоприятную почву для доработки подобных 
концепций в радикальном ключе с использованием сюжетов джиха-
да, такфира, хиджры и т. д. В данном случае необходимы более чет-
кие и адекватные богословские интерпретации состояния современ-
ного общества, в том числе мусульманского, которое в нынешней 
ситуации такое же многообразное и плюралистичное, как и все че-
ловечество. В традиционном понимании ислама период джахилийи 
был связан с язычеством, и он окончился после ниспослания Кора-
на и начала пророческой миссии. Современное общество, при всех 
его противоречиях, трудно назвать варварским, языческим и т. д., 
хотя многие религиозные и морально-этические вопросы стоят до-
статочно остро.

1 Один из механизмов защиты, проявляющийся в стремлении человека воспринимать 
внутрипсихические процессы, силы и конфликты как протекающие вне его и являющиеся внеш-
ними по отношению к нему [Лейбин В. М. Психоанализ: учеб. пособие. 2-е изд. СПб.: «Питер», 
2008. С. 133–134].

2 52 Пятничные проповеди на каждую неделю года / пер. с тур. М.: «САД», 2010. С. 35.
3 Там же. С. 39.
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Богословские сюжеты о «современном варварстве» переплетают-
ся и с другими религиозными нарративами, которые требуют более 
четкого объяснения. Речь идет об интерпретации принципов веры 
и покаяния (иман ва тауба). Даже представители традиционного му-
сульманского духовенства очень часто отмечают, что принятие исла-
ма, которое многие напрямую ассоциируют с началом религиозной 
практики, дает человеку совершенно новое понимание ответствен-
ности перед Аллахом. В определённом цитировании Сунны говорится, 
что человек не будет отвечать за свои поступки, совершенные в про-
шлой, «доисламской жизни» (джахилийи). В частности, широкой трак-
товке подвергается пророческое изречение, обращенное к мусульма-
нам, которые до этого были язычниками. Используется следующий 
хадис: «Один человек спросил: “О, Посланник Аллаха! Взыщется ли с нас 
за то, что мы совершали во времена невежества?” (Пророк (с. а. с.)) ска-
зал: “С того, кто в Исламе совершал благое, не спросят за то, что он 
делал во времена невежества, а с того, кто в Исламе совершал скверное, 
спросят и за первое, и за последнее”»1. И в некоторых современных ис-
ламских книгах так интерпретируется высказывание Пророка и от-
крыто объявляется: «Новообращенным прощаются грехи, совершенные 
до Ислама. С принятием Ислама человек очищается от грехов, совер-
шенных ранее. Это большая милость от Аллаха. Такое может случить-
ся только раз в жизни: если мусульманин отступит от веры, а затем 
вновь примет Ислам, грехи не простятся»2.

Однако в Кораническом послании (сура о Судном дне —  «Земле-
трясение») достаточно четко указывается на ответственность челове-
ка за все совершенные поступки, вплоть до самых мельчайших: «И кто 
сделал на вес пылинки добра, увидит его, и кто сделал на вес пылинки зла, 
увидит его»3. Таким образом, вопрос об ответственности человека пе-
ред Аллахом приобретает совершенно иное звучание. Упрощённые 
трактовки веры и покаяния приводят к непредсказуемым результатам. 
Даже этнические мусульмане, которые в определенный момент стано-
вятся практикующими, приобретают так называемый «синдром неофи-
та», деля свою жизнь на «до» (период «джахилийи») и «после» (начало 
соблюдения основных предписаний ислама). Человек подсознательно 
убеждает себя в своей «непогрешимости» с момента начала религиоз-
ной практики и якобы жизни с «чистого лица», что формально снима-
ет с него необходимость раскаяния за свои поступки, которое, с точки 
зрения психологов, есть эмоциональное выражение совести4.

1 Мухтасар Сахих ал-Бухари. ІІ т. Алматы: «Кәусар-саяхат», 2013. С. 61.
2 Расскажи мне об Исламе. Краткая энциклопедия для начинающих. М.: «Даруль-Фикр», 2012. С. 76.
3 Коран / перевод смыслов И. Ю. Крачковского. Минск–Ростов-н/Д.: «Фобос», 2009. С. 437 

(99: 7–8).
4 Ильин Е. Психология совести: вина, стыд, раскаяние. СПб.: «Питер», 2016. 288 с.
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Ключевая концепция исламской теологии: 
проблема такдира (предопределения)

Есть и такие теолого-богословские установки ислама, которые в опреде-
ленной интерпретации становятся частью манипулятивных технологий, 
используемых идеологами радикальных групп. В процессе вовлечения 
в радикальную деятельность часто особый упор делается на получении 
вознаграждения в потусторонней жизни. Нередко верующие люди, при-
общившиеся к радикальной идеологии, безоговорочно верят в получе-
ние «награды в раю» при совершении поступков, которые обычно навя-
зываются идеологами радикальных групп. Фактически воля этих людей 
в подобных практиках трактуется как воля Аллаха1. Верующих просто 
убеждают, что достаточно отдельных поступков (к примеру, суицидаль-
ного акта терроризма), которые им предлагают совершить идеологи ра-
дикальных групп, и в раю их будут ждать вечные наслаждения. Подоб-
ные суждения встречаются не только в литературе радикального толка: 
«Души шахидов, павших за веру Всевышнего, после того, как они отделя-
ются от тел, Создатель вселяет их в зобы зеленых птиц, которые вме-
сте с этими душами путешествуют по Раю, вкушая его яства и принимая 
райское питье. Они также собираются около золотых светильников, ко-
торые висят в тени А̔рша. Так нам поведал Посланник Аллаха»2.

Понятие предопределения (такдира) остается наиболее сложным и, по 
нашему мнению, ключевым теологическим вопросом ислама, который, бу-
дучи примитивно понятым, используется зачастую для мотивации, в том 
числе, террористической деятельности. Примечательно, что в отдельных 
случаях трактовки смысла предопределения фактически переворачивают 
идею милосердия с ног на голову, когда даже зло становится благом. Вот 
как один из известных переводчиков арабских текстов говорит в своем 
предисловии о концепции предопределения: «Таким образом, провозгла-
шенная Священным Кораном идея тотального предопределения не проти-
воречит ни справедливости, ни милосердию Всевышнего Аллаха. Напротив, 
существование зла, наущений шайтанов и козней неверующих людей —  это 
милость Аллаха по отношению к праведникам, которые очищают свои серд-
ца благодаря трудностям и испытаниям, и Его справедливость по отноше-
нию к тем, в чьих сердцах нет ни крупицы добра. Испытание и воздаяние 
было бы лишено всякого смысла в мире, где нет зла и страдания»3.

1 Автор считает нецелесообразным приводить конкретные примеры подобного рода интер-
претаций как в связи с достаточно широкой известностью подобных религиозных трактовок, так 
и с нежеланием ссылаться на материалы экстремистского содержания.

2 Сущность смерти и похоронный обряд. По мазхабу имама аш-Шафи‘и. Махачкала: «Инсти-
тут теологии и международных отношений», 2009. С. 33–34.

3 Ал-Ашкар У. С. Судьба и предопределение (ал-Када ва-л-кадар) / пер. с араб., вступ. сл. 
и примеч. Э. Р. Кулиева. Серия: «Вероучение в свете Корана и Сунны». Вып. 8. М.: «Мир», 2007. С. 12.
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Исходя из такой интерпретации такдира (предопределения) доста-
точно легко убедить человека в том, что все его прежние жизненные 
сложности возникли исключительно из-за «злого умысла» неверующих. 
Более того, с помощью подобной трактовки такдира можно объяснить 
не только «плохое прошлое» человека, но и его грядущие поступки, ко-
торые ему будут навязывать идеологи радикальных групп, интерпре-
тируя их как «милость Аллаха». Они легко смогут убедить верующего 
в том, что совершаемое им —  вступление в радикальную группу, уча-
стие в вооруженной борьбе или нажатие на кнопку пояса смертника —  
это поступки, предопределенные Аллахом, которых нельзя избежать. 
При таком понимании предопределения с верующего человека факти-
чески снимаются все моральные ограничения, поскольку он приобре-
тает уверенность, что это не его личный выбор, за который придется 
отвечать в Судный день, а воля самого Аллаха. Следует отметить, что 
на подобные религиозные интерпретации доктринальных источников 
ислама пока обращают внимание только светские ученые1.

Теологическая проблема осмысления такдира (предопределения) 
исторически была и продолжает оставаться самой сложной для бого-
словского истолкования. Изначально спор возник из попыток разре-
шить противоречие: за что несет ответственность верующий, если его 
судьба предопределена Аллахом? Однако дискуссия вышла за рамки 
обычных схоластических рассуждений. Подход последователей мату-
ридитской школы вероучения в исламе дает основания для поиска но-
вых концептуальных решений проблемы соотношения такдира и воли 
человека. Последователи матуридизма признавали свободу воли (ира-
да) человека в присвоении действий, творимых Аллахом (касб), а также 
наличие у личности свободы выбора (ихтияр)2. Даже по мнению свет-
ских ученых, в матуридизме более четко просматривается возмож-
ность трактовки свободы человека: «Не вдаваясь в детали, можно за-
метить, что Матуриди и его ученики, полемизируя с Ашари, попытались 
чуть расширить островок человеческой свободы в океане безграничного 
всемогущества Бога. Согласно Ашари само могущество, или способность 
присваивать действия, которое создается в соответствии с желаниями 
человека Богом, также каждый раз творится Богом в человеке, что озна-
чает, что даже воля и выбор человека между альтернативами некото-
рым образом зависимы от Всевышнего. Матуриди тоже считает, что 
способность к действию творится Богом непосредственно перед тем, 
как человек собирается совершить соответствующее действие, но че-
ловек всегда обладает свободой выбора и свободой присвоения. Последнее 

1 Чудинов С. И. Терроризм смертников: проблемы научно-философского осмысления (на ма-
териале радикального ислама). М.: «Флинта»; «Наука», 2010. С. 239–265.

2 Ислам: энциклопедический словарь. М.: «Наука», Главная редакция восточной литературы, 
1991. С. 161.
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означает, что присвоение —  это односторонний акт человека, который 
независим от Божественной воли. Таким образом, Бог творит именно 
то, чего твердо желает человек, создавая тем самым сферу автоном-
ной свободы»1. Таким образом, переосмысление теологических посту-
латов предопределения (такдира) в контексте соотношения воли Алла-
ха и человека, свободы выбора личности приобретает главенствующий 
характер и включает в себя всю вышеуказанную проблематику раская-
ния, личной ответственности, вознаграждения, наказания и т. д.

Вместе с тем некоторые из современных отечественных богосло-
вов, признавая сложность понятия предопределения (такдира), в сво-
их работах ссылаются на доводы из Сунны. В одном из учебных посо-
бий, приводя отрывки из хадисов относительно беседы сподвижников 
о проблеме такдира, автор пишет следующее: «Согласно первому вари-
анту хадиса, Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветству-
ет, осудил тему разговора…»2 При этом он указывает на разрешение 
данной проблемы суннитскими учеными через разделение деяний на 
два вида: к которым человек не имеет никакого отношения и в кото-
рых проявляется человеческая воля3. Однако такой способ «решения» 
сложнейшего вопроса предопределения не выглядит до конца убеди-
тельным, к тому же фактически дается установка на запрет обсужде-
ния центральной богословской проблемы.

Идеи такдира оказывают серьезное влияние на мировоззрение ис-
ламского сообщества, а посредством определенных интерпретаций 
божественному предопределению зачастую придается фаталистиче-
ский характер. Этим объясняется ослабление инициативности, личной 
мотивированности представителей мусульманского сообщества. При 
соединении такого понимания проблемы такдира с интерпретацией 
современного общества как джахилийи возникает комплекс идей, при-
водящих, как уже говорилось, к экстернализации, т. е. поискам внешних 
виновников собственных неудач. Такого рода религиозные взгляды 
подсознательно подводят некоторых представителей мусульманского 
сообщества к необходимости исключительного и постоянного стра-
дания от современного мира джахилийи (варварства) ради получения 
вознаграждения в потусторонней жизни. Все эти мировоззренческие 
установки достаточно легко оформляются в соответствующие ради-
кальные религиозно-политические доктрины. В таком мировоззрен-
ческом обрамлении религиозного сознания полностью игнорируется 
необходимость активного включения представителей мусульманского 

1 Чудинов С. И. Терроризм смертников: проблемы научно-философского осмысления (на ма-
териале радикального ислама). С. 257.

2 Акыда: исламское вероучение: учебное пособие / авт.-сост. А. Адыгамов. Казань: «Идель-
Пресс», 2012. С. 131.

3 Там же. С. 131–132.
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сообщества в процессы современной интеллектуальной конкуренции, 
трудовой, любой другой хозяйственно-экономической активности.

Проблемы деполитизации исламской мысли

По нашему убеждению, исламскому богословию необходимо сделать 
акцент на этических, социально-экономических установках вероуче-
ния и стремиться деполитизировать исламское идеологическое про-
странство. Следует постоянно обращать внимание на преодоление 
именно морально-нравственных, этических проблем общества в со-
временных условиях глобальных информационных и технологиче-
ских процессов. Необходимо переосмыслить отношение к светскости 
и секуляризации. В настоящее время в исламском мировоззрении до-
минирует позиция, что ислам и светские принципы организации вла-
сти противоречат друг другу. Лишь отдельные исламские мыслители 
указывают на возможную совместимость норм ислама и светскости1. 
При этом религиозно-ориентированные интерпретаторы подобных 
взглядов приходят к выводу, что «Секуляризм в исламском мире являл-
ся закономерным следствием забвения изначальных исламских ценно-
стей, а также кризиса догматическо-религиозного мировоззрения. Он 
явился ответной реакцией прогрессивных деятелей исламского мира на 
отсталость, сектантство, извращенный мистицизм, тиранию, кото-
рые на протяжении многих веков были присущи различным мусульман-
ским обществам»2.

Тем не менее следует напомнить, что в основе секулярной формы 
организации общества лежит принцип разделения государства и ре-
лигиозных институтов. Профессор Свободного университета Берлина 
Гудрун Кремер отмечает, что сегодня формулировка тезиса о неразде-
лимости ислама и государства представляет собой скорее нормативное 
высказывание, популярное утверждение, или боевой лозунг, вызывая 
споры в первую очередь среди самих мусульман. При этом норматив-
ные источники ислама не позволяют сформулировать единую ислам-
скую политическую доктрину, а сами мусульмане на практике давно 
уже проживают в светских государствах, что не требует никаких науч-
ных доказательств3.

Современная ситуация все больше подводит нас к убеждению, что 
противоречия, в первую очередь между самими мусульманами, нельзя 

1 Али-заде А. А. Божественная и земная власть в исламе. М.: «Нур», 2013. С. 146–148.
2 Там же. С. 150.
3 Кремер Г. Ислам —  религия и государство: взаимоотношения религии, права и политики 

в исламе: сборник материалов Международного научно-теоретического симпозиума «Ислам 
и светское государство». Ташкент, 2003. С. 50–62.
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преодолеть исключительно в русле религии. У многих есть собственное 
понимание религиозных установок ислама, по целому ряду которых 
консенсус в настоящее время просто невозможен. Тот, кто поддержи-
вает принципы разделения политики и религии, не становится от этого 
неверующим человеком. Он может выполнять все требования ислама, 
но считать, что посредством религии нельзя решить все политические 
проблемы. Именно эти принципы, несмотря на возражения консерва-
тивной части религиозных деятелей, придется обосновать современ-
ному исламскому богословию.

Необходимо вспомнить и о материальном аспекте существова-
ния мусульманского сообщества в контексте обсуждения богословских 
проблем. Сегодня достаточно активно дискутируются вопросы ислам-
ской экономики, финансов, банкинга1 и т. д. Однако сектор исламской 
экономики —  это мизерный сегмент современной мировой хозяй-
ственной системы, выстроенной в основном по западным образцам 
и стандартам. Так, по оценкам экспертов «…доля исламской экономики 
не превышает 1% от экономики в целом, а ее инновационность вообще не 
заметна…»2 Тем не менее западная экономическая модель, по мнению 
некоторых ученых, стала доминирующей во многом благодаря рели-
гии. О том, в какой мере протестантская этика помогла сформировать 
«дух капитализма», подробно пишет известный немецкий социолог 
Макс Вебер3. Без идей трудолюбия, усердия, бережливости, расчетли-
вости, без предпринимательского духа, обоснованных на богословском 
уровне, современная западная цивилизация в ее нынешнем виде сего-
дня вряд ли могла существовать. Тогда идеи протестантизма повлия-
ли на весь западный мир и стали залогом не только экономического 
развития, но и современного политического влияния западных стран. 
Возникает вопрос: каково значение хозяйственно-экономической эти-
ки в исламе? Каковы идеи, обеспечивающие формирование благосо-
стояния исламского общества, чем они подкреплены и насколько по-
пулярны на уровне обыденного религиозного сознания?

Попытки ответить на эти вопросы предпринимаются среди оте-
чественных исламских активистов. В частности, известный москов-
ский имам Ш. Аляутдинов достаточно регулярно выпускает литературу, 
в которой рассматривается роль мусульман в современном экономиче-
ском мире, их отношение к бедности и богатству, даются установки на 
активную экономическую деятельность современных последователей 

1 Беккин Р. И. Исламская экономическая модель и современность. М.: Издательский дом 
«Марджани», 2010. 352 с.

2 Соколов Д. Ислам против глобального рынка? Сайт «Кавполит». 07 ноября 2014. [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://kavpolit.com/articles/islam_protiv_globalnogo_rynka-11073/ (дата 
обращения: 05.01.2018).

3 Вебер М. Избранные произведения. М.: «Прогресс», 1990. С. 44–307.
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ислама. При этом в одной из книг со ссылкой на хадисы отмечается: 
«Тогда [если сможешь ограничиться самым главным, необходимым для 
твоего земного и вечного счастья и огородиться ото всего лишнего, на-
вязываемого рекламой, окружением либо простым окружением новизны] 
Аллах (Бог, Господь) непременно полюбит тебя. Будь аскетичен (проявляй 
умеренность) [ставь разумные ограничения для себя] в том, что в руках 
людей [выйдя из всеобщего потока жадного потребления и гонки за всем 
новым и модным], и люди полюбят тебя»1. Вместе с тем несмотря на на-
личие в текстах автора большого количества отсылок к исламским ис-
точникам, общее содержание его книг напоминает скорее технологии 
(тренинги) личностного роста. В таких работах не затрагиваются наи-
более сложные вопросы современной исламской экономики: соотно-
шение инфляции и банковских процентов; низкая конкурентоспособ-
ность исламской экономики; инновационное отставание исламских 
стран и т. д. Кроме того, очевидно, что распространённость пассивной 
экономической позиции многих последователей ислама также глубоко 
связана с влиянием на их мировоззрение особой интерпретации так-
дира. Нередко свою экономическую пассивность мусульмане оправды-
вают божественным предопределением (следует «переносить тягость 
бедности и лишений»), так и объяснительными моделями «злого умыс-
ла» неверующих против последователей ислама с целью «лишить» их 
материальных благ.

Подобного рода сложные теолого-экономические вопросы, как пра-
вило, не затрагиваются мусульманскими мыслителями. Однако от того, 
как сможет ответить на них современная исламская теология, будет за-
висеть не только благосостояние мусульманских сообществ, но и их ме-
сто в мировой политической системе, которая во многом основана на 
экономическом лидерстве технологически развитых стран Запада.

Выводы

Обозначенная в статье концептуальная проблематика исламской мыс-
ли —  это лишь малая часть тех вопросов, на которые придется искать 
ответы современной теологии. Однако при этом потребуется соблю-
дать баланс —  в равной степени опираться на богословское наследие 
и современные академические подходы, основанные на рационально-
философском осмыслении действительности. По мнению некоторых 
западных ученых, проблемы современной исламской мысли обуслов-
лены доминированием религиозного права над богословием как та-
ковым. Об этом говорит социолог Тоби Хафф, который отмечает, что 

1 Аляутдинов Ш. Подсознательные бедность и богатство. СПб.: «Диля», 2018. С. 22.
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значительная часть мусульманского мира в связи с этим переживает 
возвращение к древней доктрине, а не процессы прогрессивной ре-
формации1. Конечно, это достаточно европоцентричное мнение, но, 
тем не менее, во многом справедливое.

Без рационально-философского осмысления современных про-
цессов глобальных трансформаций сложно выработать адекватные 
богословские концепции, отвечающие современным требованиям. 
Современная исламская образовательная программа должна быть рас-
ширена за счет включения в нее целого ряда социальных и гуманитар-
ных дисциплин рационалистического характера, а не сужена до из-
учения сугубо консервативных средневековых источников, зачастую 
замкнутых исключительно на религиозной регламентации обрядовой 
жизни мусульманских сообществ. В конечном счете только комплекс 
идей, выработанных благодаря переосмыслению классического ислам-
ского наследия, изучению истории отечественной богословской мыс-
ли и пониманию проблем глобального общества, может стать основой 
для динамичного развития современной исламской теологии в Рос-
сии. И именно теологам предстоит осуществлять выработку этих идей, 
а также заниматься просветительскими проектами и связанной с ними 
популяризацией богословского знания. Но это отдельная и сложная за-
дача, требующая своего решения в будущем.
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Abstract. The main objective of the article is to demonstrate the possible 
perspectives of development of theological knowledge by the example of 
conceptual problems of modern Islamic theological thought. Author sug-
gests that the resolution of these problems can be considered as one of the 
basis of revival of national Islamic theological tradition under the circum-
stances of growing global threat to the interdenominational relations. The 
development of Islamic theology can resolve a wide range of issues related 
with the processes of radicalization of worldview of certain part of Islamic 
community. New attempts to interpret conceptions of jahiliyyah (barbarism), 
faith and repentance (iman wa tawba), predestination (taqdir), the elabo-
ration and popularization of Islamic economical ethics represent a special 
importance. Author claims that stating of these problems and their resolu-
tion especially requires deep reevaluation of these problems by Islamic the-
ologians through the prism of humanities with the objective for new inter-
pretations of theological Islamic sources.
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Задачей настоящей статья является рассмотрение методов борь-
бы в социальных сетях с псевдоисламскими экстремистами, 
в частности, с пропагандистами ИГИЛ1, проявляющими вы-

сокую активность в деле привлечения граждан разных стран, в том 
числе России, на свою сторону.

Социальные сети представляют собой динамичное средство 
коммуникации, неуклонно расширяющее аудиторию по всему миру. 
По оценкам агентства We Are Social, этим ресурсом активно поль-
зуются 2, 078 млрд человек, то есть 29% населения планеты, про-
водя там в среднем 2,4 часа ежедневно2. В условиях относительной 
анонимности социальные сети быстро и эффективно преодолева-
ют государственные границы, делая мир более открытым и более 
мобильным.

Широкие коммуникативные возможности этого ресурса активно 
используют сторонники псевдоисламских радикальных организа-
ций, и прежде всего ИГИЛ, в целях пропаганды, вербовки, финанси-
рования и координации террористической деятельности. Эксперты 
ОБСЕ в 2013 г. отмечали, что 90% террористической деятельности 
в Интернете осуществляется с помощью инструментов социальных 
сетей3. В связи с этим международное сообщество предпринимает 
шаги по противодействию пропаганде ИГИЛ, используя техниче-
ские, правовые и идеологические средства. Идеологическим сред-
ством борьбы с ИГИЛ выступает контрпропаганда.

1 Исламское государство (ИГИЛ) —  запрещенная в России террористическая организация, 
29 декабря 2014 года Верховный Суд РФ признал организацию «Исламское государство Ирака 
и Леванта» террористической международной организацией и запретил её деятельность в России.

2 Серия экспертных онлайн-форумов ОБСЕ по использованию Интернета террористами: 
угрозы, ответы и возможные будущие шаги: отчет, 2013. [Электронный ресурс] URL: http://www.
osce.org/ru/secretariat/104407? download=true (дата обращения: 07.02.2016). 

3 Kemp S. Digital, Social & Mobile in 2015. [Электронный ресурс] // URL: https://wearesocial.
com/sg/special-reports/digital-social-mobile-2015 (дата обращения: 15.05.2017).
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В 2013 году в США под руководством Государственного депар-
тамента в социальных сетях был создан орган по контрпропаганде 
«Подумай еще и откажись»1 в отношении ИГИЛ. Однако независи-
мые американские и европейские аналитики определили, что про-
паганда со стороны этого органа не отличается эффективностью. 
Основной информационный удар (обмен сообщениями, троллинг) 
наносился по непосредственным участникам ИГИЛ, чьи установ-
ки фактически не менялись2. Кроме того, не учитывались особен-
ности аудитории, специфика тех групп, которые составляли сомне-
вающиеся. Поэтому Министерство юстиции США и Департамент 
внутренней безопасности в 2016 году начали разработку новой стра-
тегии контрпропаганды в отношении ИГИЛ, бюджет которой со-
ставляет 5 млн долларов3.

В России на данный момент на государственном уровне про-
тиводействие псевдоисламскому экстремизму в социальных сетях 
ограничивается лишь правоохранительными мерами. Основную ра-
боту по контрпропаганде осуществляет гражданское общество че-
рез виртуальные сообщества, которые, в свою очередь, нуждаются 
в методической подготовке, в понимании принципов контрпропа-
ганды и сознательной выработке приемов идейной борьбы.

В связи с этим особую актуальность приобретает анализ сете-
вых методов контрпропаганды в отношении ИГИЛ, а также опре-
деление степени эффективности предпринимаемых государством 
и гражданскими активистами мер контрпропаганды в социальных 
сетях и их совершенствование.

В последние годы проблеме пропаганды ИГИЛ в социальных 
сетях уделяли внимание такие российские авторы, как Гладышев-
Лядов В.4, Ильин Е. П.5, Сундиев И. Ю., Смирнов А. А.6, Злоказов К. В., 

1 «Think again» —  контпропагандистский проект государственного Департамента США 
в социальной сети twitter. [Электронный ресурс] // URL: https://twitter.com/thinkagain_dos?lang=en 
(дата обращения: 15.05.2017).

2 Winter С. The Virtual ‘Caliphate’: Understanding Islamic State’s Propaganda Strategy It. [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-content/uploads/publications/
free/the-virtual-caliphate-understanding-islamic-states-propaganda-strategy.pdf (дата обращения: 
04.03.2016.)

3  Dr. Bibi van Ginkel. Responding to Cyber Jihad: Towards an Eff ective Counter Narrative 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.icct.nl/download/fi le/ICCT-van-Ginkel-Responding-
To-Cyber-Jihad-Towards-An-Eff ective- Counter-Narrative-March2015. pdf (дата обращения: 
15.05.2017).

4 Гладышев-Лядов В. Социальные сети как инструмент для пропаганды экстремизма // Обзор 
НЦПТИ. 2013. № 2. С. 28–31.

5 Ильин Е. П. Опыт организации мероприятий по противодействию идеологии терроризма. 
Научные и практические подходы к оценке их эффективности // Вестник Национального анти-
террористического комитета. 2015. № 1(12). С. 33–47.

6 Сундиев И. Ю., Смирнов А. А. Информационное противодействие терроризму в сети Интер-
нет // Вестник Национального антитеррористического комитета. 2015. № 1(12). С. 95–103.
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Софонова А. Ю.1 В их работах дана характеристика пропаганды 
псевдоисламского экстремизма в социальных сетях, рассмотрены 
ее особенности, а также приведены рекомендации по правовому 
и техническому противодействию идеологии ИГИЛ. Однако в них 
нет детального исследования особенностей пропаганды в соцсетях, 
не анализируется исламская специфика, не поднимаются вопросы 
контрпропаганды.

В работах зарубежных исследователей Г. Веймана2 и К. Винтера3 
(последний из них является сотрудником британского центра по из-
учению радикального исламизма Quilliam foundation) представлены 
качественные и детальные разработки по поводу пропаганды ИГИЛ, 
масштабов распространения этой идеологии и проблем противодей-
ствия ей. Однако эти работы не ставят вопрос об определении эффек-
тивности мер контрпропаганды в социальных сетях. Сама проблема 
действенности этих средств была обозначена в исследовании ученого 
из Нидерландов Биби ван Гинкель4, которая является научным сотруд-
ником Международного центра по борьбе с терроризмом.

Пропаганда ИГИЛ в социальных сетях —  это форма мульти-
медийной массовой коммуникации, обеспечивающая идеологиче-
ские и практические инструкции сторонникам организации, а также 
объяснение, радикализацию, оправдание и продвижение террори-
стической детальности. Она может включать онлайн-сообщения, 
презентации, журналы, учебники, аудио- и видео файлы, видеоиг-
ры, которые создаются террористами.

Успех пропаганды ИГИЛ заключается в умелом использовании 
радикалами технологий Public Relations (PR) и маркетинга, особен-
ностей современной молодежной массовой культуры, политической 
конъюнктуры, религиозного фактора.

Например, ИГИЛ в мотиваторах5 использует элементы дизайна 
постеров к голливудским фильмам (рис. 1).

1 Злоказов К. В., Софонова А. Ю. Образы коммуникаторов и стратегии воздействия при 
пропаганде идей террористической организации «Исламское государство» // Политическая 
лингвистика. 2015. № 2. С. 247–253. [Электронный ресурс] // URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
obrazy-kommunikatorov-i-strategii-vozdeystviya-pri-propagande-idey-terroristicheskoy-organizatsii-
islamskoe-gosudarstvo (дата обращения: 27.01.2018). 

2 Weimann G. New Terrorism and New Media. Vol. 2. Washington, DC: Commons Lab of the 
Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2014. [Электронный ресурс] // URL: https://www.
wilsoncenter.org/sites/default/fi les/new_terrorism_v3_1.pdf (дата обращения: 04.01.2018).

3 Winter С. The Virtual ‘Caliphate’: Understanding Islamic State’s Propaganda Strategy It. [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-content/uploads/publications/
free/the-virtual-caliphate-understanding-islamic-states-propaganda-strategy.pdf (дата обращения: 
04.01.2018).

4 Dr. Bibi van Ginkel. Responding to Cyber Jihad: Towards an Eff ective Counter Narrative [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://www.icct.nl/download/fi le/ICCT-van-Ginkel-Responding-To-Cyber-
Jihad-Towards-An-Eff ective-Counter-Narrative-March2015.pdf (дата обращения: 04.03.2018).

5 Мотиваторы (мотивационные детерминанты) —  это факторы, которые участвуют в моти-
вационном процессе и обусловливают принятие решений. 
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Рис. 1. Примеры мотиваторов ИГИЛ в социальных сетях

В целях пропаганды в социальных сетях сторонники ИГИЛ 
в разной степени обращаются к текстовым и фотоматериалам, ви-
део- и аудиосредствам (рис. 2).

Рис. 2. Доля каждого из пропагандистских средств ИГИЛ 
в социальных сетях в общем объеме этих средств
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Что же представляет собой отечественная контрпропаганда, при-
званная дать отпор псевдоисламскому экстремизму в социальных сетях? 
Можно определить ее как комплекс мер мультимедийной коммуника-
ции, направленных против идеологии и пропагандистских сообщений 
представителей религиозно мотивированного радикализма.

Эффективная контрпропаганда в отношении ИГИЛ дости-
гается и должна достигаться за счет целенаправленных сообщений 
адресату (аудитории) с целью нейтрализации пропаганды и проти-
водействия ей, изменения установок, профилактики радикализма.

Ведя такую пропаганду, необходимо учитывать следующие осо-
бенности коммуникативного процесса:

Источник сообщения

Источники контрпропаганды, направленной на противодействие 
псевдоисламскому экстремизму в социальных сетях, должны обла-
дать высокой степенью надежности, авторитетности и легитимно-
сти среди мусульманской аудитории как основного объекта пропа-
ганды.

На наш взгляд, авторитетным источником контрпропаганды мо-
гут выступать в первую очередь сами мусульмане, искренне проти-
востоящие злостным искажениям миролюбивой природы ислама 
и не принимающие аморализма и разбойничьей практики ИГИЛ. 
Государство или иные неисламские структуры могут ограничивать-
ся финансовой, методологической, аналитической или технической 
помощью, а также выступать в роли источника и транслятора офи-
циальной информации.

Большое доверие в мусульманском сетевом, прежде всего мо-
лодежном, сообществе вызывают разнообразные неофициальные 
структуры, а также молодые лидеры, независимые исламские экс-
перты, богословы, пользующиеся всеобщим уважением. Как ни па-
радоксально, в их число могут входить также бывшие экстремисты 
и радикалы, которые сами прошли через псевдоисламские заблу-
ждения и отказались от них. Также следует обращать особое вни-
мание и на салафитские ресурсы в социальных сетях.

Тот, кто взялся за борьбу с экстремизмом, должен также прини-
мать во внимание следующие обстоятельства:

• нельзя выступать анонимно, анониму вряд ли поверят;
• крайне нежелательно и опасно использовать контрпропаган-

ду в политических или конъюнктурных интересах с целью увели-
чить свое паблисити, так как это чревато непредсказуемыми по-
следствиями;
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• если источником выступает государственная структура или 
аффилированные с ней организации, немусульманским группам 
в социальных сетях необходимо воздержаться от маргинализации 
ислама и его ценностей: нельзя высмеивать исламские святыни, 
оскорблять чувства верующих, уничижительно отзываться о мусуль-
манах как социальной группе. Подобный подход, как правило, спо-
собствует лишь радикализации и вызывает недоверие к источнику. 
Такие ошибки допускаются в социальных сетях нередко.

Для наглядности сказанного выше приведем таблицу (табл. 1), 
в которой покажем уровень доверия к возможным источникам со-
общения в зависимости от вида распространяемой информации —  
официальной информации, альтернативной пропаганды (клас-
сический ислам) и контрпропаганды (знак «+» означает доверие, 
«–» —  недоверие).

Табл. 1.
Уровень доверия к источникам сообщения

Виды информации

Источник сообщения

Официальная 
информация

Альтернативная 
пропаганда

Контр-
пропаганда

Государственные органы 
и аффилированные с ними 
институты

+ +/– –

Эксперты – + +/–
Религиозные лидеры +/– + +
Представители национальных 
меньшинств +/– + +/–

Молодежные лидеры +/– + +
Бывшие джихадисты +/– + +

Источниками влияния контрпропаганды в социальных сетях 
могут выступать: аккаунты зарегистрированных пользователей 
из числа исламских религиозных лидеров и рядовых мусульман; 
тематические группы исламской направленности; тематические 
группы, критикующие позиции псевдомусульманских радикалов; 
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тематические фейк-группы1 ИГИЛ, на страницах которых содер-
жатся материалы контрпропагандистского характера.

Сообщение

Эффективное контрпропагандистское сообщение должно соответство-
вать языковому коду и менталитету мусульманской аудитории. Для это-
го могут использоваться следующие модели коммуникативного процес-
са: исламские символы и мифы; возвратная коммуникация, поляризация, 
исламская сюжетика. Подробнее рассмотрим каждую из этих моделей.

2.1. Символы и мифы:
В данной модели основными механизмами контрпропаганды 

являются:
– интерпретация ключевых исламских символов с целью ней-

трализации радикального значения слова. Например, смещение 
смыслового акцента таких символических понятий, как джихад, ша-
хид и хиджра, с помощью включения их в определенный контекст.

– демифологизация —  обесценивание, критика мифа, а также 
противопоставление его альтернативному мифу из исламской эсха-
тологии. Эсхатологический миф, используемый ИГИЛ2, можно обес-
ценить, сославшись на классические богословские толкования ха-
диса о сражении у города Дабик3 на территории Сирии. В качестве 
альтернативного мифа можно предложить многочисленные хади-
сы4, имеющиеся в классическом исламе.

2.2. Возвратная коммуникация5:
Возвратная коммуникация —  это использование исключительно тех со-

общений, которые уже «записаны» в памяти получателя и быстро воспро-
изводятся из оперативной памяти при соответствующих условиях. Задачей 
коммуникации в этом случае становится изменение их приоритетности, под-
крепление новой аргументацией и т. д., но не введение новой информации.

1 Фейк —  информационная мистификация или намеренное распространение фальшивой инфор-
мации. Также фейками называют страницы, которые якобы принадлежат определённым пользователям, 
но на самом деле их создали абсолютно другие люди (например, фейк-страницы знаменитостей).

2 Боевой дух радикалов из «Исламского государства» питает апокалиптическое пророчество 
о последнем сражении между мусульманской армией и «ордой неверных» возле города Дабик, ко-
торое сулит победу мусульманам и поражение «потомкам Рума» (потомкам Рима, т. е. христианам).

3 Ал-Арифи М. А. Конец света: малые и большие признаки приближения Судного дня с фо-
тографиями, картами и пояснениями. Можайск: Издательский Дом БадрМедиа, 2012. 390 с. 

4 Когда увидите черные флаги, примкните к земле. [Электронный ресурс] // URL: http://hadis.
info/xadis-kogda-uvidite-chernye-fl agi-priniknite-k-zemle-i-ne-shevelite-ni-rukami-ni-nogami/25067/ 
(дата обращения: 27.01.2018).

5 Почепцов Г. Г. Психологические войны. М.: «Рефл-бук», Киев.: «Ваклер», 2000. С. 120.
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2.3. Поляризация:
Модель поляризации заключается в противопоставлении, в де-

лении мира на «белое» и «черное».
В данной модели необходимо противопоставлять понятиям ра-

дикальной идеологии полярные по смыслу понятия, например, фит-
на1 —  стабильность. Чтобы продемонстрировать подобную поляри-
зацию, сошлемся на слова такого консервативного средневекового 
богослова, как ибн Таймийа2, который, тем не менее, говорил: «Луч-
ше жить 100 лет под властью тирана, чем один день в фитне». Псевдо-
исламские радикалы выдвигают лозунги тотальной войны против ав-
торитарных арабских режимов. Однако любая война приводит только 
к хаосу и толкает к кровопролитной гражданской войне3.

2.4. Сюжетика:
Суть модели «сюжетика» заключается в использовании узнавае-

мых, типических (классических) сюжетов для трактовки современ-
ных событий с заранее установленными целями —  как тактически-
ми, так и стратегическими.

Модель может основываться на реальных событиях из истории 
ислама (хариджиты, ассасины4; ваххабиты как дестабилизирующий 
фактор в британской политике против Османской империи) или же 
опираться на эсхатологические источники (хадис о черных знаме-
нах). Предлагаемый для обсуждения сюжет должен соотноситься 
с современными событиями на Ближнем Востоке.

Коммуникативный канал
и средства коммуникации

В качестве коммуникативного канала в социальных сетях выступа-
ют аккаунты зарегистрированных пользователей из числа ислам-
ских религиозных лидеров и рядовых мусульман; тематические 
группы, посвященные исламу; тематические группы, специализи-
рующиеся на контрпропаганде ИГИЛ; тематические фейк-группы 
ИГИЛ, сайты которых содержат материал контрпропагандистского 
характера.

1 В переводе с арабского означает «хаос», «смута», «нестабильность», «гражданская война».
2 Ибн Таймийа (1263–1328) — средневековый  арабский богослов и правовед, сторонник 

крайнего ханбализма, считается предтечей салафизма. Резко осуждал любые новшества, ратовал за 
восстановление норм раннего ислама времен пророка Мухаммада и четырех праведных халифов. 

3 Последствия смут. [Электронный ресурс] // URL: http://toislam.ws/books-manhaj/214-fi tna 
(дата обращения: 27.01.2018).

4 Ассасины (от араб. хашишийа —  употребляющие гашиш) —  религиозно-политическая группа 
средневекового ислама, в своей деятельности широко практиковала террористические акты. 
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Средствами коммуникации должны выступать в первую очередь 
визуальные носители социальных сетей: фото, постеры, агитацион-
ные плакаты, мотиваторы и демотиваторы1, не уступающие по ка-
честву аналогичным материалам ИГИЛ.

Также в качестве средств можно выделить специальные меро-
приятия, например, флешмоб2 против ИГИЛ. Британская благо-
творительная организация Active Change Foundation 2015 году ор-
ганизовала в социальных сетях флешмоб среди мусульман в связи 
с казнью работника гуманитарной миссии британца Дэвида Хейнса 
«ISIS isnotmyname» («ИГИЛ —  это не мое имя»)3. Представители му-
сульман на видео и фото держат табличку с хэштегом #NotInMyName. 
Цель данного сообщения —  попытка убедить широкую обществен-
ность, что мусульмане не являются сторонниками радикальных 
псевдоисламских организаций.

Целевые аудитории

Основной поток пропагандистских сообщений религиозно мотивиро-
ванных радикалов направлен на мусульманскую аудиторию. Однако 
особое внимание уделяется следующим категориям из числа мусульман:

— неофиты из числа этнических мусульман (этнические мусуль-
мане сравнительно недавно начавшие религиозную практику);

— неофиты (обратившиеся в ислам);
— умеренные салафиты;
— группы мусульман, придерживающихся крайних салафит-

ских взглядов;
— религиозные радикалы, которые уже состоят в других группах 

(«Джибхат ан-Нусра»4, «Бригада Ахрар аш-Шам»5, «Вилайат Кавказ»6, 
«Хизб ут-Тахрир ал-Ислами»7 и т. д.);

1 Демотиватор (демотивационный постер) —  это броское, как правило, крупноформатное, 
изображение, сопровожденное кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, инфор-
мационных или учебных целях.

2 Флешмо б, или флэшмоб, —  это заранее спланированная массовая акция, в которой большая 
группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия 
и затем расходится.

3 «Isis not in my name» контрпропагандистский флешмоб мусульман Великобритании. [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://www.isisnotinmyname.com/ (дата обращения: 27.01.2018).

4  Террористическая организация, действующая на территории Сирии. Официально является 
отделением «Ал-Каиды» на территории Сирии и Ливана.

5 Союз салафитских бригад, объединённых для войны против армии правительства Башара 
Асада, а также боевиков шабихии, Хезболлы.

6 Отделение террористической организации Исламское государство (ИГ, ДАИШ), действую-
щее на Северном Кавказе в России.

7 Международная панисламистская политическая партия, основанная в 1953 г. в Восточном 
Иерусалиме судьёй местного шариатского апелляционного суда Такиуддином ан-Набхани.
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— сторонники ИГИЛ.
Первые три категории при определенных обстоятельствах 

в большей степени, чем обычные мусульмане, склонны к внуше-
нию и убеждению со стороны радикалов. Их можно назвать груп-
пой риска.

Для ведения успешной контрпропаганды необходимо учиты-
вать особенности всех составляющих процесса коммуникации. По-
мимо этого, нужно уделить внимание совершенствованию контр-
пропаганды по следующим направлениям:

1. Создание комплексной системы контрпропаганды под руко-
водством государства и при содействии общественных, научных, ре-
лигиозных организаций, СМИ, а также владельцев ведущих соци-
альных сетей в РФ.

2. Активное привлечение сотрудников мусульманских религиоз-
ных организаций и учебных заведений к проектам, направленным 
на контрпропаганду в социальных сетях.

3. Привлечение к контрпропаганде в социальных сетях рядо-
вых мусульман из числа молодежи с помощью официальных ис-
ламских структур.

4. Ведение контрпропаганды в соответствии с особенностям це-
левой аудитории.

5. Совершенствование содержания и средств контрпропаганды. 
В данном направлении особое внимание нужно уделить религиоз-
ной аргументации, а также улучшить качество фото-, видеомате-
риалов, учитывающих особенности молодежной массовой культуры.

Краткие выводы

Проведенный анализ показал, что контрпропаганда в социальных 
сетях требует совершенствования, для чего необходимо взаимо-
действие государства и мусульманских религиозных организаций, 
ориентированных на сохранение мира и стабильности. При совер-
шенствовании PR-технологий контрпропаганды следует учитывать 
такие факторы, как целевая аудитория, содержание сообщений, ка-
налы и источники коммуникаций.
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1  2018 . состоялась успешная защита диссертации пер-
вого заместителя председателя Совета муфтиев России, руково-
дителя аппарата Совета муфтиев России, председателя Духовного 

управления мусульман Московской области Аббясова Рушана Рафи-
ковича, представленной на соискание ученой степени кандидата фи-
лософских наук. Это очень знаменательное событие, важное не толь-
ко в жизни диссертанта, но и имеющее значение для всей российской 
уммы. Важен и сам пример Рушана-хазрата и просто как человека, не 
останавливающегося в своем стремлении к знанию, и как религиоз-
ного деятеля, ищущего тесного взаимодействия с наукой. Конечно, ре-
лигиозный деятель, человек образованный и компетентный в своей 
сфере, гораздо комфортнее чувствовал бы себя, демонстрируя свои по-
знания в соответствующем кругу —  людей, понимающих теорию и ме-
тодологию познания вопросов религии именно с позиций основ того 
или иного религиозного учения. Хотя в Российской Федерации теперь 
и существует «Теология» как научная специальность, наличествует 
огромное количество проблем, пока затрудняющих продуктивное во-
площение в жизнь проекта подготовки специалистов. Поскольку, как 
одна из этих проблем, создание диссертационного совета по ислам-
ской теологии хотя и было одобрено Министерством образования и на-
уки РФ еще в 2016 г., вопрос о реализации этой идеи на практике еще 
далек от решения. Эти обстоятельства вынуждают религиозных дея-
телей, если они имеют такое желание, защищаться перед представи-
телями светских наук, подстраиваясь под те правила, что характерны 
именно для них. Это, конечно, в значительной степени ограничива-
ет их возможности, поскольку все-таки невозможно отразить все во-
просы, касающиеся религии как явления объективно иррационально-
го, т. е. не подверженного тем критериям, которые выдвигает именно 
научное познание. Научная теория и методология —  это удел именно 
исследователей, стремящихся найти какие-то общие законы между 
явлениями и процессами, выявить связи, прийти к их общему объяс-
нению… Задача теолога совершенно иная —  он должен быть знатоком 
того вероучения, к которому сам принадлежит, и уметь находить объ-
яснение всевозможным проявлениям различных сфер жизнедеятель-
ности общества, базируясь на тех установках, которые составляют опо-
ру этого вероучения.

В такой ситуации оказался и наш коллега Рушан-хазрат. Он пред-
ставил научному сообществу работу того формата, который был за-
дан именно требованиями светской науки. И работа, нужно сказать, 
получилась.

Следует отметить, что попытка раскрыть тему под названием «Со-
временная социальная доктрина ислама» сама по себе уже предпо-
лагает значительные сложности, учитывая возможность довольно 
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широкого понимания смысла данной формулировки. И Рушану-хаз-
рату, несомненно, следовало бы быть более внимательным, четче от-
разив в названии поставленную им в данной работе цель, которую он 
формулирует следующим образом: «выявить специфику современных 
социально-доктринальных установок ислама и установить их приори-
тетные направления на примере российской уммы» (с. 14). Эта конкре-
тизация очень важна и потому, что позволила бы более четко сказать 
об актуальности его работы, концентрирующей внимание в первую 
очередь именно на проблемах российской уммы, не рискуя затронуть 
такую широкую проблематику, углубившись в которую, исследователь 
рисковал бы оказаться в ситуации, когда смог бы в итоге ограничиться 
весьма поверхностной работой. В любом случае так и получилось, что 
даже использованный Рушаном-хазратом материал имеет непосред-
ственное отношение именно к тематике, связанной с российским му-
сульманством.

Рушан-хазрат совершенно прав, говоря о практической значимо-
сти его работы, которая состоит в том, что ее «выводы и положения 
могут быть учтены при дальнейшей разработке и совершенствовании 
социальных документов российских мусульман». А «материалы иссле-
дования могут быть интересны органам государственной власти, за-
нимающимся государственно-конфессиональными отношениями» 
(с. 18). Речь идет именно о задаче реального воплощения в жизненной 
практике осмысленных концептуальных схем, чем во взаимодействии 
с властями и должны заниматься религиозные деятели, а именно раз-
работкой адекватной социальной доктрины, создавая максимально 
комфортные условия для адаптации религиозного населения в усло-
виях современного им мира. Как указывает сам автор в тексте диссер-
тации: «Мировоззренческая функция социального учения религии 
заключается в том, что оно формирует у верующего систему взглядов 
на окружающий мир, которой он должен придерживаться, находясь 
в рамках конкретной религиозной традиции» (с. 21), выделяя как важ-
нейшую из задач социальных учений «попытку ответа на наиболее ак-
туальные вопросы современности, на которые сами верующие, порой, 
ответить не могут» (с. 25).

Именно в Коране и Сунне мусульмане должны видеть ту изначаль-
но заданную социальную доктрину. Именно те, кто должен выступать 
посредниками между источником и множеством верующих, —  толкова-
тели  несут на своих плечах ответственность за ту картину настоящего, 
которая отражается в умах верующих. К сожалению, как показала ис-
тория, за столетия понимание изначальных посылов Корана и Сунны 
в значительной степени отдалилось от мусульман, в чем, конечно, сы-
грали свою роль и недобросовестные посредники. Сейчас, если говорить 
объективно, было бы наивным идеализмом полагать, что еще возможно 
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как-то враз призвать всех мусульман земного шара к какому-то еди-
ному пониманию аспектов социальной жизни, даже прямыми ссылка-
ми на Коран и Сунну, ведь за множество столетий сложилось огромное 
число школ и толков, сформировавшихся в устойчивые традиции, плав-
но эволюционировавшие на протяжении веков в конкретно-историче-
ском контексте, уникальном для определенного случая. Каждая из них 
базируется на собственных столпах и методологии, сформировавшейся 
стараниями не одного поколения толкователей. Именно эту проблему 
исламский мир осознал в XIX в., когда хотя и многочисленная, но рас-
сеянная умма вдруг проснулась и увидела себя объектом колониально-
го угнетения. И только тогда стали возникать вопросы, наподобие «Как 
так получилось?» или «Как это исправить?». Поэтому очень важно, что 
диссертант обращает внимание на такие, ставшие одиозными в совре-
менном массовом восприятии фигуры, как Саид Джамал ад-дин ал-Аф-
гани, Абд ар-Рахман ал-Кавакиби, Саид Ахмад-Хан и Мухаммад Абдо. 
Часто обращая лишь поверхностное внимание на форму их призывов, 
мало кто задумывается о реальных практических целях, которые ста-
вили перед собой эти деятели. Выступая как сторонники модернизации 
мусульманского общества, они видели в этом единственный выход не 
только для возрождения мусульманской уммы, но и для ее сохранения 
вообще. Важно, что Рушан-хазрат акцентирует внимание на их анти-
колониальной риторике (с. 49–50). И именно такие же тенденции были 
характерны для Российской империи второй половины XIX —  нача-
ла XX в. Это очень важно, как подмечает диссертант, что выступившие 
флагманами прогрессивной российской мусульманской интеллигенции 
Ш. Марджани, Х. Фаизханов, И. Гаспринский, Р. Фахретдинов, М. Биги-
ев и другие были богословами по образованию (с. 50). Остается сожа-
леть, что диссертант весьма бегло прошелся по их взглядам (с. 51–55), 
акцентируя гораздо большее внимание на историографических оцен-
ках их деятельности.

Вместе с тем недостаточно глубоко затронут диссертантом и пери-
од 40-х —  80-х гг. XX в. относительно развития взглядов на социаль-
ное учение мусульманских деятелей, тем более что он берет мировой 
контекст, в мусульманском мире отмечая лишь отдельные тенден-
ции (с. 56–59). Если учесть, что его интересовало прежде всего разви-
тие интеллектуальной мысли в нашей стране, то, конечно, понятно: 
это объективно очень нелегкий период в истории российской уммы, 
характеризующийся пресечением всей традиции в связи с гибелью 
и эмиграцией многих мусульманских деятелей в 20-е —  30-е гг. и даль-
нейшей борьбой фактически просто за право быть.

В дальнейшем в своей диссертации Рушан-хазрат разбирает кон-
кретные актуальные вопросы, объективно стоящие перед ислам-
ской уммой в условиях вызова модернизации. Хотелось бы обратить 
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внимание на то, что здесь мы вновь встречаем преимущественно 
оценки различных современных исследователей, в итоге сводя все 
к очевидному заключению, что «Существование [среди современных 
мусульманских деятелей. —  Д. М.] различных мнений —  от модернист-
ски-либеральных до консервативно-радикальных —  не позволяют пока 
что создать общую для всего исламского мира политическую концеп-
цию» (с. 108). Гораздо более интересна третья глава «Социальная док-
трина российских мусульман на современном этапе». Диссертант особо 
выделяет значение для разработки доктрины взглядов И. Гаспринско-
го как теоретической основы (с. 115–116), и мне не может не импони-
ровать тот факт, что диссертант находит удачной предложенную мною 
разработку более завершенной концепции «российского мусульман-
ства» (с. 116–117, 120–121), говоря о ее перспективности.

Очень удачным представляется параграф 3.3. «Социальная доктрина 
российских мусульман: содержание и особенности» (с. 134–153), где мы 
действительно можем увидеть попытку анализа официального юриди-
ческого документа с позиций именно мусульманской теологии.

Вообще Рушан-хазрат привлек обильное количество литературы, 
отразившей как относительное богатство, так и жанровое разнообра-
зие собственно научных и справочных источников. Однако большая 
часть литературы представлена на русском языке, что, конечно, мог-
ло быть продиктовано именно тем обстоятельством, что в центре его 
внимания именно проблемы российской уммы. И опять же большая 
проблема состоит в том, что теолог должен ориентироваться на рабо-
ты светских ученых. Никто не отрицает авторитет таких исследовате-
лей-востоковедов как В. В. Наумкин, Д. Б. Малышева или Л. Р. Сюкияй-
нен, речь идет лишь о том, что мы фактически не имеем современных 
концептуальных работ, написанных религиозными деятелями. Ислам 
становится объектом изучения тех, кого мы действительно можем 
классифицировать, как востоковедов, исламоведов, историков, право-
ведов и т. д., но это люди, изучающие его как сторонние наблюдатели, 
используя разработанные в рамках европейской науки шкалы и дефи-
ниции. Но где же те, кто изучает ислам «изнутри», имея возможность 
понимать и чувствовать его так, как это может сделать только человек, 
имеющий соответствующее базовое образование.

Рушан-хазрат привлекает труды мусульманских интеллектуалов 
XI–XIV вв., таких как ал-Багдади, Ибн Сина, ал-Газали, ал-Фараби, Та-
барси, Ибн Манзур и др., труды деятелей российского мусульманства 
второй половины XIX —  начала XX в., прежде всего М. Дж. Бигиева, 
лишь в качестве источников, и далее обращается к идеям некоторых 
современных деятелей, в том числе муфтия шейха Равиля Гайнутди-
на и автора настоящей рецензии. Выше уже отмечалось, что, на мой 
взгляд, оригинальным работам мусульманских мыслителей могло быть 
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в действительности уделено гораздо больше внимания, чтобы показать 
взаимосвязь и преемственность взглядов различных деятелей, хотя, на-
верное, это потребовало бы работы иного плана. Но возникает и другой 
вопрос: могло ли быть среди названных авторов больше имен? В част-
ности, избирательно используя труды деятелей российского мусуль-
манства второй половины XIX —  начала XX в., затем резко переходя 
к трудам начала 2000-х гг., диссертант еще раз показал тем самым на-
личие реальной лакуны, обозначающей не что иное, как разрыв между 
традициями. Отсутствие работ не исследователей, а именно российских 
мусульманских деятелей современности говорит лишь о том, что бого-
словская школа российских мусульман еще не сформировалась. При-
мер отдельных теологов современного периода, среди которых названо 
и наше имя, свидетельствует здесь, к сожалению, скорее, об исключе-
ниях, отнюдь не демонстрируя какое-то массовое явление.

В заключение я хочу еще раз отметить, что Рушан-хазрат должен 
стать примером для других религиозных деятелей российской уммы 
в том, что они должны направлять усилия и на дальнейшее самораз-
витие, в частности в области познания и научной сферы тоже. Пости-
жение светской науки здесь не является самоцелью, а должно рассма-
триваться как необходимость расширения познаний во благо уммы, 
потому что только широко образованный человек, мусульманин, мо-
жет по-настоящему оценить все проблемы, стоящие сегодня перед рос-
сийским мусульманством, и будет способен заниматься продуктивны-
ми поисками их решения.
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