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МУСУЛЬМАНСКОЕ ИСЛАМОВЕДЕНИЕ: МЕЖДУ 
КАФЕДРОЙ И МИНБАРОМ

Последние два десятилетия развития гуманитарной науки в России есте-
ственным образом привели и к развитию исламоведения. Об этом, в частно-
сти, говорит появление различных исламоведческих центров. Что касается Ка-
зани, то здесь, кроме исламских высших учебных заведений появились Центр 
исламоведческих исследований при Академии наук Татарстана  [1], открылась 
кафедра регионоведения и исламоведения в Казанском федеральном универ-
ситете[2], ранее к названию отдела общественной мысли в Институте истории 
АН РТ было добавлено “и исламоведения”, тем самым была подчеркнута зна-
чимость этой области исследований. В других субъектах РФ этот процесс так-
же идет, скажем, полпред Президента РФ на Северном Кавказе сказал о новом 
Северно-Кавказском федеральном университете, что он будет иметь исламо-
ведческий профиль [3].

Изучение ислама России, впрочем, как и для всего мира имеет весьма серьез-
ные обоснования. Во-первых, это проблема международного терроризма, ко-
торый часто преподносят как “исламский”, хотя крупные мусульманские уче-
ные однозначно выводят террористов за рамки ислама [см, например, 4]. В лю-
бом случае, выяснение корней терроризма и его отношению к исламу – дело 
ученых-исламоведов, в том числе.

Во-вторых, глобализация привела к тому, что мусульмане расселились по 
всему миру, и составляют многочисленные диаспоры в разных “нетипичных” 
для них странах – от Австралии до Германии. Ассимиляция, интеграция, муль-
тикультурализм – лишь некоторые темы, которые сейчас актуальны как никог-
да. Без изучения культуры, религии, идеологии этих общин решение проблем 
сосуществования невозможно. Что касается России, то здесь ислам появился 
даже раньше христианства, и мусульмане – коренные жители страны. Что, од-
нако, не снимает вопросов о мире и согласии между представителями разных 
конфессий. По мнению одного из самых авторитетных исламоведов России 
Станислава Михайловича Прозорова, “игнорирование  “исламского фактора”  
в выработке и проведении внешней и внутренней политики России чревато 
тяжкими последствиями для населения страны.” [5]
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В Татарстане же почти полное от-
сутствие таких проблем, наоборот, 
представляет очень серьезный науч-
ный интерес – насколько этот опыт 
можно обобщить и тиражировать в 
других регионах страны и мира? Без 
исламоведов невозможно обойтись в 
выработке “татарстанской формулы 
диалога”.

В-третьих, исторический опыт му-
сульманских стран и общин во мно-
гих аспектах жизнедеятельности об-
щества может дать ответы на совре-
менные вызовы – от искоренения нар-
комании до семейных отношений. 

Ну и в-четвертых (ограничимся на 
данный момент этим), отметим, что 
без серьезного изучения ислама и му-
сульманских сообществ нельзя по-
нять многие процессы, которые про-
исходят на Ближнем Востоке и Ма-
грибе [6]. Специфика региона дикту-
ет необходимость выработки новой 
политологической методологии, по-
скольку существующие (по преиму-
ществу, западные) оказываются бес-
сильны описать ситуацию и тем бо-
лее не в состоянии сделать какие-то 
прогнозы.

Таким образом, роль исламоведе-
ния в нынешнее время сложно перео-
ценить. Назрел вопрос определения и 
классификации различных подходов 
к изучению ислама, равно как и спе-
циалистов, этим занимающихся. Осо-
бенно актуальным это является в свя-
зи с появлением целого ряда псевдо-
ученых, называющих себя “исламо-
ведами” [7], на деле же, видимо, явля-
ющихся частью пиар-кампании, на-
правленной против мусульман.

Исламоведение и востоковедение, в 
целом, до последнего времени - евро-
поцентричные науки по своему субъ-
екту исследования, появились вви-
ду колониальных и миссионерских 
нужд Запада. Их основным предна-
значением был прикладной характер 
– как пишет один из известнейших 

ученых современности Эдвард Саид, 
ориентализм – это дисциплина, “при 
помощи которой европейская культу-
ра могла управлять Востоком—даже 
производить его—политически, со-
циологически, идеологически, воен-
ными научным образом и даже има-
гинативно в период после эпохи Про-
свещения.” [8, С.10] То есть Западу из-
учать Восток нужно было ровно в 
той степени, в какой им можно было 
управлять. Точно такие же слова мож-
но сказать и об исламоведении, фак-
тически являвшегося составляющей 
частью востоковедения. “Западная 
«исламология», отпочковавшаяся как 
светская научная дисциплина от по-
лемического направления христи-
анской теологии, ... в огромной массе 
своих работ относится к исламу как к 
чужой религии.” [9]

Другим подходом стал вульгарный 
материализм, который априори к лю-
бой религии относился как к соци-
альному феномену, обусловленному 
экономическим базисом.

В нынешнее же время как на Запа-
де, так и в России происходит перео-
ценка методов исламоведения, как и 
отношения к исламу в целом. В англо-
саксонской терминологии понемногу 
стандартизируется два основных тер-
мина - Islamic Studies и Studies of Islam, 
исламские исследования (имеющий 
оттенок «исламизации знания»[10]), и 
собственно (как бы «отстраненное») 
изучение ислама.

Что касается другой стороны “бар-
рикад”, то есть ученых-мусульман, то 
здесь находится, в первую очередь, ис-
ламское богословие, воспринимаю-
щие ислам как Божественный дар и 
призванное выработать “правильное 
мировоззрение” у мусульман. Соответ-
ственно, в этой области изучались так 
называемые исламские науки, которые 
имели непосредственное отношение 
либо к исламскому вероубеждению, 
либо к мусульманскому праву, либо к 
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методологии личностного самосовер-
шенствования. Арабо-мусульманская 
философия, или восточная перипате-
тика, внесла свой вклад, в том числе, во 
внесение методов формальной логи-
ки в исламские исследования. Не огра-
ничившись собственно богословием, 
мусульманские ученые ушли в сред-
ние века далеко вперед по сравнению 
с Европой в точных науках – алгебре, 
астрономии, медицине и т.д., но это 
уже выходит за условные рамки “исла-
моведения”.

Фактически, различные иссле-
дования имели один объект – ис-
лам и мусульмане, но предмет у всех 
был разный. То есть, скажем, марк-
сизм рассматривал его исключитель-
но через призму производственно-
экономических отношений – все до-
стижения ислама, судя по этому под-
ходу, были вызваны определенным 
экономическим базисом и продик-
тованы естественной эволюцией об-
щественных отношений. Западный 
“миссионерский” подход смотрел на 
ислам, вернее, даже реконструиро-
вал его образ так, что ключевыми мо-
ментами становились методы управ-
ления, ассимилирования и отличия. 
Этот подход также предполагал рас-
смотрение ислама по аналогии с хри-
стианством, которое не было так все-
проникающе и не пронизывало собой 
весь образ жизни людей. Собственно, 
отсюда деление на светскость и рели-
гиозность на постхристианском За-
паде. В исламе же в принципе не мо-
жет быть такого деления, поскольку 
термин “дин”, переводимый чаще как 
“религия” [11, С.22], имеет непосред-
ственное отношение к “фитр”, сущно-
сти человека. Это предполагает при-
родную склонность человека к исла-
му, ислам в качестве естественного 
состояния человека [12, С.52-53], а бо-
жественные откровения трактуются 
как кодекс божественных законов [13, 
C.28], инструкция ко всей жизни чело-

века, включая самые мелкие детали.
Для обобщение подходов к изуче-

нию ислама мы предлагаем класси-
фицировать их по двум критериям:

Гносеологический, по количеству 
источников познания. А) Познание 
возможно только посредством вос-
приятия: через человеческие чувства, 
их обработку, анализ данных, и т.д. 
Б) Кроме восприятия, есть еще и от-
кровение [14, С.102]. То есть, в первом 
случае исламоведение, которое при-
знает Коран продуктом человеческо-
го мозга, во-втором - исламоведение, 
которое признает или допускает при-
знание Корана богооткровенным. На 
этом основании, на наш взгляд, вооб-
ще можно условно делить любой под-
ход на исламский или неисламский.

“Либеральный”, по признаку толе-
рантности к разным теориям. Есть 
подходы, например, богословие, ко-
торое готово признать только свою 
точку зрения правильной. И есть ака-
демическое российское исламоведе-
ние, которое рассматривает различ-
ные теории, сохраняя, насколько это 
возможно, отстранненость.

Используя эти два критерия, мож-
но получить следующую систему ко-
ординат:

В клетке №1: один источник позна-
ния – восприятие, допускается нали-
чие других точек зрения. Это вариант 
классического или академического 
исламоведения.
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В клетке №2: признается правиль-
ной одна теория, Писание опреде-
ляется как человеческое творчество. 
Пример  – вульгарный материализм.

В клетке №3: откровение признает-
ся за источник познания, признается 
правильной одна теория. Здесь распо-
лагается исламское богословие.

В клетке №4  располагается с одной 
стороны достаточно странное, но, 
если разобраться, точное определе-
ние данного подхода – мусульман-
ское исламоведение. На первый взгляд 
тавтологичный термин использует-
ся нами для того, чтобы подчеркнуть, 
во-первых,  признания им Корана бо-
гооткровенным, и во-вторых, допу-
щение права других теорий на жизнь. 
Возможно, еще более правильным 
был бы термин “исламское исламове-
дение”, но нам больше нравится пер-
вый вариант.

По мнению ректора Московско-
го исламского университета Мара-
та Муртазина, с которым мы склон-
ны согласиться, сегодня перед евро-
пейской и российской наукой встаёт 
задача развития мусульманского ис-
ламоведения. “Суть его заключается в 
том, чтобы изложить основные прин-
ципы ислама с точки зрения верую-
щего человека, обращаясь при этом 
к широкому кругу читателей, незави-
симо от их убеждений и отношения к 
религии...”. Представление об исламе 
должны формировать прежде всего 
сами мусульмане, “действительно ве-
рующие учёные и духовные лица, хо-
рошо знающие сущность и практику 
религиозного учения”. [15, С.10-11]

Приведем небольшой пример из 
двух российских учебников по исла-
моведению. В одном из них, изданном 
в Казани, для обозначения событий 
из сур Корана, в том числе, использу-
ется оборот «создающим в воображе-
нии впечатление божественного по-
кровительства Мекке» [16, С.31]. В дру-

гом, изданном в Москве, для похоже-
го рода явления, используется, напри-
мер, фраза: «Ниспослание Писания 
началось с повеления читать, и с тех 
пор стремление к знаниям и истине 
стало главной особенностью мусуль-
манского вероучения» [15, С.24]. Как 
мы видим, подходы разительно от-
личаются именно в разрезе призна-
ния Корана откровением. Для авто-
ров первого учебника это – какое-то 
впечатление, события в воображении, 
экстатические переживания. Для ав-
торов второго - откровение. Отноше-
ние к этим подходам может быть раз-
ным, однако, на наш взгляд, они оба 
имеют право на существование. 

Вообще любой научный подход в 
области гуманитарных наук обуслов-
лен идеологической окраской иссле-
дователя, группы авторов или заказ-
чика, привносящие в нее определен-
ный элемент «субъективности». Кро-
ме того, всякая наука, так или ина-
че, «выстраивает собственную логи-
ку, подчиняющуюся внутренним за-
кономерностям своего развития и не 
совпадающую с логикой развития из-
учаемой ею реальности». [17, С.11] Та-
ким образом, подходы мусульман-
ского исламоведения могли бы суще-
ственно дополнить научную карти-
ну представлений об исламе, которая 
складывается в большей степени бла-
годаря другим подходам. Если срав-
нить количество учебного и научно-
го материала именно по этому крите-
рию, то мусульманское исламоведе-
ние, конечно же, отстает как от «мате-
риализма», так и от богословия на по-
рядки. Именно поэтому оно сейчас 
востребовано, особенно в области му-
сульманского образования. 

Науке об исламе суждено, на наш 
взгляд, начать дрейфовать от кафедры 
к минбару, с одной стороны, не теряя 
критического подхода и не застывая в 
догмах, с другой – не толкуя явления 
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исключительно с точки зрения мате-
риализма и позитивных наук. Найдя 
золотую середину между этими тре-
бованиями, исследователи смогут 
объяснить такой феномен как ислам 

наиболее точно и максимально при-
близиться к познанию объекта иссле-
дования. Но, конечно, истинное зна-
ние – у Аллаха, как говорят богосло-
вы в конце своих речей. 


